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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 на 
территории, предполагаемой под размещение объектов строительства по 
титулу "Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Ломоносовская 

ориентировочной протяженностью 2х8 км", по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, территория МО "Низинское сельское поселение", в 1 км 

на северо-восток от СНТ Порзолово) 
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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 на 
территории, предполагаемой под размещение объектов строительства по 
титулу "Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Ломоносовская 

ориентировочной протяженностью 2х8 км", по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, территория МО "Низинское сельское поселение", в 1 км 

на северо-восток от СНТ Порзолово) 
 

 
 

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: «24» мая 2021 г. 

Дата окончания экспертизы: «22» июля 2021 г. 

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

Заказчик экспертизы: ООО «КЭТ» 

Юридический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. 
Куйбышева, д. 14, литер А, помещение 14Н, ком. 4 
Адрес для корреспонденции: 190013, г. Санкт-Петербург, 
ул. Серпуховская, д. 37, лит. Б 
ИНН 7813554752 / КПП 781301001 
Контактный телефон: +7 (812) 240-06-12 
Почтовый адрес: info@q-e-t.ru 

 
Сведения об эксперте: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
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материальной культуры Российской академии 
наук 

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). 

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

 
 

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; 

• 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 
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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. 

3. Договор № П-25/2021-СП от 24 мая 2021 года между ИИМК РАН и 
Заказчиком. 

4. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-7170/2020-0-
1 от 11.09.2020 г. 

 
Цель и объект экспертизы 

 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 
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либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельном участке на территории, предполагаемой под размещение объектов 
строительства по титулу "Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС 330 кВ 
Ломоносовская ориентировочной протяженностью 2х8 км", по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, территория МО "Низинское 
сельское поселение", в 1 км на северо-восток от СНТ Порзолово. 

 
Объект экспертизы: земельный участок на территории, предполагаемой под 

размещение объектов строительства по титулу "Строительство заходов КЛ 110 
кВ на ПС 330 кВ Ломоносовская ориентировочной протяженностью 2х8 км", по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, территория МО 
"Низинское сельское поселение", в 1 км на северо-восток от СНТ Порзолово. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-

7170/2020-0-1 от 11.09.2020 г. 
- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия письма ООО «КЭТ» № 2308-П-КЭТ-2021 от 22.07.2021 г. с обоснованием 

отсутствия градостроительного плана земельного участка. 
- 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. 

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. 
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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. Гейрот А.Ф. Описание Петергофа. – СПб.: Типография Имп. Академии 
наук. 1868.  

11. Горбатенко С.Б. Петергофская дорога. Ораниенбаумский историко-
ландшафтный комплекс. – СПб.; «Дмитрий Буланин», 2001. 

12. Горбатенко С.Б. «Петергофская дорога» - СПб «Европейский дом». 
2001. 

13. Даринский А.В. Ленинградская область. – Л., «Лениздат», 1970. 
14. Данилевский В. В., 1949. Усть-Рудицкая фабрика им. Ломоносова. Отчет 

о раскопках. Архив ИА РАН, Р-1/1949/310. 
15. Кирпичников А.Н. Каменные крепости северной Руси. Итоги 

исследования и некоторые оценки // Древности Северо-запада. – СПб.: Центр 
«Петербургское востоковедение». 1993. 

16. Коишевский Б. А., Дебец Г. Ф., 1927. Отчет Б. А. Коишевского и Г. Ф. 
Дебеца о разведке в Ленинградской губернии по маршруту Детское Село – Копорье. 
Архив ИИМКРАН, Ф-2/1927/108. 

17. Колчин Б. А., 1948. Отчет об археологических разведках на побережье 
Финского залива. Архив ИА РАН, Р-1/1948/455. 

18. Кууйо Э. Ингерманландия в период от средних веков до конца XVIII в. // 
История ингерманландских финнов. – СПб.: «Гйоль». 2012. 

19. Лапшин В. А., 1985. Разведка в западных районах Ленинградской 
области. Архив ИИМК РАН, Ф. 35/опись I/ 1985/61. 
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20. Лапшин В. А., 1986. Разведка в Ленинградской области. Архив ИИМК 
РАН, Ф. 35/опись I/ 1986/65. 

21. Лапшин В. А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч. 1. 
Западные районы [Текст] / В. А. Лапшин. – Л.: ЛВВИСУ, 1990. – 127 с. 

