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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 сентября 2020 г. N 676/30
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 

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", с учетом решения Градостроительного совета Московской области
18.08.2020 и в целях обеспечения внесения в Единый государственный реестр недвижимости
данных об особо охраняемых природных территориях областного значения Правительство
Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о государственном природном заказнике областного значения "Болото и озеро
Озерецкое";

Положение о государственном природном заказнике областного значения "Варавинский
овраг";

Положение о государственном природном заказнике областного значения "Гремячий
водопад на р. Вендиге";

границы государственного природного заказника областного значения "Болото и озеро
Озерецкое" (не приводятся);

границы государственного природного заказника областного значения "Варавинский
овраг" (не приводятся);

границы государственного природного заказника областного значения "Гремячий водопад
на р. Вендиге" (не приводятся).

2. Признать не подлежащими применению:

Положение о государственном природном заказнике областного значения "Болото и озеро
Озерецкое", утвержденное заместителем председателя Исполнительного комитета Московского
областного Совета народных депутатов;

Положение о государственном природном заказнике областного значения "Варавинский
овраг и примыкающий к нему лесной массив", утвержденное 25.01.1988 первым заместителем
председателя Исполнительного комитета Московского областного Совета народных депутатов,
за исключением раздела "Обеспечение функционирования заказника";

Положение о государственном природном заказнике областного значения "Водопад
Гремячий", утвержденное 29.07.1984 первым заместителем председателя Исполнительного
комитета Московского областного Совета народных депутатов.

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 области
А.Ю. Воробьев
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Утверждено
постановлением Правительства

Московской области
от 23 сентября 2020 г. N 676/30

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"БОЛОТО И ОЗЕРО ОЗЕРЕЦКОЕ"

 
I. Наименование объекта и его категория

 
Государственный природный заказник областного значения "Болото и озеро Озерецкое".

 
II. Цели заказника

 
Сохранение ненарушенных природных комплексов, их компонентов в естественном

состоянии; восстановление естественного состояния нарушенных природных комплексов;
поддержание водного и экологического баланса.
 

III. Профиль заказника
 

Комплексный.
 

IV. Значение заказника
 

Областное.
 

V. Задачи заказника
 

Заказник предназначен для:

сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений;

сохранения местообитаний редких видов животных;

ведения мониторинга видов растений и животных, занесенных в Красную книгу
Московской области.
 

VI. Местонахождение заказника
 

Московская область, Сергиево-Посадский городской округ между деревней Житниково и
селом Озерецкое на севере, деревней Прокшино и Большим кольцом Московской железной
дороги на юге.
 

VII. Площадь заказника
 

Площадь заказника составляет 322,34 га.

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

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

VIII. Виды разрешенного использования земельных участков
и территорий, входящих в заказник
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В заказник входит вся современная котловина озера Озерецкое в пределах кадастровых
кварталов 50:05:0040118 и 50:05:0040119, исключая земельные участки с кадастровыми
номерами 50:05:0040119:1 и 50:05:0040119:2 и полностью включая земельный участок с
кадастровым номером 50:05:0000000:77151.

Для земель сельскохозяйственного назначения (земельный участок с кадастровым номером
50:05:0000000:77151) устанавливается следующий вид разрешенного использования:
сельскохозяйственное использование.

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

Для земельных участков из состава земель иных категорий и земель, не прошедших
государственный кадастровый учет, категория которых не установлена, устанавливается
следующий вид разрешенного использования: охрана природных территорий.
 

IX. Описание заказника
 

Территория заказника "Болото и озеро Озерецкое" расположена на склонах Клинско-
Дмитровской гряды в зоне распространения плоскохолмистых и холмистых, расчлененных,
моренных, свежих, влажных и сырых равнин. Абсолютные высоты заказника изменяются от
183,1 м (урез воды в озере Озерецкое) до 190 м над уровнем моря (на бортах котловины).
Кровля коренных пород местности представлена глинами и песками нижнего мела.

Заказник включает котловину озера Озерецкое, сформировавшуюся в понижении между
моренными холмами. Озерная котловина приурочена к расширению долины реки Вори и занята
проточным водоемом в окружении низинных, верховых, переходных и сплавинных болот. Борта
котловины достигают в границах заказника высоты 6 м. Днище котловины представлено
плоской, слабонаклонной поверхностью, сложенной древнеаллювиально-водно-ледниковыми
суглинками с прослоями песков, перекрытыми с поверхности озерно-болотными отложениями,
представленными торфом, сапропелем и суглинками. В южной оконечности заказника долина
реки Вори принимает левый отрог - долину ручья.

Основными рельефообразующими процессами на территории заказника является
накопление торфяных и перегнойных залежей, а также образование фитогенных форм
нанорельефа: растительных кочек, искорей, поваленных стволов деревьев и приствольных
повышений. Немалую роль играет деятельность бобров, развитая на отдельных участках реки
Вори.

Водные объекты на территории заказника представлены зарастающим озером Озерецкое,
протекающей через него рекой Ворей, русло которой здесь теряется в болотных массивах, а
также более мелкими водотоками.

Озеро Озерецкое относится к Верхне-Яхромской озерной группе. Водоем имеет овальную
форму и площадь около 20 га. Средняя глубина водоема - 3 м. Протяженность озера с севера на
юг составляет около 580 м, ширина - до 470 м. Береговая линия водоема - нечеткая, по берегам
образовались сплавинные болота. В западной части заказника в сторону озера протекает
водоток, теряющийся в болотах.

Река Воря является левым притоком реки Клязьмы (бассейн Оки). Протяженность реки
Вори на территории заказника составляет около 3,3 км. Извилистое русло реки в границах
заказника выражено не повсеместно, часто теряясь в болотах котловины озера Озерецкое. Для
русла характерна многорукавность. Ширина русла в местах, где оно выражено, составляет 1,5-3
м. В южной оконечности заказника река Воря принимает левый приток - ручей, протяженность
которого составляет 1,5 км в границах территории.

Почвенный покров на территории заказника представлен преимущественно торфяными
эутрофными, торфяными олиготрофными, перегнойно-глеевыми, гумусово-глеевыми, а также
аллювиальными торфяно-глеевыми почвами.

