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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 по 

объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Усть-Луга» до индустриальной 
зоны «Усть-Луга», д. Березняки, д. Большие Валговицы  

Кингисеппского района Ленинградской области») 
 

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: «19» октября 2020 г. 

Дата окончания экспертизы: «24» июня 2021 г. 

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург; Ленинградская область, 
Кингисеппский район. 

Заказчик экспертизы: ООО «УК ПРОЕКТ ГРУПП» 
Юридический адрес/Фактический адрес: 108811, г. Москва, 
километр Киевское шоссе 22-й, (п. Московский), 
домовладение 4, строение 2, блок Г, этаж 8, офис 810Г 
ИНН 7703456008 / КПП 775101001  
ОГРН 1187746480426 
e-mail: info@project-group.ru 
Тел. +7 495 215 16 79  
 
 

Сведения об экспертной организации: 
 

Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук 
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Краткое наименование ИИМК РАН 
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 
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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 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 
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документации; 
• 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 между ИИМК РАН и Заказчиком № 09/4834/20 от 19 октября 2020  
года. 

4. Письмо Комитета по Культуре Ленинградской области № 01-10-9846/2020-0-
1 от 25.11.2020 г. 
 

Цель и объект экспертизы 
 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельном участке по объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Усть-
Луга» до индустриальной зоны «Усть-Луга», д. Березняки, д. Большие 
Валговицы Кингисеппского района Ленинградской области». 

 
Объект экспертизы: земельный участок по объекту: «Газопровод межпоселковый 

от ГРС «Усть-Луга» до индустриальной зоны «Усть-Луга», д. Березняки, д. 
Большие Валговицы Кингисеппского района Ленинградской области». 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по Культуре Ленинградской области № 01-10-
9846/2020-0-1 от 25.11.2020 г. 
- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия письма ООО «УК ПРОЕКТ ГРУПП» № 23-06/2021 от 23.06.2021 г. с 

обоснованием отсутствия градостроительных планов земельных участков. 
- Копии Выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости. 
 

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

справочной литературы 
 

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. 
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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 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". 

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

9. 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. 

10. Герасимов Д. В., Крийска А., Лисицын С. Н. Памятники каменного века юго-
восточного побережья Финского залива: хронология и геоморфология // Краткие 
сообщения Института археологии РАН. Вып. 226. 2012. С. 241-247. 

11. Герасимов Д.В. «Мал золотник, да дорог!»: об опорных комплексах 
каменного века – эпохи раннего металла юго-восточной части региона Финского 
залива // Древние культуры Восточной Европы: эталонные памятники и опорные 
комплексы в контексте современных археологических исследований: Замятнинский 
сборник. Вып. 4. СПб., 2015. 

12. Герасимов Д.В., Холкина М.А.  Археологическое изучение древних лагунных  
систем: исследования в нарвско-лужском междуречье в 2012-2014 гг. // Материалы 
полевых исследований МАЭ РАН. Вып. 15. СПб. 2015. С. 243-259. 

13. Гурина Н. Н. Древняя история Северо-запада Европейской части СССР. М., 
Л., 1961. 

14. Кольчатов В.А. О времени заселения Ижорского плато. В: Столяр А.Д. (отв. 
ред). Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Л.: Издательство 
ЛГУ, 1982. С. 61 – 65. 

15. Конькова О.И. Исследования ижорских могильников; Итоги и перспективы // 
Современное финно-угроведение; Опыт и проблемы. Л., 1990. С. 31-35. 
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16. Конькова О.И. Ингерманландская историко-культурная зона в свете данных 
гуманитарных наук // Очерки исторической географии: северо-Запад России. 
Славяне и финны. СПб, Изд-во СПбГУ, 2001 

17. Конькова О.И. Археологические находки на западе Ленинградской области и 
проблема происхождения ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. 
Вып. 2: Древности Ижорской земли. СПб., 2008. С. 9–32. 

18. Крийска А., Нордквист К., Герасимов Д.В., Санделл С., Холкина М.А. Новые 
исследования памятников со шнуровой керамикой в Нарвско-Лужском междуречье, 
на пограничье России и Эстонии // Тверской археологический сборник. Вып. 10. C. 
195-203. Тверь, 2015. 

19. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.1. Западные 
районы. Л. 1990. 

20. Михайлова Е.Р., Стасюк И.В., Федоров И.А. Городище Втырка (Пиллово 2) и 
древности эпохи викингов на Ижорском плато // Археология и история Пскова и 
Псковской земли. Вып. 61. М.-Псков,  2011. С. 262-275. 

21. Памятники каменного века российской части Нарвско-Лужского 
междуречья. Отв. Ред. Д.В. Герасимов. СПб, 2020.  

22. Роплекар К.С., Е.Л. Кириллов, И.В. Стасюк Археологическая разведка в 
Усть-Луге Кингисеппского района Ленинградской области // Бюллетень №8 
Охранная археология. СПб. 2018. С. 47-54. 

23. Рябинин Е.А. К проблеме этногенеза води // Проблемы этнической истории и 
межэтнических контактов прибалтийско-финских народов. СПб. 1994. 

24. Рябинин Е.А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси: к истории 
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СПб., 1997. 
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26. Стасюк И.В. Могильник у посёлка Ополье: новые данные к изучению ранних 
этапов освоения Ижорского плато в древнерусскую эпоху // Виноградов А.В. (отв. 
ред.) Исследование археологических памятников эпохи средневековья. СПб.: 
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27. Тимофеев В. И., 1983. Отчет об исследованиях памятников каменного века в 
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Д. 69. 
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запада России (славяно-финно-угорское взаимодействие, русские города Балтики). 
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Великий Новгород и средневековая Русь. М., 2009. 

30. Шмелев К.В., Бехтер А.В., Михайлова Е.Р. Селище Слободка 3 на южном 
берегу Лужской губы: об изучении и реконструкции позднесредневекового 
поселения // Культурное наследие Российского государства. СПб, 2018. С. 353-370. 

