
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.0I.20I8 .N2 42/I ------------------- -----~------------

г. Красногорек 

Об утверждении паспортов особо охраняемых природных территорий областного 
значения, расположенных в Рузском городском округе Московской области 

и Одинцовеком муниципальном районе Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N2 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях», Законом Московской области N2 96/2003-03 
«Об особо охраняемых природных территориях», с учетом решения Градостроительного 
совета Московской области от 12.12.2017 и в целях обеспечения внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости данных об особо охраняемых природных 
территориях областного значения Правительство Московской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Паспорт памятника природы областного значения 
«Верховое болото с клюквой в кв. 31 Донаторского лесничества». 

2. Утвердить прилагаемый Паспорт памятника природы областного значения 
«Местообитание кортузы Маттиоли на выходах известняков в долине р. Москвы». 

3. 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). 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

Губернатор 

Московской об А.Ю. Воробьев 

044957* 



УТВЕРЖДЕН 

постановлениемПравительства 

Московской области 

от 24.0I.20I8 .М~ 42/I 

ПАСПОРТ 

памятника природы областного значения 

«Верховое болото с клюквой в кв. 31 Донаторского лесничества» 

1. Наименование памятника природы и основания для его выделения 
Памятник природы областного значения «Верховое болото с клюквой в кв. 31 

Деваторского лесничества» (далее - памятник природы) включает ценные 
в экологическом, научном и эстетическом отношении природные комплексы, 

а также природные объекты, нуждающиеся в особой охране для сохранения 

их естественного состояния: 

эталонное верховое болото; 

участки лесов, особо ценные по своим характеристикам; 

места произрастания и обитания редких видов растений и редких видов 

животных, занесенных в Красную. книгу Московской области; 

природные объекты, играющие важную роль в поддержании 

гидрологического режима. 

11. Значение памятника природы 
Областное. 

111. Местонахождение памятника природы 
Московская область, Рузский городской округ, в 2,5 км к юга-востоку 

от деревни Лихачева и в 1,8 км к юга-востоку от деревни Хомьяново. 

IV. Площадь памятника природы 
Площадь памятника природы составляет 22,92 га. 
Памятник природы создан без изъятия земель 

землепользователей, арендаторов, землевладельцев. 

V. Границы памятника природы 

собственников, 

Памятник природы включает верховое болото в юга-западной части квартала 
31 (выдела 19 и 20) Рузского участкового лесничества Звенигородского лесничества 
(здесь и далее номера кварталов приводятся по материалам лесоустройства 2001 г.; 
названия лесничества и участкового лесничества приводятся в соответствии 

с приказом Федерального агентства лесного хозяйства .м~ 1 от 12.01.2009 
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«Об определении количества лесничеств на территории Московской области 
и установлении их границ»). 

Границы памятника природы проходят следующим образом: на западе -
совпадает с западной границей квартала 31 Рузского участкового лесничества 

Звенигородского лесничества; на юге - совпадает с южной границей квартала 31 
Рузского участкового лесничества Звенигородского лесничества; на севере и 

востоке проходит по северным и восточным границам выдела 19 квартала 31 
Рузского участкового лесничества Звенигородского лесничества. 

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы памятника 
природы (географические координаты приведены в системе координат 1984 года 
(WGS-84): 

Условное Координаты МСК-50 Координатыгеографические 

обозначение Северная Восточная 
точки х у широта долгота 

1 467881,82 1282304,99 55°44'54,5011 35°59'45,17 11 

2 467951,13 1282363,27 55°44'56, 73 11 35°59'48,54" 

3 467987,02 1282418,44 55°44'57,88 11 35°59'51,72 11 

4 468023,67 1282488,29 55°44'59,0411 35°59'55,7411 

5 468031,59 1282535,68 55°44'59,29 11 35°59'58,4611 

6 468042,94 1282615,74 55°44'59,64 11 36°0'3,05 11 

7 468065,86 1282633,64 55°45'0,37 11 36°0'4,0911 

8 468078,75 1282654,05 55°45'0, 78 11 36°0'5,2611 

9 468077,14 1282672,85 55°45'0, 73 11 36°0'6,34 11 

10 468066,4 1282683,6 55°45'0,38 11 36°0'6,95" 

11 468044,92 1282688,97 55°44'59,68 11 36°0'7,25 11 

12 468036,86 1282712,06 55°44'59,42 11 36°0'8,5711 

13 468041,69 1282730,33 55°44'59,57 11 36°0'9,62 11 

14 468036,32 1282761,49 55°44'59,39 11 36°0'11 ,4011 

15 468007,19 1282779,23 55°44'58,44 11 36°0'12,41 11 

16 467971,94 1282814,83 55°44'57,2911 36°0'14,43 11 

17 467974,22 1282868,3 55°44'57,35 11 36°0'17,5011 

18 467931,64 1282855,52 55°44'55,98 11 36°0'16,75 11 

19 467779,65 1282869,54 55°44'51 ,0611 36°0'17,49 11 

20 467756,06 1282864,49 55°44'50,3011 36°0'17,1911 

21 467692,01 1282833,31 55°44'48,24 11 36°0'15,37" 
22 467631,33 1282793,7 55°44'46,28" 36°0'13,07" 
23 467603,52 1282776 55°44'45,39" 36°0'12,05 11 

24 467580,76 1282761,67 55°44'44,66" 36°0'11,22" 
25 467613,52 1282265,25 55°44'45,84 11 35°59'42,78 11 

26 467640,75 1282267,53 55°44'46,72" 35°59'42,9211 

27 467690,32 1282272,71 55°44'48,32" 35°59'43,24" 
28 467697,16 1282271,99 55°44'48,5411 35°59'43,20" 
29 467873,59 1282308,01 55°44'54,23" 35°59'45,3411 
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Схема территории памятника природы «Верховое болото с клюквой в кв. 3 1 
Донаторского лесничества» представлена в Приложении к настоящему Паспорту. 

VI. Описание памятника природы 
Территория памятника природы располагается в пределах Можайско

Волоколамской мореиной возвышенности, входящей в состав Смоленско
Московской возвышенности, приурочена к южному макросклону возвышенности. 