Характерной особенностью растительного покрова заказника является сочетание
различных по степени обводненности участков низинных, переходных и верховых болот и
сплавин вокруг озера.

По мере перехода от склона котловины к ее днищу и роста увлажненности сменяются луга
и болота разного типа.
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Самые верхние части склона занимают мезофитные луга из ежи сборной, ниже по склону
расположены низинные влажнотравно-злаковые луга с валерианой лекарственной, кипреем
волосистым, камышом лесным, осоками мохнатой (пушистой) и бледноватой, щучкой дернистой.
С дальнейшим ростом увлажненности в луговом травостое появляется таволга вязолистная,
которая растет здесь вместе с камышом лесным, осоками, хвощом речным, вербейником
обыкновенным, кипреем волосистым, дербенником иволистным, геранью болотной, шлемником
обыкновенным и мятой полевой.

На окружающей озеро сплавине и мелководьях преобладают тростниковые и рогозовые
заросли и группы кустарников (различные виды ив, серая ольха), в ряде мест переходящие в
березово-ольховое низколесье (около 10 м высотой).

Низколесье представлено ольшаником из ольхи серой и ольхи черной с единичной
примесью березы и березово-ольховым сообществом с ивой пепельной влажнотравными. Здесь
единично растет крушина ломкая, а в травяном ярусе присутствуют влаголюбивые и болотные
виды: вахта трехлистная, камыш лесной, сабельник болотный, хвощ речной, подмаренник
болотный, щучка дернистая, паслен сладко-горький, фиалка болотная, папоротники
(телиптерис болотный и щитовник гребенчатый), вербейник обыкновенный, тиселинум
болотный, вех ядовитый, зюзник европейский, и др. В березово-ольховом сообществе
произрастает охраняемый вид из семейства орхидных, занесенный в Красную книгу Московской
области, - мякотница однолистная, или стагачка.

Заросли ивняков (до 2-3 м высотой) образованы ивами пятитычинковой, чернеющей,
ушастой, пепельной и др. Небольшие группы низкорослых ив (Штарка, лапландская,
черничная, розмаринолистная) разбросаны по открытой части сфагновой сплавины, где они
чередуются с сабельником болотным, вахтой трехлистной и хвощом. Ива черничная занесена в
Красную книгу Московской области.

На одном из участков сплавины расположено небольшое (примерно 1500-2000 м2)
переходное болото с невысокими (до 3-5 м) деревцами березы пушистой. Характерен сплошной
сфагновый покров, обильна клюква болотная. Здесь также произрастают: ивы черничная,
лапландская и розмаринолистная, пушица влагалищная, осоки (волосистоплодная, вздутая,
черная и топяная), сабельник болотный, вахта трехлистная, кипрей болотный, вербейник
обыкновенный, тиселинум болотный, вейник сероватый и др.

В северной и в меньшей степени в юго-восточной частях котловины к озеру подходят
сплошные тростниковые заросли, высота тростника достигает 2,5 м, под ним местами довольно
обилен телиптерис болотный. На других участках по берегам озера расположены ивняки с
участием ольхи черной и березы. В прибрежных травяных группировках участвуют рогоз
широколистный, тростник южный, камыш лесной, осока ложносытевая, череда трехраздельная,
зюзник европейский, таволга вязолистная, телиптерис болотный, вахта трехлистная.

У берегов в озере растет кубышка желтая, водокрас лягушачий, в ряде мест - кувшинка
белоснежная (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но
нуждающийся на территории Московской области в постоянном контроле и наблюдении).

Видовой состав фауны позвоночных животных заказника типичен для сырых
закустаренных лугов, низинных болот и водоемов севера Московской области.

На территории заказника отмечено обитание 33 видов наземных позвоночных животных, в
том числе двух видов амфибий, одного вида пресмыкающихся, 26 видов птиц, четырех видов
млекопитающих.

Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных составляют виды,
характерные для средней полосы европейской России.

В пределах заказника можно выделить два основных зоокомплекса (зооформации):
лугово-кустарниковую зооформацию и зооформацию водных и околоводных местообитаний.
Население небольших островков мелколесья не выделяется в особую зооформацию, поскольку
там отмечаются практически те же кустарниковые виды.

Кустарники и влажное высокотравье в озерной котловине населяют следующие виды:
обыкновенная лисица, заяц-беляк, коростель, сорока, речной сверчок, серая славка, садовая
славка, луговой чекан, обыкновенная чечевица, камышовая овсянка; здесь отмечаются также
обыкновенная кукушка, пеночка-весничка, зарянка, рябинник, зяблик; кормятся черный
коршун (вид, занесенный в Красную книгу Московской области), канюк, пустельга (редкий и
уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории области в постоянном контроле и наблюдении), семена высоких трав привлекают
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стайки щеглов. Из пресмыкающихся на краю озерной котловины встречается живородящая
ящерица; из амфибий - травяная и озерная лягушки. Из насекомых встречаются кузнечик
пластинокрыл обыкновенный (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении); бабочки семейства Нимфалид - адмирал, дневной павлиний глаз, крапивница,
траурница, большая лесная перламутровка, перламутровка таволжанка.

Само озеро Озерецкое и прибрежное низинное болото населяют речной бобр, ондатра,
чомга, кряква, камышница, бекас, камышевка-барсучок; здесь кормятся болотный лунь,
озерная чайка, речная крачка (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении), отмечается белая трясогузка. На участке переходного болота встречается
большая болотная кобылка (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении).
 

X. Объекты особой охраны заказника
 

Охраняемые экосистемы: сырые и заболоченные луга склонов котловины; низинные,
переходные, верховые участки болот и сплавины вокруг озера; прибрежно-водная
растительность озера.

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

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: ива черничная, мякотница
однолистная, или стагачка;

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенными в Красную книгу
Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении: кувшинка белоснежная.

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: черный коршун;

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенными в Красную книгу
Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении: пустельга, речная крачка, пластинокрыл обыкновенный, большая болотная
кобылка.
 

XI. Основные источники негативного антропогенного
воздействия на территорию заказника

 
1. Существующие:

1) выпас скота на сырых лугах по склонам котловины;

2) рекреационная нагрузка на немногие доступные тропы и участки сплавины, приводящая
к вытаптыванию сфагнового покрова и деградации сплавины.