31. Юшкова М.А. Новая группа памятников I-VII вв. на юго-западе 
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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); 

• 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 
 

Трасса проектируемого газопровода «Газопровод межпоселковый от ГРС 
«Усть-Луга» до индустриальной зоны «Усть-Луга», д. Березняки, д. Большие 
Валговицы Кингисеппского района Ленинградской области»  начинается в 2-х км к 
востоку от д. Краколье на северных склонах Куровицкого плато и проходит на 
восток вдоль грунтовой дороги, ведущей от автодороги 41К-109 на карьер. Здесь 
трасса проходит по смешанному лесу и частично по слабозаболоченным участкам, 
пересекая безымянный ручей и р. Лужица. Оба водотока берут свое начало на 
обширных заболоченных пространствах Куровицкого плато. В целом наиболее 
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перспективным местом на данном участке является пересечение трассы 
проектируемого газопровода с р. Лужица, на берегах которой к северу от зоны 
обследования расположены археологические памятники эпохи средневековья 
Лужицы 1-7. В месте пересечения с трассой проектируемого газопровода ширина 
реки Лужица составляет около 4 м, отметка уровня воды около 2 м БС. Долина реки 
не выработана, надпойменные террасы отсутствуют. Берега возвышаются над 
уровнем воды в реке на высоту около 1 м плавно повышаясь с удалением от русла и 
переходя в заболоченные пространства к западу и востоку от русла реки.  

Далее к востоку от р. Лужица трасса проектируемого газопровода проходит по 
хвойному лесу на высотных отметках 4-5 м БС, а позже через обширное 
заболоченное пространство около 1,5 км. Далее трасса проходит по серии песчаных 
дюн, занимающих пространство между оз. Леший и Лужской губой, маркирующих 
береговую линию залива Литоринового моря периода максимума последней его 
трансгрессии. Здесь трасса проходит на высотных отметках 9-13 м БС вдоль 
высоковольтной ЛЭП и проходящей вдоль нее грунтовой дороги к северу от них на 
расстоянии 10-15 м. Протяженность данного участка составляет около 4,5 км. К 
песчаным всхолмлениям, по которым проходит трасса проектируемого газопровода 
приурочены многочисленные памятники эпохи первобытности, расположенные в 
близи участка обследования: Косколово 4-14.   

 
Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 

целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка по объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Усть-Луга» до 
индустриальной зоны «Усть-Луга», д. Березняки, д. Большие Валговицы 
Кингисеппского района Ленинградской области» проводилось осенью 2020 года и 
весной 2021 г. сотрудниками археологической экспедиции Отдела охранной 
археологии ИИМК РАН под руководством директора ИИМК РАН, доктора 
исторических наук Лапшина Владимира Анатольевича. Работы осуществлялись на 
основании договора между ИИМК РАН и ООО «УК ПРОЕКТ ГРУПП» 
№ 09/4834/20 от 19 октября 2020 года и разрешения (Открытого листа) № 0470-2020 
от 20 мая 2020 г., выданного Лапшину В.А. на право производства 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».  
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Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 
предоставлены ООО «УК ПРОЕКТ ГРУПП». Объемы изыскательских работ 
определялись исходя из протяженности линейного объекта на основании исходных 
материалов, представленных Заказчиком работ, с учетом существующих 
методических рекомендаций. При проведении исследований эксперт опирался на 
предоставленные ООО «УК ПРОЕКТ ГРУПП» документы, сведения и 
картографические материалы, а также открытые данные, предоставляемые 
федеральными и региональными органами власти, в том числе Публичную 
кадастровую карту (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). 

 
Трасса обследования расположена в Кингисеппском районе, к северо-западу 

от Ижорской возвышенности. Трасса проходит по нижнему Полужью и Приморской 
низменности в западной части, поднимается на Сойкинскую возвышенность на 
Сойкинском полуострове в северной части и подходит к Ижорской возвышенности 
в районе д. Валговицы в восточной части. 

 
В процессе подготовки исторической справки были использованы доступные 

карты, среди которых необходимо отметить исключительную значимость карты 
Ингерманландии 1704 г. – наиболее подробной и законченной обзорной карты 
среднего масштаба, явившейся своеобразным итогом шведского картирования 
рассматриваемой территории. 

В XIX веке российскими топографами был создан ряд высокоточных карт 
среднего и крупного масштаба, охватывающих Петербургскую и сопредельные 
губернии целиком либо их части. При их подготовке анализировался опыт 
предшественников. Так, капитан А. Бергенгейм в 1827 году создал компилятивную 
карту, основанную на шведских материалах 1675 – 1676 гг. . В 1830-е годы Ф. 
Шубертом создана среднемасштабная карта окрестностей Петербурга. 
Исключительную ценность имеет топографическая карта частей Петербургской и 
Выборгской губерний масштаба 1 верста в дюйме, созданная в 1860 г. 
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Согласно результатам анализа всего комплекса исторических карт, на 
территории участка обследования и в непосредственной близости его границ 
известны следующие исторические поселения. 

1) Лужицы. Деревня впервые упоминается в Писцовой книге 1500 года как 
«деревня Лужицы на Усть Луги у моря» в Никольском Толдожском погосте в Чюди 
в Ямском уезде. Отмечена на шведской карте 1595 года. Упомянута в «Писцовых 
книгах Ижорской земли» 1618 – 1623 гг. как Lusitsa by. Отмечена на карте 
Андерсина и Белинга 1704 г. как Luscrits by. Стабильно фигурирует в позднейших 
картографических источниках вплоть до настоящего времени. С появлением 
деревни Верхние Лужицы (см. ниже) в ряде источников за д. Лужицы временно 
закрепляется наименование Нижние Лужицы (см. карта Шуберта, 1834 г.) или 
Старые Лужицы (см. карта Шмидта, 1770 г.). Расположение деревни в целом 
совпадает с современным. Границы современной деревни Лужицы шире 
исторических на запад за счет включения в ее состав исторической деревни Пески. 

Деревня Лужицы является историческим местообитанием народа водь, 
относящегося к прибалтийско-финской языковой группе. Водь является одним из 
древнейших известных коренных народов северо-запада России. Народ водь внесен 
в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации 
(постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 760). Водский язык в 
2009 году включен ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира как «находящийся в 
критическом состоянии».  

