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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 (земельный участок по 
объекту: «Проектирование строительства нового здания лечебного корпуса 

общей мощностью 350 коек для Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 им. 

П.П. Кащенко» по адресу: улица Меньковская, дом 10, село Никольское 
Гатчинского района Ленинградской области, 188357») 
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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 (земельный участок по 

объекту: «Проектирование строительства нового здания лечебного корпуса 
общей мощностью 350 коек для Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 им. 
П.П. Кащенко» по адресу: улица Меньковская, дом 10, село Никольское 

Гатчинского района Ленинградской области, 188357») 
 
 

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: «22» февраля 2022 г. 

Дата окончания экспертизы: «21» апреля 2022 г. 

Место проведения экспертизы: Ленинградская область, Гатчинский район, с. 
Никольское 

Заказчик экспертизы: ЗАО «РосСтройПроект» 

Юридический адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. 
Муниципальный округ Введенский, проспект 
Добролюбова, дом 17, литера С, помещ. 9-Н, часть 1 
ИНН 7813384973 / КПП 781301001 
ОГРН 1077847505449 
Электронная почта: secretar@rsprojekt.ru 
Телефон: 8 (812) 329-28-77 

 
Сведения об экспертной организации: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
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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 10). 

 
Сведения об эксперте: 

 
Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 46 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации № 
1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 26)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 
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- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 
1 статьи 9 Федерального закона; 

- 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, указанных в статье 30 
Федерального закона 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; 

- 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 земельном участке, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ 

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 



5 
 

 

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 
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». 
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2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 и 
последующие дополнениями к нему. 

3. Дополнительное соглашение № 1 от 22 февраля 2022 года к договору № 
РСП-2021-1 от 1 февраля 2021 года между ИИМК РАН и Заказчиком. 

4. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области № 01-09-147/2022-0-1 от 16.02.2022 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: «Проектирование строительства нового здания 
лечебного корпуса общей мощностью 350 коек для Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая 
больница № 1 им. П.П. Кащенко» по адресу: улица Меньковская, дом 10, село 
Никольское Гатчинского района Ленинградской области, 188357». 

 
Объект экспертизы: земельный участок по объекту: «Проектирование 

строительства нового здания лечебного корпуса общей мощностью 350 коек для 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» по адресу: 
улица Меньковская, дом 10, село Никольское Гатчинского района 
Ленинградской области, 188357». 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области № 01-09-147/2022-0-1 от 16.02.2022 г.  
- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия письма ЗАО «РосСтройПроект» № 036-РСП от 19.04.2022 г. с 

обоснованием отсутствия градостроительного плана земельного участка 
- Копии градостроительных планов земельных участков. 
- Копии Выписок из Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах недвижимости 
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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. 

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. Бурлаков А.В. 1991. По следам шведских могил. Утраченные памятники 
Ингерманландии // Гатчинская правда. 6 декабря. С. 3. 

11. Герасимов Д.В., Субетто Д.А. 2009. История Ладожского озера в свете 
археологических данных // Известия РГПУ им. А.И. Герцена (106). С. 37 – 49. 

12. Герасимов Д.В., Крийска А., Лисицын С.Н. 2012. Памятники каменного века 
юго-восточного побережья Финского залива: хронология и геоморфология // 
Краткие сообщения Института археологии РАН (227). С. 243 – 250. 

13. Де-ла-Гарде А. 1840. Статистическое описание Ямбургского уезда. СПб. 
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14. Ивановский Л.К. 1880. Курганы Вотской пятины Новгородской земли. 
Раскопки 1875 г., произведенные действ. членом Л.К. Ивановским // Известия РАО. 
Т. 9. С. 93 – 101. 

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

16. Лебедев Г.С. 1977. Археологические памятники Ленинградской области. Л. 
17. Лесман Ю. М. 1982. Хронологическая периодизация курганов Ижорского 

плато. В: Столяр А.Д. (отв. ред). Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего 
средневековья. Л.: Издательство ЛГУ. 65 – 74. 

18. Лесман Ю.М. 2008. Вырицкий курганный могильник // Археологическое 
наследие Санкт-Петербурга. Вып. 2. Древности Ижорской земли. СПб. 

19. Михайлова Е.Р., Стасюк И.В., Хорошилова А.В. 2019. Комплекс случайных 
находок из д. Орлино // Археологические вести. Вып. 25. СПб. С. 137 - 146. 

20. Павлова М.С. 2008. Л.К. Ивановский – исследователь петербургских 
курганов // История и практика археологических исследований. СПб. С. 261 – 267. 

21. Попов С.Г. 2006. Могильник Большие Борницы на Ижорском плато: сто 
тридцать лет спустя // На Ижорском плато. Археологические исследования 2003-
2004 гг. СПб. 

22. Равдоникас В.И. 1932. Ижорский могильник в г. Красногвардейске // 
Известия ГАИМК. С. 24 – 31. 

23. Рябинин Е.А. 2001. Водская земля Великого Новгорода. СПб. 
24. Сорокин П.Е., Шаров О.В. 2008. О новых находках римской эпохи на 
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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 

 
Земельный участок по объекту: «Проектирование строительства нового здания 

лечебного корпуса общей мощностью 350 коек для Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая 
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больница № 1 им. П.П. Кащенко» по адресу: улица Меньковская, дом 10, село 
Никольское Гатчинского района Ленинградской области, 188357» расположен в 
центральной части Гатчинского района Ленинградской области, не левом берегу 
реки Суйда и Сиворицкого ручья в пределах села Никольское, на его южной 
окраине.  

Изначально, согласно договору, участок обследования включал в себя 
границы кадастрового участка 47:23:0410004:224, на данном участке в апреле 2021 
г. были выполнены археологические шурфы, как в месте, наименее затронутом 
хозяйственной деятельностью человека.  

В 2022 г. к участку обследования, согласно дополнительному соглашению к 
договору, прибавилась трасса обследования, представляющая собой примыкающую 
с севера к кадастровому участку 47:23:0410004:224, грунтовую дорогу. На данном 
участке археологические шурфы не закладывались в виду нецелесообразности 
данных работ. 

Общая площадь участка обследования составила 7,27 га. Общая 
протяженность автомобильного и пешеходного проезда составила 268 м. 

