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Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ в случае, если федеральный орган охраны объектов 

культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия 
субъекта Российской Федерации не имеют данных об отсутствии на указанных 

землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 
выявленных объектов археологического наследия (земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение) 
 

 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. № 569. 

Дата начала проведения экспертизы: «01» апреля 2021 г. 

Дата окончания экспертизы: «17» мая 2021 г. 

Место проведения экспертизы: Ленинградская область, Всеволожский район 

Заказчик экспертизы: ООО «АЛЕКСА» 

Юридический адрес: 194064, г. Санкт-Петербург, пр-т 
Науки, дом № 13, корпус 1, квартира 73 
Адрес для корреспонденции: 194064, г. Санкт-Петербург, 
пр-т Науки, дом № 13, корпус 1, квартира 73 
ИНН 7804601452 / КПП 780401001 
ОГРН 1177847215468 
Контактный телефон: + 79213185424 
Электронная почта: droeda80@gmail.com 

 

Сведения об экспертной организации: 
 

Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук 

Краткое наименование ИИМК РАН 
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Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Ведомственная 
принадлежность 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

Адрес Российская Федерация, 191186, Санкт- 
Петербург, Дворцовая наб. 18, лит. А  

Реквизиты  ИНН 7825004658  
КПП 784101001  
ОГРН: 1027809188527 
ОКПО: 0269849 
ОКВЭД 72.20 

На основании пп. б) п.7 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции от 27.04.2017) ИИМК РАН соответствует 
требованию в части кадрового состава, как юридическое лицо, привлекаемое в 
качестве эксперта  (см. Приложение 9). 
 

Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 41 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации № 
961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 36)) 
Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
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- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если орган 
охраны объектов культурного наследия не имеет 
данных об отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
работ по использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
настоящей статье работ по использованию лесов и 
иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. 

 
Эксперт Субботин А.В. 

 
Отношения к заказчику 

 
Экспертная организация: 

• не участвует в разработке проектной документации на строительство, 
расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и 
ликвидацию, и иное хозяйственное освоение объекта или объектов, в 
отношении которых проводится экспертиза, или подобной проектной 
документации; 
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• не участвует в проектировании или конструировании, изготовлении, поставке, 
монтаже, ремонте, покупке, владении, эксплуатации или обслуживании 
технических устройств, применяемых на объекте или других объектах, в 
отношении которых проводится экспертиза, или подобных конкурентных 
технических устройств; 

• не участвует в проектировании или конструировании, строительстве, ремонте, 
покупке, владении, эксплуатации или обслуживании зданий и сооружений на 
объекте или других объектах, в отношении которых проводится экспертиза, 
или подобных конкурентных зданий и сооружений; 

• не имеет с заказчиком отношений общего владения; не имеет с заказчиком 
конфликта интересов; 

• не подлежит непосредственной отчетности тому же вышестоящему 
управляющему органу, что и заказчик экспертизы; 

• не выполняет функции официального представителя заказчика. 
 

Эксперт: 
•  не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, 

работниками); 
• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком 

(его должностным лицом или работником), а также заказчик (его должностное 
лицо или работник) не имеет долговых или иных имущественных обязательств 
перед экспертом; 

• не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
(складочных) капиталах) заказчика; 

• не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав 
для себя или третьих лиц. 

 
Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 

 
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 и 
последующие дополнениями к нему. 
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3. Договор № 62/04/2021 от 01 апреля 2021 года между ИИМК РАН и 
Заказчиком. 

4. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области № ИСХ-1347/2021 от 15.03.2021 г. 

 
Цель и объект экспертизы 

 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического 
наследия, на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0713001:1452, 
адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 
сельское поселение, подлежащем воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ.  

 
Объект экспертизы: земельный участок с кадастровым номером 

47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Бугровское сельское поселение, подлежащий 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 
1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ.  

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области № ИСХ-1347/2021 от 15.03.2021 г. 
- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия градостроительного плана земельного участка № RU4750430200289С. 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости № 99/2020/345338054 от 30.08.2020. 
 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении  
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 
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1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утв. 
Верховным Советом РФ 9 октября 1992 г. N 3612-1. 

2. Федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утв. 
Постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. № 569. 

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2014 № 127. 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 
№ 32.  

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. 
N 2328 "Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 
археологического наследия, которые не подлежат опубликованию". 

7. Закон Санкт-Петербурга от 12.7.2007 N 333-64 «Об охране объектов 
культурного наследия в Санкт-Петербурге».  

8. Закон Санкт-Петербурга от 19 января 2009 г. №820-7 "О границах 
объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к 
градостроительным регламентам в границах указанных зон".  

9. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. 

10. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
утвержденное приказом Министерства культуры Российской Федерации от 
30.10.2011 № 954. 

11. Верещагина И. В. Поселение Хепоярви в южной части Карельского 
перешейка // Неолит-энеолит Юга и неолит Севера Восточной Европы. СПб. 2003. 

12. Герасимов Д.В., Лисицын С.Н., Тимофеев В.И. Материалы к 
археологической карте Карельского перешейка. СПб. 2003. 

13. Герасимов, 2003 – Герасимов Д.В. История изучения, хронология и 
периодизация памятников эпохи неолита юга Карельского перешейка 
//Археологическое наследие Санкт-Петербурга. - СПб., 2003. - Вып. 1. 

14. Гурина Н.Н. Древняя история северо-запада европейской части СССР. 
//МИА. 1961. № 87. 

https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=8453649
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15. Динцес Л. А. Неолитическая стоянка в Токсове // Отделение Ленинградского 
окружного общества краеведения на Финско-Ладожском перешейке. Сер. Финско-
Ладожский перешеек, Вып. 2. Л. 1929. 

16. Корзухина Г.Ф. Русские клады. М., 1954. 
17. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Часть 1. Л., 

1990. 
18. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Часть 2. СПб., 

1995. 
19. Рябинин Е.А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси. СПб., 1997. 
20. Седов В.В. Этнический состав населения северо-западных земель Великого 

Новгорода (IX-XIV вв.) // СА. XVIII. М., 1953. 
21. Семёнов С.А., Васильев Ст.А. Новые материалы к археологической карте 

Ленинградской области (по результатам полевых работ 2018 г.). // Бюллетень ИИМК 
РАН: (охранная археология) № 9. СПб., 2019. 

22. Сорокин П.Е. Археологические исследования и проблемы сохранения 
культурного слоя на территории Санкт-Петербурга //Археология Петербурга. Вып. I. 
СПб., 1996. 

23. Сорокин П.Е. Погребальные памятники позднесредневекового времени на 
территории Санкт-Петербурга и окрестностей //Археология и история Пскова и 
Псковской земли. Псков, 2006. 

24. Сорокин П.Е. О системе расселения в Приневье в допетровское время // 
Сельская Русь в IX–XVI вв. М., 2008. 

25. Тимофеев В.И. Отчет о полевых исследованиях 1984 г. НА ИИМК РАН. РО. 
26. Тимофеев В.И. Памятники мезолита и неолита региона Петербурга и их 

место в системе культур Балтийского региона. //Древности Северо-запада. СПб. 
1993. 

 

Сведения об обстоятельствах,  
повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы 

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 

Сведения о проведенных исследованиях 

 
В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

• проведены полевые научно-исследовательские археологические работы 
(разведки); 
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• подготовлен отчет о проведении полевых научно-исследовательских 
археологических работ; 

• выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны 
культурного наследия; 

• выполнен анализ документов и материалов, полученных для проведения 
экспертизы по объекту с формулировкой выводов;  

• оформлены результаты государственной историко-культурной 
экспертизы в виде Акта. 

 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате  
проведенных исследований 

 
Исследуемый участок территориально располагается в Бургровском сельском 

поселении Всеволожского района Ленинградской области, на северной окраине дер. 
Порошкино.  
 

Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 
целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение проводилось в 
апреле 2021 г. сотрудниками археологической экспедиции Отдела охранной 
археологии ИИМК РАН под руководством д.и.н., директора ИИМК РАН Лапшина 
Владимира Анатольевича. Работы осуществлялись на основании договора 
№ 62/04/2021 от 01 апреля 2021 года, заключенного между ИИМК РАН и ООО 
«АЛЕКСА» и разрешения (Открытого листа) № 0470-2020 от 20 мая 2020 г., 
выданного Лапшину В. А. на право проведения археологических полевых работ 
(археологических разведок) на территории Бокситогорского, Всеволожского, 
Выборгского, Кингисеппского, Киришского, Лодейнопольского, Подпорожского, 
Сланцевского районов Ленинградской области. Срок действия Открытого листа – с 
20 мая 2020 года по 12 мая 2021 года. Исследования проводились во исполнение 
требований Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  

 
Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 

предоставлены ООО «АЛЕКСА». Объемы изыскательских работ определялись 
исходя из площади земельного участка на основании исходных материалов, 
представленных Заказчиком работ, с учетом существующих методических 
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рекомендаций. При проведении исследований эксперт опирался на предоставленные 
ООО «АЛЕКСА» документы, сведения и картографические материалы, а также 
открытые данные, предоставляемые федеральными и региональными органами 
власти: Публичная кадастровая карта (http://pkk5.rosreestr.ru). В документах, 
представленных Заказчиком для проведения экспертизы, несоответствий не 
выявлено. 

 
До начала полевых археологических работ ИИМК РАН были выполнены 

историко-библиографические изыскания и анализ опубликованных данных по 
территории, расположенной вблизи земельного участка на предмет наличия 
объектов археологического наследия и археологической изученности территории. 
Результаты данных исследований представлены в полном научно-техническом 
отчете (Прил. 3). 

 
Письменные источники по истории Приневья до основания Санкт-Петербурга 

немногочисленны. Наиболее подробную информацию о хозяйственном освоении 
этой территории предоставляют шведские и русские карты XVII – начала XVIII 
столетий. Помимо того, характер и этапы освоения этого региона в более ранние 
периоды истории освещен в Писцовых и Обыскных книгах XV–XVI вв. Основным 
же источником для раннего периода освоения данного региона являются материалы, 
полученные в результате проведения археологических исследований. 

Освоение русского Северо-Запада начинается в IX-VII тыс. до н.э. в связи с 
отступлением ледника и окончанием Валдайского оледенения. Первые группы 
охотников, проникающих в данный регион, заселяются по берегам многочисленных 
рек и озёр. Стоянки этого времени связываются с культурой Кунда и известны в 
северной части Карельского перешейка, у устья реки Нарвы, в Центральном 
Полужье и Юго-восточном Приладожье (Сорокин, 2008. С. 352).  

Для эпохи мезолита наиболее изученной является стоянка Соколок в Лужском 
районе. Стоянка располагается в 50 км к западу-северо-западу от г. Луга на южном 
берегу Соколецкого озера (Тимофеев, 1993. С. 9). Значительная часть 
археологического материала представлена изделиями из кости и рога. Среди орудий 
преобладают наконечники гарпунов. Основная масса археологического материала 
имеет аналогии среди находок культуры Кунда Эстонии и Латвии. Хронологически 
стоянка может быть отнесена к периоду среднего мезолита, датируемого 
бореальным климатическим периодом (там же. С. 11). 

К позднемезолитическим памятникам на территории Ленинградской области 
относят и местонахождение Тырвала. Памятник был обнаружен на правом берегу р. 
Нарва, в непосредственной близости к границе между Россией и Эстонией, при 
разработке карьера. Мезолитические находки здесь относят к позднему этапу 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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культуры Кунда и представлены костяными наконечниками, костяным кинжалом с 
зигзагообразным орнаментом и т.н. «скульптурой змеи». Материалы 
местонахождения Тырвала имеют аналогии, происходящие из 
позднемезолитических комплексов Юго-восточной Латвии, датируемых рубежом 
VI-V тыс. до н.э. (там же. С. 15). 

Среди мезолитических памятников выделяется уникальный комплекс Антреа-
Корпилахти, расположенный на севере Карельского перешейка. В результате 
археологических работ были обнаружены остатки рыболовных сетей, изделия из 
кости, рога и камня. Уникальность памятника обусловлена условиями залегания 
находок. Местонахождение связано с депрессией, расположенной в пределах 
древнего пролива, соединявшего Ладожское озеро с Литориновым морем (там же. С. 
17-18). 

Более широко представлены в регионе памятники эпохи неолита сер. V–II тыс. 
до н.э. На территории окрестностей Петербурга основная их часть обнаружена на 
северном побережье Финского залива – в районе Сестрорецка, в Южной части 
Карельского перешейка – на берегу Токсовского озера. Неолитические материалы 
были выявлены на южном берегу Финского залива в районе Петродворца. Имеются 
также сведения об обнаружении каменных орудий в среднем течении реки Ижоры.  

Одним из наиболее ярких памятников эпохи неолита является стоянка 
Сяберская III, расположенная в Лужском районе, на восточном берегу Сяберского 
озера, в 1 км к востоку от дер. Сяберо. Отличительной особенностью стоянки 
является наличие мощных (до 1 м) культурных отложений, в которых обнаружены 
материалы эпохи неолита и раннего металла. Среди неолитических находок 
выделяют гребенчато-ямочную керамику и керамику нарвского типа (там же. С. 18).  