2) Верхние Лужицы (включая мызу Лужицы, д. Глинки). Компактный куст 
поселений в верхнем течении р. Лужицы формируется между 1735 и 1770 гг. На 
плане Генерального межевания Ямбургского уезда отмечены мыза Лужицы и д. 
Глинки. На карте Шуберта 1834 г. отмечены мыза Лужицы, д. Глинки, д. Верхние 
Лужицы. Данный куст поселений существовал на протяжении XIX – пер. пол. XX 
вв. и исчез в Великую Отечественную войну. Удален на 0,3 км к северу от участка 
обследования №8.  

3) Пески. Древнейшее упоминание – Persock на шведской карте 1595 г. 
Деревня Pesock упомянута в Писцовых книгах Ижорской земли 1618 – 1623 гг. 
Отмечена ка картах А. Бергенгейма и А. Андерсина и Э. Белинга. Существовала в 
XVIII – XIX вв. как самостоятельная деревня, населенная водью. После Великой 
Отечественной войны слилась с д. Лужицы (см. выше). 

4) Краколье. Деревня впервые отмечена как Krokollia на шведской карте 1595 
г. Упомянута в «Писцовых книгах Ижорской земли» 1618 – 1623 гг. как Krokolia by. 
Отмечена на карте Андерсина и Белинга 1704 г. как Krakolia by. Стабильно 
фигурирует в позднейших картографических источниках вплоть до настоящего 
времени. Расположение деревни в целом совпадает с современным. 
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Деревня Краколье является историческим местообитанием народа водь, 
относящегося к прибалтийско-финской языковой группе. Водь является одним из 
древнейших известных коренных народов северо-запада России. Народ водь внесен 
в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации 
(постановление Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 760). Водский язык в 
2009 году включен ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира как «находящийся в 
критическом состоянии». 

5) Косколово. Первое известное описание деревни Koschola содержится в 
«Писцовых книгах ижорской земли» 1618 – 1623 гг.  Отмечена на карте Андерсина 
и Белинга 1704 г. Стабильно фигурирует в позднейших картографических 
источниках вплоть до настоящего времени. Расположение деревни в целом 
совпадает с современным. 

6) Деревни Сойкинского полуострова также упоминаются в «Писцовых книгах 
ижорской земли» 1618 – 1623 гг. Они отмечены на картах начиная с карты 
Андерсина и Белинга 1704 г. -  Ihandofwa (Югантово), Misina (Мишино), Koskina 
(Кошкино), Rutsia (Ручьи), Wistna (Вистино). Данные деревни стабильно 
фигурируют в позднейших картографических источниках вплоть до настоящего 
времени. Расположение в целом совпадает с современным. 

7) Ручьи. Впервые упоминается в Писцовой книге Водской пятины 1500 года, 
как деревня Ручяй в Каргальском погосте Копорского уезда. Затем, как 
деревня Rutzia by в Каргальском погосте (западной половине) в шведских 
«Писцовых книгах Ижорской земли» 1618—1623 годов. На 
карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по шведским материалам 
1676 года, обозначена как деревня Rutziaby. На шведской «Генеральной карте 
провинции Ингерманландии» 1704 года, как Rutsia. 

База балтийского флота «Ручьи». В 1933 г. было принято решение о постройке 
маневренной базы Балтийского флота в Лужской губе. В строительстве базы 
участвовало более 10000 человек, в основном, заключенные. За несколько лет был 
выстроен современный поселок, в котором располагались многочисленные 
каменные здания. Поселок тянулся от д. Вистино до д. Ручьи и имел несколько 
улиц. К 1938 г. кроме жилых домов здесь появились магазины, столовые, ресторан, 
детские сады, большая десятилетняя школа, театр, госпиталь, банно-прачечный 
комбинат, гостиница. Строились военные объекты – укреплялась береговая линия, 
строились пирсы, две ветки железной дороги, сухой док, вымощенные камнем 
дороги. В 1941 г. база была взорвана при отступлении советских войск. Строения 
базы не являются объектами археологического наследия, однако они сильно 
изменили облик прилегающих территорий. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0_7008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Согласно историко-библиографическим изысканиям, а также данным 
Комитета по культуре Ленинградской области (письмо Комитета по культуре 
Ленинградской области № 01-10-9846/2020-0-1 от 25.11.2020 г. ближайшими к зоне 
производства работ объектами археологического наследия являются: 

Краколье, грунтовый могильник. Расположен у д. Краколье на правом берегу 
р. Луга. По сведениям В. А. Лапшина (Лапшин 1990: 106, № 806), могильник не 
сохранился. При обследовании 2011 г. сотрудниками Лаборатории археологии, 
исторической социологии и культурного наследия СПбГУ было установлено, что 
часть памятника сохранилась на территории бывшей военной части. Объект удален 
от участка обследования на 3,4 км к северо-западу. 

Краколье 1, поселение. Расположено на расстоянии 600 м к востоку от церкви 
в д. Краколье, в 0,5 км к югу от ж/д станции «Усть-Луга», в 25 м к югу от 
автодороги 41К-109 "Лужицы - Первое Мая", на краю уступа коренного берега 
(глинта), на границе леса и зарастающего поля. Выявлено отрядом Ленинградской 
областной экспедицией ИИМК РАН в 2019 г. Здесь при осмотре грунтовой дороги и 
в шурфах был собран археологический материал: фрагменты красноглиняных 
поливных гончарных сосудов Нового времени. Объект удален от участка 
обследования на 1,4 км к западу. 

Лужицы 1, грунтовый могильник, средневековье. Выявлен в 1963 г. Э.Ю. 
Тыниссоном  (Лапшин 1990: 107, № 821). Могильник занимает овальный бугор 
размерами 15х10 м и высотой до 2 м, находящийся в лесу, в 0.1 км к югу от 
железной дороги. Обследован в ходе работ И.В. Стасюка в 2018 г., снят 
топографический план, уточнена привязка, определены границы (Роплекар и др. 
2018). Объект удален от участка обследования на 0,25 км к северу. 

Лужицы 2, жальничный могильник. Выявлен работами Лаборатории 
археологии, исторической социологии и культурного наследия СПбГУ. Внесён в 
списки объектов культурного наследия Комитета по культуре Правительства ЛО. 
Акт № 95 д от 20.12. 2010. Расположен в 150 м юго-восточнее д. Лужицы, на левом 
берегу р. Лужицы, на территории действующего кладбища. Объект удален от 
участка обследования на 0,9 км к северу. 