Участок обследования спланированный, относительно ровный. Высотные 
отметки не превышают 101.9 м по БС. Участок ориентирован по оси север-юг, 
запад-восток. Участок ограничен с севера территорией ОКН «Комплекс построек 
больницы им. Кащенко», с востока – грунтовой дорогой, с юга – грунтовой дорогой 
и СНТ «Родник», с запада - грунтовой дорогой. Участок не правильной 
многоугольной формы. Практически всю площадь участка занимают пахотные поля. 
От северной границы участка отходит примыкающий участок проектируемой 
дороги в границах грунтовой дороги. 

В центральной части участка расположена роща, состоящая из мелкого 
лиственного леса с резким понижением рельефа преходящим в заболоченное 
состояние. По периметру рощи наблюдаются заросшие отвалы грунта, вывортни 
крупных валунов. 

Визуальный осмотр территории не показал каких-либо признаков наличия 
объектов обладающих признаками объектов археологического наследия, в распашке 
не прослеживался подъемный материал. Таким образом, археологические шурфы 
были сконцентрированы в пределах рощи и по ее окраине, т.е. в местах, которые в 
наименьшей степени подвергались распашке. 

 
Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 

целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка по объекту: «Проектирование строительства нового здания лечебного 
корпуса общей мощностью 350 коек для Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. 
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Кащенко» по адресу: улица Меньковская, дом 10, село Никольское Гатчинского 
района Ленинградской области, 188357», проводилось в апреле 2021 г. и в марте 
2022 г. сотрудниками археологической экспедиции Отдела охранной археологии 
ИИМК РАН под руководством д.и.н. Полякова Андрея Владимировича. Работы 
осуществлялись на основании дополнительного соглашения № 1 от 22 февраля 2022 
года к договору № РСП-2021-1 от 1 февраля 2021 года, заключенного между ИИМК 
РАН и ЗАО «РосСтройПроект» и разрешения Открытого листа №3279-2021, 
выданного МК РФ на имя Полякова Андрея Владимировича на право проведения 
археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ в бассейнах 
р. Нева, р. Охта, р. Такса, р. Оккервиль, р. Черная, р. Вьюн, р. Волчья, р. Сестра, оз. 
Лемболовское, оз. Кавголовское, оз. Хепоярви, оз. Волоярви, р. Луга, р. Долгая, р. 
Касколовка, р. Лужина, р. Мертвица, р. Орьевка, р. Россонь, р. Систа, р. Славянка, р. 
Солка, р. Сума, р. Хаболовка, р. Вуокса, р. Великая, оз. Лидское, оз. Рябова, оз. 
Нунгоша, оз. Долгомошье, оз. Красногвардейское, оз. Подгорное, оз. Гладышевское, 
оз. Полянское, оз. Зеленохолмское, оз. Краснофлотское, оз. Хаболово, оз. 
Бабиноское, оз. Судачье и по берегам Финского залива и Ладожского озера, р. 
Коваши, р. Ламошка, р. Стрелка, р. Систа, р. Лопухинка, р. Лебяжья, р. Дубенская, р. 
Воронка, р. Оредеж, р. Суйда, р. Волхов, р. Сясь, р. Паша, р. Свирь, р. Воронежка. р. 
Рассоха, р. Чаженка, р. Тосна, р. Саблинка, р. Тигода, р. Равань, р. Большая Ижорка, 
р. Большая Ижора во Всеволожском, Кингисеппском, Выборгском, Ломоносовском, 
Гатчинском, Волховском и Тосненском районах Ленинградской области,  в целях 
выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и 
планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. Срок действия 
открытого листа: с 16 декабря 2021 г. по 10 декабря 2022 г.  

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

 
Гатчинский муниципальный район – муниципальное образование в 

центральной части Ленинградской области. Район был образован в 1927 г. 
Исторически ему предшествовал Гатчинский уезд, созданный в 1922 г. и 
переименованный в 1923 г. в Троцкий уезд Ленинградской (ранее - Петроградской) 
губернии. 

Никольское (фин. Hännisi) - село в Гатчинском районе Ленинградской 
области. Входит в состав Большеколпанского сельского поселения. Известно, с 
XVIII века как мыза Сиворицы. 

Сиворицы – сохранившаяся усадьба в Гатчинском районе, расположенная 
неподалеку от села Никольское. Несколько веков назад на этом месте было 
расположено селение Живоричи, что стоит на речке Живорке (позднее Сиворке), 
первое упоминание о котором в Новгородской писцовой книге относится к 1499 г. 
После заключения Столбовского мирного договора в 1617 г. эти земли стали 
принадлежать Шведскому королевству. А на месте бывшего русского поселения 
образовалась названная на шведский манер мыза Сиворицы. 

 
Археологические исследования, проведенные на территории современного 

Гатчинского района, обнаружили свидетельства проживания древнего человека на 
благоприятных для жизни местах вдоль течения основных рек– Оредежа (притока 
Луги) и ее притоков Суйды, Орлинки и Кременки, а также Ижоры (притока Невы), 
начиная с 3-го тыс. до н.э. Однако, здесь, как и во всем Приладожском регионе, 
отмечено почти полное отсутствие следов постоянного пребывания человека в 
промежутке времени между концом 1-го тыс. до н.э. и Х в. н.э. Затем в ХI – начале 
XII вв. на Оредеже появилось население, принадлежащее к финно-угорским 
племенам чуди из южного Приладожья, представляющее т.н. «Приладожскую 
культуру». А уже с середины XII в. начинается проникновение сюда славян, в 
основном, ильменских словен и кривичей с верховьев Луги, а возможно и из других 
районов движения славянского населения на север. Славянская колонизация 
ижорских земель становится массовой в период образования Водской земли (в 
последствии Водской пятины) в составе независимого Новгородского государства. 
Сеть основываемых населенных пунктов оказывается очень густой, что 
свидетельствует о распространении плужной обработки земли и ремесленного 
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производства. Такие селения, как Большие Борницы, Войсковицы, Куровицы и др. 
по данным археологии возникли еще в тот давний период.  