Территория района расположена на обширной морено-эрозионной равнине. 
Поверхность памятника природы приурочена к поверхности мореиной 

равнины, это междуречье рек Рузы, ПальнЬ'., Захаровкu. (приток реки Правая Педня). 
Поверхности мореиной равнины занимают доминантное положение в рельефе, они 
представляют собой волнисто-мореиную равнину с сложной фациальной 
структурой слагающих ее отложений. Наиболее повышенные участки сложены 

с поверхности относительно маломощными покровными суглинками (1-2 м), 
подстилаемыми суглинками московской марены. В понижениях эти суглинки 
московской марены ложатся на флювиагляциальные отложения, которые, в свою 

очередь, подстилаются днепровскими мореиными суглинками. Суммарная 
мощность четвертичных отложений колеблется от 20 до 50 м, снижаясь над 
погребеиными водоразделами до 10 м. Абсолютные высоты составляют 197-204 м. 
Склонавые поверхности мореиных холмов имеют крутизну 2-5 м. В связи с тем, что 
повсеместно с поверхности залегают суглинки мореиных отложений широкое 

развитие получили верховодка и воды, спорадически распространенные на разной 

глубине в песчаных линзах и прослоях морен, в связи с этим для территории 

памятника природы характерно подтопление и заболачивание. Основной объект 

охраны памятника природы - верховое болото с клюквой правильной овальной 

формы протяженность по длинной оси составляет 483 м, по короткой 452 м, 

площадь составляет О, 17 км2 • Данное олиготрофное болото имеет классический 
выпуклый профиль, центральная часть незначительно приподнята над краевыми 
зонами, так как торф в центральной части накапливается интенсивнее, чем 

на периферии. Максимальные высоты на участке памятника природы приурочены 

к центральной части болота и составляют 204 м. Краевые зоны верхового болота 
занимают более низкий гипсометрический уровень и представляют собой зону 

болот переходиого типа с кочкарным нанарельефом и подтоплением. Прилегающие 

к котловине болота территории относятся пологонаклонным поверхностям склонов 

мореиных холмов. 

На большей части территории памятника природы почвенный покров 

представлен торфяными почвами олиготрофного типа. Основным фактором 

формирования этих почв является избыточное застойное увлажнение. Данный тип 

почв характеризуются мощной торфяной толщей разной степени разлаженности, 

которая имеет светлую окраску и насыщена водой. На прилегающих поверхностях 

мореиных равнин и пологонаклонных поверхностях склонов мореиных холмов 

сформировались дерново-подзолистые глееватые почвы, в понижениях рельефа -
дерново-подзолисто-глеевые. 

Поверхность памятника природы приурочена к междуречью рек Рузы, ПальныJ 
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ЗахароВЮ./ (приток реки Правая Педня, которая является притоком Рузы). Основным 
гидрологическим объектом является верховое болото, занимающее большую часть 

территории памятника природы. Болотные комплексы оказывают влияние 

на тепловой режим окружающих территорий. Являются аккумуляторами 

атмосферной и грунтовых вод, участвуют в водообмене. Водообмен болотных 
систем с окружающими ландшафтами происходит посредством поверхностного 

и грунтового стоков. Данный болотный комплекс принадлежит к водосборному 

бассейну истоков р. Захаровкu. 

Растительный покров памятника природы представляет собой лесо-болотный 

массив, включающий в себя залесенное болото с небальтими вкраплениями 
сфагновых лесов и часть окружающих массив мелколиственно-еловых лесов. 

По наиболее дренированным участкам, в основном примыкающим с севера 

и востока к болотной котловине, развиты осиново-березаво-еловые с липой и дубом 
во втором ярусе лещиновые мелкотравно-широкотравные и чернично

широкотравно-мелкотравные леса. В них обычен густой подрост ели (проективное 

покрытие до 45-50 процентов при высоте до 5-7 м). В подлеске, кроме лещины, 
отмечены рябина, бересклет бородавчатый, жимолость лесная, волчеягодник 

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

Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном 

контроле и наблюдении). В травяно-кустарничкавам ярусе сочетаются дубравные и 

таежные виды, такие как: копытень европейский, зеленчук желтый, бор 

развесистый, перловник поникший, живучка ползучая, вороний глаз 

четырехлистный, медуница неясная, звездчатка жестколистная, щитовник мужской, 

ветреница дубравная (включена в Красную книгу Московской области); черника, 

брусника, щитовники картузнанекий и распростёртый, ожика волосистая, грушанка 

круглолистная, ортилия однобокая, костяника. Встречается купальница европейская 

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

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении). 

Местами развит покров из зелёных мхов (до 35-40 процентов), главным образом, 
из плевразиума Шребера и гилокомия блестящего. 

С запада к болоту примыкает злаково-разнотравный луг с типичным набором 

луговых и лугово-лесных мезофитов и гигромезофитов. 

Непосредственно к краю болота подходят березаво-еловые с большим или 

меньшим участием осины, местами с сосной, хвощево-черничные и черничные 

сфагново-зеленомошные и зеленомошные леса. Подрост ели высотой до 6 м имеет 
покрытие до 3 О процентов, единично отмечается подрост дуба. В слабо выраженном 
подлеске участвуют крушина ломкая, малина, ивы ушастая и пепельная, единично -
можжевельник обыкновенный (высотой до 1,1 м). В травяно-кустарничкавам ярусе 
сочетаются таёжные лесные виды (черника, кислица обыкновенная, майник 

двулистный, седмичник европейский, щитовник картузианский, хвощ луговой) 

и влажнотравье ( таволга вязолистная, лютик ползучий, кочедыжник женский, щучка 
дернистая, паслён сладко-горький), отмечены также ландыш майский и мерингия 

трехжилковая. 

К этим лесам примыкает полоса пушистоберезовых, изредка с примесью 

ольхи серой, местами - чисто сероольховых, тростниковых лесов, которые, в свою 
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очередь, переходят в заросли ивы пепельной или в тростниковые заросли. Кроме 

тростника южного в составе этих сообществ присутствуют вейник сероватый, осоки 
острая и пузырчатая, сабельник болотный, вербейник обыкновенный, осока 

пузырчатая. 

Собственно лесо-болотный массив представляет собой ряд сменяющих друг 
друга от периферии к центру растительных сообществ, в которых постепенно 

снижается роль березы и пушицы влагалищной при увеличении значения сосны и 

болотных кустарничков (особенно - багульника). В окраинной части представлена 
сосново-березовая (сомкнутость крон 0,2; высота 1 О м) пушицевая сфагновая 
ассоциация, в составе которой также принимают участие тростник, вейник 

сероватый, болотный мирт, клюква болотная. Ее сменяет березаво-сосновая 

миртово-пушидевая сфагновая ассоциация, в которой к указанным видам 

добавляются осоки шаровидная и черная. Небольшими полосами (пятнами) 

встречаются сосновые (сомкнутость крон 0,6; высота 14 м) тростниково-пушицевые 
сфагновые леса с клюквой. 

