
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 . 12. 2017 No-------=1=1~40=-.i__/~46::..__ __ _ 

г. Красногорек 

Об утверждении Положения о государственном природном заказнике 
областного значения «Типичные сосняки и сфагновое болото 

Т еряевекого лесничества» 

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 21.11.2017 и в целях 
обеспечения внесения в Единый государственный реестр недвижимости данных 
об особо охраняемых природных территориях областного значения 
Правительство Московской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном 
заказнике областного значения «Типичные сосняки и сфагновое болото 
Теряевского лесничества». 

2. 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). 

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

А.Ю. Воробьен 

042732 * 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Московской области 
oт 26. I2 . 20I7 N~ II40/46 

Положение 

о государственном природном заказнике областного значения 

«Типичные сосняки и сфагновое болото Теряевского лесничества» 

1. Наименование объекта и его категория 
Г осударственный природный заказник областного значения «Типичные 

сосняки и сфагновое болото Т еряевекого лесничества» (далее- заказник). 

11. Цели заказника 
Сохранение ненарушенных природных комплексов, их компонентов в 

естественном состоянии; восстановление естественного состояния нарушенных 

природных комплексов, поддержание экологического баланса. 

111. Профиль заказника 
Биологический (ботанический). 

!У. Значениезаказника 

Областное. 

У. Задачизаказника 

Заказник предназначен для: 

сохранения и восстановления природных комплексов; 

сохранения местообитаний редких видов растений; 

сохранения местообитаний редких видов лишайников; 

сохранения местообитаний редких видов животных; 

ведения мониторинга видов растений и лишайников, занесенных в Красную 

книгу Московской области. 

VI. Местонахождение заказника 
Московская область, Волокаламекий муниципальный район, сельское 

поселение Теряевское, в 0,7 км к западу от деревни Кузьминское. 

VII. Площадь заказника 
Площадь заказника составляет 594,60 га. 

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

VIII. Описание границ заказника 
В заказник входят кварталы 3, 4, 7, 8, 11, 12 Теряевского участкового 

лесничества Волокаламекого лесничества (здесь и далее номера кварталов 

приводятся по материалам лесоустройства 2000 года; названия лесничества и 
участкового лесничества приводятся в соответствии с приказом <I>едерального 

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

Перечень координат характерных (поворотных) точек границы заказника 

(географические координаты приведены в системе координат 1984 года (WGS-
84)): 

Условное Координаты МСК-50 Координатыгеографические 
обозначение 

точки 
х у Северная широта Восточная долгота 

1 523361,14 1285968,1 56°14'47,29" 36°3'41,76" 

2 523477,95 1286145,96 56°14'51,02" 36°3'52,15" 

3 523535,48 1286182,7 56° 14'52,87" 36°3'54,31 11 

4 523596,52 1286153,56 56°14'54,85" 36°3'52,65" 

5 523664,24 1286217,22 56°14'57,02" 36°3'56,38" 

б 523656,82 1286366,76 56°14'56,74" 36°4'5,06" 

7 523644,76 1286570,3 56° 14'56,29" 36°4'16,87" 

8 523600,24 1286721,9 56°14'54,81" 36°4'25,65" 

9 523657,56 1286779,42 56° 14'56,65" 36°4'29,02" 

10 523552,54 1286991,3 56°14'53,19" 36°4'41 ,27" 

11 523612,57 1287100,24 56°14'55,11 11 36°4'4 7,63 11 

12 523595,17 1287197,78 56°14'54,5211 36°4'53,28" 

13 523564,54 1287369,44 56°14'53,48 11 36°5'3,23 11 

14 523577,57 1287411,16 56° 14'53 ,8911 36°5'5,66" 

15 523580,01 1287435,08 56°14'53,96" 36°5'7,05 11 

16 523574,19 1287449,37 56°14'53,7711 36°5'7,88 11 
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17 523583,28 1287467,74 56° 14'54,05 11 36°5'8,95" 

18 523589,54 1287478,47 56° 14'54,25 11 36°5'9,58 11 

19 523602,5 1287480,06 56°14'54,67 11 36°5'9,68 11 

20 523620,45 1287461,62 56°14'55,26" 36°5'8,62" 

21 523624,44 1287463,5 56°14'55,39" 36°5'8,73 11 

22 523632,1 1287474,78 56°14'55,63" 36°5'9,3911 

23 523637,04 1287502,47 56°14'55,78" 36°5'11 ,00" 