2. Потенциальные:

1) мелиоративные работы и осушение котловины;

2) добыча полезных ископаемых (торфа);

3) любое строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;

4) перевыпас скота и другие виды сельскохозяйственного использования, приводящие к
деградации природных сообществ;

5) увеличение рекреационной нагрузки на экосистемы заказника;

6) неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой травы, вызывающие травяные палы и
торфяные пожары;
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7) захламление бытовыми отходами и мусором в краевых частях заказника.
 

XII. Режим особой охраны заказника
 

1. Допустимые виды деятельности:

1) сенокос на склонах котловины;

2) лов рыбы с организацией перемещения рыболовов только по специально сделанным
вдоль существующих троп настилам.

2. Запрещенные виды деятельности:

1) проведение мелиоративных работ;

2) выпас и прогон скота;

3) рекреационное использование;

4) сбор клюквы;

5) разведение костров;

6) любая деятельность, ведущая к осушению болота.
 

XIII. Мероприятия, необходимые для обеспечения
функционирования заказника

 
Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление следующих

мероприятий:

1) оповещение населения о режиме и границах заказника;

2) вынесение на местность границ заказника путем установки информационных аншлагов
(не менее 10 аншлагов);

3) устройство деревянных настилов в местах прохождения существующих троп по болоту;

4) сбор и вывоз мусора с территории заказника;

5) контроль соблюдения режима особой охраны заказника.
 
 
 
 
 

Утверждено
постановлением Правительства

Московской области
от 23 сентября 2020 г. N 676/30

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ВАРАВИНСКИЙ ОВРАГ"

 
I. Наименование объекта и его категория

 
Государственный природный заказник областного значения "Варавинский овраг" (далее -

заказник).
 

II. Цели заказника
 

Сохранение ненарушенных природных комплексов, их компонентов в естественном
состоянии; восстановление естественного состояния нарушенных природных комплексов,
поддержание экологического баланса.
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III. Профиль заказника
 

Комплексный.
 

IV. Значение заказника
 

Областное.
 

V. Задачи заказника
 

Заказник предназначен для:

сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений;

сохранения местообитаний редких видов животных;

ведения мониторинга видов животных, занесенных в Красную книгу Московской области;

выполнения научно-исследовательских работ по изучению объектов особой охраны
заказника.
 

VI. Местонахождение заказника
 

Московская область, Сергиево-Посадский городской округ. Заказник состоит из двух
участков, разделенных Ярославским шоссе. Участок 1 (северо-западный) расположен к северу
от Ярославского шоссе, в 0,7 к северо-востоку от деревни Варавино, в 0,9 км к западу от
деревни Вихрево; Участок 2 (юго-восточный) - к югу от Ярославского шоссе, в 0,8 км к северо-
востоку от деревни Варавино, в 0,4 км к северу от деревни Охотино.
 

VII. Площадь заказника
 

Общая площадь заказника составляет 268,46 га. Участок 1 - 102,15 га. Участок 2 - 166,31
га.

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

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

VIII. Виды разрешенного использования земельных участков
и территорий, входящих в заказник

 
Участок 1 заказника включает часть квартала 95 Сергиево-Посадского участкового

лесничества Сергиево-Посадского лесничества, расположенного к северо-западу от
Ярославского шоссе (здесь и далее номера кварталов приводятся по материалам
лесоустройства 2002 года; названия лесничества и участкового лесничества приводятся в
соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства N 1 от 12.01.2009 "Об
определении количества лесничеств на территории Московской области и установлении их
границ").

Участок 2 заказника включает квартал 96, часть квартала 95 Сергиево-Посадского
участкового лесничества Сергиево-Посадского лесничества, расположенного к юго-востоку от
Ярославского шоссе, а также земли нелесного фонда, расположенные на части земельного
участка с кадастровым номером 50:05:0140111:5.

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

Для земель сельскохозяйственного назначения (часть земельного участка с кадастровым
номером 50:05:0140111:5) устанавливается вид разрешенного использования: для
сельскохозяйственного использования.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=CB3C16B8BA15F5081FFF82D371CE5B47&req=doc&base=LAW&n=240555&REFFIELD=134&REFDST=100132&REFDOC=322205&REFBASE=MOB&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D208&date=29.10.2020
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IX. Описание заказника

 
Территория заказника находится на южном макросклоне Московской моренной

возвышенности в районе распространения плоскохолмистых и холмистых, расчлененных,
моренных, свежих, влажных и сырых равнин. Кровля коренных отложений местности
представлена глинами, алевритами, глинистыми песками альбского яруса, а также зеленовато-
серыми песками сеноманского яруса мелового периода. Абсолютные высоты заказника
изменяются от 165 м над уровнем моря (в юго-восточной оконечности территории) до 235 м над
уровнем моря (в привершинной части моренного холма в северо-восточной оконечности
территории).

Территория заказника приурочена к склону крупного моренного холма, вершина которого
располагается севернее заказника на высоте 238,4 м над уровнем моря. Варавинский овраг
проходит через всю территорию заказника с северо-запада на юго-восток. Территория
заказника, состоящая из двух участков, разделенных лишь автодорогой, представляет собой
единый ландшафтно-геоморфологический комплекс, поэтому приводится ее описание единое.

Заказник занимает привершинную и среднюю части склона плосковершинного моренного
холма. Склон имеет юг-юго-восточную экспозицию и крутизну поверхности от 3-5 градусов до
8-10 градусов. Поверхности склона сложены покровными и делювиальными суглинками
мощностью до 1,5 м, под которыми сформировались конечно-моренные образования,
представленные валунными суглинками и супесями.

На Участке 1 заказника находятся верховья его основного объекта охраны - Варавинского
оврага, имеющего общую протяженность около 4 км. Данный овраг является одним из самых
глубоких в Московской области. Параметры оврага меняются при движении от истоков к
устьевой части. В его верховьях после схождения двух отвершков ширина оврага составляет
10-12 м. Высота бортов достигает здесь 2-2,5 м, крутизна бортов - 30-35 градусов, ширина
днища составляет 0,7-1,2 м.