Лужицы 3. Селище выявлено по подъемному материалу И. А. Федоровым, 
обследован  отрядом Ленинградской областной экспедицией ИИМК РАН в 2019 г. 
Расположено в д. Лужицы, на левом берегу реки Лужица, в 120 м к югу от 
шоссейной дороги А-180 (41К-109), в 50 м к юго-востоку от кладбища д. Лужицы и 
в 5 м к северу от лесной дороги из д. Лужицы в бывш. д. Верхние Лужицы. Селище 
датируется XV – XVII вв. Найдены фрагменты неорнаментированной сероглиняной 
гончарной керамики неравномерного обжига с примесью дресвы, а также железных 
шлаков и фрагментов кричного. Топографическая ситуация (в стороне от жилой 
зоны, на берегу реки) и следы кузнечного или металлургического производства 
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позволяют интерпретировать объект как производственную зону исторического 
поселения – деревни Лужицы, известной по письменным источникам с 1500 г. 
(Роплекар и др. 2018). Объект удален от участка обследования на 0,9 км к северу. 

Лужицы 4, производственный комплекс, выявлен отрядом Ленинградской 
областной экспедицией ИИМК РАН в 2019 г.  Расположен в д. Лужицы, на левом 
берегу реки Лужица, в 120 м к югу от шоссейной дороги А-180 (41К-109), в 100 м к 
юго-востоку от кладбища д. Лужицы и в 30 м к северу от лесной дороги из д. 
Лужицы в бывш. д. Верхние Лужицы. В 25 м восточнее селища Лужицы 3. 
Площадка, занятая производственным комплексом, представляет собой участок 
соснового леса на левом возвышенном берегу р. Лужица. Культурный слой 
мощностью 0,2 – 0,5 м представлен гумусированными серой и темно-серой 
супесями. Найдены единичные фрагменты средневековой гончарной керамики, 
многочисленные фрагменты сопел сыродутных горнов, изготовленных из глины 
методом ручной лепки, а также железные шлаки. Это указывает на 
производственное назначение данного участка в системе хозяйства исторической д. 
Лужицы. Датировка объекта: XV – XVII вв. (Роплекар и др. 2018). Объект удален от 
участка обследования на 0,8 км к северу. 

Лужицы 5, руины мызы Лужица. Куст поселений, в который входит и мыза 
Лужица формируется на данной территории между 1735 и 1770 гг. Расположено в 
Усть-Лужском сельском поселении, на расстоянии 1 км к югу-юго-западу от 
железнодорожного моста через реку Лужица ветки, ведущей в пос. Усть-Луга 
«Морской торговый порт», в 1,6 км к югу-юго-западу от кладбища деревни Лужицы. 
Поселение расположено на обоих берегах р. Лужица. Выявлено отрядом 
Ленинградской областной экспедицией ИИМК РАН в 2019 г. При визуальном 
обследовании здесь были зафиксированы многочисленные руинированные 
постройки. Подъемный материал представлен фрагментами бутылок зеленого и 
прозрачного стекла, печныим изразцами, фрагментами красноглиняных сосудов с 
коричневой и прозрачной поливой и иные предметы Нового времени (XVIII-XX 
вв.). Удален на 0,3 км к северу от участка обследования №8. Объект удален от 
участка обследования на 0,5 км к югу. 

Лужицы 6, производственная зона. Памятник расположен в восточной части д. 
Лужицы, в 0,25 км к юго-востоку от деревенского кладбища, в 470 м к юго-востоку 
от моста через р. Лужица в деревне и в 0,5 км к юго-востоку от автобусной 
остановки «Лужицы». В 0,1 км к северу от памятника проходит автодорога «А-180, 
подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга, подъезд к Лужицам». Памятник 
выявлен отрядом Ленинградской областной экспедицией ИИМК РАН в 2019 г. 
Производственная зона расположена в пойме р. Лужица, по обеим ее сторонам, 
территория памятника покрыта редким смешанным, преимущественно лиственным 
лесом и луговой растительностью. Памятник расположен в 25 м к востоку от ОАН 
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«Лужицы 3. Производственный комплекс» и, вероятно, культурно и хронологически 
представляет с ним единое целое. 

В шурфах, заложенных на территории памятника, зафиксирован 
литологически выраженный культурный слой, представленный супесью темно-
серой гумусированной и супесью темно-серой с углистыми включениями, 
суммарная мощность которых достигает около 0,4 м. Находки, происходящие из 
шурфов, представлены фрагментами сероглиняных гончарных сосудов, 
фрагментами кричного железа, шлака и пр. Данный набор находок позволяет 
атрибутировать выявленный объект археологического наследия как 
производственную зону, используемую для изготовление железа. Памятник 
датируется поздним средневековьем – началом Нового времени (XVI-XVIII вв.). 
Объект удален от участка обследования на 0,8 км к северу. 

Лужицы 7, производственная зона. Памятник расположен в восточной части д. 
Лужицы, в 25 м к западу от деревенского кладбища, югу от моста через р. Лужица в 
деревне, вплотную к нему и в 0,05 км к югу от автобусной остановки «Лужицы». В 
0,05 км к северу от памятника проходит автодорога «А-180, подъезд к морскому 
торговому порту Усть-Луга, подъезд к Лужицам». Памятник расположен на левом 
берегу р. Лужица в 10-20 м от уреза боды в реке. Был собран подъемный 
археологический материал, представленный фрагментами керамических сопел 
сыродутных горнов, фрагментами чернолощеных керамических сосудов и 
многочисленными фрагментами кричного железа и шлаков. В шурфах, заложенных 
на территории памятника, зафиксирован литологически выраженный культурный 
слой, представленный супесью темно-серой гумусированной и супесью темно-серой 
с углистыми включениями, суммарная мощность которых достигает около 0,4 м. 
Данный набор находок позволяет атрибутировать выявленный объект 
археологического наследия как производственную зону, используемую для 
изготовление железа. Памятник датируется Новым временем (XVII-XIX вв.). Объект 
удален от участка обследования на 1 км к северу. 