24 523630,82 1287560,76 56°14'55,57" 36°5'14,38 11 

25 523633,45 1287580,62 56°14'55,64" 36°5'15,53" 

26 523629,76 1287590,92 56°14'55,52 11 36°5'16,13" 

27 523622,61 1287602,3 56°14'55,29" 36°5'16,79" 

28 523611,52 1287609,89 56°14'54,93 11 36°5'17,22" 

29 523603,8 1287597,94 56°14'54,68" 36°5'16,5211 

30 523603,33 1287597,69 56°14'54,67" 36°5'16,51" 

31 523602,39 1287596,06 56°14'54,64" 36°5'16,41 11 

32 523596,92 1287579,28 56° 14'54,46" 36°5'15,44" 

33 523596,13 1287576,53 56°14'54,44" 36°5'15,28" 

34 523594,94 1287573,75 56°14'54,40" 36°5'15,11" 

35 523594,16 1287570,59 56°14'54,38" 36°5'14,93" 

36 523593,36 1287567,41 56°14'54,35" 36°5'14,74" 

37 523593,17 1287566,66 56°14'54,35" 36°5'14,70" 

38 523592,69 1287567,38 56° 14'54,33" 36°5'14,74" 

39 523590,45 1287573,34 56° 14'54,26" 36°5'15,09" 

40 523587,14 1287573,59 56°14'54,15" 36°5'15,10" 

41 523583,75 1287573,46 56° 14'54,04" 36°5'15,09" 

42 523582,1 1287568,93 56°14'53,99" 3 6°5'14,83" 
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43 523575,2 1287551,26 56°14'53,77" 36°5'13,80" 

44 523569,74 1287541,28 56° 14'53,60" 36°5'13,2211 

45 523566,15 1287538,48 56°14'53,48" 36°5'13,05" 

46 523558,69 1287532,64 56°14'53,24" 36°5'12,71 11 

47 523551,22 1287531,25 56°14'53,00" 36°5'12,6211 

48 523546,31 1287532,22 56°14'52,84" 36°5'12,68" 

49 523536,28 1287543,32 56° 14'52,51 tl 36°5'13,32" 

50 523518,87 1287574,04 56°14'51,94" 36°5'15,09" 

51 523513,56 1287583,41 56°14'51,77" 36°5'15,63" 

52 523507,17 1287590,08 56°14'51 ,56" 36°5'16,02" 

53 523495,63 1287598,8 56°14'51,18" 36°5'16,52" 

54 523487,02 1287603,47 56°14'50,90" 36°5'16,78" 

55 523471 ,79 1287630,41 56°14'50,40" 36°5'18,34" 

56 523463,84 1287641,44 56°14'50,14" 36°5'18,98" 

57 523458,24 1287642,45 56°14'49,96" 36°5'19,03" 

58 523449,01 1287641,49 56°14'49,66" 36°5'18,97" 

59 523430,99 1287634,99 56°14'49,08 11 36°5'18,5911 

60 523425,48 1287631,03 56°14'48,91 11 36°5'18,35 11 

61 523420,23 1287632 56°14'48,74" 36°5'18,41 11 

62 523415,88 1287636,45 56°14'48,60" 36°5'18,6611 

63 523380,68 1287675,43 56°14'47,45" 36°5'20,91 11 

64 523375,1 1287682,11 56°14'47,26" 36°5'21 ,29" 

65 523366,01 1287692,97 56° 14'46,97" 36°5'21,9211 

66 523363,05 1287702,53 56° 14'46,87" 36°5'22,4711 

67 523360,4 1287705,97 56°14'46,78" 36°5'22,6711 

68 523354,99 1287706,14 56°14'46,61 11 36°5'22,68 11 
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69 523345,59 1287698,3 56°14'46,31" 36°5'22,22" 

70 523329,98 1287681,9 56°14'45,81" 36°5'21,26" 

71 523317,28 1287678,72 56°14'45,40" 36°5'21,07" 

72 523305,11 1287687,19 56°14'45,00" 36°5'21 ,55" 

73 523300,08 1287699,36 56°14'44,83" 36°5'22,26" 

74 523302,2 1287706,77 56°14'44,90" 36°5'22,69" 

75 523311,97 1287717,24 56°14'45,21" 36°5'23,30" 