К памятникам ранненеолитической нарвской культуры относят стоянку 
Мерево II, расположенную на южном берегу озера Мерево, к востоку от г. Луга. Для 
данного памятника также характерна многократность заселения (там же. С. 19-20). 

Кроме юга Ленинградской области материалы нарвской культуры 
встречаются на территории Южного Приладожья. К таким памятникам относится 
стоянка у дер. Березье Волховского района.  

Стоянки нарвского типа в южных районах Ленинградской области составляли 
восточную периферию ареала нарвской культуры. На территории Приладожья и 
Карельском перешейке встречаются материалы иного облика – культуры Сперрингс, 
основным ареалом которой является территория Финляндии. Керамика культуры 
Сперрингс обнаружена среди материалов стоянки Хяйринмяки, к востоку от г. 
Выборг, на оз. Хепоярви, стоянке Березье и в материалах поселения Усть-Рыбежна 
I. 

Неолитические памятники, характеризующиеся гребенчато-ямочной 
керамикой, преимущественно локализуются на территории Карельского перешейка. 
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Среди памятников здесь стоит отметить стоянку на оз. Хепоярви, Усть-Рыбежна I, 
стоянка Венкуль, стоянка Ломми. Гребенчато-ямочная керамика существует на 
данной территории в конце III – начале II тыс. до н.э. 

Уникальным памятником эпохи неолита – раннего металла является 
поселение Охта-I, расположенное на побережье мыса при слиянии рек Охты и Невы 
на территории Санкт-Петербурга. Датировка памятника – IV-III тыс. до н.э. 

Памятники эпохи раннего металла II–I тыс. до н.э. немногочисленны в данном 
регионе. Два памятника, содержащие материалы эпохи раннего металла были 
обнаружены вблизи Сестрорецка и Лахты. Среди памятников Ленинградской 
области стоит отметить Усть-Рыбежна II, III, Мерево, Новая Ладога, Белое озеро, 
Тарховская. 

Второй этап интенсивного освоения данного региона начинается со второй 
половины I тыс. н.э. Согласно письменным и археологическим свидетельствам, 
начиная с раннего средневековья, Нева являлась важнейшим участком 
международных водных путей, по которым осуществлялись разносторонние 
контакты народов Восточной и Северной Европы, а позднее Руси со странами 
Балтийского региона. К этому периоду относятся монетные клады (VIII–XI вв.), 
найденные на побережье Финского залива у устья Невы (Сорокин, 1996. С. 24-25). 
Монетно-вещевые и вещевые клады середины XI–XII вв. были обнаружены. в зоне 
плотного расселения на северной окраине Ижорского плато и в Южном Приладожье 
(Корзухина, 1954. С. 25, 39, 101-102). Все они связываются с водным путем, 
проходившим по Финскому заливу, Неве и Ладоге. Ближайшие к Нижнему 
Приневью скопления монетных кладов известны в достаточно плотно заселенных 
районах Верхнего и Нижнего Поволховья, а также в Северной Эстонии. 

Клады, обнаруженные на побережье Финского залива у устья Невы, где 
вообще не известны поселения того времени, могли быть связаны с местами 
транзитных стоянок судов, определявшихся сменой условий плаваний. Вероятно, 
что уже в этот период на побережье имелись временные поселения, жители которых 
занимались рыбной ловлей и обслуживанием международных торговых перевозок, а 
также места проведения международных торгов, куда в определенное время 
стекалось окрестное население (Сорокин, 1996. С. 24-25). Однако, судя по 
археологическим данным, основные районы расселения этого времени находились 
на удалении от побережья Финского залива, Невы и Юго-западного Приладожья. 

Археологические памятники средневекового времени на территории 
Приневья, в отличие от соседних Ижорского плато, Нижнего Поволховья и 
Карельского перешейка, почти не известны. Ареал распространения курганов и 
жальников на севере Ижорского плато совпадает с его географическими границами 
– Балтийско-Ладожским глинтом, удаленным на 20–50 км от берега Финского 
залива. Наиболее близкие к устью Невы древнерусские курганные и курганно-
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жальничные могильники ХII–ХIV вв. известны на северной и северо-восточной 
окраинах Ижорского плато, распространяясь до реки Коваши и истоков Ижоры 
(Седов, 1953. С. 200-202, Лапшин, 1990. С. 69, 79). Складывается впечатление, что 
северная граница древнерусского расселения в этом районе оставалась стабильной 
на протяжении двух столетий – с XII в. по XIV в. Наиболее древние 
археологические материалы, которые могут свидетельствовать о постоянной 
оседлости, происходящие непосредственно с побережья Невы – фрагменты 
керамических сосудов датируются XIV–XVI вв. (Сорокин, 1996. С. 29, 35-36). 

На территории по южному берегу Финского залива, в бассейнах рек Невы и 
Ижоры и Южном Приладожье известно незначительное количество грунтовых 
могильников ижоры: Войскорово, Мишкина и Пупышево. Из разрушенных 
погребений ижоры происходят, вероятно, и украшения карельских типов, 
найденные у деревень Колтуши и Порошкино II. Эти находки могут быть суммарно 
датированы XI–XIV вв. Изучением их, начиная с 1930-х гг. занимались В.В. Седов, 
Е.А. Рябинин (Седов, 1953. С. 200-202, Рябинин, 1997. С. 60-81). В 1980-90 гг. 
О.И. Коньковой изучались грунтовые могильники, связываемые с ижорой, на 
побережье Финского залива – в западной части Ленинградской области. В 1990-2005 
гг. в процессе работ Санкт-Петербургской археологической экспедиции было 
выявлено и частично исследовано несколько новых грунтовых могильников на 
территории Санкт-Петербурга и его окрестностей (Сорокин, 2006). В бассейне реки 
Мга у деревни Кирсино был исследован могильник ижоры XII – сер. XIII вв. с 
поверхностными погребениями в соединенных между собой каменных оградках 
округлой формы. Костные материалы за редким исключением не сохранились. 
Захоронения, в том числе парные, сопровождались богатым погребальным 
инвентарем. 

К XIV-XVII в. могут быть отнесены грунтовые, преимущественно 
безынвентарные могильники. Среди них исследованные могильники в Усть-Рудице; 
в Санкт-Петербурге: на левом берегу реки Фонтанки, у устья реки Охты, и в 
Павловске, а также, известные по случайным находкам, захоронения в Верхней 
Рудице, Ропше, Карлино, Реполке, Лезье, Красном селе, в Лахте и на Стрелке 
Васильевского острова. Гатчинский могильник, частично раскопанный В.И. 
Равдоникасом, включал как курганные, так и грунтовые погребения конца XIII – 
начала XV столетия, связываемые с племенем ижора. Часть исследователей 
согласилась с этой интерпретацией, отметив, однако, наличие в погребениях 
типичного древнерусского инвентаря (Седов, 1953. С. 202). Согласно другой точке 
зрения могильник связан с продвинувшимися сюда в XII-XV вв. с Ижорского плато 
славянскими земледельцами (Рябинин, 1997. С. 70–71). 

Места концентрации поселений XVII столетия, совпадающие, в основном, с 
центрами погостов Ореховецкого уезда XV–XVI в. (Введенский Дудоровский, 
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Воздвиженский Корбосельский, Ильинский Келтушский, Никольский Ижерский, 
Никольский Ярвосольский) были наиболее освоенными землями еще в ижорское 
время, не позднее XII века. Они же стали районами первоочередной новгородской 
колонизации, происходившей, видимо в XIV–XV вв., с территории Ижорского плато 
и из Поволховья по рекам: Стрелке, Лиге, Славянке, Ижоре, Назии, Мге, Тосне, 
Неве и Охте. Одновременно происходило заселение этих территорий ижорским и 
карельским населением из южной части Карельского перешейка. 

Шведские карты XVII века показывают, что вся территория Приневья была 
населена очень неравномерно. Районы с наиболее плотным заселением были 
расположены, преимущественно, на некотором удалении от берегов Невы и 
Финского залива – в среднем течении притоков Невы и рек, впадавших в залив. 
Обращают на себя внимание значительные поселенческие массивы в междуречье 
рек Стрелки и Лиги в их среднем течении (район от Дудергофа до Ропши), в 
среднем течении рек Ижоры (район Войскорово) и Назии. Меньшие по размерам и 
плотности поселенческие массивы прослеживаются: в устье и среднем течении реки 
Мги, в междуречье Славянки и Черной (район Пулково – Царское село), в верхнем 
течении Славянки (район Павловска пос. Динамо), вдоль южного побережья 
Финского залива – в районе высот, примыкающих с юга к Стрельне, Петергофу и 
Ломоносову. Севернее Невы – это территории в среднем течении Охты и 
Колтушская возвышенность (Сорокин, 2008. С. 357). 

Земли, на которых расположилось Бугровское поселение, упоминаются в 1500 
году в Писцовой книге Водской пятины, согласно которой были приписаны к 
Корбосельскому Воздвиженскому погосту Ореховского уезда. Ближайшим 
населенным пунктом является дер. Порошкино, первое картографическое 
упоминание о которой можно отнести к 1727 г. 

 
Объекты археологического наследия, наиболее близко расположенные к 

участку производства работ:  
Непосредственно на участке производства работ известные археологические 

объекты отсутствуют.  
Известны следующие памятники археологии, расположенные в относительной 

близости от обследуемого участка:  
1. Стоянка Хепоярви. Памятник расположен в 3 км к востоку от станции 

Кавголово, в 0,8 км к востоку от северо-восточной окраины п. Токсово, на северном 
берегу оз. Хепоярви, на узком мысу на высоте 2 - 5 м над уровнем воды. Поселение 
было открыто в 1978 г. учащимися археологического кружка под руководством 
преподавателя В.М. Соколова. Относится к раннему и развитому неолиту. В том же 
году памятник исследован И.В. Верещагиной. На площади раскопа в 124 кв.м. 
раскрыты 3 очага, сложенные из камней. Культурный слой - гумусированный бурый 
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песок мощностью до 0.4 м, залегающий на большей части площади непосредственно 
под дерном. Находки – скребки на отщепах, ножевидные пластины, пилки, резцы, 
острия, наконечник стрелы, тесло, топорики, отщепы, точильные и шлифовальные 
плитки, изготовленные, в основном, из кварца, а также из кремня, сланца, 
песчаника, кварцита. Керамика представлена культурой сперрингс, нарвского типа и 
гребенчато-ямочной. Относится к раннему и развитому неолиту (Верещагина, 2003. 
С. 140-153). 

2. Местонахождение Хепоярви. Памятник выявлен в 2007 г. 
С.С. Макаровым, при обследовании земельного участка общей площадью 109,4 га 
Учебного центра Военного института физической культуры (Семёнов, Васильев, 
2019. С. 86). В процессе визуального обследования западного берега оз. Хепоярви, у 
обреза воды было обнаружено местонахождение кварцевых артефактов, среди 
которых представлен один нуклеус и семь кварцевых отщепов, относящихся к эпохе 
камня (неолитическому времени). Для проверки наличия культурного слоя на 
береговых террасах были заложены 3 шурфа, размерами 1х1 м. В шурфах 
культурный слой и артефакты обнаружены не были. 

3. Стоянка Токсово. Памятник отрыт в 1926 г. Л.А. Динцесом и 
С.Н. Замятниным. На двух песчаных отмелях южного берега Кавголовского озера, 
протяженностью 13 метров, ими были собраны материалы неолитического времени. 
Находки состояли из мелких отщепов и осколков кремня и гранита, кусков 
побывавших в огне валунов (вероятно, очажных) и более 200 фрагментов ямочно-
гребенчатой керамики (Динцес, 1929. С. 8). В 1930 и 1934 гг., Н.Н. Тихановой и, 
затем, Г.П. Сосновским также произведен поверхностный сбор находок, коллекции 
которых поступили в МАЭ (Гурина, 1961. С. 438). В 1978 г. на стоянке сбор 
подъемного материала произведен археологической экспедицией Ленинградского 
дворца пионеров под руководством А.В. Виноградова. Разведками было 
установлено, что культурный слой, уходящий в озеро, сильно размывается, находки 
переотложены. Раскопки на памятнике не производились. Стоянка фиксируется по 
подъемному материалу, собранному в прибрежной полосе шириной около 3 м на 
расстоянии 0,1 км к западу от ручья, вытекающего из озера и впадающего в р. Охта 
(Лапшин, 1995. С. 174-175). 

4. Местонахождение Кавголово. Памятник расположен на восточном берегу 
Кавголовского озера на уровне воды. Первые сборы подъемного материала произвел 
краевед В.М. Соколов в 1960-х гг. (Герасимов и др., 2003. С.8). В 1984 г. В.И. 
Тимофеевым «на северном» (?) «берегу Кавголовского озера, близ 
железнодорожной станции, в северной части пляжа, на уровне уреза воды» найдены 
разрозненные находки кварцевых орудий, в том числе кварцевый скребок на 
отщепе, «скребок кольского типа», массивный отщеп кварца. Датируется неолитом-
ранним металлом (Тимофеев, 1984. Л. 32). 
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5. Стоянка Курголово 1. Памятник выявлен в 2008 г. С.Н. Лисицыным 
(Семёнов, Васильев, 2019. С. 87) в рамках археологической экспертизы землеотвода 
под строительство многофункционального спортивного комплекса «Токсово» 
между озерами Хепоярви и Курголовское севернее поселка Токсово. У парковочной 
стоянки, был осмотрен склон террасы (высотой 70-75 м над уровнем моря), 
подрезанный дорогой. В осыпи склона были найдены фрагменты керамики и 
кальцинированные кости. Обнаруженные фрагменты керамики относятся к периоду 
позднего неолита (2500-1500 лет до н.э.). На вершине холма были заложены 
рекогносцировочные шурфы. Культурный слой в них не зафиксирован. В 2009 г. 
С.Н. Лисицыным и Д.В. Герасимовым были уточнены границы поселения и 
площадь археологического вскрытия памятника, составившая 250 кв. м. 

