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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 августа 2019 г. N 523/26
 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ "СОСНЯКИ ЭЛЕКТРОГОРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА"

 
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 21.05.2019, в целях сохранения ценных для Московской области природных
комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Правительство
Московской области постановляет:

1. Реорганизовать государственный природный заказник областного значения "Сосняки
Электрогорского лесничества" путем изменения его границ и режима особой охраны.

2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном заказнике областного
значения "Сосняки Электрогорского лесничества".

3. Утвердить прилагаемые границы государственного природного заказника областного
значения "Сосняки Электрогорского лесничества" (не приводятся).

4. Признать не подлежащим применению Положение о государственном природном
заказнике областного значения "Сосняки Электрогорского лесничества", утвержденное
решением Исполнительного комитета Московского областного Совета народных депутатов от
21.12.1989 N 1297/40.

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 Куракина Д.А.
 

Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев

 
 
 
 
 

Утверждено
постановлением Правительства

Московской области
от 19 августа 2019 г. N 523/26

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"СОСНЯКИ ЭЛЕКТРОГОРСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА"

 
I. Наименование объекта и его категория
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Государственный природный заказник областного значения "Сосняки Электрогорского

лесничества" (далее - заказник).
 

II. Профиль заказника
 

Комплексный.

Территория имеет особое значение для сохранения и восстановления природных
комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса Московской области.
 

III. Значение заказника
 

Областное.
 

IV. Задачи объекта заказника
 

1. Сохранение и восстановление природных комплексов и их компонентов.

2. Сохранение местообитаний редких видов животных, растений и грибов.

3. Мониторинг видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу
Московской области.

4. Выполнение научно-исследовательских работ по изучению объектов особой охраны
заказника.
 

V. Местонахождение заказника
 

Московская область, городской округ Павловский Посад, примыкает с северо-востока к
деревне Васютино; городской округ Электрогорск, в 2 км к северо-востоку от города
Электрогорск.

Заказник состоит из четырех участков. Участки 1, 3 и 4 отделены от Участка 2
автомобильной дорогой федерального значения А-108 (Московское большое кольцо, далее -
автодорога А-108).
 

VI. Площадь заказника
 

Общая площадь заказника составляет 2019,28 га, в том числе: Участок 1 (северо-
западный) - 1072,52 га, Участок 2 (восточный) - 744,31 га, Участок 3 (центральный) - 106,43
га, Участок 4 (юго-западный) - 96,02 га.

Схема территории заказника представлена в приложении (не приводится) к настоящему
Положению.

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

VII. Виды разрешенного использования земельных участков
и территории, входящие в заказник

 
Участок 1 (северо-западный) занимает полностью лесные кварталы 14, 23, 26, большие

части территории кварталов 13, 22, 25, 27, 28, 30, 32 и меньшую часть территории квартала 31
Электрогорского участкового лесничества Ногинского лесничества (здесь и далее названия
лесничества и участкового лесничества, номера кварталов приводятся в соответствии с
Лесохозяйственным регламентом Ногинского лесничества Московской области, утвержденным
приказом Управления лесного хозяйства по Московской области и городу Москва от 31.03.2011
N 99).

Участок 2 (восточный) включает полностью лесной квартал 34, большие части территории
кварталов 31, 33, 41, 42, 43, 45, меньшие части территории кварталов 29, 32, 44, 46
Электрогорского участкового лесничества Ногинского лесничества.
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Участок 3 (центральный) включает полностью квартал 63 и меньшую часть квартала 41
Электрогорского участкового лесничества Ногинского лесничества.

Участок 4 (юго-западный) включает большие части кварталов 44, 46 и меньшую часть
квартала 45 Электрогорского участкового лесничества Ногинского лесничества.

Для земельных участков в границах заказника из состава земель лесного фонда
устанавливается следующий вид разрешенного использования: осуществление научно-
исследовательской деятельности, образовательной деятельности.
 

VIII. Описание заказника
 

Территория заказника располагается на севере Подмосковной Мещеры в районе
распространения плоских и волнистых моренно-водно-ледниковых, а также слабоволнистых
водно-ледниковых влажных и сырых равнин. Кровля дочетвертичных пород местности
представлена верхнеюрскими глинами и песками, а также нижнемеловыми песками, глинами и
песчаниками. Абсолютные высоты заказника изменяются от 127 до 140,5 м над уровнем моря.

Участок 1 вытянут с северо-запада на юго-восток на правобережье канализированной реки
Рассохи (приток реки Большая Дубна) и включает помимо ее долины поверхности моренно-
водно-ледниковой и водно-ледниковой равнин. Абсолютные высоты в пределах участка
изменяются от 130 до 140 м над уровнем моря.