76 523318,07 1287720,53 56°14'45,41 11 36°5'23,5011 

77 523311,95 1287732,67 56° 14'45,21 11 36°5'24,20 11 

78 523294,79 1287749,63 56°14'44,65 11 36°5'25,17 11 

79 523285,79 1287748,57 56° 14'44,3611 36°5'25,11 11 

80 523269,12 1287737,46 56°14'43,82 11 36°5'24,45 11 

81 523258,8 1287739,05 56° 14'43,49 11 36°5'24,54" 

82 523239,42 1287765,91 56° 14'42,85 11 36°5'26,09" 

83 523231,55 1287770,53 56°14'42,60 11 36°5'26,35" 

84 523211,97 1287770,27 56°14'41,96 11 36°5'26,33" 

85 523187,1 1287770,27 56°14'41,16 11 36°5'26,32" 

86 523172,29 1287765,45 56° 14'40,68 11 36°5'26,03 11 

87 523161,97 1287765,85 56°14'40,35" 36°5'26,05 11 

88 523153,24 1287771,4 56° 14'40,07 11 36°5'26,36" 

89 523144,11 1287785,69 56°14'39,77 11 36°5'27,19" 

90 523143,31 1287799,58 56°14'39,74 11 36°5'28,00 11 

91 523146,89 1287807,52 56°14'39,85" 36°5'28,46" 

92 523147,28 1287816,65 56°14'39,86 11 36°5'28,99" 

93 523142,52 1287826,17 56°14'39,70 11 36°5'29,54" 

94 523132,2 1287828,56 56°14'39,37 11 36°5'29,67" 
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95 523119,1 1287830,94 56°14'38,94" 36°5'29,80" 

96 523113,94 1287837,29 56°14'38,78" 36°5'30,17" 

97 523107,99 1287854,75 56°14'38,58" 36°5'31,18" 

98 523110,77 1287880,15 56°14'38,66" 36°5'32,66" 

99 523115,93 1287899,99 56°14'38,82" 36°5'33,81'' 

100 523128,23 1287917,46 56°14'39,22" 36°5'34,83'' 

101 523134,19 1287930,16 56°14'39,40" 36°5'35,57" 

102 523132,2 1287937,7 56°14'39,34" 36°5'36,01'' 

103 523124,66 1287942,06 56° 14'39 ,09" 36°5'36,26" 

104 523113,15 1287934,92 56°14'38,72" 36°5'35,84" 

105 523097,28 1287930,95 56°14'38,21" 36°5'35,60" 

106 523080,21 1287933,33 56°14'37,66" 36°5'35,73" 

107 523053,22 1287941,27 56°14'36,78" 36°5'36,18" 

108 523035,76 1287949,6 56°14'36,22" 36°5'36,65" 

109 523019,49 1287959,13 56°14'35,69" 36°5'37,20" 

110 523009,57 1287965,87 56°14'35,37'' 36°5'37,58" 

111 523001,23 1287979,37 56°14'35,09" 36°5'38,36" 

112 523004,01 1287988,89 56°14'35,18" 36°5'38,92" 

113 523011,15 1287997,62 56°14'35,41" 36°5'39,43" 

114 523023 ,85 1287999,61 56°14'35,82" 36°5'39,55" 

115 523034,17 1287997,23 56°14'36,15" 36°5'39,42" 

116 523043,7 1287993,26 56°14'36,46" 36°5'39,19" 

117 523052,43 1287994,05 56°14'36,74" 36°5'39,24" 

118 523058,78 1288000,8 56°14'36,95" 36°5'39,64" 

119 523054,81 1288008,74 56°14'36,82" 36°5'40,09" 

120 523045,29 1288015,09 56°14'36,51" 36°5'40,46" 
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121 523022,27 1288021,83 56°14'35,7611 36°5'40,8411 

122 522993,29 1288040,09 56°14'34,8211 36°5'41 ,88 11 

123 522971,47 1288042,47 56°14'34,11 11 36°5'42,01 11 

124 522949,24 1288040,49 56°14'33,39" 36°5'41 ,88 11 

125 522927,98 1288031,35 56°14'32,71 11 36°5'41,34 11 

126 522923,34 1288031,09 56°14'32,5611 36°5'41 ,32 11 

127 522862,67 1288030,56 56°14'30,60" 36°5'41 ,2611 

128 522835,23 1288029,78 56°14'29,71 11 36°5'41 ,2011 

129 522818,44 1288031,38 56°14'29,17 11 36°5'41 ,2911 

130 522813,09 1288031,47 56° 14'28,9911 36°5'41 ,29" 

131 522789,46 1288031,91 56° 14'28,23" 36°5'41,30" 