22. Овсянников О. В., 1971. Отчет об археологических раскопках в Копорье. 
Архив ИИМК РАН, Ф. 35/опись I/ 1971/32. 

23. Овсянников О. В., 1972. Отчет о работе в крепости Копорье в 1972. 
Архив ИИМК РАН, Ф. 35/опись I/ 1972/57. 

24. Овсянников О. В., 1973. Отчет о работе в крепости Копорье в 1972. 
Архив ИИМК РАН, Ф. 35/опись I/ 1973/43. 

25. Поляков Г.Г. «Морской батальон». – Л.: «Лениздат», 1985 г.  
26. Поляков Г.Г. Курсанты стояли насмерть. //"Непокорённый плацдарм. 

Воспоминания участников обороны Ораниенбаумского плацдарма. 1941-1944". – Л.: 
«Лениздат», 1987. 

27. Прибалтийские финны // Финно-угры и балты в эпоху средневековья 
(Археология СССР). Под ред. Рыбакова Б.А. – М.: «Наука». 1987. 

28. Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. – СПб.: «Изд-
во Суворина», 1889.  

29.  Раевская, А. М. Донесение А. М. Раевской о раскопках в урочище 
Черном [Текст] / А. М. Раевская // Известия общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии, т. 20, кн. 2, вып. I. – М., 1876.  

30.  Рябинин Е. А., 1977. Отчет об археологических исследованиях 
Ижорского отряда ЛОИА. Архив ИИМК РАН, Ф. 35/опись I/ 1977/26. 

31. Рябинин Е.А. Финно-угорские племена новгородской земли на 
современном этапе историко-археологического изучения // Древности Северо-
запада. – СПб.: Центр «Петербургское востоковедение». 1993. 

32. Савельев, А. И. О насыпях и кургане в Санкт-Петербургской губернии 
[Текст] / А. И. Савельев // Известия русского археологического общества. Т. 8. – 
СПб, 1877. 

33. Штофф Н. А. Отчет о раскопках, произведенных Петербургским 
археологическим институтом 13-14 мая 1900 г. [Текст] / Н. А. Штофф // Вестник 
археологии и истории. – 1901. – № 14. 
 

Сведения об обстоятельствах,  
повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы 

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
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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 

 
Территория обследования расположена по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, территория МО "Низинское сельское поселение", в 1 км на 
северо-восток от СНТ Порзолово. Участок находится в северо-восточной части 
Ломоносовского района, с северо-западной границы деревни Низино, трасса 
исследования вытянута вдоль Гостилицкого шоссе. Участок обследования 
пересекается кольцевой автодорогой. В юго-западной оконечности участка 
исследования находится электроподстанция. На близлежащей территории можно 
наблюдать следы вскрышных работ. 
 

Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 
целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка на территории, предполагаемой под размещение объектов строительства по 
титулу "Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Ломоносовская 
ориентировочной протяженностью 2х8 км", по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, территория МО "Низинское сельское поселение", в 1 км на 
северо-восток от СНТ Порзолово проводилось в июне 2021 г. сотрудниками 
археологической экспедиции Отдела охранной археологии ИИМК РАН под 
руководством к.и.н. Субботина Андрея Викторовича. Работы осуществлялись на 
основании договора № П-25/2021-СП от 24 мая 2021 года, заключенного между 
ИИМК РАН и ООО «КЭТ» и разрешения (Открытого листа) № 2784-2020, 
выданного Субботину А.В. 09 декабря 2020 года на право проведения 
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археологических полевых в бассейнах р. Саба, р. Луга, р. Оредеж, р. Ящера, р. 
Вруда, р. Лемовжа, р. Кременда, р. Суйда, р. Ижора, р. Нева, р. Коваша, р. Систа, р. 
Тосна, р. Мга, р. Равань, р. Тигода, р. Назия, р. Волхов, р. Сясь, р. Лынна, р. 
Воронежка, р. Паша, р. Рыбежка, р. Свирь и о. Вуокса, о. Суходольское, о. Отрадное 
в Волосовском, Волховском, Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, 
Приозерском, Тихвинском, Тосненском районах и Сосновоборском городском округе 
Ленинградской области. Срок действия Открытого листа – с 09 декабря 2020 года по 
30 ноября 2021 года. Исследования проводились во исполнение требований 
Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».  