Водская земля представляла собой уникальный многонациональный по 
составу своего населения регион, где христианство распространялось постепенно, 
при длительном сохранении языческих обрядов и традиций. Лишь в середине XIII в. 
новгородские архиепископы стали предпринимать активные миссионерские 
действия по искоренению языческих пережитков и более полному приобщению 
населения северо-западных территорий к христианским обрядам. С XIII в. 
территория современного Гатчинского района, как и все прилегающие территории 
по рекам Ижоре, Луге и Неве, оказались на переднем крае противоборства 
Новгородской республики с ее соседями на западе и северо-западе, стремящимися 
овладеть восточными прибалтийскими землями, распространив на их население 
христианизацию по католическому обряду. Постоянные военные столкновения, 
отражение вражеских (как правило, шведских) набегов, установление границ по 
мирным договорам, ответные походы на контролируемые врагами территории 
приводили к нестабильности и частым разрушениям городов-крепостей и селений и 
продолжались вплоть до начала XVIII в. 

Тем не менее, доля русского населения росла, и сеть населенных пунктов 
развивалась. Многие из существующих сейчас городов, поселков и сел были 
отмечены, как существующие, хотя и с несколько иначе звучащими 
наименованиями, уже в новгородских переписных документах 1499 г., а значит, они 
были и раньше. Это сама Гатчина (с. Хотчино), Сиверский (Сиверцы), Вырица 
(Дверницы), Войсковицы (Войковичи), Никольское (Живоричи), Тайцы (Стаиша), 
Батово (Палтова), Суйда (Суйа). В начавшейся в 1700 г. Северной войне со Швецией 
русская армия сразу же вступила на территорию Ингерманландии. В августе 1702 г. 
русская армия под командованием П.М. Апраксина разгромила на реке Ижоре 
шведский корпус ингерманландского генерал-губернатора Крониорта. В результате 
уже к лету 1703 г. были очищены от шведов все земли к югу от Невы, взят Нотебург 
(переименованный в Шлиссельбург), уничтожен Ниеншанц и основан Санкт-
Петербург. В эти освобожденные земли входили и территории, представляющие 
сейчас северную часть Гатчинского муниципального района.  

Сиворицы – сохранившаяся усадьба в Гатчинском районе, расположенная 
неподалеку от села Никольское. Несколько веков назад на этом месте было 
расположено селение Живоричи, что стоит на речке Живорке (позднее Сиворке), 
первое упоминание о котором в Новгородской писцовой книге относится к 1499 г. 
После заключения Столбовского мирного договора в 1617 г. эти земли стали 
принадлежать Шведскому королевству. А на месте бывшего русского поселения 
образовалась названная на шведский манер мыза Сиворицы. 
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Когда по итогам Северной войны, после успешных сражений в 1702 году 
русских войск под руководством Ф.М. Апраксина со шведами на реке Ижора, 
Ингерманландия была возвращена Российской империи, мыза была подарена 
Петром I Федору Матвеевичу Апраксину, первому адмиралу российского флота. 

Двадцать лет он владел этими местами. В Сиворицах Апраксин построил 
деревянный дом, а в близлежащем селении – в 1731 году - деревянную церковь 
Николая Чудотворца.  

В 1761 г. потомками Федора Матвеевича имение было продано Петру 
Григорьевичу Демидову, известному уральскому заводчику и первому директору 
Московского коммерческого банка. Он решил расположить в Сиворицах 
роскошную усадьбу. Для этого им был приглашен признанный мастер русской 
классической архитектуры И.Е. Старов, являвшийся шурином Петра Демидова. По 
его заказу архитектор Иван Егорович Старов стал возводить усадебный комплекс 
уже в каменном исполнении. 

В качестве места для строительства усадебного дома был выбран пологий 
склон холма, который спускается к р. Сиворке неподалеку от места ее впадения в 
Суйду. Была принята классическая усадебная планировка – в форме буквы «П». В 
центре располагался величественный господский дом, по сторонам – служебные 
помещения. За хозяйственной зоной был разбит фруктовый сад, теплицы и 
оранжереи. Классический греческий стиль построек прижился на русской земле, и 
усадьба в Сиворицах стала типичным господским домом. 

На лужайках усадебного парка Старовым были установлены декоративные 
колонны, а через протоки переброшены мостики. Только небольшая часть парка 
имела регулярную планировку, остальная, довольно обширная его территория 
носила естественный пейзажный характер. Особенной выразительности усадебного 
парка способствовал плавный рельеф местности с небольшим озером, образованным 
от перекрытия реки Сиворки запрудой. К дому через весь парк вела широкая аллея. 

Весь усадебный комплекс занимает площадь в 320 га, в том числе 80 га - парк. 
До наших дней от былой красоты парка дошли только пейзажи, солнечные часы из 
мрамора, установленные перед главным входом, и ротонда. 

При П.Г. Демидове в имении в 1775-84г.г. была построена каменная церковь 
Святого Николая Чудотворца по проекту И.Е. Старова. С этого времени село стало 
называться Никольским. Сельский храм, увенчанный высокой колокольней, был 
виден издалека. А малиновый звон его колоколов был слышен в Суйденском и 
Рождественском приходах. Храм закрыли в 1937 году, ныне от него остались только 
развалины. 

В конце XIX века Демидовы разорились. Их имения пошли с молотка. 
Усадьбу в Сиворицах в начале ХХ века выкупило Петербургское земство. Было 
решено открыть здесь психо-социально-реабилитационный центр душевнобольных, 
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на который, принцесса Дагмара (императрица Мария Фёдоровна) пожертвовала 1 
млн. рублей. Около десяти лет больницей руководил выдающийся психиатр Петр 
Кащенко. 

Открытое в 1909 году лечебное учреждение стало передовым для своего 
времени. В хозяйстве имелись оранжереи, огороды, фруктовый сад, купальни на 
искусственном озере и мастерские, позволявшие применять трудотерапию; работала 
медицинская школа для младшего персонала. Гуманистическая идея Петра 
Петровича заключалась в том, что условия содержания пациентов должны быть 
приближены к домашним. Больные тут музицировали, играли в шашки и домино, 
ходили в библиотеку листать журналы. Стеснять их в чем-либо без лишней 
надобности считалось недопустимым. Например, обед по стоимости и калорийности 
был равен нормальному обеду в петербургском ресторане, главный врач жил в 
отдельном доме из пятнадцати комнат с двумя оплаченными прислугами, а каждый 
врач - в семикомнатном доме с одной оплаченной прислугой. В 1913 году 
Петербургское земство наградили золотой медалью за создание образцовой 
больницы. 