Центральная часть болота занята сосновой с единичными берёзами 
(сомкнутость крон до 0,4; высота 10-11 м) багульниковой сфагновой ассоциацией. 
В сложении травяно-кустарничкового яруса также принимают участие клюква, 

пушица влагалищная, голубика, брусника, подбел многолистный. На ветвях сосен 

встречаются редкие лишайники: уснеи нитчатая, или густобородая, почтицветущая 

и жестковолосатая (все три включены в Красную книгу Московской области). При 

уменьшении сомкнутости крон сосен до 0,2 травяно-кустарничкавый ярус 

становится багульниково-пушицево-миртовым. 

На восточной окраине болота имеется участок без сосны, занятый 
тростниково-осоковой и пушицевой сфагновыми ассоциациями с участием вахты 

трёхлистной, вейника сероватого, клюквы, реже - болотного мирта и голубики. 

Животный мир памятника природы является типичным для хвойных лесов 

и верховых болот запада Московской области. На территории памятника природы 
обитают 44 вида позвоночных животных, в том числе три вида амфибий, один вида 
рептилий, 29 видов птиц и 12 видов млекопитающих. 

Ввиду отсутствия сколько-нибудь существенных водоемов в границах 

памятника природы, ихтиофауна на его территории не представлена. 

Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных 

составляют виды, характерные для хвойных и смешанных лесов и верховых болот 

Нечерноземного центра России. Доминируют виды, экологически связанные 

с древесна-кустарниковой растительностью. Синантропные виды - отсутствуют, 

что свидетельствует о высокой степени сохранности местообитаний. 

На территории памятника природы выделяются две основных ассоциации 

фауны (зооформации): хвойных и смешанных лесов и лугово-болотных 

местообитаний. 

Лесная зооформация хвойных и смешанных лесов распространена 

на большей части территории памятника природы. Основу населения лесов 

памятника природы составляют: обыкновенная бурозубка, лесная куница, рыжая 
полевка, белка, заяц-беляк, зяблик, чиж, обыкновенный снегирь, обыкновенная 

кукушка, желтоголовый королек, обыкновенный поползень, обыкновенная пищуха, 
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певчий дрозд, белобровик, зарянка, мухоловка-пеструшка, желна, большой пестрый 
дятел, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, иволга, сойка, ворон, буроголоная 
гаичка, большая синица, лазоревка, длиннохвостая синица, серая жаба. 

На участках старых еловых лесов памятника природы постоянно обитает 
кедровка - редкий вид врановых птиц, занесенный в Красную книгу Московской 

области. 
Зооформация лугово-болотных местообитаний, связанная в своем 

распространении с верховым болотом, с его луговыми окраинами, а также 

с лесными полянами и опушками. На более сухих луговых участках и по опушкам 

лесов встречаются обыкновенный крот и темная полевка. Птицы представлены 
здесь следующими видами: канюк, тетеревятник, перепелятник, лесной конек, 

сорока. Именно в этом типе местообитаний встречается тетерев - редкий 

и уязвимый вид курообразных. Из пресмыкающихся в этих местообитаниях 
отмечена живородящая ящерица. Среди амфибий здесь довольно многочисленны 

травяная и остромордая лягушки. 

Во всех типах местообитаний памятника природы встречаются: горностай, 

ласка, лось, кабан, обыкновенная лисица. 

VII. Объекты особой охраны памятника природы 
Охраняемые экосистемы: осиново-березаво-еловые лещиновые мелкотравно

широкотравные и чернично-широкотравно-мелкотравные; березаво-еловые 

хвощево-черничные и черничные сфагново-зеленомошные и зеленомошные; 

облесенные сосново-берёезовые и березаво-сосновые пушицевые сфагновые 

и кустарничково-сфагновые болота; тростниково-осоковые и пушицевые сфагновые 

участки болота. 

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также 

иных редких и уязвимых видов растений и животных, зафиксированных 

на территории памятника природы, перечисленных ниже, а также тетерева. 

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

растений: 

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: ветреница 

дубравная; 
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные 

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

постоянном контроле и наблюдении: купальница европейская, волчеягодник 

обыкновенный. 

Виды лишайников, занесенные в Красную книгу Московской области: уснея 

нитчатая, или густобородая, уснея почтицветущая, уснея жестковолосатая. 

Виды животных, занесенные в Красную книгу Московской области: кедровка. 

VIII. Источники негативного антропогенного воздействия 
на памятник природы 

1. Существующие: 
а) комплекс воздействий 

связанных со сбором клюквы и 

стихийного рекреационного использования, 

грибов - беспокойство для диких животных, 
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единичный мусор; 

б) сбор редких и охраняемых растений. 

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

б) проведение осушительной мелиорации; 

в) разведка и добыча полезных ископаемых; 

г) усиление стихийных рекреационных воздействий. 

IX. Режим особой охраны памятника природы 
Запрещенные виды деятельности: 
а) рубка леса, кроме санитарной и рубок ухода в 31 квартале; 
б) проведение мелиоративных работ в указанном и соседних кварталах; 

в) заготовка сфагнума и торфа в 31 и соседних с ним кварталах. 

Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования 

памятника природы 

Для обеспечения функционирования памятника природы необходимо 
осуществление следующих мероприятий: 

а) оповещение населения о режиме особой охраны и границах памятника 
пр ироды; 

б) обозначение на местности границ памятника природы путем установки 
информационных аншлагов; 

в) контроль соблюдения режима особой охраны памятника пр ироды. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Московской области 

от 24.0I.20I~2 42/I 

Паспорт памятника природы областного значения 

«Местообитание кортузы Маттиоли на выходах известняков в долине 

р. Москвы» 

1. Наименование памятника природы и основания для его выделения 
Памятник природы областного значения «Местообитание кортузы Маттиоли 

на выходах известняков в долине р. Москвы» (далее - памятник природы) включает 

ценные в экологическом и научном отношении природные комплексы, а также 

природные и природно-антропогенные объекты, нуждающиеся в особой охране для 

сохранения его естественного состояния: 

покрытые старовозрастными широколиственными лесами склоны долины 

реки Москвы с выходами коренных пород, родниками, водопадами, карстовыми 

формами рельефа; 

места произрастания и обитания редких видов растений, грибов 

и животных, занесенных в Красную книгу Московской области. 

11. Значение памятника природы 
Областное. 

111. Местонахождение памятника природы 
Московская область, Рузский городской округ, по левому берегу реки 

Москвы от деревни Сонино до деревни Васильевское; Одинцовекий муниципальный 

район, сельское поселение Никольское, по правому берегу реки Москвы от западной 

границы района до поселка санатория имени Герцена. 

Территория памятника природы состоит из двух участков. Участок 1 -
левобережье реки Москвы, Участок 2 - правобережье реки Москвы. 