 
Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 

предоставлены ООО «КЭТ». Объемы изыскательских работ определялись исходя из 
протяженности земельного участка на основании исходных материалов, 
представленных Заказчиком работ, с учетом существующих методических 
рекомендаций. При проведении исследований эксперт опирался на предоставленные 
ООО «КЭТ» 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). 

 
Племя водь (Vatjalaiset) неоднокоатно упоминается в древнерусских и 

средневековых западных письменных источниках, начиная с XI в. (прибалтийские 
финны 1987, с. 34) В процессе расширения границ Северо-Западной Руси в ее состав 
были включены прибалтийско-финские племена – водь, корела и ижора, а области 
их расселения образовали особые «земли» в пределах новгородских владений. 
Этноним води отразился в названии Вотской (Водской) земли Великого Новгорода, 
а позднее был перенесен на одну из новгородских пятин. Скудные письменные 
известия о води, впервые упомянутой в летописи под 1069 г., позволяют заключить, 
что в XI в. это население сохраняло свою политическую автономию, предпринимая 
даже враждебные действия по отношению к Новгороду. К середине XII в. 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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предположительно можно отнести его переход в вассальную зависимость от Руси. В 
уставе князя Ярослава о «мостех» 960-е гг. XIII в., среди девяти основных 
подразделений Новгородской земли впервые названа «Вочьскаа» сотня. Во время 
столкновения новгородцев с великими князьями Ярославом Ярославичем (1270 г.) и 
Михаилом Ярославичем (1316 г.) вожане упоминаются в составе «всей волости 
новгородской». Под 1338 г. летописью зафиксирован и термин «Водская земля». 
Территория Водской земли, реконструируемая по средневековым историко-
географическим источникам, охватывала плодородную для своего времени 
Ижорскую возвышенность в западной части Ленинградской области. Политико 
административным центром Водской земли являлся новгородский погост Копорье, 
превращенный в конце XIII в. в каменную крепость. (Рябинин, 1993. с. 116). 

Впервые Копорье упомянуто в 1240 г., а в 1280 г. здесь на месте деревянной 
крепости сын князя Александра Невского Дмитрий возводит каменную крепость. 
Упомянутая постройка, однако, вскоре была разрушена, но в 1297 году новгородцы 
«поставиша град Копорию камен» (Кирпичников, 1993 с. 109). Почти три века 
Водская пятина находилась под властью Великого Новгорода, а в 1478 году вместе 
со своей новгородской землей вошла в состав Великого княжества Московского. 

Вся местность, лежащая на южном берегу Финского залива, от речки Лиги 
(ныне Лиговка) и до Каравалдайского озера (Hariawaldha) с давних времен была 
заселена новгородцами Вотской пятины и в земском управлении новгородского 
государства составляла Дудоровский погост новгородского уезда. 

В последнее время существования новгородской независимости, та часть 
южного финского берега, на котором впоследствии раскинулся Петергоф, 
принадлежала известному своими несчастиями Захарию Григорьевичу Овинову, про 
которого летописец говорит, что он первый из посадников новгородских решился 
подчиниться великокняжескому суду, «а того не бывало «от начала как и земля 
стала и как великие князи учали быти «от Рюрика». Отдавая потом вечевому 
собранию отче в своих действиях, Овинов, вместе с братом своим Космой, был 
предан смерти раздраженною толпой, в 1477 г. во дворе у архиепископа.  

Владения Овиновых простирались по берегу залива от деревни Олекиной на р. 
Стрельне, до Поповой горы (ныне Бабий-гон). После смерти посадника Захария 
Овинова все имения перешли к его второму сыну, Ивану Овинову.  

В 1478 году, 15 января, Новгород, после упорного сопротивления, изъявил 
покорность московскому великому князю. Вече было уничтожено, звание посадника 
отменено, но старинные судебные и финансовые распорядки оставались еще 
неприкосновенными в течении тридцати слишком лет, и жители Дудеровского 
погоста продолжали по-прежнему платить подати и судиться по делам уголовным в 
самом Новгороде. В 1501 году по воле Великого князя Иоанна III Васильевича, 
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Дудеровский погост, вместе со смежными: Ижорским и Ярвосельскими 
погостами, отошел к Ореховскому уезду.  

Из окладных писцовых книг видно, что бывшая Ивановская волостка 
Овинова, т.е. вся местность, на которой основался потом Петергоф, 1501 году уже 
составляла поместье Афони (Афанасия Васильевича) Бестужева, из чего 
должно заключить, что владения Овинова, после падения новгородской 
независимости, вследствие конфискации, поступили в число великокняжеских 
земель или же присоединены были к государственным имуществам, и 
пожалованы Бестужеву. 