6. Селище Морье. Памятник открыт в 1987 г. Приозерским археологическим 
отрядом ЛОИА под руководством А.И. Саксы. На левом (северном) берегу р. 
Морье, в 300-350 м от места впадения ее в Ладожское озеро, напротив современной 
дер. Морье, экспедицией было собрано несколько десятков фрагментов 
средневековой керамики. Культурный слой, по данным разведки, не сохранился 
(Лапшин, 1995. С.175). 

7. Стоянка Сосновая гора. Памятник открыт в 1907 – 1908 гг. С.С. Гамченко 
в ходе раскопок так называемых «Сестрорецких курганов» близ устья р. Черной, 
впадающей в оз. Сестрорецкий Разлив. Культурный слой располагался под 
насыпями и содержал фрагменты ямочно-гребенчатой керамики и достаточно 
большого количества изделий из кремня – скребков, ножей и проколок на отщепах, 
бифасиальных наконечников стрел. В настоящее время коллекция хранится в 
Государственном Эрмитаже (Герасимов, 2003. С. 13-14). В «Археологической карте 
Ленинградской области», изданной В.А. Лапшиным, памятник учтен как 
Сестрорецкий Разлив 10 (Лапшин, 1995. С.176 – 177. № 1675). 

Стоянки Сестрорецкий Разлив 1-6.  
8. Стоянка Разлив (Сестрорецкий Разлив 6) открыты в 1916 г. 

А.П. Штакельбергом. В 1920 г. памятник был обследован В.П. Виттенбургом и 
А.И. Сумолайненом, а в 1921 г. Б.Ф. Земляковым. Находки представлены 
исключительно изделиями из кремня, найденными на глубине 0,4 – 0,5 м и 
относящиеся к эпохе мезолита (Гурина, 1961. С. 415-434).  

9. Сестрорецкий Разлив 1-5. Обследования проводили Г.П. Сосновский, 
Б.Ф. Земляков и С.А. Яковлевым. Инвентарь представлен фрагментами ямочно-
гребенчатой керамики, изделиями из кремня, кварца, песчаника, сланца. Коллекции 
материалов хранятся в МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера) (Гурина, 1961. С. 
415-430). В ходе разведок, проводившихся в 1995- 1996 и в 1998 – 1999 гг. П.Е. 
Сорокиным, Д.В. Герасимовым и В.И. Тимофеевым, было выяснено, что в 
настоящее время памятники находятся под водой (Герасимов, 2003. С. 17). 
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10. Стоянка Тарховка. Памятник открыт 1916 г. М.Я. Руденским и Г.П. 
Сосновским на восточном берегу Сестрорецкого Разлива. В 1917 и в 1918 гг. 
памятник c прослойкой в слое красно-бурого песка. Мощность культурного слоя 
составляла 0,4 м, но местами увеличивалась до 0,9 м. В этих метах были 
прослежены крупные (диаметр 3 – 5 м) и «столбовые» (диаметр около 0,2 м) ямы. 
Находки: кремневые скребки и наконечники стрел, сланцевые тесла, отщепы 
кварцита, керамика с тонким гребенчатым штампом и отпечатками ткани (Гурина, 
1961. С. 502-506; Лапшин, 1995. С. 175. № 1665).  

11. Редикуль. В 1904 г. у бывшей деревни Редикуль на левом берегу р. 
Сестры в 1 км от ст. Белоостров был найден клад медных монет первой половины 
XVIII в. (Лапшин, 1995. С. 177. № 1676). 

12. «Сестрорецкие курганы» - углежогные кучи. Открыты в окрестностях г. 
Сестрорецк в 1905 – 1908 гг. С.С. Гамченко. В результате работ было открыто 19 
групп, включающих 734 насыпи насыпей. 120 насыпей было раскопано. Насыпи 
располагались в районе станций Тарховка, Разлив, Курорт, по западному и юго-
восточному побережью оз. Сестрорецкий Разлив и у пос. Дибуны. Сооружения 
имели круглую, овальную и квадратную форму и были разделены исследователем 
на две большие группы: «угольную» и «зольную». Насыпи были интерпретированы 
как погребальные памятники и получили название «Сестрорецкие курганы». 
Интерпретация С.С. Гамченко вызывала сомнение еще в начале XX в. В настоящее 
время данные сооружения принято считать углежогными кучами – 
производственными сооружениями позднесредневекового и Нового времени 
(Лапшин, 1995. С. 177). 

Все описанные объекты культурного наследия находятся на значительном 
удалении (более 6 км) от участка обследования и в зону планируемых работ не 
попадают. 

 
При подготовке исторической справки были проанализированы доступные 

картографические материалы XVII – XX веков. 
На шведских планах конца XVII в. отображена система поселений на 

территории Санкт-Петербурга и окрестностей. На плане, отображающем данную 
территорию в 1676 году, авторства Бергенгейма в районе исследуемой местности не 
отмечено каких-либо поселений. Ближайшие населенные пункты располагаются на 
востоке и юго-востоке на расстоянии в 3,8, 2 и 4,4 км соответственно. 

На плане 1727 г. впервые отмечается деревня Порошкина в 2 км к ЮВ от 
примерного местоположения исследуемого участка. 

На плане 1786 г. исследуемый участок локализуется вне зоны 
непосредственного хозяйственного освоения, на северной окраине дер. 
Пеорошкино. 
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На фрагменте «Семитопографической карты, включающей окружность С. 
Петербурга» 1810 г. исследуемы участок располагается на неосвоенной территории 
между населенными пунктами Майсари и Порошки. 

На топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга 1890 г. 
исследуемый участок располагается на северной окраине дер. Порошкино, в 
болотистой местности, на неосвоенной территории. 

На карте окрестностей Петрограда 1915 г., составленной Ю. Гашем, 
исследуемый участок локализуется в болотистой местности между деревнями 
Порошкино и Ментсари. 

 
Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 

и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 
• непосредственно на территории исследуемого участка объекты 

археологического наследия ранее не фиксировались; 
• территория обследования находилась в зоне хозяйственного освоения с 

XVI века; 
•  участок обследования оставался неосвоенным вплоть до настоящего 

времени; 
• известные памятники археологии находятся на значительном удалении 

(более 6 км) и не попадают в зону проектируемого объекта; 
 

Полевые археологические работы на участке обследования проводились в 
соответствии с методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 
документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 № 32. 

Было проведено натурное обследование территории земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, с визуальным 
осмотром местности с целью поиска памятников археологии, выраженных в рельефе 
местности.  
Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 
маршрутов по всей площади участка обследования. Вся исследуемая территория 
была разбита на неравные квадраты со сторонами не более 20 метров и пройдена 
пешими маршрутами по линии сетки квадратов. Все участки детально 
фиксировались (фото, описание, привязка к карте). При прохождении маршрутов с 
целью обнаружения выходов культурного слоя и артефактов осматривались 
встречающиеся обнажения грунта естественного и антропогенного происхождения. 
На перспективных для обнаружения памятников археологии участках 
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производилась закладка шурфов, ориентированных по сторонам света, 
направленных на поиск культурного слоя и древних артефактов. Количество и места 
расположения шурфов были обусловлены геоморфологическим состоянием 
местности и степенью освоенности обследуемой территории, и определялось с 
таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех 
объектов археологического наследия, попадающих в пределы обследуемых 
земельных участков, с учетом существующих методических рекомендаций 1 шурф 
на 1 га при площадных обследованиях. Размеры шурфов 2х2 м. Разборка грунта в 
процессе шурфовки производилась вручную по стратиграфическим слоям с 
разнородными культурными прослойками и соответствующим им общим 
планиграфическим горизонтам фиксации. Для выявления структуры плотных 
поверхностей и удаления грунта в стесненных условиях при расчистке 
использовались щетки, кисти и совки. Глубина шурфов включала всю толщу 
напластований до материка. Все археологические работы проводились при 
температуре выше 0 градусов С (согласно ст. 3.23 «Положения о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 
документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 № 32). Все 
разведочные шурфы, документировались, в том числе фотографически, и 
фиксировались дневниковыми записями. Для картирования рекогносцировочных 
шурфов, выявленных объектов и общевидовых фотографий ландшафтной ситуации 
использованы имеющиеся в распоряжении экспедиции растровые карты масштаба 
1:50000 и 1:100000 в формате JPG, а также топографический план масштаба 1:500 в 
формате DWG, предоставленный заказчиком. Привязка шурфов и зачисток на 
участках землеотводов к системе мировых координат произведена с помощью 
портативных приборов глобального позиционирования Garmin GPSMAP CSx 60, а 
также полевой ГИС на основе iPhone 11 128Gb 3G и GIS PRO. Географические 
координаты (широта, долгота), определенные в зависимости от внешних условий 
приема с точностью 5-20 м с помощью встроенных в геоинформационную систему 
QGIS программных алгоритмов переведены в местную систему координат МСК-47 
зона 2. Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровой фотокамеры с 
разрешением не менее 12 Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам 
света при фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м 
с сантиметровыми делениями, двухцветная стрелка «север». Все высотные отметки 
на планах и разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее БС). После 
окончания разведочных работ все шурфы рекультивировались, что подтверждается 
фотографически. 
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Шурф №1 
Шурфы №1 заложен в юго-западной части участка. Поверхность шурфа до 

начала работ представляла собой слой мешаного серого суглинка. Общая глубина 
исследования – 0,4 м. Размеры шурфа – 2х2 м. Шурф ориентирован по сторонам 
света. 

В стратиграфии шурфа прослежены следующие слои: 
1. Слой мешаного серого суглинка толщиной до 0,30 м. 
2. Слой коричневой мелкозернистой супеси с включениями крупной 

гальки толщиной до 0,10 м (материковый слой). Прокопан на глубину до 0,10 м. 
Материк однороден, стерилен. 
 

Шурф №2 
Шурфы №1 заложен в северо-восточной части участка. Поверхность шурфа до 

начала работ представляла собой поврежденный дерновый слой, перемешанный с 
остатками строительного и бытового мусора. Общая глубина исследования – 0,8 м. 
Размеры шурфа – 2х2 м. Шурф ориентирован по сторонам света. 

В стратиграфии шурфа прослежены следующие слои: 
1. Дерновый слой, перемешанный с остатками строительного и бытового 

мусора толщиной до 0,20 м. 
2. Слой мешаного коричневого суглинка толщиной до 0,20 м. 
3. Слой темно-серой супеси с включениями коричневого суглинка 

толщиной до 0,20 м. 
4. Слой светло-коричневой мелкозернистой супеси (материковый слой). 

Прокопан на глубину до 0,15 м. Материк однороден, стерилен. 
 

Наличие исторического культурного слоя (старше 100 лет) и артефактов, 
исторических поселений, могильников или иных памятников археологии (объектов 
археологического наследия) в заложенных шурфах не установлено. 

После окончания полевых работ все шурфы были рекультивированы, что 
подтверждается фотографически. 

 
В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, 
зафиксировано отсутствие остатков наземных древних сооружений, артефактов, 
имеющих историко-культурную ценность, культурного слоя или иных следов 
пребывания здесь человека в древности, которые можно было бы отнести к 
объектам археологического наследия. Результаты проведенных в рамках 
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государственной историко-культурной экспертизы археологических полевых работ 
отражены в полном научно-техническом отчете (Прил. 3). 
 

Обоснования вывода экспертизы 
 

1. В соответствии с заключением уполномоченного органа охраны объектов 
культурного наследия (письмо Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области № ИСХ-1347/2021 от 15.03.2021 г.) в границах земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, включенные в 
Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Ленинградской области.  

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713001:1452, адрес: 
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение, объекты, которые можно было бы отнести к объектам археологического 
наследия, отсутствуют.  

3. В соответствии со статьей 45-1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» на территории земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Бугровское сельское поселение проведены археологические полевые работы 
в форме археологической разведки. Работы выполнены в соответствии с 
методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 
утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 
Российской академии наук от 20 июня 2018 № 32 и иных нормативно-правовых 
актов в сфере охраны объектов культурного наследия и хорошо документированы. 
Результаты обследования отражены в полном научно-техническом отчете. В ходе 
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы 
археологических полевых работ объектов археологического наследия не 
обнаружено. 

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают 
археологическую изученность земельного участка с кадастровым номером 
47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, Бугровское сельское поселение. 
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Вывод экспертизы 
 

Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) 
проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке с 
кадастровым номером 47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, в связи 
с отсутствием выявленных объектов археологического наследия на указанном 
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных 
работ. 