В средней части склона моренного холма на абсолютной высоте порядка 220-225 м над
уровнем моря выделяются уплощенные террасовидные площадки, крутизна поверхности
которых не превышает 4-6 градусов. Рельеф пологонаклонных поверхностей часто осложнен
биогенными формами рельефа - искорями и искорными ямами. Искори имеют размеры от 1,2 до
3 м, а глубина ям достигает 0,5 м.

В своей средней части Варавинский овраг имеет множество отрогов (рытвин, борозд,
оврагов), в том числе незадернованных и активно эродирующих (у Ярославского шоссе). На
склонах присутствуют выходы меловых песков, трепелов и опок.

В данном месте овраг достигает своих максимальных глубин (до 14-15 м). Здесь он глубоко
врезан в холмистую равнину, имеет крутые борта (до 45-50 градусов). Местами в нижних
частях бортов угол наклона достигает максимальных значений, отчего тут образуются
практически отвесные стенки. Склоны в средней части оврага террасированы в результате
пластичного движения материала по склону и деятельности водотока в днище оврага, который
действует практически на всем его протяжении.

Юго-восточная часть территории заказника (Участок 2) располагается в нижней части
холма, и здесь поверхности моренных равнин переходят в равнинные долинные зандры,
развитые вдоль долины реки Торгоши. Склоновые поверхности в этой части территории пологие
(2-5 градусов). Они сложены с поверхности маломощными (1,5-3 м) покровными суглинками,
которые подстилаются древнеаллювиальными водно-ледниковыми песками, а на наиболее
высоких участках - мореной. Перепад высот здесь составляет порядка 3-5 м. В понижениях
суглинистые отложения могут содержать прослои песков и супесей.

Территория осложнена оврагами и балками, достаточно хорошо дренирована. Варавинский
овраг в своей нижней части представляет собой широко открытую долину ручья балочного
типа. Склоны эрозионной формы имеют здесь высоту до 5-6 м, крутизну 5-15 градусов. К
восточной части Участка 2 приурочена крупная балка, ориентированная с северо-запада на
юго-восток, открывающаяся в долину Торгоши и протянувшаяся примерно на 800-900 м в
пределах территории заказника. Балка имеет плоское широкое днище, ширина которого
изменяется от 10 м в верховьях и до 50 м в устьевой части. По днищу балки протекает
временной водоток, впадающий в реку Торгошу.

Гидрологический сток на территории заказника по ручьям и временным водотокам
направлен в реку Торгошу, впадающую в реку Ворю (бассейн реки Клязьмы). Основными
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водотоками заказника являются ручьи, протекающие по днищу Варавинского оврага и по днищу
балки в восточной части Участка 2. Ручей Варавинского оврага протекает по руслу, ширина
которого в средней части оврага колеблется от 1 до 3 м. По дну русла преобладает тонко-
мелкозернистый песок светло-серого цвета. Ручей, текущий по днищу балки, характеризуется
спокойным течением и шириной русла до 2-3 м.

Почвенный покров заказника представлен преимущественно дерново-подзолистыми
почвами, сформировавшимися на покровных суглинках склонов моренных холмов. По
небольшим понижениям с замедленным дренажем образовались дерново-подзолисто-глеевые
почвы. В днищах заболоченных ложбин и западин развиты перегнойно-глеевые почвы, а по
небольшим низинным болотам - торфяные эутрофные почвы. На поверхности склонов овражно-
балочной сети сформировались смыто-намытые почвы.

На территории Участка 1 заказника преобладают сырые субнеморальные еловые,
мелколиственно-еловые и елово-мелколиственные леса, в основном осинники с елью и
березняки с елью. Есть участки, поврежденные короедом-типографом. В лесах имеются поляны
с заболоченными лугами и небольшими низинными болотцами с ивами.

Верховья оврага заняты еловыми лесами с участием ольхи серой и березы
влажнотравными с кочедыжником женским, живучкой ползучей, дудником лесным,
вербейниками обыкновенным и монетчатым, скердой болотной, щучкой дернистой, звездчаткой
дубравной, бодяком разнолистным.

В составе субнеморальных еловых лесов в древостое присутствуют осина и (или) береза,
иногда рябина во втором ярусе. В подросте этих лесов участвуют ель, осина, реже - береза,
особенно на осветленных участках по окраине леса, рябина, единично - клен платановидный и
дуб. В кустарниковом ярусе присутствуют лещина обыкновенная (местами обильна), жимолость
лесная, крушина ломкая, черемуха обыкновенная, малина лесная, калина обыкновенная,
смородина колосистая, 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. Встречаются мертвопокровные, редкотравные,
папоротниково-кисличные, кислично-широкотравно-папоротниковые и влажнотравные
ассоциации. Состав травяного яруса лесных сообществ участка достаточно разнообразен. В нем
участвуют кислица обыкновенная, хвощи луговой и лесной, живучка ползучая, щитовник
картузианский, или игольчатый, щитовники мужской и распростертый, кочедыжник женский,
голокучник Линнея, копытень европейский, ожика волосистая, сныть обыкновенная, воронец
колосистый, майник двулистный, костяника, золотарник обыкновенный, вороний глаз,
норичник шишковатый, ландыш майский, подмаренник душистый, вейник тростниковидный,
седмичник европейский, земляника лесная, лютик кашубский, вероника лекарственная,
мицелис стенной, крапива двудомная, недотрога мелкоцветковая, чистотел большой. В
травостое этих лесов часто встречается подлесник европейский - вид, занесенный в Красную
книгу Московской области. В более сырых местообитаниях появляются дудник лесной,
вербейники обыкновенный и монетчатый, скерда болотная, щучка дернистая, лютик ползучий,
герань болотная, звездчатка дубравная, бодяк разнолистный.

На полянах и прогалинах произрастают сивец луговой, буквица лекарственная,
черноголовка обыкновенная, живучка ползучая, крапива, гравилат городской, лютик ползучий,
чистец лесной, гравилат речной, таволга вязолистная, вербейник обыкновенный, купальница
европейская (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но
нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении), тиселинум
болотный и другие виды.

На низинном болотце в верховьях оврага доминируют таволга вязолистная, тростник
обыкновенный, камыш лесной, осоки, присутствуют кустарниковые ивы.