Значительная часть земель Дударовского погоста пожалована была в 
поместья дворянам Бибикову, Хилкову, Хомутову, Уварову и др.  

По Столбовскому трактату 27-го февраля 1617 г., вся страна, лежащая 
между реками Наровом и Волховом, в том числе и Дудоровский погост, - 
отошла к Швеции. Дворянам. Боярским детям, монахам и посадским людям 
дозволено было, в течении двух недель, переселяться в Россию (Гейрот, 1868, 
с. 3). 

Начался новый этап в истории Ингерманландии. Здесь не посылали 
депутатов в риксдаг, но и не набирали солдат для армии. В соответствии с 
юридической системой, Ингерманландия делилась на три судебных уезда – 
Ореховецкий, Копорский и Ямско-Ивангородский. Над ними стоял 
Тартусский надворный суд (гофгерихт) до тех пор, пока Ингерманландия в 
1684 г. не была передана в ведение Абоского надворного суда. За годы войны 
страна значительно опустела. К 1620 г. опустевших деревень в Ивангородском 
лене насчитывалось 28 (из 72), в Ямском – 109 (из178), а в Копорском – 387 
(из 606). (. Э. Кууйо, 2012, с. 62) 

В 1640 г. был основан лютеранский приход Тюре - один из двух, 
существовавших в Дудергофском погосте, и построено первое здание кирхи. На их 
берегах в XVII в. и стояли дворы предшественника Мартышкина — финского 
селения Тюрис (Тюрья). Согласно шведским планам XVII в., деревня Тюрис 
состояла из двух групп дворов. Вглубь материка от деревни и кирхи шла дорога на 
Троицкую гору и «куст» хуторов Паппингондо (будущий Бабий Гон) (Горбатенко, 
2001, С. 293). 

Название Бабийгон – есть испорченное финское Паппигонту, т.е. пасторский 
холм. Николай I, однажды проезжавший здесь. Он пожелал построить здесь 
церковь. Повеление о постройке церкви дано императором 1-го апреля 1851 года; 
проект постройки, составленной профессором Штакеншнейдером, был утвержден в 
июле того же года и 11-го августа происходила закладка церкви. Постройка церкви 
окончена летом 1854 года (Пыляев, 1889, с. 348.). 
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Огромное влияние на близлежащие территории оказало строительство 
приморских дач по велению Петра. К 1714 г. практически все «приморские дачи» 
обрели хозяев. В этом же году было произведено их первое межевание, 
необходимость которого появилась, вероятно, вследствие несовершенства разбивки 
1710 г., носившей во многом «механический» характер, а также из-за изменения 
размеров участков. Межевание проводилось под руководством инженер-полковника 
А. Де Кулона. Формальным основанием этому послужил приказ А. Д. Меншикова 
от 24 сентября 1714 г., отданный непосредственному начальнику Де Кулона 
генерал-фельдцейхмейстеру Я. В. Брюсу, а также соответствующее распоряжение 
последнего от 10 октября (из которого явствует, что измерения к тому времени уже 
были начаты). Дачи следовало размежевать от Стрельны до Красного кабачка и 
далее до Петербурга, а также поручить выполнить подобную операцию от 
Петергофа до Ораниенбаума и Красной Горки майору Лепинасу. Межевание между 
Петергофом и Стрельной по поручению Меншикова проводил прапорщик Нестеров 
(Горбатенко, 2001, с. 21). 

Кардинальные перемены произошли в середине XX века. Во время Великой 
Отечественной войны населенные пункты на данной территории сильно пострадали. 
Уже в сентябре 1941 года на подступах к Ленинграду развернулись упорные бои. К 
вечеру 25-го сентября были захвачены поселки Троицкое, Левдузи, Агакули и 
Туюзи. В дальнейшем 291-й полк гитлеровцев осуществлял попытки прорыва 
советской обороны со стороны деревни Туюзи (Поляков, 1987, с. 48). Гитлеровцы 
стремились прорвать оборону 8-й армии на подступах к Ораниенбауму ударами с 
двух направлений: от деревни Коровино через развилку дорог на Большие Илики и 
от деревни Туюзи на Большие Илики. (Поляков, 1985, с. 78). На целых три года 
поселки Туюзи, Сойкино, Левдузи и др. оказались во фронтовой полосе. 