 

 

Перечень приложений к экспертизе: 

Приложение 1 Копия Технического задания к Договору № 62/04/2021 от 01 
апреля 2021 г. 

Приложение 2 Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области № ИСХ-1347/2021 от 15.03.2021 г. 

Приложение 3 Копия Полного научно-технического отчета о выполнении научно-
исследовательских археологических работ в виде историко-культурного 
научного археологического обследования (разведки) с целью проведения 
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, 
выполненного Отделом охранной археологии ИИМК РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия градостроительного плана земельного участка № 
RU4750430200289С. 

Приложение 6 Копия Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/345338054 от 30.08.2020. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-21 от 11.05.2021 г. 
Приложение 8 Копия доверенности № 14102/33-161.5-3 от 11 января 2021 г. 
Приложение 9 Сведения об экспертах. 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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Приложение 10 Выдержки из приказа № 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 11 Выдержки из приказа № 1627 от 17.09.2018 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 12 Выдержки из приказа № 1998 от 19.11.2018 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 13 Выдержки из приказа № 2211 от 13.12.2018 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 14 Выдержки из приказа № 2330 от 25.12.2018 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 15 Выдержки из приказа № 219 от 27.02.2019 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

 
 
 

Эксперт Субботин А.В. 
Руководитель археологических исследований Лапшин В.А. 

 
 
«17» мая 2021 г. 
 
 
Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями 
в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. 
№ 569 
 



 
 
 

Приложение 1 
 
 
 
 

Копия Технического задания к Договору № 62/04/2021  
от 01 апреля 2021 г   
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Приложение 2 
 
 
 
 

Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области № ИСХ-1347/2021 от 15.03.2021 г   
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Приложение 3 
 
 
 
 

Копия Полного научно-технического отчета о выполнении 
научно-исследовательских археологических работ в виде 

историко-культурного научного археологического 
обследования (разведки) с целью проведения государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка с 
кадастровым номером 47:07:0713001:1452, адрес: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Бугровское сельское поселение, выполненного Отделом 

охранной археологии ИИМК РАН 
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИИМК РАН) 
 

Экз.________ 
 

 

 

 

ПОЛНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 
Историко-культурное научное археологическое обследование 

(разведки) с целью проведения государственной историко-культурной 
экспертизы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713001:1452, 

адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 
Бугровское сельское поселение 

 
 
 
 

Отв. исполнитель В.А. Лапшин 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2021 
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
 

Руководитель работ,  

д.и.н. 

 

 

 

В.А. Лапшин 

Заместители руководителя, 

м.н.с. 

 

 

В.Л. Полигаев (ведение 

фотофиксации, ведение 

полевого дневника, подготовка 

планов и карт) 
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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 59 с., 26 рис., 16 источников, 2 прил. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ 

ПОРОШКИНО, ШУРФ, АРХЕОЛОГИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ, 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА. 

 

Отчет содержит результаты археологической разведки, произведенной в 

марте-апреле 2021 г. на земельном участке с кадастровым номером 

47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Бугровское сельское поселение. 

Площадь обследованного земельного участка – 1,5 га.  

Работы проведены на основании Открытого листа № 0470-2020, выданного 

Лапшину Владимиру Анатольевичу 20 мая 2020 года (Приложение Б). 

Цель исследований заключалась в определении наличия или отсутствия 

объектов культурного, в том числе и археологического, наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на обследуемом 

земельном участке. 

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр 

участка, заложено 2 шурфа размерами 2х2 м, общей площадью 8 кв. м.  

На обследованном участке объекты археологического наследия и признаки 

наличия объектов археологического наследия не обнаружены.  

Известные памятники археологии расположены на существенном 

удалении от участка обследования (более 6 км) и проектируемым 

строительством не затрагиваются. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 
Настоящие исследования проводились во исполнение требований ст. 28 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на 

основании следующих нормативно-правовых актов:  

1. Федеральный Закон РФ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ; 

2. Федеральный Закон РФ "Об охране окружающей природной среды" от 

10.01.2002 № 7-ФЗ; 

3. Постановление Совета министров СССР "Об охране и использовании 

памятников истории и культуры" от 16 сентября 1982 г. № 865; 

4. Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, 

утвержденная Приказом Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203; 

5. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности Минприроды РФ, утвержденная приказом Минприроды от 

29.12.1995 г. № 539; 

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, по форме утвержденного 

постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «20» июня 2018 г. № 32.; 

7. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(утверждено приказом Министерства культуры РФ от 0312.2011 № 954); 

8. Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569); 
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9. Методические рекомендации по заполнению паспорта объекта 

культурного наследия (утверждены приказом Росохранкультуры от 21.06.2010 г. 

№ 100); 

10. Постановление правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2014 г. № 127 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения 

действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия»; 

11. Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ); 

12. Закон Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз «О 

государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации, расположенных на территории Ленинградской области». 

  

39



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

7 62/04/2021-2021-ТО 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящем научно-техническом отчёте применяются следующие 

термины с соответствующими определениями: 

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований объектов археологического наследия без 

осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных 

работ с общей площадью не более 20 м² на каждом объекте археологического 

наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без 

таковых, в том числе с полным или частичным изъятием археологических 

предметов в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения 

сведений о них и (или) планирования мероприятий по обеспечению их 

сохранности; 

культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и 

включающий археологические предметы; 

поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов, либо 

антропогенного вмешательства последних 100 лет (обратной засыпки траншей 

или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва 

берегов водоемов, в том числе искусственных и иных подобных процессов); 

объект археологического наследия – частично или полностью скрытые в 

земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая 

все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), 

основным или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки; 

археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из 

основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их 
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обнаружения, являются археологические раскопки, или находки, в том числе 

предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок; 

археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное вскрытие 

грунта, площадь которого может варьировать от 1 до 20 кв. метров; 

разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 

Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из 

видов археологических полевых работ (археологических разведок, 

археологических раскопок, археологических наблюдений). 

 

Используемые сокращения: 

БС – Балтийская система высот 

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской 

академии наук 

КСИА – Краткие сообщения института археологии 

ЛО – Ленинградская область 

ЛОИА – Ленинградское отделение Института археологии  

МАЭ РАН – Музей антропологии и этнографии Российской академии наук 

МИА – Материалы и исследования по археологии 

НА – Научный архив 

ОКН – Объект культурного наследия 

РО – Рукописный отдел 

СА – Советская археология 

СПб – Санкт-Петербург 

ФЗ – Федеральный Закон 
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ВВЕДЕНИЕ 

В апреле 2021 года археологической экспедицией Отдела охранной 

археологии ИИМК РАН было произведено историко-культурное научное 

археологическое обследование (разведки) земельного участка с кадастровым 

номером 47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Бугровское сельское поселение (рис. 1, 2).  

Работы осуществлялись на основании договора № 62/04/2021 от 01.04.2021 

г., заключенного между ИИМК РАН и ООО «АЛЕКСА», а также Открытого 

Листа № 0470-2020 от 20 мая 2020 г., выданного Лапшину Владимиру 

Анатольевичу на право проведения археологических полевых работ на 

территории Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, 

Киришского, Лодейнопольского, Подпорожского, Сланцевского районов 

Ленинградской области. Срок действия Открытого листа – с 20 мая 2020 года по 

12 мая 2021 года (Приложение Б).  

В соответствии с письмом Комитета по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области ИСХ-1347/2021 от 15.03.2021 г., в границах земельного 

участка с кадастровым номером 47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, 

отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 

наследия, включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Ленинградской области. Участок проектирования 

расположен вне границ зон охраны, защитных зон объектов культурного 

наследия (Приложение А).  

Сведениями об отсутствии на участке проектирования объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия (в т.ч. археологического), Комитет не располагает 

(Приложение А). 
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В данной ситуации археологические исследования являются необходимым 

условием проведения строительных (земляных) работ, согласно требованиям 

Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

До начала полевых археологических работ была собрана историко-

библиографическая информация, подготовлен комплект исторических карт с 

нанесенными на них границами участка обследования (рис. 5-10). 

Цель проведения работ на участке обследования – определение наличия 

или отсутствия объектов культурного, в том числе и археологического, наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

обследуемом земельном участке. 

Задача археологических исследований на участке обследования 

заключалась в выявлении, фиксации и исследовании остатков археологических 

(исторических) памятников, культурных слоев, конструкций и сооружений, 

массовых и индивидуальных находок путем визуального обследования и 

заложения разведывательных археологических шурфов (археологические 

разведки). 

В ходе работ было заложено 2 разведывательных шурфа общей площадью 

8 кв. м с целью выявления культурного слоя на территории обследования. 

В результате работ объекты археологического наследия на территории, 

отводимой под строительство, не выявлены.  
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 
Исследуемый участок территориально располагается в Бургровском 

сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области, на северной 

окраине дер. Порошкино (рис. 1-2).  

 

1.1. Освоение территории Ленинградской области в период мезолита – 
неолита – раннего металла 

Письменные источники по истории Приневья до основания Санкт-

Петербурга немногочисленны. Наиболее подробную информацию о 

хозяйственном освоении этой территории предоставляют шведские и русские 

карты XVII – начала XVIII столетий. Помимо того, характер и этапы освоения 

этого региона в более ранние периоды истории освещен в Писцовых и 

Обыскных книгах XV–XVI вв. Основным же источником для раннего периода 

освоения данного региона являются материалы, полученные в результате 

проведения археологических исследований. 

Освоение русского Северо-Запада начинается в IX-VII тыс. до н.э. в связи с 

отступлением ледника и окончанием Валдайского оледенения. Первые группы 

охотников, проникающих в данный регион, заселяются по берегам 

многочисленных рек и озёр. Стоянки этого времени связываются с культурой 

Кунда и известны в северной части Карельского перешейка, у устья реки Нарвы, 

в Центральном Полужье и Юго-восточном Приладожье (Сорокин, 2008. С. 352).  

Для эпохи мезолита наиболее изученной является стоянка Соколок в 

Лужском районе. Стоянка располагается в 50 км к западу-северо-западу от 

г. Луга на южном берегу Соколецкого озера (Тимофеев, 1993. С. 9). 

Значительная часть археологического материала представлена изделиями из 

кости и рога. Среди орудий преобладают наконечники гарпунов. Основная масса 

археологического материала имеет аналогии среди находок культуры Кунда 

Эстонии и Латвии. Хронологически стоянка может быть отнесена к периоду 
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среднего мезолита, датируемого бореальным климатическим периодом (там же. 

С. 11). 

К позднемезолитическим памятникам на территории Ленинградской 

области относят и местонахождение Тырвала. Памятник был обнаружен на 

правом берегу р. Нарва, в непосредственной близости к границе между Россией 

и Эстонией, при разработке карьера. Мезолитические находки здесь относят к 

позднему этапу культуры Кунда и представлены костяными наконечниками, 

костяным кинжалом с зигзагообразным орнаментом и т.н. «скульптурой змеи». 

Материалы местонахождения Тырвала имеют аналогии, происходящие из 

позднемезолитических комплексов Юго-восточной Латвии, датируемых 

рубежом VI-V тыс. до н.э. (там же. С. 15). 

Среди мезолитических памятников выделяется уникальный комплекс 

Антреа-Корпилахти, расположенный на севере Карельского перешейка. В 

результате археологических работ были обнаружены остатки рыболовных сетей, 

изделия из кости, рога и камня. Уникальность памятника обусловлена условиями 

залегания находок. Местонахождение связано с депрессией, расположенной в 

пределах древнего пролива, соединявшего Ладожское озеро с Литориновым 

морем (там же. С. 17-18). 

Более широко представлены в регионе памятники эпохи неолита сер. V–II 

тыс. до н.э. На территории окрестностей Петербурга основная их часть 

обнаружена на северном побережье Финского залива – в районе Сестрорецка, в 

Южной части Карельского перешейка – на берегу Токсовского озера. 

Неолитические материалы были выявлены на южном берегу Финского залива в 

районе Петродворца. Имеются также сведения об обнаружении каменных 

орудий в среднем течении реки Ижоры.  

Одним из наиболее ярких памятников эпохи неолита является стоянка 

Сяберская III, расположенная в Лужском районе, на восточном берегу 

Сяберского озера, в 1 км к востоку от дер. Сяберо. Отличительной особенностью 

стоянки является наличие мощных (до 1 м) культурных отложений, в которых 

обнаружены материалы эпохи неолита и раннего металла. Среди неолитических 
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находок выделяют гребенчато-ямочную керамику и керамику нарвского типа 

(там же. С. 18).  

К памятникам ранненеолитической нарвской культуры относят стоянку 

Мерево II, расположенную на южном берегу озера Мерево, к востоку от г. Луга. 

Для данного памятника также характерна многократность заселения (там же. С. 

19-20). 

Кроме юга Ленинградской области материалы нарвской культуры 

встречаются на территории Южного Приладожья. К таким памятникам 

относится стоянка у дер. Березье Волховского района.  

Стоянки нарвского типа в южных районах Ленинградской области 

составляли восточную периферию ареала нарвской культуры. На территории 

Приладожья и Карельском перешейке встречаются материалы иного облика – 

культуры Сперрингс, основным ареалом которой является территория 

Финляндии. Керамика культуры Сперрингс обнаружена среди материалов 

стоянки Хяйринмяки, к востоку от г. Выборг, на оз. Хепоярви, стоянке Березье и 

в материалах поселения Усть-Рыбежна I. 