IV. Площадь памятника природы 
Общая площадь памятника природы составляет 14,99 га (в том числе 

Участок 1 -7,55 га и Участок 2-7,44 га). 
Памятник природы создан без изъятия земель собственников, 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 

V. Описание границ памятника природы 
Памятник природы состоит из двух участков. 
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Участок 1 включает полосу шириной 50 м по левому береrу реки Москвы 
в границах кварталов 23 и 24 Тучковекого участкового лесничества 

Звенигородского лесничества (здесь и далее номера кварталов приводится 

по материалам лесоустройства 2001 года; названия лесничества и участкового 

лесничества приводятся в соответствии с приказом Федерального агентства лесного 

хозяйства N2 1 от 12.01.2009 «06 определении количества лесничеств на территории 
Московской области и установлении их границ»). 

Участок 2 включает полосу шириной 50 по правому береrу реки Москвы 
в границах квартала 41 Тучковекого участкового лесничества Звенигородского 

лесничества. 

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы памятника 
природы (географические координаты приведены в системе координат 1984 года 
(WGS-84): 

Координаты границы Участка 1 памятника природы 

Условное Координаты МСК -50 Координаты географические 

обозначение Северная Восточная 

точки х у широта долгота 

1 453782,58 2126974,86 55°36'26.585869 36°31 '45.570619 

2 453798,93 2127042,19 55°36'27.175479 36°31 '49.38809 

3 453816,76 2127102,6 55°36'27 .806594 36°31 '52.808164 

4 453830,78 2127197,13 55°36'28.345549 36°31'58.182254 

5 453829,3 2127265,43 55°36'28.359733 36°32'02.083 794 

6 453837,33 2127293,33 55°36'28.644554 36°32'03.6637 

7 453838,29 2127374,69 55°36'28.749385 36°32'08.306923 

8 453834,23 2127394,06 55°36'28.635746 36°32'09.419241 

9 453830,05 2127466,43 55°36'28.566265 36°32'13 .557468 

10 453819,09 2127524,12 55°36'28.264345 36°32'16.868472 

11 453781,64 2127642,86 55°36'27.161599 36°32'23. 707085 

12 453767,21 2127669,5 55°36'26.719379 36°32'25.250986 

13 453742,63 2127765,64 55°36'26.011985 36°32'30.77872 

14 453723,57 2127805,98 55°36'25.432496 36°32'33.112084 

15 453690,6 2127894,16 55°36'24.446681 36°32'38.198696 

16 453646,08 2127979,33 55°36'23.084837 36°32'43 .131817 

17 453623,85 2128004,91 55°36'22.389523 36°32'44.627532 

18 453617,37 2128028,13 55°36'22.201059 36°32'45 .963414 

19 453609,34 2128044,49 55°36'21.9563 14 36°32'46.910146 

20 453547,94 2128127,09 55°36'20.046553 36°32'5 1.72326 

21 453508,12 2128186,83 55°36'18.813538 36°32'55.196938 

22 453436,21 2128352,49 55°36'16.63878 36°33'04.767997 

23 453389,54 2128333,91 55°36'15.113853 36°33'03.781531 

24 453464,04 2128162,82 55°36'17.367398 36°32'53.896468 

25 453507,04 2128098,29 55°36'18.698852 36°32'50.144312 

26 453569,2 2128014,67 55°36'20.632236 36°32'45.271785 
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27 453579 2127979,62 55°36'20.9173 14 36°32'43.255296 

28 453602,78 2127954,33 55°36'21.662976 36°32'41.773674 

29 453643,76 2127876,67 55°36'22.917188 36°32'37.274961 

30 453677,57 2127786,15 55°36'23.928023 36°32'32.053473 

31 453694,18 2127753,25 55°36'24.435059 36°32'30.148774 

32 453720,59 2127649,99 55°36'25 .195141 36°32'24.211709 

33 453733,96 2127627,8 55°36'25.60713 1 36°32'22.923557 

34 453771,41 2127509,08 55°36'26. 709883 36°32' 16.086156 

35 453780,87 2127457,43 55°36'26.968797 36°32'13.122402 

36 453784,5 2127387,61 55°36'27.022812 36°32'09.130678 

37 453789,34 2127364,47 55°36'27.158238 36°32'07.8019 

38 453787,34 2127294,75 55°36'27.030356 36°32'03.824904 

39 453779,08 2127274,9 55°36'26.74541 36°32'02. 704945 

40 453780,78 2127197,13 55°36'26.729742 36°3 1'58.262471 

41 453768,81 2127116,76 55°36'26.269904 36°3 1'53.693516 

42 453750,63 2127055,16 55°36'25.626404 36°3 1'50.2061 02 

43 453728,62 2126964,25 55°36'24.83244 36°31 '45.051648 

44 453752,28 2126962,95 55°36'25.595856 36°31 '44.939405 

45 453754,9 2126974,49 55°36'25.691 023 36°3 1'45.593984 

46 453763,55 2126974,74 55°36'25.970785 36°31 '45.594354 

к оординаты границы у частка 2 памятника природы 

Условное Координаты МСК-50 Координаты географические 

обозначение Северная Восточная 

точки х у широта долгота 

47 453202,4 2128998,24 55°36'09.662148 36°33 '42.000 154 

48 453207,9 2129104,53 55°36'09.934947 36°33'48.058745 

49 453225,87 2129211,16 55°36'10.610957 36°33'54.117097 

50 453228,15 2129248,17 55°36'10.71769 36°33'56.226133 

51 453241,44 2129299,56 55°36'11.193055 36°33'59.138668 

52 453248,2 2129359,06 55°36'11.464607 36°34'02.524456 

53 453260,56 2129423,7 55°36'1 1.921691 36°34'06.194848 

54 453270,91 2129510,31 55°36'12.333363 36°34'11.122553 

55 453283,3 2129550,27 55°36'12.769366 36°34'13.384121 

56 453287,09 2129590,62 55°36'12.927779 36°34'15.681492 

57 453308,63 2129683,18 55°36'13.706266 36°34'20.93 1327 

58 453333,76 2129755,35 55°36'14.582581 36°34'25.011628 

59 453344,03 2129809,59 55°36'14.962693 36°34'28.091776 

60 453340,71 2129823,24 55°36'14.867532 36°34'28.876195 

61 453383,14 2129955,87 55°36'16.356541 36°34'36.380823 

62 453402,58 2130032,95 55°36'17.053186 36°34'40. 750508 

63 453458,33 2130180,65 55°36'18.985812 36°34'49.094826 

64 453542,01 2130311,5 55°36'21.805985 36°34'56.433781 

65 453573,23 2130352,59 55°36'22.851289 36°34'58.730722 
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66 453583,92 2130356,81 55°36'23.200493 36°34'58.954926 