В 1943 году советское командование Ленинградского фронта спланировало 
операцию «Январский гром», которая была первым этапом Ленинградско-
Новгородской операции, главной целью которой было полное снятие Блокады 
Ленинграда. С этой целью с ноября 1943 года на Ораниенбаумский плацдарм 
началась переброска 2-я ударной армия под командованием Федюнинского. На 
территорию плацдарма было переброшено 53 тыс. человек, а также 2300 автомашин, 
241 танков и бронемашин, 700 орудий и минометов. Все это перевозилось по 
Финскому заливу по ночам, с запретом включать какое-либо освещение, чтобы враг 
не догадался о готовящийся операции. 

Утром 14 января с Ораниенбаумского плацдарма начался первый удар в 
направлении Гостилицы. К концу дня на этом участке первая полоса обороны 
противника была прорвана, а поселок Гостилицы взят советскими войсками. 

15-го января под командованием Ивана Ивановича Масленникова в 
наступление перешла 42-я армия в районе Урицк – Большое Кузьмино. 19 января 
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силами второй армии были освобождены Ропша и Кипень, в тот же день к 
20:30 был полностью освобожден Новый Петергоф, а в 21:00 в районе 
Луизино – Знаменка подразделения 338-го отдельного пулеметного батальона 
2 ударной армии соединились с наступавшей со стороны поселка Володарский 
3-м батальоном 466-го стрелкового полка 42-й армии. Таким образом 
окончилась оккупация города Петергоф. 

Наконец, в конце дня 19-го января в районе поселка Русско-Высоцкое, 
возле Ропши, произошло соединение передовых частей 2 ударной армии с 
подвижными частями 42 армии, таким образом, произошло окружение 
стрельнинско-петергофской группировки, а 20-го января кольцо сомкнулось 
окончательно. Личный состав немцев смог пробиться из окружения, но 
оставил всю технику. В плен попало 1000 человек и было потеряно 265 
орудий, из них 85 тяжелых. Итогом операции «Январский гром» стал разгром 
левого фланга немецкой 18-й армии, благодаря чему немцы были отброшены 
от Ленинграда, и в итоге 27 января 1944 года была полностью снята блокада 
Ленинграда. 

После Великой Отечественной войны деревни, оказавшиеся на переднем 
краю обороны Ораниенбаумского плацдарма, так и не восстановились. 

 

История археологического изучения Ломоносовского района Ленинградской 
области начинается со второй половины XIX века, когда на территории района было 
зафиксировано порядка сорока археологических объектов. По большей части это 
курганные, грунтовые и жальничные могильники, но также два железоделательных 
центра, городище и пять монетных кладов. Хронологический диапазон памятников 
– от раннего средневековья до нового времени. 

Подавляющее большинство памятников расположено в южной части района – 
в верховьях бассейнов р. Стрелка, р. Воронка, р. Коваши и ее притоков р. 
Лопухинка и Черная. Эти реки текут с северных склонов Ижорского плато, которое 
в средневековье было заселено древнерусским и финно-угорским населением 
(Лапшин, 1990, с. 78–82). 

В изучении этих древностей можно выделить несколько основных этапов. 
Прежде всего, это массовые раскопки Л. К. Ивановского в 1872-1885 гг., 1891 г., 
когда на Ижорском плато было раскопано 5877 курганов в 127 могильниках 
(Лапшин, 1990, с.5). В ходе этих работ в 1880, 1883 и 1885 гг. было раскопано 
несколько сотен курганов в районе д. Малые Горки, Волковицы, Глядино, Дятлицы, 
Гостилицы, Маклаково и Глобицы (Лапшин, 1990, с. 78– 82). В 1897 г. А. Э. 
Мальмгрен провел раскопки 7 курганов у с. Новая Буря (Мальмгрен, 1897). В 1900 г. 
у д. Дятлицы и Гостилицы, где Л. К. Ивановский проводил раскопки курганов, Н. А. 
Штофф провел повторное археологическое обследование, открыл несколько новых 
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курганных могильников и раскопал 12 курганов (Штофф, 1901; Лапшин, 1990, с. 
80). Помимо этого, в конце XIX в. небольшие раскопки были проведены на двух 
средневековых грунтовых могильниках в Красном Селе (у бывшей д. Карлино) и у 
бывшей д. Усть-Рудица (Лапшин, 1990, с. 78–80; Савельев, 1877; Раевская, 
Следующий этап изучения памятников региона относится к концу 1920-х гг. После 
принятия декрета ВЦИК и СНК от 7 января 1924 г. «Об учете и охране памятников 
искусства, старины и природы», ГАИМК в 1927 г. приступил к археологическому 
обследованию Северо-Запада РСФСР. Была предпринята попытка собрать и 
систематизировать сведения обо всех археологических памятниках региона, 
провести полевое обследование и регистрацию археологических объектов, выявить 
причины и принять меры к предотвращению их разрушения. Обследованием 
Ленинградской области занимался Палеоэтнологический отряд ГАИМК под 
руководством П.П. Ефименко. В 1927-1931 гг. в пределах современной 
Ленинградской области было зафиксировано 214 археологических памятников 
(Лапшин, 1990, с.6). 