132 522723 1288071 56° 14'26,07" 36°5'43,54" 

133 522588 1288133 56° 14'21 ,69" 36°5'47,07" 

134 522553,01 1288167 56° 14'20,55 11 36°5'49,02" 

135 522369 1288323 56°14'14,55" 36°5'57,98" 

136 522105 1288532 56°14'5,96" 36°6'9,98" 

137 521944,01 1288573 56°14'0,74" 36°6'12,28" 

138 521843,77 1288592,71 56°13'57,49" 36°6'13,37" 

139 521802,75 1288141,01 56°13'56,30" 36°5'47,13" 

140 520804,68 1288244,88 56°13'24,00" 36°5'52,64" 

141 520598,25 1286235,59 56°13'17,89" 36°3'55,94" 

Схема территории государственного природного заказника областного 

значения «Типичные сосняки и сфагновое болото Теряевского лесничества» 
представлена в приложении к настоящему Положению. 

IX. Описание заказника 
Территория заказника располагается на границе западного и восточного 

физико-географических районов Верхневолжской физико-географической 



8 

провинции в зоне распространения плоских и слабоволнистых замедленно 

дренированных водноледниковых равнин. Кровля дочетвертичного фундамента 

местности представлена верхнеюрскими глинами. Коренные отложения 

перекрываются толщей четвертичных отложений Верхневолжской зандрово

аллювиальной равнины, сложенной водноледниковыми отложениями большой 

мощности, с отдельными невысокими мореиными холмами и грядами. 

Абсолютные высоты заказника изменяются от 139 м над у.м. до 144 м над 
уровнем моря. 

Территория заказника представляет собой фрагмент слабоволнистой 
водноледниковой равнины на левобережье реки Малой Сестры. Перепады 

абсолютных высот в границах территории незначительны (до 5 м). Для участка 
характерно чередование более сухих микроповышений и переувлажненных 

микрапснижений по типу западин. Поверхности водноледниковой равнины 

сложены водноледниковыми песками и супесями, иногда с прослоями суглинков, 

подстилаемыми мореиными отложениями и местами перекрытыми слоем торфа. 

По понижениям пологонаклонной поверхности равнины сформировался 

кочкарно-западинный микрорельеф. 

Гидрологический сток северной и восточной частей территории направлен в 

реку Малую Сестру, правый приток Ламы (бассейн реки Волги). На западе 
территории образована серия мелиоративных водотоков, по которым сток 

направлен в реку Сестру, приток Большой Сестры, впадающей в реку Ламу. 

Дренажные канавы характеризуются субширотным заложением параллельна друг 

другу с востока на запад. В северной части территории сформировалось верховое 

болото формы, близкой к округлой. Диметр болотной котловины достигает 600 м. 

Почвенный покров на территории заказника представлен преимущественно 

дерново-подзолами и дерново-подзолами глеевыми на песчано-супесчаных 

отложениях, а также торфяно-подзолами глеевыми в переувлажненных западинах. 

На болоте образавались торфяные олиготрофные почвы. 

Главным объектом охраны в заказнике являются старовозрастные таежные 

сосновые, и сосново-еловые леса с елью во втором ярусе, преимущественно 

кустарничково-зеленомошные, а также почти чистые сосняки с единичным 

участием ели и березы. Ранее территория подвергалась гидромелиорации, чем 

отчасти объясняется наблюдающаяся необычно высокая мозаичность сухих и 

заболоченных участков. 

Наиболее характерны старовозрастные сосновые леса нескольких типов. 

Диаметры стволов сосен составляют 40-50 см, местами до 60- 70 см. 
Преобладают сосновые, сосновые с березой, сосновые с березой и елью леса 

зеленомошной группы: черничные, черничные с орляком, черничные с вейником 

и орляком, черничные с брусникой и багульником, орлякавые с вейником и 

черникой, орлякавые с вейником и брусникой. Встречаются сосняки вересковые, 

сосняки вейникавые с черникой. Ель в этих лесах участвует во втором ярусе и 

подросте. В подросте также повсеместно встречаются сосна, береза, рябина. 

Кустарниковый ярус не выражен. Единично встречается крушина ломкая, 
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местами- малина. В травяно-кустарничкавам ярусе доминируют черника, вейник 

тростниковидный, орляк обыкновенный, обычны брусника, вереск, марьянник 

луговой. Местами растут ландыш майский, майник двулистный, ожика 

волосистая, вероника лекарственная, седмичник европейский, костяника, 

земляника лесная, золотарник обыкновенный, кислица обыкновенная, щитовник 

картузнанекий (игольчатый). В сосняке с елью черничном с орляком 

зеленомошнам отмечена гудайера ползучая (занесена в Красную книгу 

Московской области). 