Поверхности моренно-водно-ледниковой равнины, расположенные на абсолютных
высотах около 135-140 м над уровнем моря, представлены останцовыми возвышениями (в
северо-западной оконечности Участка 1), ориентированными с юго-запада на северо-восток, а
также фрагментом равнины, занимающим южную часть участка.

Основные поверхности водно-ледниковой равнины сформировались на абсолютных
высотах около 130-135 м над уровнем моря и сложены разнозернистыми песками с гравием и
галькой. Уклоны поверхностей равнины не превышают 1-2 градуса.

В пределах участка образовалась серия пониженных западин, ложбин и котловин,
сложенных с поверхности перегнойными и торфяными толщами. Здесь сформировались озера
и участки болот, образованы комплексы обводненных старых торфяных карьеров и система
мелиоративных каналов и канав. Северо-восточная часть участка включает фрагмент долины
(также зачастую заболоченной) канализированной реки Рассохи.

На Участке 1 сформировались верховые болота, поверхности которых характеризуются
наличием множества растительных кочек и приствольных повышений (высотой до 30-40 см) с
редкими мочажинами между ними.

Гидрологический сток на территории Участка 1 направлен в левые притоки реки Клязьмы -
реку Плотню, протекающую к западу от заказника, реку Большая Дубна и ее приток - реку
Рассоху. На территории Участка 1 находятся два озера, зарастающих сплавинами, и серия
обводненных карьеров. Озеро Топицкое (северное), расположенное в квартале 13 на северо-
западе участка, имеет диаметр водной глади до 250 м и ширину сплавины до 150-200 м. Озеро
Моченое (южное) расположено на западе участка в квартале 25 и имеет изометричную форму с
диаметром около 260 м. Берега озера заболочены, покрыты мощной сплавиной шириной около
20 м.

Вокруг озера Моченое веером расходятся озерные ванны многочисленных обводненных
торфяных карьеров, многие из которых имеют правильную прямоугольную форму с длиной
около 100 м и шириной около 20 м. Из-за постепенного разрушения дамб между карьерами
многие из них слились в единые водоемы. В разных местах участка созданы сети дренажных
водотоков, залегающих параллельно или перпендикулярно друг к другу. Протяженность
зарастающих дренажных водотоков в границах Участка 1 изменяется от 100-200 м до 1-1,5 км.
Ширина мелиоративных каналов и канав составляет 2-6 м. Протяженность фрагмента
канализированного русла Рассохи вдоль восточной границы участка составляет около 2,5 км,
ширина водотока - 4-6 м.

Участок 2 заказника, протянувшийся по правобережью реки Большой Дубны, включает
поверхности ее первой надпойменной террасы и поймы, а также фрагмент моренно-водно-
ледниковой равнины. Абсолютные высоты участка составляют 127-140,5 м над уровнем моря.

В южной части Участка 2 образовался останцовый фрагмент моренно-водно-ледниковой
равнины, вытянутый вдоль долины реки Большая Дубна с северо-запада на юго-восток в
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пределах заказника примерно на 3 км. Останец занимает наиболее возвышенное положение не
только на Участке 2, но и в пределах всего заказника. Поверхности моренно-водно-ледниковой
равнины характеризуются развитием слабоврезанной в рельеф овражно-балочной сети.

Поверхности надпойменной террасы реки Большой Дубны сложены древнеаллювиальными
разнозернистыми песками. Уклоны террасы имеют северо-восточную ориентацию и крутизну в
пределах 1-2 градусов. Местами на поверхности террасы образовались западины и вытянутые в
сторону реки Большой Дубны широкие ложбины с переувлажненными днищами. Ширина
ложбин - до 300 м.

В пределах ложбин формируются временные водотоки, по днищам активно протекают
процессы заболачивания, накапливаются торфяные и перегнойные залежи, образуются
переходные и низинные болотца с высокими растительными кочками и участками открытой
воды между ними.

Пойма реки Большая Дубна, входящая в территорию участка в его восточной части,
сложена аллювиальными песками, суглинками и супесями (в том числе валунными) с
прослоями торфа.

Гидрологический сток на территории Участка 2 направлен в реку Большая Дубна и ее
приток - реку Рассоху. На участке образована сеть мелиоративных каналов, приуроченная
преимущественно к центральной части территории. Дренажные водотоки заложены
параллельно и перпендикулярно друг к другу в различных направлениях. Протяженность
каналов и канав составляет от 200-300 м до 1 км и более. Ширина мелиоративных водотоков
составляет около 2-4 м.

Участок 3 заказника включает в основном поверхности водно-ледниковой равнины.
Абсолютные высоты на участке изменяются в пределах 129-137 м над уровнем моря. Плоская,
местами переувлажненная поверхность равнины сложена преимущественно тонко- и
среднезернистыми песками с прослоями суглинков.