В рамках этих исследований в 1927 г. Б. А. Коишевский, Г. Ф. Дебец и Л.С. 
Генералова обследовали шесть курганных групп у д. Малые Горки, Глядино, 
Дятлицы, Глобицы, раскопки которых уже проводились до революции. Были сняты 
планы памятников, проведена фотофиксация, установлены масштабы их 
разрушения (Коишевский, Дебец 1927; Материалы по учету курганов…1931, д. № 
№ 76, 82; Лапшин, 1990, с. 78–82). Одновременно были обнаружены 16 курганных, 
жальничных и курганно-жальничных могильников и одиночных курганов, один 
грунтовый могильник и городище у д. Волосово, Большое Горлово, Старый Бор, 
Кожерицы, Муховицы, Новая Буря, Верхние Рудицы, Новые Медуши, Старые 
Медуши, Слепино, Никольская, Савольщина и Воронино (Коишевский, Дебец 1927; 
Материалы по учету курганов… 1931, д. № № 61, 76-78, 82; Лапшин, 1990, с. 78–82). 
В 1948 г. археологические разведки на побережье Финского залива провел Б. А. 
Колчин, в результате были найдены два железоделательных центра у бывших д. 
Стародворье и д. Ласуны (Колчин, 1948). В 1949-50 гг. В. В. Данилевский провел 
раскопки на месте Усть-Рудицкой фабрики им. Ломоносова, располагавшейся в 
месте слияния р. Лопухинка (Рудица) и р. Черная (Данилевский,1949, 1950). 

С 1970-х годов начался новый этап исследования Ленинградской области. 
Особенно большие работы проводились в Полужьи, Юго-восточном Приладожье и 
на Ижорском плато. В Ломоносовском районе в 1970-1973 гг. О. В. Овсяников 
проводит археологические раскопки каменной крепости в пос. Копорье (Овсяников, 
1971, 1972, 1973). В 1977 г. в рамках многолетнего 

исследования древностей Ижорской возвышенности Ижорский отряд ЛОИА 
АН СССР под руководством Е. А. Рябинина повторно обследует памятники у д. 
Новая Буря, Стародворье, Воронино, Глобицы, Ласуны, Маклаково (Рябинин, 1977). 
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С 1983 г. Ленинградская областная экспедиция ЛОИА АН СССР под 
руководством В. А. Лапшина проводит сплошное обследование памятников 
Ленинградской области с целью создания археологической карты. В 

1985-86 гг. такому обследованию подверглись памятники Ломоносовского 
района (Лапшин, 1985, 1986). Результаты работ были опубликованы в 1990 г. 
(Лапшин, 1990). В частности, после работ В. А. Лапшина стало ясно, что из сорока 
учтенных на территории Ломоносовского района памятников в той или иной мере 
сохранилось всего девять. Основная масса археологических объектов пострадала в 
последние 30 лет в результате интенсивного строительства и проведения 
мелиоративных работ (Лапшин, 1990). 

 
На карте бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга, 

авторства Бергенгейма 1676 г. можно видеть, что непосредственно на участке 
обследования каких-либо поселений не обозначено. Ближайшие деревни 
находятся на удалении от участка. Ближайшим крупным поселением является 
Tyris (Tyrö).  