На повышениях микрорельефа в разреженных сосняках обильны 

олиготрофные виды: брусника, вереск и лишайники из рода кладопия и цетрария. 

Встречаются плауны: годичный и булававидный (редкий и уязвимый вид, не 

включенный в Красную книrу Московской области, но нуждающийся на 

территории области в постоянном контроле и наблюдении), а также ландыш 

майский, марьянник луговой, зимолюбка зонтичная (вид, занесенный в Красную 
книгу Московской области). Гlо опушкам встречается колокольчик 

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

Московской области, но нуждающийся на территории области в постоянном 

контроле и наблюдении). 

В заболоченных понижениях эти типы леса сменяются сосняками 

кустарничковыми зеленомошно-долгомошно-сфагновыми с характерным 

кочковатым микрорельефом. Диаметры сосен - 20-30 см. В редком подросте 
участвуют береза и ель, а в кустарниковом ярусе встречаются крушина ломкая и 

ива пепельная. Б травяно-кустарничкавам ярусе преобладают кустарнички: 

багульник болотный, голубика, болотный мирт, черника и брусника (на кочках). 

Гlушица влагалищная встречается единично. Характерен сплошной моховой 

покров. На кочках присутствуют зеленые и долгие мхи, в понижениях -
сфагновые. 

Среди долгомошна-сфагновых лесов сохранились сравнительно небольшие 

участки верховых болот с багульником, миртом болотным, голубикой, росянкой 

круглолистной и клюквой болотной. 
Встречаются переходные типы сосняков: черничные с брусникой 

зеленомошные, черничные с багульником, голубикой и пятнами долгих мхов по 

западинам; кустарничкавые моховые (зеленомошные с пятнами политрихума и 

сфагнума) . В последнем доминируют черника и брусника, а голубика и багульник 

встречаются по западинам (единично и группами). Гlрисутствуют вереск, вейник 

тростниковидный, марьянник. 

На сухих ветках елей и берез передко встречаются эпифитные лишайники 

родов эверния, платизмация сизая, реже - гипогимния трубчатая, уснеи 

жестковолосатая, густобородая (нитчатая) и оголяющаяся (все четыре вида 

занесены в Красную книгу Московской области). 
Животный мир заказника, с учетом окружающей его территории 

Кузьминского комплексного заказника, отличается хорошей сохранностью и 

достаточно репрезентативен для сообществ сосновых лесов северной части 
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Московской области. В целом на территории отмечены 49 видов наземных 
позвоночных животных - 3 вида амфибий, 1 вид рептилий, 29 видов птиц, 16 
видов млекопитающих. 

Основу фаунистического комплекса заказника составляют виды хвойных 

лесов средней полосы России. Практическое отсутствие в населении 

синантропных видов свидетельствует о высокой степени сохранности и 

целостности природного комплекса. 

В границах заказника можно выделить лишь один зоокомплекс: 

зоеформацию хвойных лесов, представленных высокоствольными сосняками, 

преимущественно с участием ели во втором ярусе и подросте. Такие насажденИя 

представляют прекрасные кормовые и защитные условия для большого комплекса 
хвойнолюбивых видов, как европейского, так и сибирского происхождения -
европейский крот, обыкновенная белка, рыжая полевка, лесная куница, глухарь 

(токовище в квартале 4 Теряевского участкового лесничества) - редкий и 

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

нуждающийся на территории области в постоянном контроле и наблюдении, 

рябчик, желна, лесной конек, сойка, крапивник, пеночка-теньковка, пеночка

весничка, славка-черноголовка, желтоголовый королек, серая мухоловка, зарянка, 

певчий и черный дрозды, пухляк, хохлатая синица, зяблик и др. В ядро 

фаунистического комплекса сосновых лесов входят и широкораспространенные 

лесные виды: обыкновенная бурозубка, канюк, тетерев (редкий и уязвимый вид, 

не включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на 

территории области в постоянном контроле и наблюдении), козодой, большой 

пестрый дятел, обыкновенный поползень и др. В хвойных лесах заказника 

обычны серая жаба и живородящая ящерица, много крупных гнезд рыжих лесных 

муравьев. 