В северную часть территории входит участок широкой ложбины, ориентированной с юго-
запада на северо-восток, по днищу которой проходят дренажные каналы. Ширина ложбины
составляет около 300 м. Гидрологический сток на территории Участка 3 направлен на север и
северо-восток в реку Большая Дубна.

Участок 4 заказника включает поверхности моренно-водно-ледниковой и водно-
ледниковой равнин. Абсолютные высоты в границах участка составляют 134-138 м над
уровнем моря.

Восточная часть Участка 4 включает фрагмент вытянутого с северо-запада на юго-восток
моренно-водно-ледникового останца, восточная часть которого входит в Участок 2.
Поверхности останца сложены тонко- и среднезернистыми водно-ледниковыми песками и
суглинками с включениями гравия и щебня и характеризуются плавными уклонами на юго-
запад, а также развитием слабоврезанных эрозионных борозд, ложбин и изометричных
котловин.

Поверхности водно-ледниковой равнины сложены тонко- и среднезернистыми песками с
прослоями суглинков и имеют плавный уклон в юго-западном направлении крутизной 2-4
градуса.

Гидрологический сток на территории Участка 4 направлен на юго-запад по временным
водотокам в реку Вырку, протекающую за пределами заказника и являющуюся левым притоком
реки Клязьмы.

Почвенный покров заказника на возвышенных участках моренно-водно-ледниковой
равнины представлен дерново-подзолами и дерново-подзолистыми почвами. На водно-
ледниковой равнине и надпойменной террасе реки Большая Дубна помимо дерново-подзолов
встречаются подзолы. В переувлажненных западинах, ложбинах и котловинах образовались
перегнойно-глеевые почвы, на участках верховых и низинных болот - соответственно
торфяные олиготрофные и торфяные эутрофные почвы. На пойме реки Большая Дубна
сформировались аллювиальные гумусово-глеевые почвы.

В растительном покрове заказника преобладают сосновые леса различного состава при
участии близких по составу березовых и еловых лесов. В долине реки Большая Дубна и на
прилежащих к ней территориях расположены еловые с сосной и осиновые леса, а также
участки черноольшаников.
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На Участке 1 преобладают сосновые и березово-сосновые леса, местами - с елью, реже
встречаются сосново-березовые леса. Наиболее часто встречаются бруснично-черничные и
черничные типы леса, несколько реже - вейниково-брусничные и брусничные зеленомошные.
Сомкнутость крон изменяется в пределах от 50 до 80 процентов при высоте сосен до 22-25 м и
диаметрах стволов до 60-65 см. В их подлеске наряду с ракитником русским и реже дроком
красильным и крушиной ломкой отмечаются экземпляры можжевельника обыкновенного
(древовидная форма) высотой до 4 м (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории в постоянном контроле и наблюдении). В
таких лесах растут линнея северная, ландыш майский и зимолюбка зонтичная (вид, занесенный
в Красную книгу Московской области). Кроме того, в сложении травяно-кустарничкового яруса
принимают участие вереск, ожика волосистая, марьянник луговой, вейник наземный, кошачья
лапка двудомная, орляк обыкновенный, золотарник обыкновенный, ястребинка зонтичная,
костяника. Изредка отмечаются мелкотравно-брусничные, орляково-черничные и орляково-
брусничные леса.

По выположенным понижениям вкраплены елово-сосновые черничные и мелкотравно-
черничные зеленомошные леса. Местами обилен подрост ели (покрытие до 55-60 процентов
при высоте до 8 м), единично встречается подрост дуба. Из видов мелкотравья наиболее
обычны грушанка круглолистная, ортилия однобокая, майник двулистный, кислица, седмичник
европейский. Также встречаются щитовник картузианский и брусника. Здесь произрастает
занесенная в Красную книгу Московской области гудайера ползучая. В моховом покрове, как и
в предыдущих типах, преобладает плеврозиум Шребера, реже представлены гилокомий
блестящий, дикранум метловидный и другие виды.

Встречаются небольшие фрагменты березово-осиновых (с единичными соснами и
березами) с густым (покрытие до 65-80 процентов при высоте до 12 м) подростом ели
мертвопокровных лесов. По небольшим локальным понижениям отмечены осиново-березовые с
елью и сосной молиниево-мелкотравные сфагновые и елово-березовые с ольхой черной
влажнотравные сфагновые леса, в которых встречается пальчатокоренник Фукса (редкий и
уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории области в постоянном контроле и наблюдении).

Вдоль дорог и по просекам встречается куманика, отмечены также инвазивные виды -
ослинник двулетний, мелколепестник канадский, пузыреплодник калинолистный, ирга
колосистая.

Внутри Участка 1 встречается несколько участков леса, пораженных короедом-
типографом. На месте сосново-еловых лесов формируются в основном малиновые вейниково-
иван-чайные заросли с вейниками наземным и тростниковидным.