В больнице работали известные психиатры - врачи и учёные - 
И.Ф. Случевский, И.Е. Кашкаров, А.С. Чистович и многие другие. Последний 
земский врач Б.Е. Максимов умер в 1947 году. 

Немецкая оккупация этих мест началась с умерщвления 900 пациентов 
больницы. Были казнены также около 400 пленных красноармейцев и несколько 
врачей. В больнице немцы устроили госпиталь для своих раненых. Перед уходом, в 
1944 году, фашисты сожгли на окраине села Никольское трупы ими убиенных и 
взорвали часть зданий больницы. 

К началу 60-х годов прошлого столетия больничный комплекс был полностью 
восстановлен и расширен. К усадьбе XVIII века и лечебным корпусам начала XX 
века добавились новые трёхэтажные здания. 

За последние десять лет усадебный комплекс Демидовых, несмотря на 
некоторые безвозвратные утраты, приобрел свой первоначальный вид. 

 
Эпизодические раскопки древнерусских курганов в окрестностях Петербурга 

предпринимались с начала XVIII века. Раскопки эти производились, как правило, 
владельцами усадеб и крестьянами из любознательности либо с кладоискательскими 
целями.  

Научный и краеведческий интерес к археологическим памятникам запада 
Петербургской губернии возник в первой половине XIX века. Так, ямбургский 
исправник Александр Де-ла-Гарде в 1837 – 1838 гг. на территории Ямбургского 
уезда исследовал древние захоронения, которые интерпретировал как «шведские 
могилы». Он описал форму курганных насыпей и каменные кресты на вершине 
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некоторых из них. О курганах запада Петербургской губернии в 1844 и 1863 гг. 
сообщали Санкт-Петербургские губернские ведомости. Отмечалось, что «...между 
поселянами все курганы носят общее название Шведских могил» (Бурлаков, 1991).  

Первые известные раскопки на территории Гатчинского района в имении 
Смольково произвел в середине XIX в. профессор Петербургского университета 
С.С. Куторга (Ивановский, 1880). 

Новый этап в изучении Ижорского плато наступает в 1870-е гг. Он связан с 
именем Льва Константиновича Ивановского, военного врача, археолога и 
антрополога. Осенью 1872 г. Л.К. Ивановский заметил группу курганов в бывшем 
Демидовском парке, близ д. Лорвилы под Гатчиной. Осмотрев окрестности, он 
нашёл множество других курганов и тогда же произвёл пробную раскопку 40 из 
них. В ноябре 1872 г. он сделал Императорскому Российскому Археологическому 
Обществу представление о важности производства дальнейших изысканий в 
окрестностях Гатчины, а 31 января 1873 г. прочёл отчёт о произведённых им 
предварительных раскопках, главным образом близ деревни Ново-Сиверская, 
Вопши, Старо-Сиверской и Кобрино (Спицын, 1896). Он сообщал, что в 
окрестностях г. Гатчины им найдены в большом количестве древние могильные 
курганы, часть из которых он раскопал и нашёл там, помимо костяков, бронзовые 
браслеты, кольца, пряжки, венцы и бусы из разного материала. На этом же 
заседании Ивановский был избран в действительные члены общества. 

Окрестности Гатчины послужили для Л.К. Ивановского отправной точкой 
двадцатилетнего цикла исследований, охвативших огромный массив древнерусских 
могильников, известных в науке как курганы Ижорского плато. В 1874 г. раскопки 
были направлены главным образом на реку Оредеж, исследованы курганные группы 
близ селений Старо-Сиверская, Большево, Межно, Выра, Рождествено, Тяглино и 
Большие Борницы, итого 243 насыпи. В 1875 г. были исследованы курганы по линии 
железной дороги к западу от Гатчины, близ селений Калитино, Борницы, Озёра, 
Ново-Заречье, Таровицы, Вохоно, Новая Ижора, Яскелево, Шашкино (Сяськелево), 
Гонголово, Рябболово, Смольково и Шпаньково, всего 472 насыпи. В ходе раскопок 
1872 – 1891 гг. Л.К. Ивановский исследовал в общей сложности 5877 погребений в 
127 пунктах современных Гатчинского, Ломоносовского, Волосовского, 
Кингисеппского и Лужского районов. Работы были прерваны скоропостижной 
смертью исследователя, публикацию их материалов осуществил А.А. Спицын 
(Спицын, 1896). 

Параллельно Л.К. Ивановскому, в 1878 г. слушатели Петербургского 
Археологического института исследовали 4 кургана на берегу Оредежа близ 
деревни Новосиверская. На рубеже XIX – XX веков, курганы Ижорского плато 
исследовал студент Петербургского университета Н.К. Рерих. Будучи слушателем 
историко-филологического факультета и учеником А.А. Спицына, Н.К. Рерих уже 
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не просто выкапывал кости и вещи, но тщательно исследовал устройство курганных 
насыпей и отражал их конструктивные особенности в цветных рисунках. На 
территории Гатчинского района в 1912 г. под его руководством слушатели 
археологического института исследовали древнерусские курганы у д. Войсковицы. 

В 1927 – 1931 гг. в западных районах Ленинградской области работал 
Палеоэтнологический отряд Государственной Академии Истории Материальной 
культуры (ГАИМК) под руководством П.П. Ефименко. В задачу отряда не входили 
дополнительные раскопки, его деятельность была направлена на сбор сведений о 
существующих памятниках и их регистрацию. Обследование Гатчинского района 
осуществляли Б.А. Коишевский и А.С. Генералова.  

В 1932 – 1933 гг. В.И. Равдоникас исследовал могильник в Гатчине на берегу 
Черного озера, случайно открытый рабочими при строительстве городского Дома 
Культуры (Равдоникас, 1932). 