На водораздельных поверхностях Участка 2 преобладают старовозрастные смешанные леса
- еловые 1-2 классов бонитета с участием березы, осины и широколиственных видов: дуба,
липы, клена платановидного. Местами единично встречаются старые сосны (диаметр до 90 см).
В подросте участвуют ель, дуб, клен, береза, осина, рябина, местами липа. В подлеске обычны
лещина, жимолость, бересклет бородавчатый, крушина ломкая, малина, изредка растет
волчеягодник обыкновенный. В травяном покрове преобладают зеленчук желтый, копытень
европейский, сныть обыкновенная, медуница неясная. Присутствуют щитовники картузианский,
мужской и распростертый, звездчатка жестколистная, майник двулистный, ожика волосистая,
костяника, живучка ползучая, вороний глаз, яснотка крапчатая, подъельник обыкновенный,
ландыш майский, грушанка круглолистная, кислица обыкновенная, норичник шишковатый,
земляника, хвощ луговой, черника, вейник тростниковидный, копытень европейский,
подмаренник душистый, пролесник многолетний, осока волосистая, фиалка удивительная,
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лютик кашубский, чина весенняя, чистец лесной, борец высокий, или северный, купена
многоцветковая и другие.

Долина Варавинского оврага занята смешанными лесами, древостой которых образует ель,
береза повислая, осина, клен, дуб и липа. Во втором ярусе участвуют ольха серая, черемуха и
рябина. Встречаются старые дубы, ели, липы и клены. Есть участки, поврежденные короедом-
типографом. В подлеске много лещины, жимолости лесной, бересклета бородавчатого, местами
растут малина, калина, волчеягодник обыкновенный, можжевельник обыкновенный.

В верхней части склонов в травяном ярусе смешанных лесов преобладают дубравные виды
(сныть, осока волосистая, зеленчук желтый и многие другие). Травяной покров лесов нижних
частей склона и выположенных террасных поверхностей характерен для сыроватых елово-
широколиственных лесов. Обильны звездчатки жестколистная и дубравная, сныть,
папоротники, будра плющевидная, встречаются черника, ожика волосистая, живучка ползучая,
медуница неясная, пырейник собачий, лютик кашубский, яснотка крапчатая, вороний глаз,
хвощ зимующий, воронец колосистый, борец высокий, коротконожка лесная, кострец Бенекена,
колокольчик широколистный (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении), купена многоцветковая, пузырник ломкий, фегоптерис связывающий, голокучник
Линнея.

По днищу оврага отмечаются леса с заметным участием ольхи серой и влажнотравья,
местами с густыми зарослями лещины с примесью черемухи, малины и жимолости. В травяном
ярусе - чистец лесной, яснотка крапчатая, недотроги мелкоцветковая и обыкновенная, сныть,
звездчатки дубравная и жестколистная, щитовники мужской и распростертый, будра
плющевидная, крапива, селезеночник очереднолистный, колокольчик широколистный.

Безлесный участок в западной части заказника зарастает березой, ольхой серой,
подростом ивы козьей. Единично по краю леса встречается подрост ели. В травостое
доминирует иван-чай, присутствуют полынь обыкновенная, вейник наземный, марьянник
дубравный, черноголовка обыкновенная, василек луговой, короставник полевой, купырь
лесной, клевер луговой и средний, мятлик луговой, зверобой пятнистый, манжетка
обыкновенная, льнянка обыкновенная, сушеница лесная, пырей ползучий, дудник
лекарственный и некоторые другие виды.

Водораздельная поверхность на севере участка занята производным березовым лесом с
кленом во втором ярусе разнотравно-широкотравным с пятнами подмаренника душистого, а
окраина лесного массива около шоссе - молодым березово-осиновым мелколесьем с ольхой
серой волосистоосоковым.

В овраге растет смешанный широколиственно-еловый лес, по прибровочным частям -
широколиственно-березовые с елью сообщества лещиновые широкотравные. В отвершке оврага
преобладает широкотравье с папоротниками, борцом высоким, купеной, пролесником
многолетним, колокольчиком широколистным, щитовником мужским. На бровке произрастает
дуб до 80 см в диаметре; здесь же встречается колокольчик крапиволистный (редкий и
уязвимый вид, не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на
территории области в постоянном контроле и наблюдении).

На востоке участка проходит заболоченная ложбина и протекает ручей. Склоны заняты
ельниками с березой, рябиной во втором ярусе широкотравно-кисличными, ельниками с
единичной сосной, с рябиной во втором ярусе кисличными, березово-еловыми
волосистоосоковыми и кислично-широкотравными.

В ложбине расположен низинный заболоченный луг камышово-таволговый. По окраине
сырого луга произрастает купальница европейская.

Видовой состав фауны позвоночных животных заказника типичен для спелых хвойных и
смешанных хвойно-мелколиственных лесов северной части Московской области. В заказнике
обитают ряд редких и охраняемых видов животных.

На территории заказника отмечено обитание 59 видов наземных позвоночных животных,
из них два вида амфибий, два вида рептилий, 48 видов птиц и семь видов млекопитающих.

Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных составляют виды,
характерные для лесных и луго-полевых местообитаний средней полосы европейской России.

В пределах Участка 1 можно выделить два основных зоокомплекса (зооформации): лесную
зооформацию и зооформацию экотонных опушечных местообитаний.
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Виды лесной зооформации населяют старовозрастные еловые леса с участием березы,
осины и широколиственных пород, что составляет основу древесных насаждений заказника;
кроме того, лесные виды заселяют участки мелколиственного леса и сероольшаника по днищам
эрозионных форм рельефа. Из млекопитающих здесь обитают обыкновенный крот,
обыкновенный еж, обыкновенная лисица, лось, европейская косуля (редкий и уязвимый вид, не
включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в
постоянном контроле и наблюдении), заяц-беляк, обыкновенная белка. Из птиц для лесной
зооформации заказника характерны обыкновенный осоед (вид, занесенный в Красную книгу
Московской области), перепелятник, тетеревятник, обыкновенная кукушка, желна, большой
пестрый дятел, иволга, ворон, сойка, крапивник, речной сверчок, пеночка-весничка, пеночка-
теньковка, пеночка-трещотка, пересмешка, славка-черноголовка, садовая славка, мухоловка-
пеструшка, серая мухоловка, малая мухоловка, желтоголовый королек, зарянка, певчий дрозд,
белобровик, черный дрозд, длиннохвостая синица, пухляк, московка, большая синица,
обыкновенная лазоревка, поползень, обыкновенная пищуха, зяблик, чиж. Из земноводных
встречаются остромордая и травяная лягушки.