Близ озера Моченое и по сопряженной с ним ложбине распространены березовые (во
многих местах древостой погиб), осоковые с участием прочих гигрофитов (сабельник
болотный, вахта трехлистная, тростник южный), местами - сфагновые сообщества. На
непосредственно прилегающей к водяному зеркалу части сплавины сформировались
кустарниковые заросли (ива пепельная и другие виды) с участием березы пушистой. В водах
озера обилен горец земноводный, в меньшей степени представлены кубышка желтая и
кувшинка белоснежная (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской
области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении).

По днищу сопряженной с озером ложбины и вдоль него в восточной части Участка 1
развиты черноольховые тростниковые и хвощевые леса. Местами в них отмечается подрост
ели. В сложении травяно-кустарничкового яруса принимают участие хвощ лесной, крапива,
камыш лесной, паслен сладко-горький, таволга вязолистная, шлемник обыкновенный, зюзник
европейский и страусник. На прилежащих более сухих участках формируются черноольхово-
пушистоберезовые таволгово-крапивно-тростниковые леса с чистецом лесным, щитовником
картузианским, фиалкой сверхуголой, гравилатом речным. Местами среди них встречаются
небольшие разнотравно-влажнотравные поляны с кустами рябины и подростом осины, где
травяной покров образован щучкой дернистой, таволгой вязолистной, зверобоем пятнистым,
дудником лесным, колокольчиком раскидистым, молинией голубой, лапчаткой прямостоячей,
геранью Роберта и другими. Близ края ложбины отмечены еловые с сосной и березой
черничные леса.

На озере Топицкое также сформировалась обширная пушистоберезовая осоково-
серовейниковая сфагновая сплавина. Сомкнутость крон берез здесь достигает 30-50 процентов
при высоте до 10-11 м и диаметрах 10-15 см. Кроме осоки вздутой и вейника сероватого в
сложении травяно-кустарничкового яруса также принимают участие белокрыльник болотный
(на отдельных участках становится доминантом яруса), кизляк кистецветный, тиселинум
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болотный, сабельник болотный, единично - болотный мирт. При приближении к краю водяного
зеркала начинает встречаться осока топяная. Вдоль самого края озера тянется полоса подроста
ольхи черной высотой до 4-5 м с кустами ивы пепельной. Из видов травостоя здесь отмечаются
рогоз широколистный, кочедыжник женский, щитовник гребенчатый, вех ядовитый, череда
облиственная, вербейник обыкновенный. У тылового края сплавины, между ней и сосновым
черничным лесом присутствует полоса зарослей подроста сосны и березы (покрытие до 65
процентов при высоте 8-12 м) с преобладанием молинии в травяно-кустарничковом ярусе при
участии белокрыльника, брусники, черники, голубики, багульника болотного, иван-чая
узколистного. По прилежащим к озеру лесам в травяно-кустарничковом ярусе вследствие
рекреационного воздействия отмечаются луговые виды растений - клевер средний, бедренец-
камнеломка, подмаренник мягкий. Близ озера расположены несколько рекреационных
площадок с сообществами луговых и сорных видов (клевер ползучий, подорожник большой,
мятлик луговой, тимофеевка луговая, полевица тонкая, тысячелистник обыкновенный, купырь
лесной, кульбаба осенняя).

На Участке 2 характер растительного покрова близок к таковому на первом: преобладают
сосновые и елово-сосновые, сосново-березовые и березово-сосновые леса схожей структуры и
состава. Несколько большее распространение здесь получили сосново-еловые кислично-
кустарничковые (брусника, черника) зеленомошные леса с майником и седмичником. Часто в
древостое можно выделить два яруса: елово-сосновый высотой 25-28 м и еловый высотой 18-
20 м. Изредка встречаются орляковые типы леса.

Специфика участка определяется наличием серии направленных к долине реки Большая
Дубна понижений и связанных с ними сообществ. На прилежащих к ним наиболее возвышенных
участках преобладают еловые с сосной широкотравно-чернично-кисличные леса,
вкраплениями среди которых встречаются дубово-березово-осиновые. Местами в подросте
участвует липа. В сложении травяно-кустарничкового яруса принимают участие такие виды, как
живучка ползучая, звездчатка жестколистная, копытень европейский, щитовник картузианский,
седмичник европейский, брусника, костяника, осока пальчатая; местами обилен ландыш
майский. По сырым опушкам встречается пальчатокоренник Фукса.

По мере приближения к ложбинам стока наибольшее значение приобретают березово-
сосново-еловые черничные (местами - мелкотравно-черничные с седмичником европейским и
майником двулистным) зеленомошные (плеврозиум Шребера, ритидиадельфус трехгранный)
леса. По понижениям и в окрестностях заболоченных ложбин представлены березово-еловые
черничные сфагновые леса, для которых характерен более или менее выраженный подлесок из
ив пепельной и ушастой. Сами же заболоченные ложбины заняты преимущественно
пушистоберезовыми с елью тростниковыми или влажнотравными сфагновыми сообществами.