67 453628,73 2130403,17 55°36'24.689634 36°35'01.531533 

68 453635,33 2130413,16 55°36'24.911763 36°35'02.091542 

69 453574,19 2130418,79 55°36'22.940873 36°35'02.508467 

70 453554,85 2130399,08 55°36'22.298428 36°35'01.413474 

71 453533,43 2130382,84 55°36'21.59183 36°35'00.519835 

72 453502,21 2130341,76 55°36'20.546544 36°34'58.223472 

73 453415,03 2130205,65 55°36'17 .608632 36°34'50.589749 

74 453355,81 2130050,6 55°36'15.557375 36°34'41.831351 

75 453335,04 2129969,62 55°36'14.814298 36°34'37.241162 

76 453289,95 2129828,85 55°36'13.2321 08 36°34'29.276115 

77 453292,9 2129808,26 55°36'13.309145 36°34'28.096123 

78 453285,06 2129766,83 55°36'13.018952 36°34'25.74344 

79 453261,41 2129699,63 55°36'12.194895 36°34'21.944559 

80 453238,39 2129601,95 55°36'11.364033 36°34'16.404835 

81 453234 2129560,12 55°36'11.184916 36°34'14.02395 

82 453223,15 2129525,12 55°36'10.803103 36°34'12.043 113 

83 453211,34 2129433,23 55°36'1 0.339552 36°34'06.81636 

84 453199,09 2129368,45 55°36'09 .885903 36°34'03.137843 

85 453191,75 2129307,09 55°36'09.593952 36°33'59.64683 1 

86 453179,75 2129260,69 55°36'09.164734 36°33'57.017134 

87 453176,13 2129216,88 55°36'09.008628 36°33'54.522075 

88 453158,6 2129112,84 55°36'08.349159 36°33'48.610937 

89 453154,03 2129037,28 55°36'08.133911 36°33'44.305061 

Схема территории памятника природы представлена в Приложении 

к настоящему Паспорту. 

VI. Описание памятника природы 
Территория памятника природы относится к Смоленско-Московской моренио

эрозионной возвышенности на участке прорезания ее долиной реки Москвы. 

Территория района относится к слабому проявлению карстовых и оползневых 

процессов. Преобладают процессы овражной эрозии и оползни. На участке 
памятника природы русло реки Москвы протягивается в узком створе ее долины, 

которая на этом отрезке сильно меандрирует. Для долины реки Москвы характерны 

древнеаллювиально-водноледниковые равнины - долинные зандры, на территории 

памятника природы они представлены фрагментарно, на отдельных участках террас. 

На территории памятника природы долина является унаследованной водно

эрозионной формой рельефа, врезанной в карбонавые трещиноватые известняки 

с фрагментами четвертичных отложений. За пределами памятника природы 
известняки перекрыты рыхлыми горизонтами юры. Территория памятника природы 

состоит их двух участков: Участок 1 - левобережье реки Москвы, Участок 2 -
правобережье реки Москвы. 
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Левобережный участок территории памятника природы располагается 

в узком створе прибрежной полосы долины реки Москвы и включает в себя 

пойменный комплекс и комплекс террас. Пойменный комплекс представлен 

фрагментарно, пойма на протяжении практически всего левобережного участка 

эродирована в результате боковой эрозии водного потока. Участки низкой поймы 

практически отсутствуют, высокая пойма фрагментарна превышение над урезом 

составляет до 3 метров. Абсолютная высота уреза воды реки - 140 м. Комплекс 
террас в пределах участка памятника природы представлен первой и второй 

надпойменными террасами. Высота первой надпойменной террасы над урезом 

составляет от 2 до 4 м, ширина до 12 м. На многих участках первая надпойменная 
терраса подмыта, имеет обрывистый берег, подходит непосредственно к урезу. 

Вторая надпойменная терраса расположена на абсолютных высотах 150-160 м, 

склон второй надпойменной террасы достаточно крутой на всем протяжении 

участка, угол наклона склона террасы изменяется от 17-20градусов до 35-40 
градусов. На левобережном участке вторая надпойменная терраса часто является 

прислонеиной к выходам коренных пород, на ее поверхности отмечены следы 

пластичного перемещения материала вниз по склону. Также. на поверхности второй 

надпойменной террасы отмечены рвы отседания и просадки. Ширина рвов 

отседания достигает 1,5 м, глубина 0,6-0, 7 м. Уникальной особенностью 

левобережного участка являются выходы коренных пород - трещиноватых 

известняков. Высота скальных уступов обнажений известняков достигает 1 0-12 м, 
углы наклона стенок достигают 70-90°. В коренных породах известняков 
встречаются заброшенные карьеры и каменоломни старых разработок. 

На пологих поверхностях террас и склонах террасовых комплексов 

формируются типичные дерново-среднеподзолистые почвы. На немногочисленных 

участках прирусловой и центральной части поймы под злаково-разнотравными 

высокопродуктивными лугами формируются аллювиальные светлогумусовые 

почвы. Гумусово-глеевые почвы отмечены в условиях дополнительного 

поверхностного увлажнения на карбонатных породах, а также притока влаги 

с вышележащих склоновьiХ поверхностей. 

Правобережный участок территории памятника природы также располагается 

в узком створе прибрежной полосы долины реки Москвы, включает в себя 

пойменный комплекс и комплекс террас. В отличии от левого берега пойменный 
комплекс представлен более полно. Участки низкой поймы фрагментарны, 

эродирована в результате боковой эрозии водного потока, на некоторых участках 

ширина низкой поймы достигает 8-1 О м., высота над урезом до 0,6 м. Абсолютная 
высота уреза воды реки- 135-140 м. Высокая пойма прослеживается практически на 
всем протяжении участка обследования, превышение над урезом составляет до 3 
метров, ширина до 20 м. Абсолютная высота уреза воды реки - 140-145 м. 