Опушечные местообитания занимают большую протяженность в заказнике, поскольку
большая часть границы заказника проходит по опушке леса. Кроме того, к подобным
местообитаниям следует отнести поляны с влажным высокотравьем по днищам некоторых
оврагов. Из птиц здесь отмечаются лесной конек, скворец, сорока, серая ворона, серая славка,
садовая камышевка, рябинник, зеленушка, щегол, обыкновенная овсянка. Из пресмыкающихся
фиксируются живородящая ящерица и прыткая ящерица (вид, занесенный в Красную книгу
Московской области).

В пределах Участка 2 выделяются те же два основных зоокомплекса (зооформации):
лесная зооформация и зооформация экотонных опушечных местообитаний.

Виды лесной зооформации на Участке 2 практически те же, что и на Участке 1,
добавляются лишь канюк и пустельга (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении), которые вылетают кормиться на луговые пространства.

Виды опушечных местообитаний Участка 2 также те же самые, что и на Участке 1.
 

X. Объекты особой охраны заказника
 

Охраняемые экосистемы: смешанные склоновые папоротниково-широкотравные леса с
елью, дубом, кленом и липой; субнеморальные еловые и мелколиственно-еловые кислично-
широкотравно-папоротниковые, широкотравно-кисличные и папоротниково-кисличные, участки
низинных и заболоченных лугов и низинных болот.

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

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: подлесник европейский;

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенными в Красную книгу
Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении: волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко, колокольчики широколистный и
крапиволистный, купальница европейская.

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: прыткая ящерица, обыкновенный
осоед;

вид, являющийся редким и уязвимым таксоном, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении: пустельга.

Иные объекты охраны: редкая для Московской области эрозионная форма - один из самых
глубоких оврагов в этой части Московской области, содержащий выходы меловых песков,
трепелов и опок.
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XI. Основные источники негативного антропогенного
воздействия на территорию заказника

 
1. Существующие:

а) сброс, складирование отходов производства и потребления на территории заказника;

б) устройство стоянок, разведение костров - загрязнение и засорение территории, группа
факторов беспокойства для диких животных, нарушение почвенно-растительного покрова,
угроза возникновения лесных пожаров;

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

г) трансформация склонов оврага в результате раскопок меловых отложений;

д) устройство временных сооружений.

2. Потенциальные:

а) любое строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;

б) увеличение рекреационной нагрузки на экосистемы заказника;

в) возникновение лесных пожаров;

г) добыча полезных ископаемых, в том числе грунтовых вод.
 

XII. Режим особой охраны заказника
 

1. Допустимые виды деятельности:

1) санитарные рубки;

2) охота на общих основаниях;

3) сбор грибов и ягод.

2. Запрещенные виды деятельности:

1) рубки (кроме санитарных);

2) прогон и выпас скота;

3) всякое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций;

4) устройство стоянок, разведение костров;

5) сбор цветов.
 

XIII. Мероприятия, необходимые для обеспечения
функционирования заказника

 
Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление следующих

мероприятий:

вынесение на местность границ заказника путем установки информационных аншлагов;

оповещение населения о режиме и границах заказника;

сбор и вывоз мусора с территории заказника;

демонтаж временных сооружений;

контроль соблюдения режима особой охраны заказника.
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Утверждено
постановлением Правительства

Московской области
от 23 сентября 2020 г. N 676/30

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"ГРЕМЯЧИЙ ВОДОПАД НА Р. ВЕНДИГЕ"

 
I. Наименование объекта и его категория

 
Государственный природный заказник областного значения "Гремячий водопад на р.

Вендиге" (далее - заказник).
 

II. Цели заказника
 

Сохранение ненарушенных природных комплексов, их компонентов в естественном
состоянии; восстановление естественного состояния нарушенных природных комплексов,
поддержание экологического баланса.
 

III. Профиль заказника
 

Комплексный.
 

IV. Значение заказника
 

Областное.
 

V. Задачи заказника
 

Заказник предназначен для:

сохранения и восстановления природных комплексов;

сохранения местообитаний редких видов растений;

сохранения местообитаний редких видов животных;

ведения мониторинга видов животных и растений, занесенных в Красную книгу
Московской области.
 

VI. Местонахождение заказника
 

Московская область, Сергиево-Посадский городской округ к югу от деревни Взгляднево, в
непосредственной близости от деревни Взгляднево.
 

VII. Площадь заказника
 

Площадь заказника составляет 140,20 га.

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

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

VIII. Виды разрешенного использования земельных участков
и территорий, входящих в заказник
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В заказник входит лесной квартал 66 Алексеевского участкового лесничества Сергиево-
Посадского лесничества, а также полоса иных категорий земель шириной 100 м по левому
берегу реки Вендиги (Вондиги), к северу от лесного квартала, включая земельные участки с
кадастровыми номерами 50:05:0000000:80345, 50:05:0130404:29, 50:05:0130405:3,
50:05:0130405:4.

Для земельного участка с кадастровым номером 50:05:0000000:80345 устанавливается вид
разрешенного использования: сельскохозяйственное использование.

Для земельного участка с кадастровым номером 50:05:0130404:29 устанавливается вид
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок).

Для земельных участков из состава земель лесного фонда в границах заказника и
земельных участков с кадастровыми номерами 50:05:0130405:3, 50:05:0130405:4
устанавливается следующий вид разрешенного использования: осуществление научно-
исследовательской деятельности, образовательной деятельности.
 

IX. Описание заказника
 

Территория природного заказника расположена на Клинско-Дмитровской моренно-
эрозионной возвышенности, которая представляет собой грядово-холмистую, холмисто-
волнистую расчлененную, местами полого-холмистую с небольшими возвышенностями равнину.
На участке обследования можно выделить два типа поверхностей - это долинно-зандровые и
моренно-водно-ледниковые равнины.