При приближении к долине реки Большая Дубна возрастает роль березово-осиново-
еловых (изредка - чисто осиновых) мелкотравно-широкотравных лесов с единичными липами в
подросте и выраженным подлеском из жимолости лесной, рябины и калины. Встречается
волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко (редкий и уязвимый вид, не включенный в
Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении). Ведущими видами травяно-кустарничкового яруса выступают
кислица, майник, сныть обыкновенная, копытень европейский, зеленчук желтый, лютик
кашубский, кочедыжник женский, адокса мускусная. Близ склона долины возрастает
проективное покрытие подроста липы (до 20-30 процентов), а в травяно-кустарничковом ярусе
увеличивается роль папоротников, в первую очередь, - щитовников мужского и
картузианского. На валеже изредка встречается занесенный в Красную книгу Московской
области гриб ежовик коралловидный.

На склоне долины в верхних и средних частях склонов присутствуют осиновые с
единичными елями кустарниковые (черемуха обыкновенная, жимолость лесная) широкотравные
(в основном снытевые) леса, а в нижних - черноольховые влажнотравные (таволговые и реже -
крапивные). По опушкам встречается купальница европейская - редкий и уязвимый вид, не
включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении.

Там, где река Большая Дубна подходит непосредственно к границе заказника, в ее водах
растут болотник обоеполый, кубышка желтая, ежеголовник всплывший, ряска малая. Близ
берегов формируются черноольховые с березой и черемухой (единично - примесь осины)
таволгово-крапивные леса, к которым со стороны склона долины примыкают березово-еловые
и елово-березовые рябиново-черемуховые влажнотравные леса. В их составе отмечаются мята
полевая, паслен сладко-горький, лютик ползучий, щитовник картузианский, хвощ лесной,
золотарник обыкновенный, кислица, черника.
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В северной половине участка имеются две обширные заболоченные низины, также
открывающиеся в долину реки Большая Дубна. В их периферийной части отмечены осиново-
березовые (сомкнутость - 80-90 процентов при высоте до 16-18 м и диаметрах стволов до 15
см) таволгово- и мелкотравно-черничные долгомошные леса. В подросте единично встречаются
сосна, березы, осина, ива козья. В составе травяно-кустарничкового яруса встречаются
щитовник картузианский, ортилия однобокая, вербейник обыкновенный, осока сероватая,
седмичник, костяника, ожика волосистая, пальчатокоренник Фукса. В центральных частях
сформировались пушистоберезовые (сомкнутость - 80 процентов при высоте до 22-24 м и
диаметрах до 30-35 см) с примесью осины и ольхи черной молиниевые, камышовые и
серовейниково-тростниковые долгомошно-сфагновые и сфагновые леса.

Близ северной границы участка в районе долины реки Рассохи произрастают
черноольхово-березовые с черемухой крапивные леса с гравилатом речным, шлемником
обыкновенным, будрой плющевидной, купырем лесным, чистотелом большим, копытнем
европейским. В водах самой реки Рассохи растут ежеголовник простой, кубышка желтая,
элодея канадская, водокрас лягушачий, ряска малая, пузырчатка обыкновенная.

Участки 3 и 4 заказника по характеру растительного покрова в целом сходны с двумя
другими. В пределах Участка 3 преобладают сосновые брусничные и чернично-брусничные
леса при участии вейниковых и в меньшей степени орляковых. На Участке 4 наиболее
распространены березовые и сосново-березовые леса.

Животный мир территории заказника отличается хорошей сохранностью и
репрезентативностью для соответствующих природных сообществ Подмосковной Мещеры. На
территории заказника обитают 75 видов позвоночных животных, в том числе восемь видов
рыб, четыре вида амфибий, три вида рептилий, 44 вида птиц и 16 видов млекопитающих.

Животный мир всех участков заказника является в целом единым и экологически
связанным. Единственные различия участков заказника заключаются в отсутствии на Участках 3
и 4 водоемов и приуроченных к ним видов водно-болотных местообитаний. Кроме того, все
озера и связанная с ними озерная фауна сосредоточены на Участке 1.

Ихтиофауна заказника в целом весьма характерна для небольших озер Мещерской
низменности и малых рек бассейна реки Клязьмы. Наиболее типичными видами рыб,
обитающими в озерах Топицкое и Моченое и небольших обводненных торфяных карьерах,
являются: обыкновенная щука, речной окунь, плотва, карась серебряный, ротан, а также вьюн
(редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но
нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении). В реках Рассохе и
Большая Дубна, текущих вдоль восточной границы заказника, помимо уже упомянутых щуки,
плотвы, речного окуня встречаются уклейка и обыкновенный пескарь.