В 1935 – 1936 гг. близ деревни Мутакюля отряд слушателей курсов полевых 
работников ГАИМК под руководством П.Н. Третьякова, А.В. Мачинского и А.В. 
Круглова исследовал 3 кургана. Там же в 1968 г. один курган был раскопан 
участниками археологического кружка при Эрмитаже под руководством известной 
исследовательницы раннесредневековой Руси О.И. Давидан. 

Новый этап в изучении древностей Северо-Запада наступил в начале 1970-х, 
когда Ленинградское отделение Института археологии (ЛОИА, ныне Институт 
истории материальной культуры РАН) совместно с Ленинградским Университетом 
и ВООПИиК развернуло обширную экспедиционную работу. Вскоре была 
образована Ижорская экспедиция ЛОИА под руководством Е.А. Рябинина, 
занявшаяся раскопками курганов Ижорского плато. В Гатчинском районе Ю.М. 
Лесман, Г.С. Лебедев и В.А. Кольчатов в 1974 – 1978 гг. исследовали курганные 
могильники у деревни Даймище (Лебедев, 1977) и учхоза Войсковицы, провели 
обширные археологические разведки с целью детального описания известных 
памятников и поиска новых. Е.А. Рябинин исследовал курганно-жальничный 
могильник у д. Фьюнатово (Рябинин, 2001). 

Летом 2004 г. С.Г. Попов раскопал несколько курганов у деревни Большие 
Борницы (Попов, 2006). Эти работы были продолжены в 2008 г. экспедицией 
Петербургского университета под руководством К.В. Шмелёва.   

В 2007 – 2008 гг. И.В. Стасюк и М.С. Павлова обследовали средневековые 
памятники по течению Оредежа, были выявлены грунтовые могильники в д. 
Савкино и Кремено. Сведения об археологических памятниках района обобщены 
И.В. Стасюком (Стасюк, 2013). В 2013 – 2015 гг. им же и П.Е. Сорокиным 
исследованы ижорские могильники XIII – XVII вв. на реке Славянке в д. Покровская 
и д. Порицы (Стасюк, 2016; Сорокин, Матвеев, Короткевич, 2016).  
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В настоящее время на территории района проводятся регулярные охранные 
археологические исследования, связанные с активным хозяйственным освоением 
территории. 

 
Древнейшие находки в исследуемом регионе относятся к мезолитическому 

времени. Начало мезолита совпало с общим потеплением климата, что сделало 
возможным достаточно широкое освоение человеком северных регионов, в том 
числе территории современного юго-запада Ленинградской области. Регион 
Финского залива освободился ото льда в промежутке 10 800 – 10 300 С14 лет назад 
(10 200 – 9 600 лет до н. э.) (Герасимов, Субетто, 2009). Первые археологические 
свидетельства освоения человеком региона востока Финского залива относятся к 
периоду раннего мезолита и связаны со временем распространения в регионе 
бореальных лесов, совпадающим с максимумом анциловой трансгрессии (Герасимов 
и др., 2012). 

Древнейший памятник на юго-западе Ленобласти – стоянка Соколок в 
Лужском районе. В.И. Тимофеев отнес обнаруженные им материалы к культуре 
кунда, распространённой на территории Эстонии, Латвии, северо-западной Литвы, 
севера Беларуси и западных районов Ленинградской области (Тимофеев, 1993). Ещё 
одна кундская находка происходит из окрестностей Гатчины – это роговая муфта, 
служившая для закрепления каменного топора на деревянной рукояти из деревни 
Новое Колено, в верховьях речки Суйды. Находки из Соколка, Тырвала и Нового 
Колена показывают, что в среднем и позднем мезолите территория юго-запада 
Ленинградской области входила в кундский ареал. Отдельные находки вещей 
кундских типов имеются также в коллекции А.А. Иностранцева, собранной им в 
ходе работ по прорытию Нового Сясьского канала в южном Приладожье. 
Перечисленные памятники составляют восточную периферию кундской культуры.  

Начало неолита в регионе востока Финского залива маркируется 
распространением традиции изготовления керамики после 5500 до н. э. (6500 С14 л. 
н.), во время максимума литориновой трансгрессии. В раннем неолите здесь 
существовали две керамические традиции – керамика нарвского типа в западной 
части Ленинградской обл. и в Эстонии и керамика типа сперрингс на Карельском 
перешейке и в Приневье.  

Начало развитого неолита соответствует распространению в конце V – начале 
IV тыс. до н. э. (около 5 300 С14 л. н.) в регионе так называемой типичной, или 
прибалтийской гребенчато-ямочной керамики. 

Археологические материалы позднего неолита с начала III тыс. до н. э. 
отчетливо свидетельствуют об изменениях в культуре, вероятно являющихся 
следствием изменений природной обстановки, системы хозяйствования, социальных 
процессов и, возможно, продвижения в регион нового населения. В современной 
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археологической периодизации эти изменения знаменуют конец каменного века и 
начало периода раннего металла (Герасимов и др., 2012). 

Расселение финно-угорских народов в лесной зоне Восточной Европы и 
Фенноскандии большинством исследователей традиционно связывается с 
распространением неолитической культуры ямочно-гребенчатой керамики в III тыс. 
до н.э. Облик материальной культуры и антропологический тип её носителей 
свидетельствуют о продвижении неолитического населения на запад с Урала. На 
интересующей нас территории пришлые носители культуры ямочно-гребенчатой 
керамики вступили во взаимодействие с автохтонным населением, 
ранненеолитическая нарвская культура которого, имеет истоки в местной 
мезолитической культуре кунда. Культурные традиции автохтонного населения 
были снивелированы.   

В конце III – начале II тыс. до н.э. на территории северо-западной России, 
Прибалтики и Фенноскандии появляются памятники культуры ладьевидных 
топоров и шнуровой керамики, отождествляемой с индоевропейскими племенами. 
Ареал памятников со шнуровой керамикой и каменными боевыми топорами 
частично пересекается с западным ареалом ямочно-гребенчатой керамики. В 
течение II тыс. наблюдается сосуществование и постепенное сближение этих двух 
культур на фоне активных связей с северными и восточными территориями.  

Находка энеолитического сланцевого долота русско-карельского типа 
(Стасюк, 2013. происходит из д. Малое Замостье восточнее Гатчины, в 
непосредственной близости от участка обследования.  