Территория природного заказника включает в себя участок долины реки Вендиги
(Вондиги), его левобережный участок и прилегающие по левому берегу поверхности
междуречья, водопад Гремячий также расположен на левом берегу реки Вендиги (Вондиги).
Основной участок территории природного заказника - это холмисто-моренный рельеф
московского оледенения, представленный выровненными междуречными поверхностями, с
поверхности перекрытыми чехлом покровных суглинков. Под чехлом четвертичных отложений
ледниковых и флювиогляциальных отложений залегает дочетвертичный фундамент коренных
пород, сложенный известняками карбона. Абсолютные высоты поверхностей междуречья - 245-
255 м. Водораздельные поверхности территории природного заказника пологонаклонные,
уклоны не превышают 3-5 градусов, активных эрозионных процессов не отмечается. В
мочажинных понижениях на поверхности водораздельной пологонаклонной поверхности
отмечается незначительное подтопление.

Долинный комплекс реки Вендиги (Вондиги) относится к системе долинных зандров,
приуроченных к древнеаллювиальной водно-ледниковой равнине более крупной речной
системы реки Шерны. На территории заказника в пределах туристического паломнического
комплекса, организованного при источнике Сергия Радонежского (водопад Гремячий), русло
реки Вендиги (Вондиги) и ее пойменный комплекс антропогенно изменены. Правый борт
долины реки Вондиги является коренным склоном долины. Высота склона составляет около 24-
26 метров, крутизна от 25 градусов до 45 градусов. Местами отмечаются осыпные стенки и
выходы пластов коренных пород карбона. На правом коренном склоне долины реки Вендиги
(Вондиги) имеются многочисленные выходы грунтовых вод, живописно стекающие по крутым
осыпным стенкам с образованием небольших водопадов, носящих общее название - водопад
Гремячий (он же - святой источник Сергия Радонежского). Коренной склон долины с выходом
грунтовых вод частично антропогенно изменен в результате строительства деревянного помоста
к источнику. Грунтовые воды, образующие главный водопад, вскрываются на высоте около 13
метров над поймой реки Вондиги. Родник является нисходящим с инфильтрационным типом
питания, воды родника содержат родон. Подземные воды района относятся к южному склону
Московского артезианского района, представляющего систему водоносных и относительно
водоупорных горизонтов и комплексов, взаимосвязанных между собой и с поверхностными
водами. Питание родников происходит за счет повсеместно распространенных грунтовых вод,
приуроченных к четвертичным и частично мезозойским (верхнемеловым) отложениям. Их
формирование происходит в верхней части водоносных горизонтов, представленных
аллювиальными, флювиогляциальными песчаными слоями в четвертичных отложениях.
Водоносные слои разделены слабопроницаемыми (водоупорными) слоями. Два из них
представлены горизонтами московской и днепровской морен, один - верхнеальбскими глинами.

Почвенный покров на территории природного заказника представлен разными вариациями
дерново-среднеподзолистых почв. К пологим поверхностям междуречья приурочены дерново-
среднеподзолистые почвы, в нижних частях пологих склонов и мочажинных понижениях они
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глееваты. На поверхности склона долины и склонов овражно-балочной сети сформированы
дерново-подзолистые смытые почвы и смытые и намытые почвы. В долине реки Вендиги
(Вондиги) под злаково-разнотравными высокопродуктивными лугами формируются
аллювиальные светлогумусовые почвы.

Водные объекты на территории заказника представлены рекой Вендигой (Вондигой). Река
Вендига (Вондига) является правым притоком реки Молокчи, одного из истоков реки Шерны,
относится к бассейну Оки. Река равнинного типа, течение спокойное, питание преимущественно
снеговое. В долине реки Вендиги (Вондиги) отмечаются многочисленные выходы грунтовых
вод.

Растительность территории заказника представлена различными лесными сообществами на
правом крутом склоне долины реки Вендиги (Вондиги) и на водораздельной поверхности
правого берега. В лесах есть крупные зарастающие кустарниками и подростом деревьев
поляны. Пойму реки Вендиги (Вондиги) занимают сероольшаники с участием черемухи с
хмелем, перемежающиеся с участками пойменных таволгово-двукисточниковых лугов и
низинных осоковых и рогозовых болотец.

На водораздельной поверхности преобладают мелколиственные березово-осиновые и
елово-березово-осиновые леса с участием в древостое широколиственных пород и дубравных
видов - в нижних ярусах. В подросте встречаются клен платановидный, вяз голый, ясень
высокий, рябина. В кустарниковом ярусе - лещина обыкновенная, жимолость лесная, калина
обыкновенная, малина, единично 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), и смородина колосистая, или
красная. В травяном ярусе березово-осиновых лесов преобладает дубравное широкотравье, а в
мелколиственно-еловых обильна кислица обыкновенная. Кроме сныти, копытня европейского,
зеленчука желтого и других дубравных видов встречаются вороний глаз четырехлистный, бор
развесистый, звездчатка дубравная, группами растет лунник оживающий, занесенный в
Красную книгу Московской области.

В южной и центральной части заказника имеются старовозрастные лесокультуры сосны и
ели, а также участки старых ельников. В еловых лесокультурах в подросте встречается ольха
серая, в окнах - малина, единично бузина красная и черемуха. В травяном ярусе доминирует
кислица обыкновенная, местами - яснотка крапчатая. Присутствуют сныть обыкновенная,
живучка ползучая, звездчатка дубравная, чистец лесной, щитовник мужской. Отмечаются
колокольчик широколистный (редкий и уязвимый вид, не включенный в Красную книгу
Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении) и лунник оживающий (единично).