Неолитические памятники, характеризующиеся гребенчато-ямочной 

керамикой, преимущественно локализуются на территории Карельского 

перешейка. Среди памятников здесь стоит отметить стоянку на оз. Хепоярви, 

Усть-Рыбежна I, стоянка Венкуль, стоянка Ломми. Гребенчато-ямочная 

керамика существует на данной территории в конце III – начале II тыс. до н.э. 

Уникальным памятником эпохи неолита – раннего металла является 

поселение Охта-I, расположенное на побережье мыса при слиянии рек Охты и 

Невы на территории Санкт-Петербурга. Датировка памятника – IV-III тыс. до 

н.э. 

Памятники эпохи раннего металла II–I тыс. до н.э. немногочисленны в 

данном регионе. Два памятника, содержащие материалы эпохи раннего металла 

были обнаружены вблизи Сестрорецка и Лахты. Среди памятников 

Ленинградской области стоит отметить Усть-Рыбежна II, III, Мерево, Новая 

Ладога, Белое озеро, Тарховская. 
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1.2. Освоение территории Ленинградской области в средние века – новое 
время. 

Второй этап интенсивного освоения данного региона начинается со второй 

половины I тыс. н.э. Согласно письменным и археологическим свидетельствам, 

начиная с раннего средневековья, Нева являлась важнейшим участком 

международных водных путей, по которым осуществлялись разносторонние 

контакты народов Восточной и Северной Европы, а позднее Руси со странами 

Балтийского региона. К этому периоду относятся монетные клады (VIII–XI вв.), 

найденные на побережье Финского залива у устья Невы (Сорокин, 1996. С. 24-

25). Монетно-вещевые и вещевые клады середины XI–XII вв. были обнаружены. 

в зоне плотного расселения на северной окраине Ижорского плато и в Южном 

Приладожье (Корзухина, 1954. С. 25, 39, 101-102). Все они связываются с 

водным путем, проходившим по Финскому заливу, Неве и Ладоге. Ближайшие к 

Нижнему Приневью скопления монетных кладов известны в достаточно плотно 

заселенных районах Верхнего и Нижнего Поволховья, а также в Северной 

Эстонии. 

Клады, обнаруженные на побережье Финского залива у устья Невы, где 

вообще не известны поселения того времени, могли быть связаны с местами 

транзитных стоянок судов, определявшихся сменой условий плаваний. 

Вероятно, что уже в этот период на побережье имелись временные поселения, 

жители которых занимались рыбной ловлей и обслуживанием международных 

торговых перевозок, а также места проведения международных торгов, куда в 

определенное время стекалось окрестное население (Сорокин, 1996. С. 24-25). 

Однако, судя по археологическим данным, основные районы расселения этого 

времени находились на удалении от побережья Финского залива, Невы и Юго-

западного Приладожья. 

Археологические памятники средневекового времени на территории 

Приневья, в отличие от соседних Ижорского плато, Нижнего Поволховья и 

Карельского перешейка, почти не известны. Ареал распространения курганов и 

жальников на севере Ижорского плато совпадает с его географическими 

границами – Балтийско-Ладожским глинтом, удаленным на 20–50 км от берега 
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Финского залива. Наиболее близкие к устью Невы древнерусские курганные и 

курганно-жальничные могильники ХII–ХIV вв. известны на северной и северо-

восточной окраинах Ижорского плато, распространяясь до реки Коваши и 

истоков Ижоры (Седов, 1953. С. 200-202, Лапшин, 1990. С. 69, 79). Складывается 

впечатление, что северная граница древнерусского расселения в этом районе 

оставалась стабильной на протяжении двух столетий – с XII в. по XIV в. 

Наиболее древние археологические материалы, которые могут 

свидетельствовать о постоянной оседлости, происходящие непосредственно с 

побережья Невы – фрагменты керамических сосудов датируются XIV–XVI вв. 

(Сорокин, 1996. С. 29, 35-36). 

На территории по южному берегу Финского залива, в бассейнах рек Невы 

и Ижоры и Южном Приладожье известно незначительное количество грунтовых 

могильников ижоры: Войскорово, Мишкина и Пупышево. Из разрушенных 

погребений ижоры происходят, вероятно, и украшения карельских типов, 

найденные у деревень Колтуши и Порошкино II. Эти находки могут быть 

суммарно датированы XI–XIV вв. Изучением их, начиная с 1930-х гг. 

занимались В.В. Седов, Е.А. Рябинин (Седов, 1953. С. 200-202, Рябинин, 1997. С. 

60-81). В 1980-90 гг. О.И. Коньковой изучались грунтовые могильники, 

связываемые с ижорой, на побережье Финского залива – в западной части 

Ленинградской области. В 1990-2005 гг. в процессе работ Санкт-Петербургской 

археологической экспедиции было выявлено и частично исследовано несколько 

новых грунтовых могильников на территории Санкт-Петербурга и его 

окрестностей (Сорокин, 2006). В бассейне реки Мга у деревни Кирсино был 

исследован могильник ижоры XII – сер. XIII вв. с поверхностными 

погребениями в соединенных между собой каменных оградках округлой формы. 

Костные материалы за редким исключением не сохранились. Захоронения, в том 

числе парные, сопровождались богатым погребальным инвентарем. 

К XIV-XVII в. могут быть отнесены грунтовые, преимущественно 

безынвентарные могильники. Среди них исследованные могильники в Усть-

Рудице; в Санкт-Петербурге: на левом берегу реки Фонтанки, у устья реки Охты, 
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и в Павловске, а также, известные по случайным находкам, захоронения в 

Верхней Рудице, Ропше, Карлино, Реполке, Лезье, Красном селе, в Лахте и на 

Стрелке Васильевского острова. Гатчинский могильник, частично раскопанный 

В.И. Равдоникасом, включал как курганные, так и грунтовые погребения конца 

XIII – начала XV столетия, связываемые с племенем ижора. Часть 

исследователей согласилась с этой интерпретацией, отметив, однако, наличие в 

погребениях типичного древнерусского инвентаря (Седов, 1953. С. 202). 

Согласно другой точке зрения могильник связан с продвинувшимися сюда в XII-

XV вв. с Ижорского плато славянскими земледельцами (Рябинин, 1997. С. 70–

71). 

Места концентрации поселений XVII столетия, совпадающие, в основном, 

с центрами погостов Ореховецкого уезда XV–XVI в. (Введенский Дудоровский, 

Воздвиженский Корбосельский, Ильинский Келтушский, Никольский Ижерский, 

Никольский Ярвосольский) были наиболее освоенными землями еще в ижорское 

время, не позднее XII века. Они же стали районами первоочередной 

новгородской колонизации, происходившей, видимо в XIV–XV вв., с территории 

Ижорского плато и из Поволховья по рекам: Стрелке, Лиге, Славянке, Ижоре, 

Назии, Мге, Тосне, Неве и Охте. Одновременно происходило заселение этих 

территорий ижорским и карельским населением из южной части Карельского 

перешейка. 

Шведские карты XVII века показывают (рис. 5), что вся территория 

Приневья была населена очень неравномерно. Районы с наиболее плотным 

заселением были расположены, преимущественно, на некотором удалении от 

берегов Невы и Финского залива – в среднем течении притоков Невы и рек, 

впадавших в залив. Обращают на себя внимание значительные поселенческие 

массивы в междуречье рек Стрелки и Лиги в их среднем течении (район от 

Дудергофа до Ропши), в среднем течении рек Ижоры (район Войскорово) и 

Назии. Меньшие по размерам и плотности поселенческие массивы 

прослеживаются: в устье и среднем течении реки Мги, в междуречье Славянки и 

Черной (район Пулково – Царское село), в верхнем течении Славянки (район 
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Павловска пос. Динамо), вдоль южного побережья Финского залива – в районе 

высот, примыкающих с юга к Стрельне, Петергофу и Ломоносову. Севернее 

Невы – это территории в среднем течении Охты и Колтушская возвышенность 

(Сорокин, 2008. С. 357). 

Земли, на которых расположилось Бугровское поселение, упоминаются в 

1500 году в Писцовой книге Водской пятины, согласно которой были приписаны 

к Корбосельскому Воздвиженскому погосту Ореховского уезда. Ближайшим 

населенным пунктом является дер. Порошкино, первое картографическое 

упоминание о которой можно отнести к 1727 г. (рис. 6). 

 

1.3. Анализ картографического материала 
При подготовке исторической справки были проанализированы доступные 

картографические материалы XVII – XX веков. 

На шведских планах конца XVII в. отображена система поселений на 

территории Санкт-Петербурга и окрестностей. На плане, отображающем данную 

территорию в 1676 году, авторства Бергенгейма в районе исследуемой местности 

не отмечено каких-либо поселений. Ближайшие населенные пункты 

располагаются на востоке и юго-востоке на расстоянии в 3,8, 2 и 4,4 км 

соответственно (рис. 5). 

На плане 1727 г. впервые отмечается деревня Порошкина в 2 км к ЮВ от 

примерного местоположения исследуемого участка (рис. 6). 

На плане 1786 г. исследуемый участок локализуется вне зоны 

непосредственного хозяйственного освоения, на северной окраине дер. 

Пеорошкино (рис. 7). 

На фрагменте «Семитопографической карты, включающей окружность С. 

Петербурга» 1810 г. исследуемы участок располагается на неосвоенной 

территории между населенными пунктами Майсари и Порошки (рис. 8). 

На топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга 1890 г 

исследуемый участок располагается на северной окраине дер. Порошкино, в 

болотистой местности, на неосвоенной территории (рис. 9). 
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На карте окрестностей Петрограда 1915 г., составленной Ю. Гашем, 

исследуемый участок локализуется в болотистой местности между деревнями 

Порошкино и Ментсари. 

 

1.4. Объекты археологического наследия, расположенные в районе 
производства работ (рис. 4) 

Непосредственно на участке производства работ известные археологические 

объекты отсутствуют. Наиболее близкими для обследуемого участка являются 

археологические памятники, расположенные в районе пос. Токсово, а именно: 

стоянка Хепоярви, стоянка Токсово, местонахождение Кавголово, стоянка 

Курголово 1 и селище Морье.  

Известны следующие памятники археологии, расположенные в 

относительной близости от обследуемого участка:  

1. Стоянка Хепоярви. Памятник расположен в 3 км к востоку от 

станции Кавголово, в 0,8 км к востоку от северо-восточной окраины п. Токсово, 

на северном берегу оз. Хепоярви, на узком мысу на высоте 2 - 5 м над уровнем 

воды. Поселение было открыто в 1978 г. учащимися археологического кружка 

под руководством преподавателя В.М. Соколова. Относится к раннему и 

развитому неолиту. В том же году памятник исследован И.В. Верещагиной. На 

площади раскопа в 124 кв.м. раскрыты 3 очага, сложенные из камней. 

Культурный слой - гумусированный бурый песок мощностью до 0.4 м, 

залегающий на большей части площади непосредственно под дерном. Находки – 

скребки на отщепах, ножевидные пластины, пилки, резцы, острия, наконечник 

стрелы, тесло, топорики, отщепы, точильные и шлифовальные плитки, 

изготовленные, в основном, из кварца, а также из кремня, сланца, песчаника, 

кварцита. Керамика представлена культурой сперрингс, нарвского типа и 

гребенчато-ямочной. Относится к раннему и развитому неолиту (Верещагина, 

2003. С. 140-153). 

2. Местонахождение Хепоярви. Памятник выявлен в 2007 г. 

С.С. Макаровым, при обследовании земельного участка общей площадью 109,4 
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га Учебного центра Военного института физической культуры (Семёнов, 

Васильев, 2019. С. 86). В процессе визуального обследования западного берега 

оз. Хепоярви, у обреза воды было обнаружено местонахождение кварцевых 

артефактов, среди которых представлен один нуклеус и семь кварцевых 

отщепов, относящихся к эпохе камня (неолитическому времени). Для проверки 

наличия культурного слоя на береговых террасах были заложены 3 шурфа, 

размерами 1х1 м. В шурфах культурный слой и артефакты обнаружены не были. 

3. Стоянка Токсово. Памятник отрыт в 1926 г. Л.А. Динцесом и 

С.Н. Замятниным. На двух песчаных отмелях южного берега Кавголовского 

озера, протяженностью 13 метров, ими были собраны материалы неолитического 

времени. Находки состояли из мелких отщепов и осколков кремня и гранита, 

кусков побывавших в огне валунов (вероятно, очажных) и более 200 фрагментов 

ямочно-гребенчатой керамики (Динцес, 1929. С. 8). В 1930 и 1934 гг., 

Н.Н. Тихановой и, затем, Г.П. Сосновским также произведен поверхностный 

сбор находок, коллекции которых поступили в МАЭ (Гурина, 1961. С. 438). В 

1978 г. на стоянке сбор подъемного материала произведен археологической 

экспедицией Ленинградского дворца пионеров под руководством 

А.В. Виноградова. Разведками было установлено, что культурный слой, 

уходящий в озеро, сильно размывается, находки переотложены. Раскопки на 

памятнике не производились. Стоянка фиксируется по подъемному материалу, 

собранному в прибрежной полосе шириной около 3 м на расстоянии 0,1 км к 

западу от ручья, вытекающего из озера и впадающего в р. Охта (Лапшин, 1995. 