Косколово 1, селище. Расположено 0,6 км ЮЗ дер. Косколово, правый берег р. 
Хаболовка, 50 – 200 м южнее а/д Котлы – Усть-Луга на останце коренного берега 
р. Хаболовка, в 0,35 км к югу от моста через р. Хаболовка на автодороге Котлы – 
Усть-Луга. Выявлено в 2008 г. работами Лаборатории археологии, исторической 
социологии и культурного наследия СПбГУ. Внесён в списки объектов культурного 
наследия Комитета по культуре Правительства ЛО, акт № 78Д от 30.12.08 п. 3. 
Ранний железный век – средневековье (?). Объект удален от участка обследования 
на 1,1 км к северо-западу. 

Косколово 2, поселение. Расположено на левом берегу р. Хаболовка, в 0,24 км 
к юго-западу от д. Косколово, между берегом реки и разрушенной 
железнодорожной насыпью. Выявлен в 2011 г. работами Лаборатории археологии, 
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исторической социологии и культурного наследия СПбГУ. Ранний железный век – 
средневековье (?).Объект удален от участка обследования на 1,4 км к северо-западу. 

Косколово 3, курганный могильник. Могильник состоит из 2 курганов, 
расположен на правом берегу р. Хаболовки, на мысу, образованном излучиной реки, 
в 0,11 км к северу от селища Косколово 2, между берегом реки и остатками 
разрушенной железнодорожной насыпи. Выявлен в 2011 г. работами Лаборатории 
археологии, исторической социологии и культурного наследия СПбГУ. Ранний 
железный век – средневековье (?).Объект удален от участка обследования на 1,8 км 
к северо-западу. 

Косколово 4, поселение. Расположено на правом берегу р. Хаболовка, на краю 
берегового вала, на восточном берегу старицы р. Хаболовка, на моренной гряде 
проходящей параллельно старице р. Хаболовка; в 1,1 км.к югу от д Косколово 1, в 
500 м к юго-юго-востоку от моста через р. Хаболовка на автодороге Котлы – Усть-
Луга и в 140 м к северо-востоку от железнодорожного моста на ветке СПб – Усть-
Луга. Выявлен в 2014 г. работами Лаборатории археологии, исторической 
социологии и культурного наследия СПбГУ. Объект Ранний железный век – 
средневековье (?). Объект удален от участка обследования на 0,6 км к северо-западу. 

Косколово 5, поселение. Расположено на левом берегу р. Хаболовка, в 1,5 км к 
северо-востоку от оз. Леший и в 1,4 км к юго-востоку от турбазы «Кургала», к 
западу от высоковольтной ЛЭП. Открыто А. Ю. Городиловым в 2018 году. 
Поселение занимает вытянутый в широтном направлении береговой вал, имеющий 
ширину около 80 м и ограниченный с севера современным руслом р. Хаболовка, а с 
юга – ее старицей. Поселение относится к культуре шнуровой керамики, датируемой 
в пределах третьего тысячелетия до н. э. Объект удален от оси проектируемой 
трассы на 12 м к востоку. 

Косколово 6, стоянка. Расположена в 1 км к северо-востоку от оз. Леший и в 
1,7 км к югу от турбазы «Кургала», к югу от высоковольтной ЛЭП, по обе стороны 
от лесной дороги. Открыта А. Ю. Городиловым в 2018 году. Стоянка относится к 
культуре шнуровой керамики, распространенной в третьем тысячелетии до н. э. 
Объект удален от оси проектируемой трассы на 4 м к северу. 

Косколово 7, поселение. Расположено в 1 км к юго-востоку от д. Косколово, в 
0,8 км к юго-востоку от турбазы «Кургала» и в 0,8 км к юго-юго-востоку от АЗС 
Татнефть. Между двух веток строящейся железной дороги. Открыто А. Ю. 
Городиловым в 2018 году. Поселение приурочено к песчаной косе, вытянутой по 
оси с северо-запада на юго-восток и с трех сторон (запада, юга и востока) 
окруженной заболоченной низиной. Абсолютные отметки косы 9-10 м БС, именно в 
пределах этих высот и были обнаружены все археологические артефакты. 
Литологически все найденные предметы связаны со слоем желтого 
крупнозернистого песка, который в зачистках, сделанных у подножия косы (на 
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отметках 8-8,5 м БС) отсутствует. Хронологически относится к эпохе позднего 
неолита – эпохе раннего металла. Объект удален от участка обследования на 90 м км 
к западу. 

Косколово 8, поселение. Расположено на левом берегу р. Хаболовка, в 1,6 км к 
северо-востоку от оз. Леший и в 1,2 км к югу от турбазы «Кургала», в 0,5 км к югу-
юго-западу от железнодорожной станции Косколово, в 4,8 км к востоку от кладбища 
деревни Лужицы. Поселение занимает ровную площадку, приуроченную к губе 
береговой террасы высотой 9 м БС. В настоящее время часть территории памятника 
покрыта дюнами. Открыто А. Ю. Городиловым в 2019 году. По находкам 
керамических сосудов поселение датируется эпохой позднего неолита – раннего 
металла. Объект удален от участка обследования на 0,3 км к западу. 

Косколово 9, поселение. Расположено на левом берегу р. Хаболовка, в 1,75 км 
к северо-востоку от оз. Леший и в 1 км к югу от турбазы «Кургала», в 0,33 км к 
ЮЮЗ от железнодорожной станции Косколово, в 4,8 км к востоку от кладбища 
деревни Лужицы. Поселение занимает ровную площадку, расположенную у 
основания мыса береговой террасы высотой 8,8 м БС. Открыто А. Ю. Городиловым 
в 2019 году. По находкам керамических сосудов и каменным орудиям поселение 
датируется эпохой позднего неолита – раннего металла. Объект удален от участка 
обследования на 0,3 км к северо-западу. 

Коколово 10, поселение. Расположено на правом берегу р. Хаболовка, в 1,9 км 
к северо-востоку от оз. Леший и в 0,9 км к югу от турбазы «Кургала», в 0,2 км к 
ЮЮЗ от железнодорожной станции Косколово, в 4,8 км к востоку от кладбища 
деревни Лужицы. Стоянка занимала песчаный холм вдоль которого в настоящее 
время протекает р. Хаболовка. Открыто А. Ю. Городиловым в 2019 году. По 
находкам керамических сосудов поселение датируется эпохой позднего неолита – 
раннего металла. Объект удален от участка обследования на 0,37 км к северо-западу. 