В эпоху бронзы и раннем железном веке на Северо-Западе России протекали 
сложные процессы этнокультурного взаимодействия в среде финно-угорских и 
индоевропейских племен. В этот период происходят важнейшие культурные 
изменения: совершается переход от присваивающего хозяйства к производящему, 
каменная индустрия уступает место использованию металлических орудий, сначала 
их отливали из бронзы, позднее выковывали из железа. Начало эпохи бронзы в 
рассматриваемом регионе связано с миграцией носителей фатьяновской культуры, а 
также появлением памятников с так называемой фатьяновидной керамикой. Позднее 
в южном Приладожье распространяются памятники культуры сетчатой керамики 
эпохи бронзы, занимающей обширные территории лесной зоны Восточной Европы 
и Фенноскандии, а в Приильменье появляются единичные изделия 
североевропейской культуры бронзового века (Юшкова, 2011). 

Хотя памятники эпохи палеометалла на территории между Финским заливом, 
Ладогой, озёрами Ильмень и Чудским до сих пор не имеют общепринятого 
культурно-хронологического определения, не вызывает сомнений включенность 
этих территорий во II – I тыс. до н. э. в  древнефинский культурный ареал, имевший 
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устойчивые связи с Прибалтикой, а также Карелией, Фенноскандией и Поволжско-
Уральским регионом.  

Памятники доримского и римского железного века, относящиеся к культуре 
могильников с каменными оградками, в настоящее время открыты и активно 
изучаются археологами ИИМК РАН на западе Ленинградской области. В восточной 
части Ижорского плато синхронные находки пока неизвестны, однако обнаружение 
аналогичных объектов вполне вероятно в силу геоморфологического единства и 
ландшафтной близости территории. 

На юге Гатчинского района известен единственный памятник середины – 
третьей четверти I тыс. н.э. – могильник культуры длинных курганов у д. Заозерье. 
Недавно выявленное местонахождение в д. Заозерье на берегу Орлинского озера 
указывает на возможное наличие разрушенного могильника конца I – начала II тыс. 
н.э. (Михайлова, Стасюк, Хорошилова, 2019). 

Древности эпохи викингов на территории района представлены единственным 
памятником – курганным могильником в д. Вырица, имеющим аналоги в 
Приладожской курганной культуре (Лесман, 2008). При этом на территории 
смежных районов, на Ижорской возвышенности в последние годы активно 
выявляются памятники археологии конца I – начала II тыс. Открытие аналогичных 
объектов не исключено и на территории исследуемого района. 

Большинство известных археологических памятников Гатчинского района 
относится к развитому древнерусскому времени. Это курганные и курганно-
жальничные могильники XII – XIV вв. В этот период на Ижорском плато 
складывается «классическая» древнерусская курганная культура, для которой 
характерно погребение умерших по обряду трупоположения под курганными 
насыпями на горизонте земли, а с середины XIII в. – в неглубоких могильных ямах 
(Рябинин, 2001). Синхронные им селища остаются до настоящего времени слабо 
изученными. 

При этом необходимо учитывать, что согласно данным писцовых книг конца 
XV – XVI вв. территория района была густо заселена и многие отмеченные в тот 
период деревни сохранились до настоящего времени. 

 
Территория района обследования примыкает с юга к территории больничного 

комплекса, и, как показывает картографический анализ, на протяжении XVIII-XX 
вв. оставалась не освоенной. Данная местность с XIX в. превратилась в пахотные 
поля с системой мелиорации, топографическая ситуация не изменилась. 

 
Самым ближайшим к трассе обследования объектом археологического 

наследия является курганный могильник Меньково (наименьшая точка удаления 
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1,6 км). Курганный могильник был выявлен в 1873 г. раскопками Л.К. Ивановского, 
на сегодняшний день не сохранился. 

Меньково. Курганный могильник, расположен в 1,6 км на юго-восток от 
участка обследования. 

Елицы. Могильник курганный, развитое средневековье, расположен в 4,6 к на 
юго-восток от участка обследования. 

Погост. Могильник курганный, развитое средневековье, расположен в 4,4 км 
на восток от участка обследования. 

 
Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 

и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 
• район расположения исследуемой территории находился в зоне 

активного хозяйственного освоения человека начиная с XVII века; 
• несмотря на то, что хозяйственное освоение окружающих территорий 

началось довольно рано, исследуемый участок (по крайней мере) за последние 300 
лет не застраивался; 

• в результате анализа картографического материала установлено, что 
структура территории остается практически неизменной с начала XX века; 

• ближайшие памятники ВОВ находятся на достаточном удалении не 
попадают в зону проектируемого объекта; 

• известные памятники археологии находятся на значительном удалении 
(не менее 1,6 км) и не попадают в зону проектируемого объекта. 
 

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

В рамках работ по проведению научного обследования (археологическая 
разведка) земельного участка по объекту: «Проектирование строительства нового 
здания лечебного корпуса общей мощностью 350 коек для Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая 
больница № 1 им. П.П. Кащенко» по адресу: улица Меньковская, дом 10, село 
Никольское Гатчинского района Ленинградской области, 188357», проводилось 
визуальное обследование объекта и закладка археологических шурфов.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 
маршрутов и закладки археологических шурфов. Вся исследуемая площадь была 
разбита на неравные квадраты со сторонами не более 20 метров и пройдена пешими 
маршрутами по линии сетки квадратов. На линейной части проектируемого объекта 



22 
 

 

маршруты осуществлялись на всем протяжении пешим порядком. В качестве осевой 
линии использовались границы проектируемого объекта, предоставленные 
заказчиком. Все участки детально фиксировались (фото, описание, привязка к 
карте). При прохождении маршрутов с целью обнаружения выходов культурного 
слоя и артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта естественного и 
антропогенного происхождения.  

На перспективных для обнаружения памятников археологии участках 
производилась закладка шурфов, ориентированных по сторонам света, 
направленных на поиск культурного слоя и древних артефактов. Количество и места 
расположения шурфов были обусловлены геоморфологическим состоянием 
местности и степенью освоенности обследуемой территории, и определялось с 
таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех 
объектов археологического наследия, попадающих в пределы обследуемых 
земельного участка, с учетом историко-библиографических изысканий и 
существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 га / 1 шурф на 1 км.  