В пойме реки Малая Сестра на северо-восточной окраине квартала 4 
Теряевского участкового лесничества обычны остромордая и прудовая лягушки, 

встречаются обыкновенный еж, енотовидная собака, американская норка, 

обыкновенный бобр, обыкновенная полевка, гоголь (редкий и уязвимый вид, не 

включенный в Красную книгу Московской области, но нуждающийся на 

территории области в постоянном контроле и наблюдении), большая синица, 

лазоревка, обыкновенная овсянка. 

Повсеместно встречается много следов жизнедеятельности лося и кабана, 

европейского благородного и пятнистого оленя, лисицы, зайца-беляка. Оба вида 

оленей, очевидно, заходят из расположенного недалеко национального парка 

«Государственный комплекс «Завидово». Отмечены следы бурого медведя, 

занесенного в Красную книгу Московской области. 
На опушках кварталов, соседствующих с населенными пунктами, 

встречаются сорока и серая ворона. 

Здесь же по опушкам отмечены бабочки дневной павлиний глаз, 

углокрыльница С-белое, большая лесная перламутровка, бархатница воловий 

глаз - редкие и уязвимые виды, не включенные в Красную книгу Московской 
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области, но нуждающиеся на территории области в постоянном контроле и 
наблюдении. 

Х. Объекты особой охраны заказника 

Охраняемые экосистемы: высокобонитетвые старовозрастные таежные 

сосновые и сосново-еловые с елью во втором ярусе леса кустарничково

зеленомошные с вейником и орляком, вересковые, брусничные и зеленомошно

долгомошно-сфагновые; заболоченные сосново-березовые и сосновые 

долгомошна-сфагновые и сфагновые леса; верховые кустарничково-сфагновые 

болота. 

Места произрастания и обитания охраняемых в Московской области, а также 

иных редких и уязвимых видов растений, лишайников и животных, 

зафиксированных на территории заказника, перечисленных ниже. 
Охраняемые в Московской области, а также иные редкие и уязвимые виды 

растений: 

виды, занесенные в Красную книгу Московской области - гудайера ползучая, 

зимолюбка зонтичная; 

виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в 

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в 

постоянном контроле и наблюдении - плаун булавовидный, колокольчик 
персиколистный. 

Охраняемые виды лишайников, занесенные в Красную книгу Московской 

области - уснея жестковолосатая, уснея густобородая (нитчатая), уснея 

оголяющаяся, гипогимния трубчатая. 

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

животных: 

виды, занесенные в Красную книгу Московской области - бурый медведь; 
виды, являющиеся редкими и уязвимыми таксонами, не включенные в 

Красную книгу Московской области, но нуждающиеся на территории области в 

постоянном контроле и наблюдении - гоголь, глухарь, тетерев, козодой, хохлатая 

синица, бабочки дневной павлиний глаз, углокрыльница С-белое, большая лесная 

перламутровка, бархатница воловий глаз . 

XI. Основные источники негативного антропогенного воздействия на 
территорию заказника 

1. Существующие: 

а) локальное захламление бытовыми отходами в краевых частях участков 

заказника; 

б) рекреационная нагрузка. 

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

б) рубки леса с целью заготовки древесины; 

в) увеличение рекреационной нагрузки на экасистемы заказника; 
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г) неосторожное обращение с огнем, поджоги сухой травы, лесной 

подстилки, приводящие к низовым лесным пожарам. 

XII. Режим особой охраны заказника 
1. Допустимые виды деятельности: 
а) санитарные рубки и рубки ухода за лесными культурами; 

б) охота на общих основаниях, кроме объектов особой охраны заказника; 

в) сбор грибов и ягод (при необходимости- ограниченный). 

2. Запрещенные виды деятельности: 
а) рубки леса, кроме санитарных, и ухода за лесными культурами; 

б) прогон и выпас скота; 

в) всякое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций; 

г) устройство туристских стоянок, разведение костров. 

ХIП. Мероприятия, необходимые для обеспечения функционирования 

заказника 

Для обеспечения функционирования заказника необходимо осуществление 

следующих мероприятий: 

а) вынесение на местность границ заказника путем установки 

информационных аншлагов; 

б) оповещение населения о режиме и границах заказника; 

в) сбор и вывоз хлама и мусора с территории заказника; 

г) наблюдение за воздействием сбора грибов и ягод на охраняемый 

природвый комплекс; 

д) контроль соблюдения режима особой охраны заказника. 
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