Косколово 11, поселение. Расположено на левом берегу р. Хаболовка, в 1,55 
км к северо-востоку от оз. Леший и в 1,25 км к югу от турбазы «Кургала», в 0,55 км 
к ЮЮЗ от железнодорожной станции Косколово, в 4,8 км к востоку от кладбища 
деревни Лужицы. Поселение занимает ровную площадку, приуроченную к губе 
береговой террасы высотой 8,5 м БС. Открыто А. Ю. Городиловым в 2019 году. По 
находкам керамических сосудов поселение датируется эпохой бронзы. Объект 
удален от участка обследования на 0,13 км к северо-западу. 

Косколово 12, поселение. Расположено на правом берегу р. Хаболовка, в 80 м 
к северо-востоку от уреза воды, в 1,9 км к северо-востоку от оз. Леший и в 0,8 км к 
югу от турбазы «Кургала», в 0,1 км к Ю от железнодорожной станции Косколово, к 
востоку от лесной дороги, идущей от станции «Косколово». Поселение приурочено 
к холму, часть которого в настоящее время уничтожена карьером. Открыто А. Ю. 
Городиловым в 2019 году. По находкам керамических сосудов поселение 
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датируется эпохой позднего неолита – раннего металла. Объект удален от участка 
обследования на 0,32 км к северо-западу. 

Косколово 13, поселение. Расположено на правом берегу р. Хаболовка, в 30 м 
к северо-востоку от уреза воды, в 1,8 км к северо-востоку от оз. Леший и в 0,9 км к 
югу от турбазы «Кургала», в 0,2 км к Ю от железнодорожной станции Косколово, к 
востоку от лесной дороги, идущей от станции «Косколово». Открыто А. Ю. 
Городиловым в 2019 году. Поселение датируется эпохой позднего неолита – раннего 
металла. Объект удален от участка обследования на 90 м  к северо-западу. 

Косколово 14, поселение. Расположено на левом берегу р. Хаболовка, в 2 км к 
северо-востоку от оз. Леший и в 0,8 км к югу от турбазы «КургалаПоселение 
занимает ровную площадку, расположенную у основания мыса береговой террасы 
высотой 8 м БС. Открыто А. Ю. Городиловым в 2019 году. Поселение датируется 
эпохой позднего неолита – раннего металла. Объект удален от участка обследования 
на 1 км к северо-западу. 

Слободка 1, курганный могильник. Курганный (?) могильник у деревни 
Слободка. Л.К.Ивановский раскопал в 1891 г. 3 безынвентарных ингумации 
(Лапшин 1990: № 822). Точное местоположение памятника не известно. 
Предположительное место расположения удалено от участка обследования на 3,6 км 
к северу.  

Слободка 2, курганный могильник. Курганный (?) могильник у деревни 
Слободка. Л.К.Ивановский в 1891 г. раскопал 7 безынвентарных ингумаций 
(Лапшин 1990: № 823). Точное местоположение памятника не известно. 
Предположительное место расположения удалено от участка обследования на 3 км к 
северу.  

Слободка 3 (Pärsibba), селище. Позднее средневековье (XVI – XVII вв.). 
Располагается на левом берегу безымянного ручья, стекающего с коренного берега 
Балтийского моря, на первой береговой террасе (или остатках береговой дюны), в 
200 – 400 м к востоку от несуществующей ныне береговой линии Лужской губы 
Финского залива, в 2 км южнее деревни Слободка. Селище выявлено в 2006 г., 
раскапывалось в 2008, 2010 – 2011 гг. К.В. Шмелевым (Лаборатория археологии, 
исторической социологии и культурного наследия СПбГУ). Поселение 
существовало на протяжении длительного хронологического интервала – со второй 
половины – рубежа XV –XVI вв. до конца XIX – начала XX в. Керамический 
материал представлен несколькими типами керамики, основную массу составляет 
белостенная керамика XVII-XVIII вв., встречены отдельные фрагменты керамики 
древнерусского времени. Найдены остатки железоделательного производства. 
Найдены кремневые и кварцевые отщепы и орудия (наконечники и скребки), 
обломок каменного топора относящегося к кругу культур шнуровой керамики, 
находки относящееся к периоду позднего Средневековья – началу Нового времени – 
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комплекс снаряжения верхового коня, вооружение, бытовые предметы и украшения, 
монеты XV- начала ХХ столетий. Объект удален от участка обследования на 2,3 км 
к северо-западу. 

Кошкино. Курганный (?) могильник. Исследовался Л.К. Ивановским, в 1891 г. 
раскопано 2 безынвентарных трупоположения (Лапшин 1990, № 824). 
Предположительное место расположения удалено от участка обследования на 6,1 км 
к востоку. 

Церковь Николая Чудотворца на Сойкинском погосте. Первое упоминание 
церкви на Сойкинской горе относится к 1576 г. В 1729 г. была построена деревянная 
церковь на каменном фундаменте, перестроена в 1849 г. В 1872 году был заложен 
новый каменный храм. Новая каменная одноглавая Сойкинская церковь была 
теплой, отапливалась шестью изразцовыми печами. Была закрыта в 1938 г. 
Сохранилась, частично разрушена. Объект удален от участка обследования на 10 км 
к северу. 

Пахомовка. Грунтовый могильник, расположен в 0,4 км к юго-востоку от 
южного конца д. Пахомовка, на холме 50х40 м, высотой до 6 м. Обследован О.И. 
Коньковой в 1979 г. (Лапшин 1990: №825). Предположительное место 
расположения удалено от участка обследования на 10 км к северу. 

Вистино. Грунтовый могильник, расположен на северо-западной окраине д. 
Вистино, на песчаном холме 25х14 м, высотой до 2 м. Обследован О.И. Коньковой в 
1979 г. (Лапшин 1990: №826). Предположительное место расположения удалено от 
участка обследования на 11 км к северу. 