На поверхности высокой поймы отмечаются старичные понижения. Комплекс 

террас в пределах участка обследования представлен первой и второй 

надпойменными террасами. Высота первой надпойменной террасы над урезом 

составляет от 2 до 5 м, ширина до 15 м. На некоторых участках первая 

надпойменная терраса подмыта, имеет обрывистый берег, подходит 
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непосредственно к урезу, на поверхности первой надпойменной террасы 

встречаются просадки в виде воронок правильной округлой и изометрячной формы, 
диаметр воронок колеблется от 1 до 2 м, глубина достигает 1 м. Часто воронки 
объединяются в цепочки и поля. Вторая надпойменная терраса расположена на 

абсолютных высотах 155-162 м, склон второй надпойменной террасы имеет 
достаточно большие уклоны на всем протяжении участка, угол наклона склона 

террасы изменяется от 17-20 процентов до 30-35 процентов. Поверхность склона 
второй надпойменной террасы секут рвы отседания, ширина их от 0,5 до О, 7 м, 
глубина 0,3-0,4 м. На протяжении всего правобережного участка комплекс террас 
секут крупные овражно-балочные сети. Ширина оврагов в устьевых створах 

колеблется от 15-20 м до 40-50 м. Глубина оврагов достигает 8-12 м, в некоторых 
случаях отмечаются вторичные вложенные эрозионные формы с глубиной 

повторного вреза глубиной до 1 ,5 м. На бортах оврага в прибравочных частях такli\е 
отмечаются воронки просадок глубиной до 1,5 м. На склонах бортов оврага 

отмечаются следы пластичного перемещения материала вниз по склону. 

На пологих поверхностях террас и склонах террасовых комплексов 

формируются типичные дерново-подзолистые смытые почвы. 

На немногочисленных участках прирусловой и центральной части поймы под 

злаково-разнотравными высокопродуктивными лугами формируются аллювиальные 

светлогумусовые почвы. На склонах овражных и балочных форм отмечаются 

смытые переотложенные почвы характерные для эрозионных форм в сочетании 

с переотложенным балочным аллювием. Гумусово-глеевые почвы отмечены 

в условиях дополнительного поверхностного увлажнения на карбонатных породах, 

а также притока влаги с вышележащих склоновых поверхностей. 

Характерной особенностью территории памятника природы является наличие 

большого количества временных водотоков (ручьев) и сочений. Один из ручьев на 

левом берегу долины, стекая по отвесным стенкам карьера, образует живописный 

водопад высотой 4-5 м. Местами в результате высокого уровня стояния грунтовых 
вод на выположенных участках левобережного склона реки образуются «висячие 

болота». 

Территория памятника природы практически полностью приурочена к долине 

Москвы-реки и представлена двумя вытянутыми узкой полосой вдоль реки 

участками -левобережным и правобережным. 

Левобережный Участок 1 памятника природы отличается наличием заметного 
числа старых заброшенных карьеров и каменоломен, а также существенно большей 
степенью антропогенной трансформации растительного покрова. 

В верхних частях склонов долины здесь представлены дубово-сосново

березовые с елью или сосново-елово-березовые лещиновые волосистоосоковые, 

реже - зеленчуковые леса. Ель местами повреждена короедом-типографом. Здесь, 

как и на правобережье, достаточно полно представлены те же виды широкотравья, 

наряду с которыми отмечены костяника, горошек лесной, клевер средний. В средних 

частях склонов встречаются дубовые лещиновые широкотравные леса. Высота 

дубов достигает 24 м при диаметре до 60 см. Кроме видов широкотравья, 

в сложении травяного яруса принимают участие коротконожка перистая, хвощ 
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зимующий, горошек лесной, осока мохнатая. В нижних частях склонов отмечаются 

вязовые или вязово-дубово-липовые с сосной, березой, реже- елью и ольхой серой, 

лещиновые с черёмухой широкотравные леса. В лесах и по опушкам встречается 

занесенный в Красную книгу Московской области шалфей клейкий, а также ландыш 
майский (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской 

области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле 

и наблюдении). 

Местами на склонах встречаются небольшие злаково-разнотравные луговины, 

отличающиеся богатством видового состава: вейник наземный, ежа сборная, 

овсяница луговая и красная, мятлик узколистный, земляника зеленая, репешок 

обыкновенный, астрагал солодколистный, люцерна серповидная, василёк 

шершавый, жабрица порезниковая, воробейник лекарственный, душица 

обыкновенная, пахучка обыкновенная, короставник полевой, примула весенняя, 
пижма обыкновенная, подмаренник настоящий, колокольчик болонекий (редкий 

и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, 

но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении). 

К небольшим ложбинам приурочены сероольховые леса с крапивой, будрой 

плющевидной, скердой болотной, селезеночником очереднолистным, чистотелом. 

Этот берег реки в целом близок по характеру к правобережью, но отличается 

практически полным отсутствием крупных ив, абсолютным доминированием 

в растительном покрове борщевика Сосиовекого и крапивы при большем участии 

эхиноцистиса. 

Каменоломни и карьеры характеризуются крайне высокой степенью 

нарушенности растительного покрова - он представлен отдельными группами чаще 

всего сорных видов и недотроги мелкоцветковой. Однако по малодоступным или 

непривлекательным для отдыхающих местам встречаются довольно крупные 

группировки шалфея (до 100-150 особей), единично- колокольчик крапиволистный. 

На упавших деревьях в каменоломнях встречен ежевик коралловидный. Близ 

сочения вод у обломков известняка отмечена резуха повислая, включённая 

в Красную книгу Московской области. На отвесных склонах каменоломен 

встречены пузырник ломкий и колокольчик персиколистный (редкий и уязвимый 

вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся 

на территории области в постоянном контроле и наблюдении). 

На правобережном Участке 2 памятника природы на склоне долины 

представлены кленовые с липой и липовые, местами лещиновые, широкотравные 

леса. В древостое встречается примесь берёзы и ели, реже - дуба, а в нижней части 

склона - вяза гладкого. Единично встречается вяз шершавый. Леса отличаются 

высокой сомкнутостью- 0,8-1 ,0. Высота липы достигает 28 м при диаметре до 55-60 
см. Местами выраженный подлесок образует лещина, изредка, в нижних частях 

склона по кленовым лесам - черёмуха. Из других видов кустарников отмечены 

бересклет бородавчатый, жимолость лесная, малина, единично - рябина, чёрная 

смородина, калина. В травяном ярусе доминируют элементы широкотравья, чаще 

всего сныть и пролесник многолетний; также представлены копытень 

европейский, звездчатка жестколистная, медуница неясная, осока волосистая, лютик 
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кашубский, зеленчук желтый, вороний глаз, фиалка удивительная, щитовник 

мужской, чина весенняя. Преимущественно в нижних частях склонов к ним 

добавляются герань лесная, гравилат речной, яснотка крапчатая, звездчатка 

дубравная, кочедыжник женский, хвощ зимующий, борец северный, кислица 

обыкновенная. Здесь отмечены колокольчик широколистный (больше в нижних 

частях склона) и двулепестник парижекий и колокольчик крапиволистный (больше 

в средних частях склона) - редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную 

книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном 

контроле и наблюдении. Так~е · в кленовом лесу в нижней части склона на валежине 
встречен включённый в Красную книгу Московской области гриб - ежевик 

коралловидный. 