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 границах заказника выделяются четыре основных зоокомплекса (зооформации):
хвойных лесов, лиственных лесов, водно-болотных местообитаний, лугово-опушечных
местообитаний.

Лесная зооформация хвойных лесов, распространенная в сосновых и еловых лесах
заказника, занимает преобладающую часть его площади. Основу населения хвойных лесов
составляют типичные "хвойнолюбивые" виды, такие как: рыжая полевка, обыкновенная белка,
лесная куница, рябчик, желна, пеночка-теньковка, зеленая пеночка, пухляк, сойка, серая
мухоловка, а также хохлатая синица - редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на ее территории в постоянном наблюдении и контроле.

Именно по светлым сосновым лесам заказника встречается обыкновенный осоед - редкий
вид хищных птиц, занесенный в Красную книгу Московской области. В таких же лесах с
обилием ракитника и по верховым болотам, окружающим озера, встречается редкий вид
бабочек, занесенный в Красную книгу Московской области, - желтушка ракитниковая.

На участках лиственных и смешанных (осиновых, березовых, черноольховых и хвойно-
широколиственных) лесов преобладают обитатели широколиственных лесов: зарянка, черный
дрозд, рябинник, малый пестрый дятел, пеночка-трещотка, славка-черноголовка, мухоловка-
пеструшка, длиннохвостая синица. Именно старые лиственные леса заказника предпочитает и
белоспинный дятел - редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской
области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении.
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Во всех типах лесов территории встречаются: обыкновенная кукушка, зяблик,
обыкновенный поползень, большой пестрый дятел, певчий дрозд, белобровик, пеночка-
весничка, большая синица.

Зооформация лугово-опушечных местообитаний играет не столь большую, но все же
важную роль в поддержании биоразнообразия заказника. В основном эта группа животного
населения связана с лугами в долинах малых рек, окраинами болот, опушками, лесными
полянами и вырубками. Характерными обитателями луговых и опушечных комплексов являются
обыкновенный крот, темная полевка, канюк, лесной конек, серая славка, луговой чекан,
обыкновенная овсянка, сорока, живородящая ящерица и некоторые другие виды. Именно в
луговых местообитаниях встречаются редкие виды пресмыкающихся - прыткая ящерица и
обыкновенная гадюка (занесены в Красную книгу Московской области), а также серая
куропатка - редкий и уязвимый вид птиц, не включенный в Красную книгу Московской области,
но нуждающийся на ее территории в постоянном наблюдении и контроле.

В водно-болотных местообитаниях по лесным болотам, берегам озер, обводненных
карьеров, лесных ручьев и малых речек много травяных, остромордых, прудовых и озерных
лягушек. Из птиц в этих местообитаниях наиболее обычны черныш, садовая камышевка, речной
сверчок, садовая славка и соловей. На озерах Моченое и Топицкое встречаются сизые чайки,
кряквы и свиязи (редкий и уязвимый вид птиц, не включенный в Красную книгу Московской
области, но нуждающийся на ее территории в постоянном наблюдении и контроле).

Именно на болотах заказника обитает большая болотная кобылка - редкий вид насекомых,
не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области
в постоянном контроле и наблюдении.

Из млекопитающих здесь часто охотятся мелкие куньи: в первую очередь, американская
норка, а также ласка и горностай. Грызуны представлены в этих местообитаниях водяной
полевкой и речным бобром.

Во всех типах природных сообществ территории встречаются обыкновенный еж,
обыкновенная лисица, лось, кабан, заяц-беляк, ворон.

К селитебным территориям, примыкающим к территории заказника, тяготеют серая
ворона, бродячие собаки и ряд перечисленных выше луговых видов.
 

IX. Объекты особой охраны заказника
 

1. Охраняемые экосистемы:

сосновые и березово-сосновые мелкотравно- и кустарничково-зеленомошные леса;

березово-осиново-еловые, еловые с сосной и осиновые широкотравно-чернично-
кисличные и мелкотравно-широкотравные леса;

дубово-березово-осиновые чернично-кислично-широкотравные леса;

осиново-березовые таволгово-черничные и мелкотравно-черничные долгомошные леса;

березовые с елью тростниковые и березовые осоково-серовейниковые сфагновые леса;

елово-березовые, осиново-березовые и березовые с ольхой черной молиниевые,
камышовые и серовейниково-тростниковые долгомошно-сфагновые и сфагновые леса;

черноольховые тростниковые и влажнотравные леса;

заросли ивы, березы осоковые и тростниковые;

сфагновые сплавины и прибрежно-водная растительность рек и озер.

2. Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также иных
редких и уязвимых видов растений, грибов и животных, зафиксированных на территории
заказника, перечисленных ниже.