С. 174-175). 

4. Местонахождение Кавголово. Памятник расположен на восточном 

берегу Кавголовского озера на уровне воды. Первые сборы подъемного 

материала произвел краевед В.М. Соколов в 1960-х гг. (Герасимов и др., 2003. 

С.8). В 1984 г. В.И. Тимофеевым «на северном» (?) «берегу Кавголовского озера, 

близ железнодорожной станции, в северной части пляжа, на уровне уреза воды» 

найдены разрозненные находки кварцевых орудий, в том числе кварцевый 

52



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

20 62/04/2021-2021-ТО 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

скребок на отщепе, «скребок кольского типа», массивный отщеп кварца. 

Датируется неолитом-ранним металлом (Тимофеев, 1984. Л. 32). 

5. Стоянка Курголово 1. Памятник выявлен в 2008 г. С.Н. 

Лисицыным (Семёнов, Васильев, 2019. С. 87) в рамках археологической 

экспертизы землеотвода под строительство многофункционального спортивного 

комплекса «Токсово» между озерами Хепоярви и Курголовское севернее поселка 

Токсово. У парковочной стоянки, был осмотрен склон террасы (высотой 70-75 м 

над уровнем моря), подрезанный дорогой. В осыпи склона были найдены 

фрагменты керамики и кальцинированные кости. Проведенная здесь зачистка 

показала следующую стратиграфию: под слоем дерна и подзола, мощностью 5-

10 см залегает слой интенсивно-красного песка толщиной около 20 см, который 

подстилается светло-желтым песком. Находки были приурочены к слою 

красного песка. Распространение этого слоя было прослежено около 100 м по 

направлению к озеру и на 20-30 м к северу от грунтовой дороги. В сторону озера 

распространение слоя обрывается на краю срезанной бульдозером парковочной 

площадки, очевидно, уничтожившей основную площадь древнего поселения. 

Обнаруженные фрагменты керамики относятся к периоду позднего неолита 

(2500-1500 лет до н.э.). На вершине холма были заложены рекогносцировочные 

шурфы. Культурный слой в них не зафиксирован. В 2009 г. С.Н. Лисицыным и 

Д.В. Герасимовым были уточнены границы поселения и площадь 

археологического вскрытия памятника, составившая 250 кв. м. 

6. Селище Морье. Памятник открыт в 1987 г. Приозерским 

археологическим отрядом ЛОИА под руководством А.И. Саксы. На левом 

(северном) берегу р. Морье, в 300-350 м от места впадения ее в Ладожское озеро, 

напротив современной дер. Морье, экспедицией было собрано несколько 

десятков фрагментов средневековой керамики. Культурный слой, по данным 

разведки, не сохранился (Лапшин, 1995. С.175). 

7. Стоянка Сосновая гора. Памятник открыт в 1907 – 1908 гг. С.С. 

Гамченко в ходе раскопок так называемых «Сестрорецких курганов» близ устья 

р. Черной, впадающей в оз. Сестрорецкий Разлив. Культурный слой 
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располагался под насыпями и содержал фрагменты ямочно-гребенчатой 

керамики и достаточно большого количества изделий из кремня – скребков, 

ножей и проколок на отщепах, бифасиальных наконечников стрел. В настоящее 

время коллекция хранится в Государственном Эрмитаже (Герасимов, 2003. С. 

13-14). В «Археологической карте Ленинградской области», изданной 

В.А. Лапшиным, памятник учтен как Сестрорецкий Разлив 10 (Лапшин, 1995. 

С.176 – 177. № 1675). 

Стоянки Сестрорецкий Разлив 1-6.  

8. Стоянка Разлив (Сестрорецкий Разлив 6) открыты в 1916 г. 

А.П. Штакельбергом. В 1920 г. памятник был обследован В.П. Виттенбургом и 

А.И. Сумолайненом, а в 1921 г. Б.Ф. Земляковым. Находки представлены 

исключительно изделиями из кремня, найденными на глубине 0,4 – 0,5 м и 

относящиеся к эпохе мезолита (Гурина, 1961. С. 415-434).  

9. Сестрорецкий Разлив 1-5. Обследования проводили 

Г.П. Сосновский, Б.Ф. Земляков и С.А. Яковлевым. Инвентарь представлен 

фрагментами ямочно-гребенчатой керамики, изделиями из кремня, кварца, 

песчаника, сланца. Коллекции материалов хранятся в МАЭ им. Петра Великого 

(Кунсткамера) (Гурина, 1961. С. 415-430). В ходе разведок, проводившихся в 

1995- 1996 и в 1998 – 1999 гг. П.Е. Сорокиным, Д.В. Герасимовым и В.И. 

Тимофеевым, было выяснено, что в настоящее время памятники находятся под 

водой (Герасимов, 2003. С. 17). 

10. Стоянка Тарховка. Памятник открыт 1916 г. М.Я. Руденским и 

Г.П. Сосновским на восточном берегу Сестрорецкого Разлива. В 1917 и в 1918 

гг. памятник c прослойкой в слое красно-бурого песка. Мощность культурного 

слоя составляла 0,4 м, но местами увеличивалась до 0,9 м. В этих метах были 

прослежены крупные (диаметр 3 – 5 м) и «столбовые» (диаметр около 0,2 м) 

ямы. Находки: кремневые скребки и наконечники стрел, сланцевые тесла, 

отщепы кварцита, керамика с тонким гребенчатым штампом и отпечатками 

ткани (Гурина, 1961. С. 502-506; Лапшин, 1995. С. 175. № 1665).  
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11. Редикуль. В 1904 г. у бывшей деревни Редикуль на левом берегу р. 

Сестры в 1 км от ст. Белоостров был найден клад медных монет первой 

половины XVIII в. (Лапшин, 1995. С. 177. № 1676). 

12. «Сестрорецкие курганы» - углежогные кучи. Открыты в 

окрестностях г. Сестрорецк в 1905 – 1908 гг. С.С. Гамченко. В результате работ 

было открыто 19 групп, включающих 734 насыпи насыпей. 120 насыпей было 

раскопано. Насыпи располагались в районе станций Тарховка, Разлив, Курорт, 

по западному и юго-восточному побережью оз. Сестрорецкий Разлив и у пос. 

Дибуны. Сооружения имели круглую, овальную и квадратную форму и были 

разделены исследователем на две большие группы: «угольную» и «зольную». 

Насыпи были интерпретированы как погребальные памятники и получили 

название «Сестрорецкие курганы». Интерпретация С.С. Гамченко вызывала 

сомнение еще в начале XX в. В настоящее время данные сооружения принято 

считать углежогными кучами – производственными сооружениями 

позднесредневекового и Нового времени (Лапшин, 1995. С. 177). 

Все описанные объекты культурного наследия находятся на значительном 

удалении (более 6 км) от участка обследования и в зону планируемых работ не 

попадают. 

 

Выводы по исторической справке: 

В ходе архивно-библиографических исследований установлено, что 

непосредственно на территории исследуемого участка объекты 

археологического наследия ранее не фиксировались. 

Территория обследования находилась в зоне хозяйственного освоения с 

XVI века.  

Непосредственно участок обследования оставался неосвоенным вплоть до 

настоящего времени.  

55



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

23 62/04/2021-2021-ТО 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
РАБОТ 

 
Всеволожский район Ленинградской области расположен в южной части 

Карельского перешейка и формирует восточные и северо-восточные пригороды 

Санкт-Петербурга. Площадь района – 294,5 тыс. гектаров. Протяжённость с 

севера на юг составляет 82 км, а с востока на запад – 56 км. На севере граничит с 

Приозерским районом; на юго-востоке – с Кировским районом; на западе и юго-

западе – с Санкт-Петербургом; на северо-западе – с Выборгским районом. С 

востока ограничен Ладожским озером. 

Территория района – равнина, низкая и почти плоская в восточной и 

южной (приладожской и приневской) частях и повышенная и холмистая на 

западе и северо-западе. 

Максимальные высоты над уровнем моря достигают 170-180 м на севере 

района, юго-западнее ж. д. станции Орехово. Наиболее низкие абсолютные 

отметки имеет урез воды в Неве на юго-западе района (дер. Новосаратовка) — 

менее 1 м над уровнем моря. Урез воды в Ладожском озере поднят над уровнем 

Балтийского моря всего на 5,1 м. 

Для рельефа района характерна отчетливо выраженная ступенчатость и 

наличие трех крупных орографических единиц: восточной половины 

Центральной возвышенности Карельского перешейка (или Лемболовская 

возвышенность), части Приладожской низменности и правобережной части 

Приневской низины. Наиболее возвышенная территория — Лемболовская 

возвышенность – в центральной части имеет выровненный платообразный 

характер и контрастный холмисто-грядовый—по восточной периферии. 

Пониженные (до 5-50 м абс. высоты) участки района в Приладожье и на 

правобережье Невы отличаются ровным (до плоского) ступенчато-

террасированным рельефом. Здесь широко распространены болота. Общий фон 

низин нарушается островными холмисто-камовыми возвышенностями 

(Юкковская, Токсовская, Всеволожская, Колтушская). Абсолютная высота их не 
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превышает 80-100 м, а относительная – 10-70 м. Кроме того, в низинах 

встречаются отдельные более мелкие по высоте и размерам холмистые массивы 

и гряды, оживляющие их однообразный рельеф. 

Всеволожский правый берег Невы преимущественно крутой, обрывистый. 

Самая высокая точка на берегах Невы расположена в дер. Островки, откуда 

открывается прекрасный вид с островами и протоками между ними. 

Параллельно берегу Ладожского озера тянутся невысокие моренные гряды 

(Борисова Грива) с относительной высотой 10-20 м, а вдоль прибрежной 

низменности – береговые дюны высотой 3-5 м. Берег озера местами крутой, с 

оползнями. 

В результате размыва морены у берега озера образовались нагромождения 

валунов, слагающие мысы Осиновец, Сосковец, Морьин Нос. 

Природные условия Всеволожского района неоднородны. Здесь выделяется 

пять ландшафтных районов, каждый из которых имеет свой тип рельефа, 

поверхностных отложений, особенности увлажнения, климата, почвенно-

растительного покрова. Соответственно различиям в природных условиях, 

изменяются и такие характеристики, как сельскохозяйственная освоенность, 

плотность населения, степень человеческого воздействия на ландшафт. 

Вся восточная часть района  представляет собой ландшафт Юго-Западного 

Приладожья. Это почти плоская, сильно заболоченная равнина на озерно-

ледниковых песках и супесях. Преобладающие абсолютные высоты—15—30 м, 

к западу повышаются до 60 м. Встречаются отдельные всхолмления водно-

ледникового происхождения, среди которых наиболее выделяются 

Румболовские высоты (до 65 м над ур. м.). Вдоль побережья Ладожского озера 

протягиваются серии параллельных древних береговых валов – песчаных 

пологих гряд с сухими сосновыми борами. Остальные леса в пределах 

ландшафта в основном заболоченные, сфагновые; преобладают сосняки и 

березняки, В недалеком прошлом не менее половины площади ландшафта 

находилось под верховыми болотами; многие из них осушены и выработаны. 

Сельскохозяйственная освоенность невелика: до 2%. 
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В центральной и западной частях района, примерно полосой шириной 10–25 

км., вдоль железной дороги на Приозерск и Восточно-Выборгского шоссе, 

протягивается Лемболовский камовый ландшафт. Он представляет собой 

чередование округлых камовых холмов, сложенных мощными песками с 

гравием и галькой, котловин, часто заболоченных, и участков волнистых 

песчаных равнин. Максимальные абсолютные высоты достигают 115–136 м; 

склоны камов часто круты, имеют относительное превышение до 40 м и 

необычайно живописны. Ландшафт наиболее богат озерами. На склонах и 

вершинах холмов в свое время господствовали сухие сосновые боры и ельники-

зеленомошники, однако немалая их часть после вырубок заменена 

мелколиственными травяными лесами. Сельскохозяйственные угодья занимают 

не менее 5%. 

В Лемболовском ландшафте сосредоточены наиболее популярные места 

отдыха; здесь находится огромное количество рекреационных учреждений и дач. 

Схожа по своему происхождению и строению с Лемболовским ландшафтом 

Колтушская возвышенность, простирающаяся к югу от Всеволожска в виде 

неправильной дуги; ее максимальная длина до 29 км, в поперечнике – до 8 км. 

Это так называемое камовое плато, отделенное от окружающих низин с запада, 

юго-запада и востока хорошо выраженным уступом. Колтушские камы сложены 

мелко- и среднезернистыми песками, имеют максимальные высоты 75–78 м над 

ур. м. и не так сильно расчленены, как холмы Токсово и Лемболово. Благодаря 

этому, а также благоприятным климатическим особенностям и близостью к 

Петербургу, Колтушская возвышенность уже давно освоена и заселена, и 

площадь лесов здесь не превышает 10—15%. Сохранившиеся леса представлены 

участками травяных сосняков, березняков и сероольшатников. 