Смешанные склоновые леса представлены кленово-березовыми с липой, вязом и елью,
березово-вязовыми с кленом; березово-вязовыми с елью и кленом, кленово-вязовыми с липой,
а в нижней части склона (вокруг водопада) - вязово-кленовыми с ольхой серой, рябиной и
черемухой и вязово-сероольховыми. В редком подросте склоновых лесов встречается клен,
рябина, вяз, а в сообществах с ольхой серой - ольха и черемуха. В кустарниковом ярусе этих
лесов встречаются жимолость лесная, лещина обыкновенная, бересклет бородавчатый,
черемуха. Травяной ярус хорошо развит, сложен преимущественно видами дубравного
широкотравья. Во многих сообществах доминирует лунник оживающий. Довольно обильны
медуница неясная, пролесник многолетний, сныть обыкновенная, зеленчук желтый, местами
много крапивы. Встречаются также колокольчик широколистный, подмаренник душистый, осока
волосистая, лютик кашубский, щитовники мужской, распростертый и картузианский
(игольчатый), хвощ лесной, фиалка удивительная, копытень европейский, живучка ползучая,
норичник шишковатый, чина весенняя, воронец колосистый, яснотка крапчатая, чистец лесной,
кочедыжник женский, пырейник собачий, купырь лесной, гравилат городской и некоторые
другие виды.

В лесах есть крупные зарастающие кустарниками и подростом деревьев (осины, березы,
ивы козьей и ольхи серой) поляны с разнотравно-злаковым травостоем. На лугах доминируют
ежа сборная, овсяница луговая, кострец безостый, мятлик луговой, полевица тонкая,
тимофеевка луговая, пижма, зверобой продырявленный, тысячелистник обыкновенный,
нивяник, василек луговой, осока опушенная, подмаренник мягкий, горошек мышиный, лютик
едкий и др.

Пойму реки Вендиги (Вондиги) занимают сероольшаники влажнотравные с участием
черемухи и хмеля, крапивы, полыни обыкновенной, яснотки крапчатой, сныти, чистяка
весеннего, хохлатки плотной, чистеца лесного, кочедыжника женского, будры плющевидной.
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В пойме встречаются также разнотравно-кострецовые и таволгово-двукисточниковые луга
и низинные осоковые и рогозовые небольшие болота с камышом лесным, осоками пузырчатой и
вздутой.

Видовой состав фауны позвоночных животных заказника типичен для хвойных и
смешанных лесов севера Московской области, однако в связи с небольшой площадью заказника
он заметно обеднен. В то же время здесь отмечаются отдельные редкие и охраняемые виды
животных.

На территории отмечено обитание 42 видов позвоночных животных, из них шести видов
рыб, одного вида земноводных, 33 видов птиц и двух видов млекопитающих.

В основном водотоке заказника - реке Вендиге (Вондиге) встречаются следующие
представители ихтиофауны: голец, гальян, плотва, окунь, щука, пескарь.

Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных животных составляют виды,
характерные для лесной зоны средней полосы европейской России.

В пределах заказника можно выделить два основных зоокомплекса (зооформации)
наземных позвоночных животных: лесную зооформацию и зооформацию экотонных опушечных
местообитаний с деревянными постройками паломнического комплекса.

На лесной территории из млекопитающих отмечаются обыкновенный крот и кабан; из птиц
здесь характерны обыкновенная кукушка, большой пестрый дятел, иволга, ворон, сойка,
пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-трещотка, пересмешка, славка-черноголовка,
садовая славка, мухоловка-пеструшка, серая мухоловка, соловей, зарянка, черный дрозд,
певчий дрозд, белобровик, пухляк, большая синица, обыкновенная лазоревка, поползень,
зяблик; встречается обыкновенный осоед (вид, занесенный в Красную книгу Московской
области). Из земноводных типична травяная лягушка. Здесь также встречается слизень черно-
синий, вид, занесенный в Красную книгу Московской области.

К видам экотонных опушечных местообитаний с деревянными постройками паломнического
комплекса относятся лесной конек, сорока, серая ворона, рябинник, полевой воробей,
обыкновенная овсянка; здесь охотится пустельга (редкий и уязвимый вид, не включенный в
Красную книгу Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном
контроле и наблюдении), в период послегнездовых кочевок кормятся коноплянки, щеглы.
 

X. Объекты особой охраны заказника
 

Охраняемые экосистемы:

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

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: лунник оживающий;

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в Красную книгу
Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении: волчеягодник обыкновенный, или волчье лыко, колокольчик широколистный.

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

виды, занесенные в Красную книгу Московской области: обыкновенный осоед, слизень
черно-синий;

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в Красную книгу
Московской области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и
наблюдении: пустельга.

Иные объекты особой охраны: водопад Гремячий - ценный ландшафтно-
геоморфологический и историко-культурный объект.
 

XI. Основные источники негативного антропогенного
воздействия на территорию заказника

 
1. Существующие:
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1) сброс, складирование отходов производства и потребления в окрестностях водопада;

2) повышенная рекреационная нагрузка на природные комплексы в результате массового
посещения водопада туристами и паломниками, приводящая, в частности, к вытаптыванию
растительности на склонах, локальной эрозии склонов, частичной потере природоохранной и
эстетической ценности объекта.

2. Потенциальные:

1) строительство, прокладка дорог и линий коммуникаций;

2) увеличение рекреационной нагрузки на экосистемы заказника;

3) добыча полезных ископаемых, в том числе грунтовых вод.
 

XII. Режим особой охраны заказника
 

1. Допустимые виды деятельности:

1) санитарные рубки;

2) устройство туристических стоянок на специально отведенных местах после проведения
рекреационного устройства территории;

3) подъем к водопаду и на поляну над ним только по специально сооруженной лестнице;

4) охота.

2. Запрещенные виды деятельности:

1) рубки, кроме санитарных;

2) устройство туристических стоянок, разведение костров на левом берегу реки Вендига
(Вондига) вне специально отведенных мест;

3) подъем к водопаду по склону, а не по лестнице;

4) сбор лунника;

5) засорение территории;

6) стоянка автомототранспорта на левом берегу реки Вендиги (Вондиги);

7) нарушение почвенного покрова;

8) выпас скота на склонах левого берега реки Вендиги (Вондиги).
 

XIII. Мероприятия, необходимые для обеспечения
функционирования заказника

 
Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление следующих

мероприятий:

вынесение на местность границ заказника путем установки информационных аншлагов;

оповещение населения о режиме и границах заказника;

поддержание в рабочем состоянии лестницы, ведущей к водопаду;

контроль соблюдения режима особой охраны заказника.
 
 