Всего в границах обследования для выявления объектов археологического 
наследия было заложено 8 разведывательных шурфов размером 2х2, общей 
площадью 32 кв. 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 
(материка). Проводилась полная фотографическая фиксация обнаруженных 
объектов, а также всего процесса шурфовочных работ. Все шурфы по окончании 
работ были засыпаны, почвенное и дерновое покрытие восстановлено 

Все разведочные шурфы, документировались, в том числе фотографически, и 
фиксировались дневниковыми записями. При фиксации находок и объектов в 
культурном слое, вычерчивании планов горизонтов снятия, профилей бортов 
шурфов, и их разрезов, использовалась разработанная в ИИМК РАН в 2010 г. 
методика электронной фиксации и совмещённый с ней программный комплекс. 
Чертежи планов и стратиграфических профилей были выполнены при помощи 
системы автоматизированного проектирования и черчения (САПР) с 
использованием методов фотограмметрии. Все высотные отметки на планах и 
разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее БС). 

Для картирования рекогносцировочных шурфов, выявленных объектов и 
общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в 
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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 на участке землеотвода к системе 
мировых координат произведена с помощью портативных приборов глобального 
позиционирования Garmin MONTANA. Географические координаты (широта, 
долгота), определенные в зависимости от внешних условий приема с точностью 5-20 
м с помощью встроенных в геоинформационную систему QGIS программных 
алгоритмов переведены в местную систему координат МСК-47 (зона 2).  

Основные этапы работ фиксировались с помощью 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». 

 
В ходе полевых археологических работ заложено 8 шурфов размером 2х2 м, 

общей площадью 32 кв. м. с целью выявления культурного слоя на территории 
обследования. 

 
Шурф 1  
Размеры 2х2 м., площадь - 4 кв. м, глубина до 0,60 м., ориентация по сторонам 

света, дневная поверхность на отметках – 101, 61 м по БС.  
Дневная поверхность шурфа ровная. В ходе работ был снят пахотный слой, 

зафиксирован материк, представленный светло-жёлтым суглинком. 
В северо-восточном углу шурфа был сделан контрольный прокоп глубиной 

0,20 м. 
В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
1. Пахотный слой - мощностью до 0,10 м. 
2. Тёмно-серая гумусированная супесь - мощностью до 0,20 м. 
3. Светло-жёлтый суглинок (материк) - видимая мощность до 0,30 м. 
В ходе работ археологические находки не зафиксированы, культурный слой не 

выявлен. После окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной 
поверхности на момент начала работ. 

 
Шурф 2  
Размеры 2х2 м., площадь - 4 кв. м, глубина до 0,58 м., ориентация по сторонам 

света, дневная поверхность на отметках 101,48 м по БС.  
Дневная поверхность шурфа ровная. В ходе работ был снят пахотный слой, 

зафиксирован материк, представленный розовато-жёлтым суглинком. 
В северо-восточном углу шурфа был сделан контрольный прокоп глубиной 

0,22 м. 
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В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
1. Пахотный слой - мощностью до 0,11 м. 
2. Тёмно-серая гумусированная супесь - мощностью до 0,20 м. 
3. Розовато-жёлтый суглинок (материк) - видимая мощность до 0,22 м. 
В ходе работ археологические находки не зафиксированы, культурный слой не 

выявлен. После окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной 
поверхности на момент начала работ. 

 
Шурф 3  
Размеры 2х2 м., площадь - 4 кв.м., глубина до 0,45 м., ориентация по сторонам 

света, дневная поверхность на отметках – 101,28 м по БС. 
Дневная поверхность шурфа ровная. В ходе работ был снят дерновый и 

подстилающий его почвенный слой, зафиксирован материк, представленный светло-
жёлтым суглинком. 

Контрольный прокоп выполнен по всей площади шурфа на глубину до 0,10 м. 
В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
1. Дёрн- мощностью до 0,07 м. 
2. Тёмно-серая гумусированная супесь - мощностью до 0,30 м. 
3. Светло-жёлтый суглинок (материк) - видимая мощность до 0,10 м. 
В ходе работ археологические находки не зафиксированы, культурный слой не 

выявлен. После окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной 
поверхности на момент начала работ. 

 
Шурф 4  
Размеры 2х2 м., площадь - 4 кв.м., глубина до 0,60 м., ориентация по сторонам 

света, дневная поверхность на отметках – 101,43 м по БС.  
Дневная поверхность шурфа ровная. В ходе работ был снят дерновый и 

подстилающий его почвенный слой, зафиксирован материк, представленный жёлто-
бурым суглинком. 

В северо-восточном углу шурфа был сделан контрольный прокоп глубиной 
0,30 м. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
1. Дёрн- мощностью до 0,07 м. 
2. Тёмно-серая гумусированная супесь - мощностью до 0,12 м. 
3. Желто-бурый суглинок (материк) - видимая мощность до 0,40 м. 
В ходе работ археологические находки не зафиксированы, культурный слой не 

выявлен. После окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной 
поверхности на момент начала работ. 

 



25 
 

 

Шурф 5 
Размеры 2х2 м., площадь - 4 кв. м., глубина до 0,40 м., ориентация по 

сторонам света, дневная поверхность на отметках – 100,59 м по БС.  
Дневная поверхность шурфа ровная. В ходе работ был снят дерновый и 

подстилающий его почвенный слой, зафиксирован материк, представленный светло-
жёлтым суглинком. 

Контрольный проком выполнен по всей площади шурфа глубиной до 0,10 м. 
В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
1. Дёрн- мощностью до 0,10 м. 
2. Тёмно-серая гумусированная супесь - мощностью до 0,20 м. 
3. Светло-жёлтый суглинок (материк) - видимая мощность до 0,10 м. 
В ходе работ археологические находки не зафиксированы, культурный слой не 

выявлен. После окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной 
поверхности на момент начала работ. 

 
Шурф 6 
Размеры 2х2 м., площадь - 4 кв.м., глубина до 0,72 м., ориентация по сторонам 

света, дневная поверхность на отметках – 100,43 м по БС.  
Дневная поверхность шурфа ровная. В ходе работ был снят дерновый и 

подстилающий его почвенный слой, зафиксирован материк, представленный светло-
жёлтым суглинком. 