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: гудайера ползучая, зимолюбка
зонтичная;
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виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в Красную книгу
Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении: можжевельник обыкновенный (древовидные экземпляры), пальчатокоренник
Фукса, кувшинка белоснежная, купальница европейская, волчеягодник обыкновенный, или
волчье лыко.

4. Вид грибов, занесенный в Красную книгу Московской области: ежовик коралловидный.

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: обыкновенный осоед, прыткая
ящерица, обыкновенная гадюка, желтушка ракитниковая;

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные Красную книгу
Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении: свиязь, серая куропатка, белоспинный дятел, хохлатая синица, вьюн, большая
болотная кобылка.
 

X. Основные источники негативного антропогенного воздействия
на территорию заказника

 
1. Существующие:

1) комплекс воздействий, связанных с линейными сооружениями (автотодорога А-108,
ЛЭП, грунтовые дороги): шум, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
электромагнитное излучение, фрагментирование природного массива;

2) заезд автомобилей и иных моторных транспортных средств и их перемещение по
территории и акватории заказника, включая легкие моторные средства типа квадроциклов и
снегоходов: фактор беспокойства для животных, нарушение почвенно-растительного покрова;

3) комплекс факторов рекреационной нагрузки: устройство пикниковых площадок,
разведение костров, загрязнение и засорение территории и акватории, беспокойство диких
животных, нарушение почвенно-растительного покрова, угроза возникновения лесных и
торфяных пожаров;

4) лесные пожары;

5) замусоривание и захламление территории, не связанное с рекреационной нагрузкой;

6) самовольная добыча общераспространенных полезных ископаемых (песка).

2. Потенциальные:

1) любое новое строительство как на территории заказника, так и на прилегающих землях
- дачно-коттеджное, рекреационно-спортивной инфраструктуры, объектов инфраструктуры
инженерных и других сооружений;

2) прокладка новых и расширение существующих дорог и линий коммуникаций;

3) дальнейший рост рекреационной нагрузки как в результате неорганизованной
рекреации, так и в случае рекреационного обустройства территории, привлекающего новые
потоки отдыхающих;

4) катание на квадроциклах, снегоходах и других моторных транспортных средствах по
природным территориям, ремонт и прокладка новых дорог для этих целей;

5) реконструкция осушительной системы на болотах для возобновления добычи торфа
либо с иными целями;

6) проведение в лесах сплошных рубок, не относящихся к санитарно-оздоровительным
мероприятиям;

7) неосторожное обращение с огнем, приводящее к новым лесным пожарам;

8) интродукция чужеродных и/или агрессивных видов флоры и фауны.
 

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

1) деятельность, направленная на улучшение экологического состояния и сохранение
объектов охраны заказника;

2) охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с их целевым назначением
(защитные леса) и категориями защитных лесов;

3) выборочные санитарные рубки по согласованию с центральным исполнительным
органом государственной власти Московской области в сфере организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий областного значения (далее -
уполномоченный орган);

4) расчистка, разрубка квартальных, граничных просек;

5) проведение научных исследований, а также иных научно-исследовательских работ
(экологический мониторинг), в том числе геологическое изучение недр для государственных
нужд, экологический мониторинг, включая государственный мониторинг состояния недр;

6) пешие, лыжные, велосипедные и конные прогулки отдыхающих по имеющимся
пешеходным тропам и дорогам;

7) создание элементов экологической инфраструктуры, в том числе:

вынесение на местность границ заказника путем установки информационных аншлагов;

установка непреодолимых для автотранспорта препятствий на съездах с дорог общего
пользования;

устройство искусственных гнезд, дуплянок, скворечников, подкормочных площадок для
птиц и других животных;

создание и благоустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным
органом;

установка защитных экранов и иных конструкций с целью снижения негативного
воздействия на заказник с прилегающих территорий по согласованию с уполномоченным
органом;

8) сбор грибов, ягод, орехов для личных нужд граждан (кроме видов, являющихся
объектами особой охраны заказника);

9) любительская фото-, видео- и киносъемка;

10) транзитный проезд по дорогам общего пользования;

11) эксплуатация, ремонт, регламентное обслуживание существующих линейных
инженерных объектов и коммуникаций, а также сооружений, являющихся неотъемлемой
технологической частью указанных объектов, без расширения занимаемых ими до утверждения
настоящего Положения площадей, трасс и полос отвода.