В последующие времена, в 1817 году, на топографической карте 
окружности Санкт-Петербурга непосредственно в границах участка 
исследования не зафиксировано каких-либо поселений, но с юго-западной 
части участка вблизи можно видеть деревни Туизи (3 двора), Туизи лудю (4 
двора) и Туизи лудю (10 дворов). С северо-восточной стороны вблизи участка 
обследования были расположены деревни – Сойкина и Нотколова. Можно 
видеть уже очертания будущего Гостилицкого шоссе. 

На топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга Шуберта 
1831 года и на трехверстовке Санкт - Петербургской губернии, Военно-
топографическая карта 1846 года ситуация схожа с предыдущим планом, 
кардинальных изменений не происходит.  

На подробной топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга. 
Верстовка 1870-1890 годов, так же в створе трассы исследования не отмечено каких-
либо строений. С северной стороны, между Гостилицкой дорогой и северной 
границей можно наблюдать строения, относящиеся к деревне Сойкино. На картах 
центра Санкт-Петербургской губернии, на карте района маневров 2-х верстовка 
1891 года, на карте окрестностей Санкт-Петербурга составленная Ю. Гашем за 1909 
год, на финской довоенной топографической карте Карельского перешейка 1920-40-
х годов и на карте РККА Ленинградской области 1939-40 год, ситуация не 
претерпевает значительных изменений, в границах участка исследований не 
отмечено каких-либо поселений или иных объектов.  
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Ближайшие выявленные памятники археологии удалены на расстояние (не 
менее 5,3 км) от исследуемого участка: 

 
Гостилицы-1. Курганная группа расположена в 1 км к западу от д. Гостилицы 

у дороги из гостилицкого парка в д. Варвароси (Варварица). 4 кургана раскопаны в 
1883 г. (?) и 1 в 1900 г. Группа не сохранилась. Расстояние до объекта исследований 
– 15 км.  

Гостилицы-3. Жальничный (?) могильник на огородах д. Гостилицы отмечен 
в 1900 г. Не сохранился. Расстояние до объекта исследований – 16,3 км.  

Гостилицы-4. Клад медных шведских монет 1625-1639 гг. найден в 
д. Гостилицы в 1895. Расстояние до объекта исследований – 16,8 км.  

Большое Горлово-1. Курганная группа расположена в 1 км к юго-востоку от 
бывш. д. Большое Горлово, в 4 км к северо-западу от д. Гостилицына левом берегу 
р. Черная, на мысу при устье ручья. В 1927 г. отмечены 4 кургана. Не сохранились. 
Расстояние до объекта исследований – 14 км.  

Большое Горлово-2. Курган расположен в 3 км к югу от бывш. д. Большое 
Горлово у дороги в д. Зрекино. Не сохранился. Расстояние до объекта исследований 
– 15 км. 

Усть-Рудица. Грунтовый могильник расположен в 4 км к юго-востоку от 
бывш д. Усть-Рудица, на берегу р. Коваша в урочище Черное. В 1866 г. раскопано 8 
погребений в грунтовых ямах, ориентированных головой на юг, в одном из них 
монета времен Ивана III. Остальная часть могильника обрушилась в реку. В 1949-
1950 гг. проведены раскопки на месте Усть-Рудицкой фабрики им. Ломоносова. 
Расстояние до объекта исследований – 18 км. 

Петергоф. Клад серебряных монет найден в 1941 г. в районе Петергофа и 
передан в 1966 г. в ГИМ. 86 куфических и сасанидских монет, младшая чеканена в 
804/805 г. Зарыт в первой четверти IX в. Часть монет имеют граффити: арабские, 
греческие и скандинавские. Расстояние до объекта исследований – 5,3 км. 

 
 

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; 

• большая часть поселений располагалась за границами участка 
обследования. С юго-западной стороны располагалось поселение Туюзи. С северо-
восточной стороны также за границами участка исследования неподалеку 
находились деревни Сойкино, Левдузи и Нотколова; 
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• ближайшие выявленные памятники археологии удалены на расстояние 
(не менее 5,3 км) от исследуемого участка; 

 
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 на 
территории, предполагаемой под размещение объектов строительства по титулу 
"Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Ломоносовская ориентировочной 
протяженностью 2х8 км", по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
территория МО "Низинское сельское поселение", в 1 км на северо-восток от СНТ 
Порзолово, с визуальным осмотром местности с целью поиска памятников 
археологии, выраженных в рельефе местности.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 
маршрутов на территории земельного участка. Для обследования линейного 
земельного участка в качестве осевой линии использовались границы 
проектируемого объекта, предоставленные заказчиком. Натурные полевые 
исследования проводились в виде осмотра территории. В ходе проведения 
обследования проводилась фотофиксация территории.  