Валяницы 1. Городище, расположено в 0,5 км к западу от д. Валяницы, на 
левом берегу ручья. Обследовано О.И. Коньковой в 1979 г., обследование выявило, 
что городище частично разрушено карьером, сохранилась площадка размерами 
120х100 м. С северной и западной стороны сохранились валы шириной до 10 м 
(Лапшин 1990: №827). Предположительное место расположения удалено от участка 
обследования на 12,5 км к северу. 

Валяницы 2. Грунтовый могильник, расположен в 0,5 км к западу от д. 
Валяницы, на склоне, на левом берегу ручья, на восточном краю городища. 
Обследован О.И. Коньковой в 1979 г. (Лапшин 1990: №828). Предположительное 
место расположения удалено от участка обследования на 12,5 км к северу. 

Валяницы 3. Группа каменных куч. Расположена в 1 км к западу от южной 
оконечности д. Валяницы. Состоит из 17 сооружений. Предположительное место 
расположения удалено от участка обследования на 12,3 км к северу. 

Гамолово. Грунтовый могильник, расположен в 0,3 км к югу от д. Горки 
(бывш. д. Гамолово составляет ее часть), в 0,1 км к юго-востоку от морского маяка, 
на вершине и восточном склоне песчаного холма высотой до 15 м. Площадь 
могильника 100х60 м. В 1980-1983 гг. раскапывался О.И. Коньковой, изучено 28 
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погребений 14-17 вв. (Лапшин 1990: №829). Предположительное место 
расположения удалено от участка обследования на 13 км к северо-востоку. 

Горки. Селище, расположено в 300 м к югу от д. Горки, к югу от карьера. 
Выявлено в 2008 г. Предположительное место расположения удалено от участка 
обследования на 13,2 км к северу. 

Валговицы. Селище в 0,2 км к северо-западу от д. Валговицы и в 0,1 км к юго-
востоку от могильника Большие Валговицы, на возвышенности. Обследовано в 1983 
г. Площадь 140х130 м. Датировка - средневековье (Лапшин 1990: № 812). Объект 
удален от участка обследования на 0,7 км к западу. 

Валговицы. Могильник расположен в 0,4 км от д. Валговицы и в 0,1 км к 
северо-западу от селища Валговицы-1, на возвышенности, занимает современное 
деревенское кладбище. Обследован в 1983 г. Площадь 60х55 м (Лапшин 1990: № 
813). В 1983-1984 гг. на памятнике проводились исследования экспедицией под 
руководством Е.А.Рябинина. Раскопано 100 погребений XII-XVI вв. (Рябинин 1997). 
В центральной части могильника найдено погребальное сооружение, которое по 
составу находок может быть датировано рубежом эр (Рябинин 1994). Раскопана 
каменная оградка размерами около 3 х 6 м, с восточной и с западной стороны к ней 
примыкают вымостки из камней, вероятно представляющие собой остатки соседних 
оградок. Оградка ориентирована по оси северо-восток – юго-запад. Находки 
представлены двумя железными браслетами, топором-кельтом с ушком, бронзовым 
сегментовидным браслетом, точильным бруском и небольшим керамическим 
сосудом. Объект удален от участка обследования на 0,8 км к западу. 

О.И. Конькова упоминает, что ею получены сведения о грунтовых 
могильниках у деревень Ручьи, Репино, Колгомпя, Нов. Гарколово, однако, сами 
могильники не выявлены (Конькова 1990). 

 
Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 

и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 
Округа трассы обследования насыщена памятниками археологии различных 

эпох от неолита до Нового времени, здесь на расстоянии до 5 км известно более 30 
памятников археологии.  

Ближайшими к территории обследования объектами археологического 
наследия являются памятники каменного века  ОАН «Косколово 5. Поселение», 
ОАН «Косколово 6. Стоянка». Оба памятника, судя по картографическим 
материалам, расположены в непосредственной близости от зоны строительства и 
частично попадают в тридцатиметровую зону обследования. 

Следующий период – ранний железный век представлен захоронениями в 
каменных оградках в могильнике Валговицы.  
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Захоронения на этом могильнике продолжились в средневековый период – 
здесь раскопано 100 грунтовых погребений с каменными обкладками XII-XVI вв. В 
этот период на Сойкинском полуострове и в Нижнем Полужье были 
распространены грунтовые могильники ижорского типа и, возможно также, 
курганные могильники. Наиболее близко к трассе обследования расположен 
могильник Лужицы 1 (в 0,25 км к северу. 

К позднему средневековью – Новому времени относятся поселения в округе д. 
Лужица и Слободка. Наиболее близко к трассе расположено селище Слободка 3, оно 
удалено от трассы обследования на 0,3 км к западу.  
 

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 по объекту: 
«Газопровод межпоселковый от ГРС «Усть-Луга» до индустриальной зоны «Усть-
Луга», д. Березняки, д. Большие Валговицы Кингисеппского района Ленинградской 
области», с визуальным осмотром местности с целью поиска памятников 
археологии, выраженных в рельефе местности.  

Полевым исследованиям предшествовало ознакомление с архивно-
библиографическими и музейными материалами, касающимися объектов 
археологического наследия (памятников археологии) и территорий, на которых 
предполагается проведение исследований, а также с учетной документацией об 
объектах археологического наследия, расположенных на территории проведения 
разведочных работ, в органах охраны памятников. Результаты этой работы 
отражены в разделе 1 настоящего Отчета (историческая справка) и положены в 
основу планирования полевых работ. 

В соответствии с известными закономерностями размещения и ландшафтной 
приуроченностью объектов археологического наследия в Ленинградской области 
основные работы были сосредоточены в районе береговой линии древнего 
Балтийского моря, по берегам древних и современных водотоков, а также вблизи 
исторических поселений в соответствии с данными историко-картографического 
анализа. Территория обследования пройдена пешими маршрутами, осуществлена 
сплошная разведка. Произведено визуальное обследование местности, поиск 
подъемного материала, закладка разведочных шурфов размерами 1х1 м. Общее 
количество выполненных шурфов – 97. Закладка всех шурфов сопровождалась 
описательной, графической и фотографической фиксацией с использованием 
цифровых зеркальных фотокамер Canon EOS 1100 D и Canon EOS 60 D. 
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Местоположение всех шурфов фиксировалось с помощью портативных GPS-
Глонасс навигаторов Garmin Montana 60 туристического класса; на расположенных 
в непосредственной близости от зоны производства работ объектах 
археологического наследия геодезические работы проводились с использованием 
системы спутникового позиционирования EPOCH геодезического класса точности.  