В северо-западном углу шурфа был сделан контрольный прокоп глубиной 0,30 
м. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
1. Дёрн- мощностью до 0,10 м. 
2. Тёмно-серая гумусированная супесь - мощностью до 0,40 м. 
3. Светло-жёлтый суглинок (материк) - видимая мощность до 0,20 м. 
В ходе работ археологические находки не зафиксированы, культурный слой не 

выявлен. После окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной 
поверхности на момент начала работ. 

 
Шурф 7  
Размеры 2х2 м., площадь - 4 кв.м., глубина до 0,49 м., ориентация по сторонам 

света, дневная поверхность на отметках – 101, 85 м по БС.  
Дневная поверхность шурфа ровная. В ходе работ был снят дерновый и 

подстилающий его почвенный слой, зафиксирован материк, представленный светло-
жёлтым суглинком. 

Контрольный прокоп выполнен по всей площади шурфа глубиной до 0,10 м. 
В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
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1. Дёрн- мощностью до 0,07 м. 
2. Тёмно-коричневая гумусированная супесь - мощностью до 0,30 м. 
3. Светло-жёлтый суглинок (материк) - видимая мощность до 0,10 м. 
В ходе работ археологические находки не зафиксированы, культурный слой не 

выявлен. После окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной 
поверхности на момент начала работ. 

 
Шурф 8  
Размеры 2х2 м., площадь - 4 кв.м., глубина до 0,40 м., ориентация по сторонам 

света, дневная поверхность на отметках – 101, 30 м по БС.  
Дневная поверхность шурфа ровная. В ходе работ был снят дерновый и 

подстилающий его почвенный слой, зафиксирован материк, представленный светло-
жёлтым суглинком. 

Контрольный прокоп выполнен по всей площади шурфа глубиной до 0,10 м. 
В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
1. Дёрн- мощностью до 0,05 м. 
2. Тёмно-серая гумусированная супесь - мощностью до 0,20 м. 
3. Светло-жёлтый суглинок (материк) - видимая мощность до 0,10 м. 
В ходе работ археологические находки не зафиксированы, культурный слой не 

выявлен. После окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной 
поверхности на момент начала работ. 

 
В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка по объекту: «Проектирование строительства нового здания лечебного 
корпуса общей мощностью 350 коек для Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. 
Кащенко» по адресу: улица Меньковская, дом 10, село Никольское Гатчинского 
района Ленинградской области, 188357», 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 сохранению культурного наследия 
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Ленинградской области № 01-09-147/2022-0-1 от 16.02.2022 г.), Комитет сообщает 
следующее. 

Проектируемый автомобильный и пешеходный проезд расположен в 
непосредственной близости от границ объекта культурного наследия 
регионального значения «Комплекс построек больницы имени П.П. Кащенко», 1909 
г., расположенного по адресу: Ленинградская область. Гатчинский район, с 
Никольское, ул. Меньковская, д.10, утвержденных приказом комитета по культуре 
Ленинградской области от 20.12.2018 № 01-03/18-557. 

Согласно представленной ситуационной схеме в границах проектирования 
автомобильного и пешеходного проезда отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской 
области, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии в границах проектирования автомобильного и 
пешеходного проезда объектов археологического наследия либо объектов, 
обладающих признаками объекта археологического наследия Комитет не 
располагает. 

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка по объекту: «Проектирование строительства нового здания 
лечебного корпуса общей мощностью 350 коек для Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая 
больница № 1 им. П.П. Кащенко» по адресу: улица Меньковская, дом 10, село 
Никольское Гатчинского района Ленинградской области, 188357», объекты которые 
можно было бы отнести к объектам археологического наследия, отсутствуют.  

3. В соответствии со статьей 45-1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» на территории земельного участка по объекту: 
«Проектирование строительства нового здания лечебного корпуса общей 
мощностью 350 коек для Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» 
по адресу: улица Меньковская, дом 10, село Никольское Гатчинского района 
Ленинградской области, 188357», проведены археологические полевые работы в 
форме археологической разведки. Работы выполнены в соответствии с 
методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 
утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 
Российской академии наук от 20 июня 2018 № 32 и иных нормативно-правовых 
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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 по объекту: «Проектирование 
строительства нового здания лечебного корпуса общей мощностью 350 коек для 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» по адресу: улица Меньковская, 
дом 10, село Никольское Гатчинского района Ленинградской области, 188357». 

 
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 по объекту: 
«Проектирование строительства нового здания лечебного корпуса общей 
мощностью 350 коек для Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. 
Кащенко» по адресу: улица Меньковская, дом 10, село Никольское 
Гатчинского района Ленинградской области, 188357» 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 дополнительному соглашению № 1 
от 22 февраля 2022 года к договору № РСП-2021-1 от 1 февраля 2021 года.  

Приложение 2 Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области № 01-09-147/2022-0-1 от 16.02.2022 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: «Проектирование строительства нового здания лечебного корпуса 
общей мощностью 350 коек для Санкт-Петербургского государственного 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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бюджетного учреждения здравоохранения «Психиатрическая больница № 1 им. 
П.П. Кащенко» по адресу: улица Меньковская, дом 10, село Никольское 
Гатчинского района Ленинградской области, 188357». 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия письма ЗАО «РосСтройПроект» № 036-РСП от 19.04.2022 г. 
с обоснованием отсутствия градостроительного плана земельного участка.  

Приложение 6 Копии градостроительных планов земельных участков. 
Приложение 7 Копии Выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости об объектах недвижимости. 
Приложение 8 Копия справки № 14102/33 – 125.5-37 от 05.04.2022 г. 
Приложение 9 Копия доверенности № 14102/33-161.5-704 от 22.12.2021 г. 
Приложение 10 Сведения об экспертах. 
Приложение 11 Выдержки из приказа № 997 от 17.07.2019 г. «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 12 Выдержки из приказа № 1537 от 17.09.2021 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 13 Выдержки из приказа № 1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 14 Выдержки из приказа № 219 от 27.02.2019 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 15 Выдержки из приказа № 235 от 01.03.2022 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

 
 

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

 
«21» апреля 2022 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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