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 место расположения шурфов было обусловлено 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 км (при линейных 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, осуществлялась контрольная прокопка верхней 
части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт 
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(материка). Все археологические работы проводились при температуре выше 0° 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, зачисток на участках землеотводов 
к системе мировых координат произведена с помощью портативных приборов 
глобального позиционирования Garmin GPSMAP CSx 60. Географические 
координаты (широта, долгота), определенные в зависимости от внешних условий 
приема с точностью 5-20 м, даются в формате десятичных градусов Long/Lat 
ddd,dddddd° (WGS-84). С помощью встроенных в геоинформационную систему 
QGIS программных алгоритмов географические координаты переведены в местную 
систему координат МСК-47 зона 2. Основные этапы работ фиксировались с 
помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 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. 

 
Шурфы №№ 1-4 
Шурфы заложены на максимальном удалении друг от друга, на площадках 

пригодных для земляных работ. Размеры шурфов – 2x2 м. Глубина шурфов – от 0,25 
м до 0,40 м. Шурфы ориентированы по сторонам света.  

В шурфах прослежена следующая стратиграфия: 
1. Дерновый слой слабовыраженный.  
2. Слой гумусированной темно-серой супеси. 
3. Слой светло-серой супеси (материковый слой) либо стерильный светло-

желтый песок (материк).  
Археологические артефакты и значимый культурный слой в заполнении 

шурфов не зафиксированы. 
После завершения исследовательских работ все шурфы были 

рекультивированы до уровня дневной поверхности на момент начала работ. 
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В результате проведенного археологического обследования земельного 
участка на территории, предполагаемой под размещение объектов строительства по 
титулу "Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Ломоносовская 
ориентировочной протяженностью 2х8 км", по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, территория МО "Низинское сельское поселение", в 1 км на 
северо-восток от СНТ Порзолово, 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 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-
10-7170/2020-0-1 от 11.09.2020 г.) в границах зоны проектирования 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, отсутствуют.  

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка на территории, предполагаемой под размещение объектов 
строительства по титулу "Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС 330 кВ 
Ломоносовская ориентировочной протяженностью 2х8 км", по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, территория МО "Низинское сельское 
поселение", в 1 км на северо-восток от СНТ Порзолово, выявленные объекты 
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 на территории, 
предполагаемой под размещение объектов строительства по титулу "Строительство 
заходов КЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Ломоносовская ориентировочной протяженностью 
2х8 км", по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, территория МО 
"Низинское сельское поселение", в 1 км на северо-восток от СНТ Порзолово 
проведены археологические полевые работы в форме археологической разведки. 
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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 на территории, предполагаемой 
под размещение объектов строительства по титулу "Строительство заходов КЛ 110 
кВ на ПС 330 кВ Ломоносовская ориентировочной протяженностью 2х8 км", по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, территория МО "Низинское 
сельское поселение", в 1 км на северо-восток от СНТ Порзолово. 

 
 

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 на 
территории, предполагаемой под размещение объектов строительства по 
титулу "Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Ломоносовская 
ориентировочной протяженностью 2х8 км", по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, территория МО "Низинское сельское поселение", в 1 км 
на северо-восток от СНТ Порзолово 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 № П-25/2021-СП от 24 
мая 2021 года.  

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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Приложение 2 Копия письма Комитета по культуре Ленинградской области 
№ 01-10-7170/2020-0-1 от 11.09.2020 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 на 
территории, предполагаемой под размещение объектов строительства по титулу 
"Строительство заходов КЛ 110 кВ на ПС 330 кВ Ломоносовская 
ориентировочной протяженностью 2х8 км", по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, территория МО "Низинское сельское поселение", в 1 км 
на северо-восток от СНТ Порзолово, выполненного Отделом охранной 
археологии ИИМК РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия письма ООО «КЭТ» № 2308-П-КЭТ-2021 от 22.07.2021 г. с 
обоснованием отсутствия градостроительного плана земельного участка. 

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

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-32 от 16.07.2021 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 № 997 от 17.07.2019 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». 
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Приложение 15 Выдержки из приказа № 219 от 27.02.2019 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

 
 

Руководитель археологических исследований Субботин А.В. 
 
 
 
«22» июля 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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