К западу и юго-западу от Колтушской возвышенности и югу от Юкковских 

и Токсовских камов в пределы Всеволожского района входит часть Приневской 

низины. Это, также как и Юго-Западное Приладожье, плоская равнина с 

отметками 10–25 м над ур. м., в прошлом сильно заболоченная. Почвы здесь 

образуются на мощной толще озерно-ледниковых песков и супесей (к северу от 
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Санкт-Петербурга), а также суглинков и глин по правобережью Невы. Благодаря 

длительной осушительной мелиорации значительная часть территории 

превращена в сельскохозяйственные угодья; болот практически не осталось. 

Сохранившиеся леса представлены в основном мелколиственными древостоями. 

Крайний северо-запад района входит в Верхнеохтинский ландшафт, или 

Центральную возвышенность Карельского перешейка. Это волнистая равнина, 

поднятая на высоты 130—170 м над уровнем моря; здесь находятся самые 

высокие точки района. Возвышенность сложена ледниковыми отложениями – 

моренными валунными суглинками и супесями. Отсюда берут начало все 

основные реки южной части Карельского перешейка: Сестра, Охта, Волчья, 

Странница и др. Благодаря удаленности от железных и основных шоссейных 

дорог, этот ландшафт почти не имеет населенных пунктов. Здесь сохранились 

наиболее крупные массивы еловых лесов, среди которых преобладают 

зеленомошники. Значительные площади заняты также вторичными 

мелколиственными лесами, много заболоченных сосново-мелколиственных 

лесов, имеются верховые болота. Сельскохозяйственная освоенность невелика. 
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3. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В рамках работ по проведению научного обследования (археологическая 

разведка) земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713001:1452, адрес: 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 

сельское поселение, проводилось визуальное обследование объекта, проводилось 

визуальное обследование объекта и закладка археологических шурфов (рис. 3). 

Полевые археологические исследования проводились в соответствии с 

методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

Основная задача проведения археологических исследований на площади 

планируемого строительства и окружающей территории заключалась в 

выявлении и фиксации археологических (исторических) памятников, 

культурных слоев, конструкций и сооружений, сборе и исследовании 

археологического материала. 

Полевые работы включали в себя: 

• визуальный осмотр указанной в договоре территории, поиск 

подъемного материала; 

• описание исследуемой территории и ее фотофиксация; 

• разбивку археологических шурфов; 

• привязка археологических шурфов к ситуационному плану 

исследуемой территории; 

• выборку культурных напластований из шурфов по слоям; 

• выявление и изучение археологического материала по слоям; 

• фотофиксацию процесса работ; 

• фотофиксацию стенок и планиграфии шурфов; 

• описание ландшафтной характеристики обнаруженных объектов и 

фиксация их современного состояния; 
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• ведение полевой документации; 

• рекультивацию шурфов. 

Применялся стандартный набор методов, используемых при 

археологических разведках: предварительные архивно-библиографические 

изыскания, визуальный осмотр местности, осмотр обнажений культурного слоя, 

поиск подъемного материала, шурфовка. Натурные полевые исследования 

проводились в виде осуществления пеших маршрутов по всей площади участка 

обследования. Вся исследуемая территория была разбита на неравные квадраты 

со сторонами не более 20 метров и пройдена пешими маршрутами по линии 

сетки квадратов. Все участки детально фиксировались (фото, описание, привязка 

к карте). При прохождении маршрутов с целью обнаружения выходов 

культурного слоя и артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта 

естественного и антропогенного происхождения. На перспективных для 

обнаружения памятников археологии участках производилась закладка шурфов, 

ориентированных по сторонам света, направленных на поиск культурного слоя и 

древних артефактов. Количество и места расположения шурфов были 

обусловлены геоморфологическим состоянием местности и степенью 

освоенности обследуемой территории, и определялось с таким расчетом, чтобы 

обеспечить полное выявление и определение границ всех объектов 

археологического наследия, попадающих в пределы обследуемых земельных 

участков, с учетом существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 га 

при площадных обследованиях. Размеры шурфов 2х2 м. Разборка грунта в 

процессе шурфовки производилась вручную по стратиграфическим слоям с 

разнородными культурными прослойками и соответствующим им общим 

планиграфическим горизонтам фиксации. Для выявления структуры плотных 

поверхностей и удаления грунта в стесненных условиях при расчистке 

использовались щетки, кисти и совки. Глубина шурфов включала всю толщу 

напластований до материка. Все археологические работы проводились при 

температуре выше 0 градусов С (согласно ст. 3.23 «Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 
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документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 № 32). Все 

разведочные шурфы, документировались, в том числе фотографически, и 

фиксировались дневниковыми записями. Для картирования рекогносцировочных 

шурфов, выявленных объектов и общевидовых фотографий ландшафтной 

ситуации использованы имеющиеся в распоряжении экспедиции растровые 

карты масштаба 1:50000 и 1:100000 в формате JPG, а также топографический 

план масштаба 1:500 в формате DWG, предоставленный заказчиком. Привязка 

шурфов и зачисток на участках землеотводов к системе мировых координат 

произведена с помощью портативных приборов глобального позиционирования 

Garmin GPSMAP CSx 60, а также полевой ГИС на основе iPhone 11 128Gb 3G и 

GIS PRO. Географические координаты (широта, долгота), определенные в 

зависимости от внешних условий приема с точностью 5-20 м с помощью 

встроенных в геоинформационную систему QGIS программных алгоритмов 

переведены в местную систему координат МСК-47 зона 2. Основные этапы 

работ фиксировались с помощью цифровой фотокамеры с разрешением не менее 

12 Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам света при 

фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м с 

сантиметровыми делениями, двухцветная стрелка «север». Все высотные 

отметки на планах и разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее 

БС). После окончания разведочных работ все шурфы рекультивировались, что 

подтверждается фотографически. 
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4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описание участка обследования 

Земельный участок кадастровый номер 47:07:0005211:13843 располагается 

во Всеволожском районе Ленинградской области, на территории Бугровского 

сельского поселения, к северу от дер. Порошкино, имеет вид прямоугольника в 

плане, ориентированного по оси ЮЗ-СВ. Длина составляет ок. 131 м, ширина – 

ок. 113 м. Участок обследования ограничен с севера грунтовой дорогой, с запада 

– ограждением из профилированного листа, с востока – дренажной канавой, 

заполненной строительным и бытовым мусором, с юга - ограждением из 

профилированного листа (рис. 1-3). 

Таблица координат поворотных точек исследуемого участка: 

Точка МСК-47 зона 2  WGS-84 
 N E N E 

северо-западная 456592.6840 2216128.0820 60.119395272 30.338516269 

северо-восточная 456651.1080 2216245.7250 60.119929384 30.340622377 

юго-восточная 456544.1380 2216270.8300 60.11897111 30.341090756 

юго-западная 456471.4830 2216155.6450 60.118309785 30.339032151 

 

Исследуемая территория представляет собой пустырь, в западной и 

центральной частях которого проведены земляные работы и понижен общий 

уровень дневной поверхности на 1,1-1,2 м. Высотные отметки на данной 

территории колеблются в интервалах 39,30 – 38,10 м БС. Дневная поверхность 

здесь представлена мешаным серым суглинком. Дерновый слой полностью снят 

до начала производства археологических работ. Общий уклон дневной 

поверхности прослеживается от западного к северо-восточному направлению. В 

центральной и северо-восточной частях исследуемого участка частично 

сохранился поврежденный дерновый слой, перемешанный с остатками 

строительного и бытового мусора. Высотные отметки в этой части варьируются 

в интервале 37,60-37,30 м БС (рис. 11-16). 
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Шурф 1 заложен в юго-западной части участка (рис. 3, 17). Шурф 

ориентирован по сторонам света. Размеры шурфа – 2х2 м. Поверхность шурфа 

до начала работ представляла собой слой мешаного серого суглинка и 

находилась на отметках 39,0 м БС (рис. 18). 

Координаты центра шурфа 1: 

№ точки МСК-47 зона 2  WGS-84 
 N E N E 

Шурф 1 456510.597 2216169.677 60.118662 30.339278 

 

Общая глубина шурфа составила до 0,40 м. Прослежена следующая 

стратиграфия напластований (по северной стенке) (рис. 20): 

1. Слой мешаного серого суглинка толщиной до 0,30 м. 

2. Слой коричневой мелкозернистой супеси с включениями крупной 

гальки толщиной до 0,10 м (материковый слой). Прокопан на глубину до 0,10 м 

(рис. 19, 20). Материк однороден, стерилен. 

По окончании работ шурф рекультивирован (рис.21). 

 

Шурф 2 заложен в северо-восточной части участка (рис. 3, 22). Шурф 

ориентирован по сторонам света. Размеры шурфа 2х2 м. Поверхность шурфа до 

начала работ представляла собой поврежденный дерновый слой, перемешанный 

с остатками строительного и бытового мусора, и находилась на отметках 37,60 м 

БС (рис. 23). 

Координаты центра шурфа 2: 

№ точки МСК-47 зона 2  WGS-84 
 N E N E 

Шурф 2 456602.961 2216242.536 60.119497 30.340573 

 

Общая глубина шурфа составила до 0,80 м. Прослежена следующая 

стратиграфия напластований (по северной стенке) (рис. 25): 
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1. Дерновый слой, перемешанный с остатками строительного и 

бытового мусора толщиной до 0,20 м. 

2. Слой мешаного коричневого суглинка толщиной до 0,20 м. 

3. Слой темно-серой супеси с включениями коричневого суглинка 

толщиной до 0,20 м. 

4. Слой светло-коричневой мелкозернистой супеси (материковый 

слой). Прокопан на глубину до 0,15 м (рис. 24-25). Материк однороден, 

стерилен. 

По окончании работ шурф рекультивирован (рис. 26). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения научно-исследовательских археологических 

работ в виде историко-культурного научного археологического обследования 

(разведки) с целью проведения государственной историко-культурной 

экспертизы на земельном участке с кадастровым номером 47:07:0713001:1452, 

адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское 

сельское поселение, была обследована территория площадью 1,5 га и заложены 2 

разведочных шурфа общей площадью 8 кв. м.  

В результате комплекса археологических работ было установлено 

следующее: 

1. Начало активного хозяйственного освоения района производства работ

относится к XVI в. 

2. Исходя из анализа картографических материалов, исследуемый участок

не подвергался хозяйственному освоению до начала XXI в. 

3. До начала археологического обследования на исследуемом участке были

проведены нивелировочные работы, уничтожившие верхние напластования в 

западной и центральной частях участка. Поврежденный почвенный слой 

частично сохранился в восточной и северо-восточной частях участка 

обследования.  

4. Наличие культурного слоя и археологических артефактов не выявлено.

Известные памятники археологии расположены на существенном 

удалении от участка (более 6 км) и проектируемым строительством не 

затрагиваются. 

Таким образом, на территории земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, Бугровское сельское поселение, объекты культурного 

наследия, включенные в Единый Государственный реестр памятников истории 

культуры Российской Федерации, отсутствуют. Объектов культурного 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Место проведения работ на карте. 

Рис. 2. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Место проведения работ на карте. 

Рис. 3. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Расположение шурфов на генеральном плане земельного 

участка. 

Рис. 4. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Ближайшие известные памятники археологии в регионе 

производства работ.  

Рис. 5. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Место проведения работ на фрагменте на плане 1827 г. 

авторства Бергенгейма. 

Рис. 6. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Место проведения работ на фрагменте плана Кирилова 

1727 г. 

Рис. 7. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Место проведения работ на фрагменте геометрического 

генерального плана Санкт-Петербургского уезда 1786. 

Рис. 8. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 
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47:07:0005211:13843. Место проведения работ на фрагменте 

семитопографической карты генерал-майора Теслева 1810 г. 

Рис. 9. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Место проведения работ на фрагменте топографической 

карты окрестностей Санкт-Петербурга 1890 г. 

Рис. 10. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Место проведения работ на фрагменте карты окрестностей 

Петрограда 1915г., составленной Ю. Гашем. 

Рис. 11. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Общий вид на северо-западную часть участка. Вид с Ю. 

Рис. 12. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Общий вид на юго-восточную часть участка. Вид с ЗЮЗ. 

Рис. 13. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Вид на центральную и юго-восточную части участка. Вид с 

СЗ. 

Рис. 14. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Вид на восточную и северо-восточную части участка. Вид 

с ЗСЗ. 

Рис. 15. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Вид на западную часть участка. Вид с ССВ. 

Рис. 16. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Общий вид с ЮВ. 
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Рис. 17. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Местоположение шурфа 1. Вид с Ю. 

Рис. 18. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Поверхность шурфа 1 до начала работ. 

Рис. 19. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Шурф 1. Зачистка по материку. Вид с Ю. 

Рис. 20. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Шурф 1. Северная стенка шурфа. Вид с Ю. 

Рис. 21. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Шурф 1 после рекультивации. Вид с Ю. 

Рис. 22. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Местоположение шурфа 2. Вид с Ю. 

Рис. 23. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Поверхность шурфа 2 до начала работ. Вид с Ю. 

Рис. 24. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Шурф 2. Зачистка по материку. Вид с Ю. 