Для уточнения границ расположенных в непосредственной близости от зоны 
прокладки газопровода объектов археологического наследия на их территории были 
заложены шурфы и выполнены зачистки почвенных обнажений (антропогенных и 
природных).  

В процессе разведки для каждого такого  объекта археологического наследия 
выполнены: 

а) описание, включающее географическое положение, привязку к 
близлежащим водоемам и (или) населенным пунктам, современному 
административному делению субъектов Российской Федерации; характеристику 
рельефа, топографических особенностей и географические координаты. 

б) ситуационный план местности, детально характеризующий место 
расположения объекта археологического наследия и имеющие конкретные, легко 
находимые на местности ориентиры. 

в) топографический инструментальный план объекта археологического 
наследия, охватывающий территорию, необходимую для понимания 
геоморфологической ситуации, с рельефом, переданным горизонталями с 
бергштрихами, отражающими все особенности объекта археологического наследия 
и окружающей местности. На план нанесены границы объекта археологического 
наследия, растительные зоны, строения, все повреждения поверхности, все раскопы, 
шурфы и зачистки, произведенные ранее и в отчетном сезоне, привязки 
(направление, расстояние) к ближайшему населенному пункту и водотоку или 
водоему. 

г) фотографическая фиксация объекта археологического наследия, полно и 
точно передающая особенности рельефа и топографическую ситуацию.  

д) составление полевой описи археологических предметов, происходящих из 
шурфов, зачисток, сборов с поверхности, содержащей данные о каждой находке. 

Все разведочные шурфы нанесены на план исследуемого объекта 
археологического наследия в масштабе, документированы. Для каждого шурфа 
определены географические координаты. После окончания разведочных работ все 
шурфы и зондажи засыпаны, что подтверждается фотографией.  

Весь материал, обнаруженный в процессе разведок и характеризующий 
обследуемый объект археологического наследия, был собран, снабжен этикетками с 
точным обозначением места и условий находки и занесен в полевую опись. 
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В результате проведенного археологического обследования земельного 
участка по объекту «Газопровод межпоселковый от ГРС «Усть-Луга» до 
индустриальной зоны «Усть-Луга», д. Березняки, д. Большие Валговицы 
Кингисеппского района Ленинградской области» зафиксировано, что ось трассы 
проектируемого газопровода проходит в непосредственной близости от двух 
объектов археологического наследия: 

а) ОАН «Косколово 6. Поселение». Ось трассы проектируемого газопровода 
проходит в 12 м к западу от ОАН «Косколово 6. Поселение». В 30-и метровый 
коридор зоны обследования попадает западная часть памятника площадью 15 кв. м. 

б) ОАН «Косколово 5. Стоянка». Ось трассы проектируемого газопровода 
проходит в 4 м к северу от ОАН. В 30-и метровый коридор зоны обследования 
попадает северная часть памятника площадью 356 кв. м. Результаты проведенных в 
рамках 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 Культуре Ленинградской области № 01-
10-9846/2020-0-1 от 25.11.2020 г.) в зоне влияния строительства объекта 
«Газопровод межпоселковый от ГРС «Усть-Луга» до индустриальной зоны «Усть-
Луга», д. Березняки, д. Большие Валговицы Кингисеппского района Ленинградской 
области» находятся объекты культурного наследия.  

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям объекты 
археологического наследия «Косколово 5. Поселение» и «Косколово 6. Стоянка». 
расположены в непосредственной близости от зоны строительства и частично 
попадают в тридцатиметровую зону обследования по объекту: «Газопровод 
межпоселковый от ГРС «Усть-Луга» до индустриальной зоны «Усть-Луга», д. 
Березняки, д. Большие Валговицы Кингисеппского района Ленинградской области».  

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 по объекту: «Газопровод 
межпоселковый от ГРС «Усть-Луга» до индустриальной зоны «Усть-Луга», д. 
Березняки, д. Большие Валговицы Кингисеппского района Ленинградской области» 
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 
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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 выяснено, что ось трассы проектируемого газопровода 
проходит в непосредственной близости от двух объектов археологического 
наследия: 

а) ОАН «Косколово 6. Поселение». Ось трассы проектируемого газопровода 
проходит в 12 м к западу от ОАН «Косколово 6. Поселение». В 30-и метровый 
коридор зоны обследования попадает западная часть памятника площадью 15 кв. м. 

б) ОАН «Косколово 5. Стоянка». Ось трассы проектируемого газопровода 
проходит в 4 м к северу от ОАН. В 30-и метровый коридор зоны обследования 
попадает северная часть памятника площадью 356 кв. м. 

 
Вывод экспертизы 

 
Экспертом сделан вывод о невозможности (отрицательное 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 по объекту: 
«Газопровод межпоселковый от ГРС «Усть-Луга» до индустриальной зоны 
«Усть-Луга», д. Березняки, д. Большие Валговицы Кингисеппского района 
Ленинградской области», в связи с наличием 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 № 09/4834/20 от 19 
октября 2020 года. 

Приложение 2 Копия письма Комитета по Культуре Ленинградской области № 01-
10-9846/2020-0-1 от 25.11.2020 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 по 
объекту: «Газопровод межпоселковый от ГРС «Усть-Луга» до индустриальной 
зоны «Усть-Луга», д. Березняки, д. Большие Валговицы Кингисеппского района 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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Ленинградской области», выполненного Отделом охранной археологии ИИМК 
РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия письма ООО «УК ПРОЕКТ ГРУПП» № 23-06/2021 от 
23.06.2021 г. с обоснованием отсутствия градостроительных планов земельных 
участков. 

Приложение 6 Копии Выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-24 от 24.06.2021 г. 
Приложение 8 Копия доверенности № 14102/33-161.5-3 от 11 января 2021 г. 
Приложение 9 Сведения об экспертах. 
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. 

 
«24» июня 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 
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