Под коренным склоном на пойме протянулась полоса сероольховых, местами 

- черёмухово-сероольховых с вязом, влажнотравных лесов, где представлены 

крапива двудомная, таволга вязолистная, гравилат речной, звездчатка дубравная, 
сердечник горький, чистец лесной. Местами стволы деревьев увиты хмелем. 

Встречаются небольшие фрагменты близких по составу безлесных зарослей 
влажнотравья, где зачастую обильно разрастается недотрога железистая. 

В местах разгрузки грунтовых вод близ известняковых обломков ранее 

отмечалась кортуза Маттиоли (включена в Красную книгу Московской области). 

В настоящее время данное местообитание утрачено. 
Вдоль берега реки встречаются группы деревьев ивы белой и ломкой, 

фрагменты сероольшаников и небольшие безлесные пространства. В травном 
покрове всей этой полосы доминирует борщевик Сосновского, местами при участии 

недотроги железистой (оба - агрессивные чужеродные виды). Кроме них 

представлены таволга, крапива, гравилат речной, кострец безостый, купырь лесной, 

сныть, полынь обыкновенная, крестовник приречный. Местами ольха и ивы 

перевиты эхиноцистисом лопастным. 

Вдоль уреза реки отмечаются заросли днукисточника тростниковидиого 

с участием манника плавающего, хвоща приречного, череды облиственной, 

подмаренника приручейного, 

В водах Москвы-реки - водокрас лягушачий, ряска малая, кубышка желтая, 

рдеет блестящий. 

Участок склона занимает луговина с преобладанием орляка с участием 

сорнотравья в восточной части и недотроги железистой - в западной. Рядом 

расположен участок с густыми зарослями малины. На опушке прилежащего 

липового леса отмечена земляника мускусная (редкий и уязвимый вид, 
не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся 

на территории области в постоянном контроле и наблюдении). 

Вдоль дорог и тропинок встречаются черноголовка обыкновенная, одуванчик 

лекарственный, недотрога мелкоцветковая. 

Животный мир памятника природы отличается высоким разнообразием 

и репрезентативностью для зональных хвойно-широколиственных лесов и 

пойменных лугов долины реки Москвы в ее верхнем течении. На территории 

памятника природы обитают 76 видов позвоночных животных, относящихся 
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к 15 отрядам четырех классов, в том числе четыре вида амфибий, один вид 

рептилий, 53 вида птиц и 18 видов млекопитающих. 
Животный мир двух участков памятника природы, разделенных лишь руслом 

реки Москвы и узкой полосой лугов, является в целом единым и экологически 

неделимым. Единственной существенной особенность Участка 1 по сравнению 
с Участком 2 является наличие такого уникального местообитания, как 

заброшенные лесные каменоломни и связанного с ним комплекса видов летучих 

мышей. В остальном фауна участков памятника природы является сходной. В этой 

связи далее дается единое описание животного мира обоих участков памятника 

пр ироды. 

Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных 

составляют виды, характерные для широколиственных и хвойно

широколиственных лесов Нечерноземного центра России. Преобладают виды, 

экологически связанные с древесна-кустарниковой растительностью (55 процентов 
от числа обитающих видов). 

В границах памятника природы выделяются три основных ассоциации 

фауны (зооформации): зооформация лиственных и смешанных лесов; зооформация 
увлажненных местообитаний (пойма реки Москвы, лесные ручьи, родники 

и сочения); зооформация лугово-опушечных местообитаний. 
Лесная зооформация лиственных и смешанных лесов занимает 

преобладающую часть площади памятника природы. Основу населения лесной 

зооформации памятника природы со_ставляют следующие виды позвоночных 

животных: зяблик, обыкновенная кукушка, желна, большой пестрый дятел, 

белоспинвый дятел (вид, занесенный в Красную книгу Московской области), 

пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-трещотка, славка-черноголовка, 

зарянка, черный дрозд, певчий дрозд, рябинник, белобровик, сойка, большая синица, 

буроголовал гаичка, обыкновенный крот, лесная мышь, лисица, белка, заяц-беляк. 

В склоновых дубравах с лещиной и большим количеством валежа предпочитает 

обитать азиатский бурундук - редкий в Подмосковье вид грызунов (встречен только 

на Участке 1). Кроме того, именно здесь найдены два редких для Московской 
области вида беспозвоночных животных: слизень черно-синий (встречен на Участке 
2) и малый носорог цилиндрический (встречен на Участке 1) (оба вида занесены 
в Красную книгу Московской области). 

В старых известняковых карьерах среди широколиственного леса на Участке 1 
памятника природы находится крупнейшая из известных в Подмосковье зимовка 

летучих мышей, где собирается до нескольких тысяч зверьков. Здесь зимуют все 

подмосковные виды ночниц (прудовая ночница, ночница Наттерера, ночница 

Брандта, водяная ночница) и бурый ушан, предпочитающие оставаться на зиму 

поблизости от своих летних территорий. Обнаруженные в Тучковских карьерах 

ночница Наттерера и прудовая ночница - редкие виды рукокрылых, занесенные 

в Красную книгу Московской области. 
Фауна лугово-опушечных местообитаний памятника природы существенно 

отличается от таковой в лесной его части. Здесь уже преобладают виды открытых 

пространств. Вместе с тем многие из перечисленных выше видов животных 
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используют совместно лесные участки памятника природы и окружающие открытые 

биотопы. Характерными обитателями пойменных и плакорных лугов памятника 

природы являются сорокопут-жуnан, черный стриж, обыкновенные овсянки, лесной 

конек, деревенская и береговая ласточки, белая трясогузка, серая славка, сорока. 

В этих местообитаниях кормятся представители ястребиных птиц: пустельга 

и канюк. Здесь же наиболее многочисленны живородящие ящерицы. 

Из млекопитающих на лугах обычны обыкновенный крот, обыкновенная полевка, 

черный хорь и обыкновенная лисица. 

Зооформация увлажненных местообитаний играет важную роль 

в поддержании биоразнообразия памятника природы. В основном этот тип 

животного населения связан с поймой реки Москвы, а также долинами ручьев 

и выходами грунтовых вод. Характерными обитателями увлажненных 
местообитаний в обследованном лугово-лесном массиве являются садовая 

и болотная камышевки, речной сверчок, длиннохвостая синица, большая синица, 

чечевица. Чаще, чем в других местообитаниях, здесь встречается травяные 

и озерные лягушки, а также серая жаба. Обычны здесь и многие мелкие куньи: 

норка американская, горностай и ласка. 