Рис. 25. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Шурф 2. Северная стенка шурфа. Вид с Ю. 

Рис. 26. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, 

Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Шурф 2 после рекультивации. Вид с Ю. 
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Рис. 1. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Место проведения работ на карте. 
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Рис. 2. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Место проведения работ на карте. 
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Рис. 3. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Расположение шурфов на генеральном плане 

земельного участка. 
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Рис. 4. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение. Участок с кадастровым номером 

47:07:0005211:13843. Ближайшие известные памятники археологии в регионе производства работ. 
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Рис. 5. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Место проведения работ на 
фрагменте на плане 1827 г. авторства Бергенгейма. 

 
Рис. 6. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Место проведения работ на 
фрагменте плана Кирилова 1727 г. 
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Рис. 7. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Место проведения работ на 
фрагменте геометрического генерального плана Санкт-Петербургского уезда 1786 г. 

 
Рис. 8. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Место проведения работ на 
фрагменте семитопографической карты генерал-майора Теслева 1810 г. 
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Рис. 9. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Место проведения работ на 
фрагменте топографической карты окрестностей Санкт-Петербурга 1890 г. 

 
Рис. 10. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Место проведения работ на 
фрагменте карты окрестностей Петрограда 1915г., составленной Ю. Гашем. 
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Рис. 11. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Общий вид на северо-
западную часть участка. Вид с Ю. 

 
Рис. 12. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Общий вид на юго-
восточную часть участка. Вид с ЗЮЗ. 
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Рис. 13. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Вид на центральную и юго-
восточную части участка. Вид с СЗ. 

 
Рис. 14. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Вид на восточную и северо-
восточную части участка. Вид с ЗСЗ. 
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Рис. 15. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Вид на западную часть 
участка. Вид с ССВ. 

 
Рис. 16. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Общий вид с ЮВ. 
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Рис. 17. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Местоположение шурфа 1. 
Вид с Ю. 

 
Рис. 18. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Поверхность шурфа 1 до 

начала работ. 
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Рис. 19. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Шурф 1. Зачистка по 
материку. Вид с Ю. 

 
Рис. 20. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Шурф 1. Северная стенка 

шурфа. Вид с Ю. 
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Рис. 21 Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Шурф 1 после 
рекультивации. Вид с Ю. 

 
Рис. 22. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Местоположение шурфа 2. 
Вид с Ю. 

  

86



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

54 62/04/2021-2021-ТО 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

 
Рис. 23. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Поверхность шурфа 2 до 

начала работ. Вид с Ю. 

 
Рис. 24. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Шурф 2. Зачистка по 
материку. Вид с Ю. 
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Рис. 25. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 
поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Шурф 2. Северная стенка 

шурфа. Вид с Ю. 

 
Рис. 26. Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское 

поселение. Участок с кадастровым номером 47:07:0005211:13843. Шурф 2 после 
рекультивации. Вид с Ю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А КОПИЯ ПИСЬМА КОМИТЕТА ПО СОХРАНЕНИЮ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории 
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Расположение земельного участка с кадастровым номером 47:07:0713001:1452, адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, Бугровское сельское поселение на публичной кадастровой карте
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Приложение 6 
 
 
 
 

Копия Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости № 99/2020/345338054 

от 30.08.2020  
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 30.08.2020 г., поступившего на рассмотрение 30.08.2020 г., сообщаем, что согласно записям Единого
государственного реестра недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.08.2020    №    99/2020/345338054 
Кадастровый номер: 47:07:0713001:1452

Номер кадастрового квартала: 47:07:0713001

Дата присвоения кадастрового номера: 07.09.2017

Ранее присвоенный государственный учетный
номер:

данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район

Площадь: 15013 +/- 214кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 6303208.05

Кадастровые номера расположенных в пределах
земельного участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из
которых образован объект недвижимости:

47:07:0713001:43

Кадастровые номера образованных объектов
недвижимости:

данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в
состав предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

CTP: 1 / 7
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.08.2020    №    99/2020/345338054 
Кадастровый номер: 47:07:0713001:1452

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения

Виды разрешенного использования: строительство, реконструкция и эксплуатация промышленных, коммунально-
складских объектов, и производства IV-V класса опасности

Сведения о кадастровом инженере: Симон Александр Михайлович №47-11-0149

Сведения о лесах, водных объектах и об иных
природных объектах, расположенных в пределах
земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью
или частично расположен в границах зоны с
особыми условиями использования территории или
территории объекта культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особой экономической зоны,
территории опережающего социально-
экономического развития, зоны территориального
развития в Российской Федерации, игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок
расположен в границах особо охраняемой
природной территории, охотничьих угодий,
лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения
государственного земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

CTP: 2 / 7
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.08.2020    №    99/2020/345338054 
Кадастровый номер: 47:07:0713001:1452

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении
договора, предусматривающих предоставление в
соответствии с земельным законодательством
исполнительным органом государственной власти
или органом местного самоуправления
находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка
для строительства наемного дома социального
использования или наемного дома коммерческого
использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или
земельные участки образованы на основании
решения об изъятии земельного участка и (или)
расположенного на нем объекта недвижимости для
государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован
из земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о
местоположении границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми
номерами) 47:07:0713001:48, 47:07:0713001:1414. Сведения о видах
разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта
недвижимости) зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами
разрешенного использования «Для размещения объектов энергетики».
Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

CTP: 3 / 7
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.08.2020    №    99/2020/345338054 
Кадастровый номер: 47:07:0713001:1452

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Алекса", ИНН:
7804601452

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47:07:0713001:1452-47/012/2017-3 от
03.10.2017

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного
права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта
недвижимости для государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без
личного участия правообладателя или его законного
представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной
регистрации права (перехода, прекращения права),
ограничения права или обременения объекта недвижимости,
сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации
сделки, права, ограничения права без необходимого в силу
закона согласия третьего лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

CTP: 4 / 7
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.08.2020    №    99/2020/345338054 
Кадастровый номер: 47:07:0713001:1452

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

CTP: 5 / 7
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Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.08.2020    №    99/2020/345338054 
Кадастровый номер: 47:07:0713001:1452

Описание местоположения границ земельного участка
Номер

п/п
Номер точки Дирекционный

угол
Горизонтальное
проложение, м

Описание
закрепления
на местности

Кадастровые
номера 
смежных
участков

Сведения об адресах
правообладателей 

смежных земельных участковначальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 2 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

2 2 3 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

3 3 4 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

4 4 1 данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

данные
отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

CTP: 6 / 7
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2  : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 30.08.2020    №    99/2020/345338054 
Кадастровый номер: 47:07:0713001:1452

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК 47 зона 2
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность
определения координат характерных точек

границ земельного участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 456592.69 2216128.08 - 0.5
2 456651.11 2216245.73 - 0.5
3 456544.14 2216270.83 - 0.5
4 456471.49 2216155.65 - 0.5

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

Выписка заверена электронно-цифровой подписью Росреестра
Сертификат ЭЦП 01:FA:6F:C7:00:57:AB:DE:99:4A:5E:C1:0E:B5:FF:27:E7 
Действителен с 4 февраля 2020 г., 14:56:08 GMT+3 по 4 мая 2021 г., 15:06:08 GMT+3
Выдан: Росреестр, RU, Москва, ул. Воронцово Поле, д. 4А, 00_uddfrs1@rosreestr.ru

CTP: 7 / 7
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Приложение 7 
 
 
 
 

Копия справки № 14102/33 – 125.5-21 от 11.05.2021 г 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18, литер А 
тел. +7 (812) 5715092, факс +7 (812) 5716271, Эл. почта: admin@archeo.ru 

12211 
  № 14102/33 – 125.5-21     от  11.05.2021 

К Акту 
Государственной 

историко-культурной 
экспертизы 

СПРАВКА 

Дана в том, что следующие сотрудники Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института истории материальной культуры 
Российской академии наук работают в ИИМК РАН 

ФИО стаж с 
Лисицын Сергей Николаевич 15.12.1998 

Очередной Александр Константинович 09.10.2004 

Вахтина Марина Юрьевна 09.01.1980 

Горончаровский Владимир Анатольевич 03.12.1981 

Городилов Андрей Юрьевич 01.01.2005 

Еремеев Иван Игоревич 01.07.2001 

Кашаев Сергей Владимирович 15.12.1998 

Кулаков Сергей Александрович 25.12.1987 

123



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

по настоящее время. 
 
 
 

Заместитель директора ИИМК РАН                                    Н.Ф.  Соловьева 
                                                           

Лазаретов Игорь Павлович 01.04.1987 

Питулько Владимир Викторович 27.05.1986 

Поляков Андрей Владимирович 02.07.2001 

Резепкин Алексей Дмитриевич 10.12.1976 

Семенов Сергей Анатольевич 24.03.2003 

Синицына Галина Васильевна 22.11.1977 

Соловьев Сергей Львович 15.01.2010   

Субботин Андрей Викторович 09.12.1975 

Соловьева Наталья Федоровна 24.02.1981 

Трифонов Виктор Анатольевич 09.01.1984 

Хвощинская Наталия Вадимовна 01.06.1973 

Лапшин Владимир Анатольевич 01.10.1982 
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Приложение 8

Копия доверенности № 14102/33-161.5-3 от 11 января 2021 г.
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Приложение 9

Сведения об экспертах
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Сведения об экспертах: 
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Фамилия, имя, отчество Горончаровский Владимир Анатольевич 

Образование высшее 

Специальность история 

Ученая степень (звание) доктор исторических наук 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность ведущий н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 9)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Еремеев Иван Игоревич 

Образование высшее 

Специальность история 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 17 лет 

Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
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аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 11)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Кашаев Сергей Владимирович 

Образование высшее 

Специальность история 

Ученая степень (звание) - 

Стаж работы 20 лет 

Место работы и должность млад. н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 13)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 
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- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Кулаков Сергей Александрович 

Образование высшее 

Специальность история 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 31 год 

Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 16)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 
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объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Лазаретов Игорь Павлович 

Образование высшее 

Специальность история 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 31 год 

Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 17)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ; 

132



- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ 

в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком 

в границах территории объекта культурного 

наследия 

Фамилия, имя, отчество Лисицын Сергей Николаевич 

Образование высшее  

Специальность история, археология 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 20 лет 

Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 1627 от 17.09.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 34)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 
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- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ. 

Фамилия, имя, отчество Очередной Александр Константинович 

Образование высшее  

Специальность история 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 14 лет 

Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 2330 от 25.12.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 16)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр. 

Фамилия, имя, отчество Питулько Владимир Викторович 

Образование высшее 

Специальность история 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 32 года 

Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 25)) 
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Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Поляков Андрей Владимирович 

Образование высшее 

Специальность история 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 17 лет 

Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 26)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 
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использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ 

в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком 

в границах территории объекта культурного 

наследия 

Фамилия, имя, отчество Резепкин Алексей Дмитриевич 

Образование высшее 

Специальность археология 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 42 года 

Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 29)) 

Объекты экспертизы: 
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- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Семенов Сергей Анатольевич 

Образование высшее 

Специальность история 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 17 лет 

Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 32)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 
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указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Синицына Галина Васильевна 

Образование высшее 

Специальность история 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 41 год 

Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 34)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Соловьев Сергей Львович 

Образование высшее 
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Специальность история 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 28 лет 

Место работы и должность и.о. ст.н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 35)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 
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проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ 

в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком 

в границах территории объекта культурного 

наследия 

Фамилия, имя, отчество Соловьева Наталья Федоровна 

Образование высшее  

Специальность история, археология 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 37 лет 

Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН, заместитель директора 

ИИМК РАН по организационным вопросам 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 2211 от 13.12.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 30)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ. 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ 

в границах территории объекта культурного 

140



наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком 

в границах территории объекта культурного 

наследия. 

Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 

Образование высшее 

Специальность история 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 41 год 

Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 36)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, 
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строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ 

в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком 

в границах территории объекта культурного 

наследия 

Фамилия, имя, отчество Трифонов Виктор Анатольевич 

Образование высшее  

Специальность история, археология 

Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 

Стаж работы 46 лет 

Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 1998 от 19.11.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 23)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия; 
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- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- документация, за исключением научных отчетов о 

выполненных археологических полевых работах, 

содержащая результаты исследований, в 

соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками 

объекта культурного наследия, на земельных 

участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, работ по использованию лесов и иных работ. 

- документация или разделы документации, 

обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, выявленного объекта 

культурного наследия либо объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, при 

проведении земляных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ 

в границах территории объекта культурного 

наследия либо на земельном участке, 

непосредственно связанном с земельным участком 

в границах территории объекта культурного 

наследия. 

Фамилия, имя, отчество Хвощинская Наталия Вадимовна 

Образование высшее 

Специальность история 

Ученая степень (звание) доктор исторических наук 

Стаж работы 45 лет 

Место работы и должность ведущий н.с. ИИМК РАН 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 

Министерства культуры Российской Федерации 

№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 

аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы» (п. 38)) 

Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 

объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 

культурного наследия в реестр; 
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- документы, обосновывающие исключение объектов 

культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 

Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если орган охраны объектов 

культурного наследия не имеет данных об 

отсутствии на указанных землях объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, 

выявленных объектов культурного наследия либо 

объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 
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