2. Запрещенные виды деятельности:

1) любое строительство, включая прокладку новых и расширение существующих дорог и
коммуникаций, кроме создания и обустройства познавательных экологических троп в пределах
существующей дорожно-тропиночной сети и просек вне мест произрастания и обитания
охраняемых в заказнике растений и животных;

2) любые рубки и иное уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой
растительности, кроме мероприятий, относящихся к деятельности, разрешенной подпунктами 2
- 4, 11 пункта 1 "Допустимые виды деятельности" настоящего раздела;

3) повреждение деревьев и кустарников, порубка и изъятие из леса подроста любых
древесных, кустарниковых пород и травянистых растений (кроме отбора образцов в рамках
научно-исследовательских работ по согласованию с уполномоченным органом), сбор растений
и их частей (кроме сбора ягод, орехов гражданами для собственных нужд), их выкапывание,
пересаживание, травмирование;

4) распашка лугов, посадка на лугах деревьев и кустарников;

5) создание лесных культур на полянах, рединах;
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6) удаление или повреждение напочвенного растительного покрова, лесной подстилки,
плодородного слоя почвы;

7) организация туристских станций, новых туристских троп и трасс, за исключением
создания познавательных экологических троп в пределах существующей дорожно-тропиночной
сети и просек;

8) проведение культурно-массовых мероприятий, спортивных соревнований,
физкультурно-спортивных фестивалей и тренировочных сборов;

9) осуществление рекреационного благоустройства лесных участков (размещение
дорожно-тропиночной сети, скамей, навесов от дождя), за исключением обустройства
познавательных экологических троп в пределах существующей дорожно-тропиночной сети и
просек, а также установки информационных стендов и аншлагов;

10) размещение (в том числе временное) производственных, физкультурно-
оздоровительных, спортивных и спортивно-технических, рекреационных, религиозных,
ритуальных, научных и иных сооружений (за исключением элементов экологической
инфраструктуры и познавательных экологических троп), кладбищ, садов и огородов,
питомников, вольеров, складов и прочих объектов, не связанных с функционированием
заказника;

11) разведение костров, сжигание мусора, устройство палов сухой растительности;

12) использование пиротехнических средств;

13) прослушивание аудиоустройств без наушников;

14) осушение болот и заболоченных участков леса, а также иная деятельность,
вызывающая изменение естественного гидрологического режима;

15) проведение осушительной мелиорации, ремонт и реконструкция ранее созданной
мелиоративной системы;

16) добыча и разведка полезных ископаемых, в том числе подземных вод и торфа, за
исключением научно-исследовательских работ по геологическому изучению недр для
государственных нужд и государственному мониторингу состояния недр;

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

18) виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территории и акватории, в
том числе:

проведение авиационно-химических работ;

применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и
малоценными породами деревьев и кустарников, за исключением феромонных ловушек;

складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов,
навоза;

сброс мусора на территорию и акваторию, размещение (в том числе временное) отходов
производства и потребления, устройство свалок мусора;

закапывание, сжигание отходов производства и потребления;

сброс неочищенных сточных вод;

19) заезд на территорию заказника и перемещение по ней с использованием моторных
транспортных средств вне дорог общего пользования, кроме транспорта и спецтранспорта для
осуществления лесохозяйственной деятельности, природоохранного патрулирования,
поддержания правопорядка, пожаротушения, предотвращения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и спасения жизни людей, регламентного обслуживания существующих инженерных
объектов и коммуникаций;

20) охота, отлов и иные формы изъятия из среды обитания, а также уничтожение
млекопитающих, птиц, земноводных, пресмыкающихся и беспозвоночных диких животных,
кроме целевых мероприятий по изъятию одичавших собак и особей видов - разносчиков
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бешенства, а также отбора образцов в рамках научно-исследовательских работ по
согласованию с уполномоченным органом;

21) выпас и прогон скота, свободный выгул домашних животных в лесу;

22) интродукция чужеродных видов, включая посадки экзотических пород деревьев и
кустарников;

23) сбор дикорастущих растений и грибов (и их частей), являющихся объектами особой
охраны заказника, их выкапывание и пересаживание;

24) любая иная деятельность, противоречащая целям создания заказника или
причиняющая вред природным комплексам и их компонентам.
 

XII. Мероприятия, необходимые для обеспечения
функционирования заказника

 
Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление следующих

мероприятий:

1) обозначение на местности границ заказника путем установки информационных
аншлагов;

2) оповещение всех заинтересованных лиц, в том числе местного населения, о режиме и
границах заказника, размещение информационных аншлагов о режиме заказника;

3) сбор и вывоз отходов с территории заказника;

4) установка шлагбаумов вне дорог общего пользования для предотвращения проезда
моторной и иной техники по территории заказника (кроме транспорта и спецтранспорта для
осуществления лесохозяйственной деятельности, проведения мероприятий по охране
природных комплексов и объектов, поддержания правопорядка, мероприятий, связанных с
тушением лесных пожаров, предотвращением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и
спасением людей, регламентного обслуживания существующих инженерных коммуникаций);

5) создание и поддержание противопожарных минерализованных полос;

6) контроль соблюдения режима особой охраны заказника.
 
 