Непосредственно вдоль русла Москвы-реки держатся речная выдра (вид, 

занесенный в Красную книгу Московской области) и ондатра. Тут же можно 

встретить крякву, сизую и озерную чаек, речную крачку, обыкновенного зимородка 

(вид, занесенный в Красную книгу Московской области) и ласточку-береговушку. 

VII. Объекты особой охраны памятника природы 
Охраняемый природный комплекс - уникальный комплекс обнажений 

известняков карбона с карстовыми воронками, пещерами, старыми каменоломнями, 

водопадами на склонах долины реки Москвы. 

Охраняемые экосистемы: липовые, кленовые с липой, дубовые, дубово

сосново-березовые с елью и сосново-елово-берёзовые, местами лещиновые, 

широкотравные леса; вязовые или вязово-дубово-липовые с сосной, березой, реже -
елью и ольхой серой, лещиновые с черемухой широкотравные леса; сероольховые 

и черемухаво-сероольховые с вязом влажнотравные леса; заросли влажнотравья; 

злаково-разнотравные луга. 

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также 

иных редких и уязвимых видов животных, растений и грибов, зафиксированных 

в памятнике природы. 

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

растений: 

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: резуха повислая, 

шалфей клейкий; 
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не внесенными 

в Красную книгу Московской области, но нуждающимися на территории области 

в постоянном контроле и наблюдении: ландыш майский, земляника мускусная, 

двулепестник парижский, колокольчик болонский, колокольчик крапиволистный, 

колокольчик персиколистный, колокольчик широколистный. 
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Вид грибов, занесенный в Красную книгу Московской области: ежевик 

коралловидный. 

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

животных: 

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: слизень черно

синий, малый носорог цилиндрический, обыкновенный зимородок, белоспинвый 

дятел, прудовая ночница, ночница Наттерера и речная выдра; 

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не внесенными 

в Красную книгу Московской области, но нуждающимися на территории области 
в постоянном контроле и наблюдении: пустельга, речная крачка, ночница Брандта, 

водяная ночница, бурый ушан и азиатский бурундук. 

VIII. Основные источники негативного антропогенного воздействия 
на территорию памятника природы 

1. Существующие: 

а) захламление и замусоривание территории - ухудшение эстетического 

и санитарно-гигиенического состояния природных комплексов; 

б) неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой травы, лесной подстилки, 

устройство весенних палов -луговые и лесные пожары; 

в) заезд автомобилей и иных моторных транспортных средств 

и их перемещение по территории памятника природы вне дорог общего 

пользования, включая легкие моторные средства типа квадроциклов и снегоходов -
фактор беспокойства для животных, фактор нарушения почвенио-растительного 

по крова; 

г) самодеятельный отдых населения - вытаптывание, нарушение почвенио-

растительного покрова, разведение костров, захламление территории 

рекреационными отходами, комплекс факторов беспокойства для животных; 

д) использование территории для проведения тренировок и соревнований 

спортсменов-альпинистов и горных туристов - те же воздействия, что для пункта г), 

а также повреждение скал памятника природы и деревьев при крепеже 

альпинистского оборудования; 

е) зарастание пойменных лугов территории борщевиком Сосиовекого -
деградация и обеднение луговых сообществ памятника природы, создание угрозы 

для туристов, посещающих памятник природы; 

ж) сбор и иные формы изъятия из природы редких растений. 

2. Потенциальные: 

а) любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций; 

б) возрастание рекреационного воздействия; 

в) разведка и добыча нерудных полезных ископаемых. 

IX. Режим особой охраны памятника природы 
Запрещенные виды деятельности: 

а) сбор растений; 

б) прогон и выпас скота; 
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в) устройство туристических стоянок, разведение костров; 

г) прокладка пеших троп, нарушение почвенного покрова. 

Х. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования 

памятника природы 

~я обеспечения функционирования памятника природы необходимо 

осуществление следующих мероприятий: 

а) оповещение населения о режиме и границах памятника природы; 

б) вынесение на местность границ памятника природы путем установки 

информационных аншлагов; 

в) сбор и вывоз мусора с территории; 

г) проведение мероприятий по борьбе с популяцией борщевика 

Сосиовекого на территории памятника природы, в соответствии с научными 

рекомендациями и по согласованию с центральным исполнительным органом 

государственной власти Московской области, осуществляющим деятельность 

в сфере организации, охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий областного значения; 

д) контроль соблюдения режима особой охраны памятника природы. 



Схема территории памятника природы областного значения 
«Местообитание кортузы Маттиоли на выходах известняков в долине р.Москвы» 

~-~ 
1 

,- -- -- ", ~ 
. ' 

....... : 
.. -~------

' . -
. 
' ·--

.-

' '' 

' ,""-.. ~- .. --, 
1 /·~--- .. -~: 

' -- ' ... --, " ' 
' .. _' ,' \ 1 

.... - ...... ~~ .. \ 

' ...... , .... ',. ... ·"' 

' .. 
,' ~: ,' .. \ - ' ....... _, _.. { ~:,·' ........... .. 

1 ---.. \ \ ... -~ 
·', . 
24 .. 

·--

', 

', 

Рузский 

Лf}'HUl(li11ШlЬHЫЙ район 

·-\ , .. 
.. ~ 1 • 

Приложевне к Пacnopl)' 
памятника природы 

областного значения 
«Местообитания кор1)'ЗЫ 

Маттиоли на выходах известняков 

в долине о.Москвьш 

: 
: 

·, 

' . 
: 

Условные обозначения 

Граница мунициnальных 
районов 

Граница nамяnшка nрироды 

8 
2 Поворотные точки границы 

памятника nрироды 

2 Номера участков 
памятннка природы 

Тучковекое участковое лесиичество 

Рузского лесии чества 

Границы кварталов 

24 Номера кварталов 

Застроенные территории 

Гр11rорово 

ент, ет 

дек 

пек 

Названия населенных 
nунктов 

Садоводческие объединения 

Дачно-стро1пельный 
кооператив 

Потребител-ьский 
садоводческий кооператив -

-Б 
~-~-~-, 

L---•J 
~-----, 

L •••• J 

Зоны застройки 

Железные дороги, станции 

Автодороги с покрытием 
Улицы в населённых 
пуиктах 

Грунтовые дороги 

Гидрография 

Водоемы и водотоки 

Растительность 

Лесопокрытые территории 

Безлесные территор1m 

Прочее 

Линии элекrропередачи 

Границы земельных участков 

50:19:0000000•317 Кадастровые номера 
• земельных учаС'ПСОа 

Масштаб 1:25 000 


