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государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением 

научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ 

на территории земельного участка, выделенного для реализации объекта 

«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения 

Лемовжа – Гостятино в Волосовском районе Ленинградской области», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский район, сп. Сабское, 

а/д общего пользования от д. Гостятино до д. Лемовжа, протяженностью 5 км 

г. Казань      07 августа 2022 г. 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 

13 июня по 07 августа 2022 года на основании договора с ООО «Аристо Северо-Запад» № 

13-06/22 от 13.06.2022 г.  

Заказчик экспертизы: ООО «Аристо Северо-Запад». 

Место проведения экспертизы: г. Казань. 

Настоящая экспертиза проведена и Акт государственной историко-культурной 

экспертизы подписан следующим экспертом:  

- Фамилия, имя отчество: Истомин Константин Эдуардович. 

- Образование: Высшее, кандидат исторических наук. 

- Специальность: историк, археолог. 

- Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 27 лет. 

- Место работы, должность, адрес: директор ООО «Прикладная археология» 420126, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 21, кв. 26. 

- Профиль экспертной деятельности:  

 выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности

включения данных объектов в реестр;

 документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;

 земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в

пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных

работ, в случае, если 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 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 земельных участках, подлежащих
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воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных 

работ. 

- Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от «09» ноября 2021 года, № 1809. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ответственность эксперта: 

Настоящим подтверждаю, что я, Истомин Константин Эдуардович, предупрежден об 

ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, содержания которой мне 

известно и понятно.  

Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых и других имущественных обязательств перед заказчиком; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) 

заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или для 

третьих лиц. 

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».  

Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области 

№ ИСХ-5750/2021 от 30.09.2021 г. (Приложение №2);  

Договор № № 13-06/22 от 13.06.2022 г. о проведении государственной историко-

культурной экспертизы с экспертом К.Э. Истоминым (Приложение №1). 

1. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда 

либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если 

орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на 

указанных земельных участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их 

частях объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ – на территории земельного участка, выделенного для реализации объекта 

«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Лемовжа 

– Гостятино в Волосовском районе Ленинградской области», расположенного по адресу:
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Ленинградская область, Волосовский район, сп. Сабское, а/д общего пользования от д. 

Гостятино до д. Лемовжа, протяженностью 5 км. 

2. Объект государственной историко-культурной экспертизы:

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 территории земельного участка, выделенного для реализации 

объекта «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения 

Лемовжа – Гостятино в Волосовском районе Ленинградской области», расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Волосовский район, сп. Сабское, а/д общего пользования 

от д. Гостятино до д. Лемовжа, протяженностью 5 км, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных 

работ. Документация выполнена и предоставлена ООО «Аристо Северо-Запад». 

3. Перечень документов, предоставленных заявителем эксперту, 

документов и материалов, собранных при проведении экспертизы, а также 

использованной для нее специальной технической и справочной литературы:  

– «Заключение об археологической разведке на территории земельного участка,

выделенного для реализации объекта «Реконструкция автомобильной дороги общего 

пользования местного значения Лемовжа – Гостятино в Волосовском районе 

Ленинградской области», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волосовский район, сп. Сабское, а/д общего пользования от д. Гостятино до д. Лемовжа, 

протяженностью 5 км в 2022 году», исполнитель: К.Э. Герман, 2022 г.;  

– Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской

области № ИСХ-5750/2021 от 30.09.2021 г. (Приложение №2); 

– Схема размещения обследованного участка на кадастровой карте территории

(Приложение №3); 

– Топографический план территории проектирования (Приложение №4);

– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления

научной отчѐтной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32;  

– Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил

выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия» от 

20.02.2014 №127 (в действующей редакции);   

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в

действующей редакции); 

– Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» 

(в действующей редакции). 

*** 

Литература: 
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22. Семенов С.А., Васильев Ст.А. Новые материалы к археологической карте

Ленинградской области // Бюллетень ИИМК РАН. № 10. СПб., 2020. С. 61 – 115. 

23. Соболев В.Ю. Неизвестные раскопки С. А. Теплоухова на Ижорском плато //

Stratum Plus. № 5. 2014. С. 287 – 296. 
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27. Стасюк И.В. Население Ижорской возвышенности в I – начале II тыс. н.э. // Stratum

Plus № 5. 2012. С. 63 – 88. 

28. Юшкова М.А. Новая группа памятников культуры могильников с каменными

оградками на западе Ижорской возвышенности // Диалог культур и народов 

средневековой Европы. СПб., 2010. С. 316 – 329. 
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o Интернет ресурсы:

 http://www.etomesto.ru

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и

результаты экспертизы 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют.  

5. Сведения о проведенных исследованиях

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной 

государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие 

исследования:  

– ознакомление с предъявленной заявителем документацией;

– анализ исходно-разрешительной документации;

– историко-библиографические исследования;

– анализ документации « Заключение об археологической разведке на территории

земельного участка, выделенного для реализации объекта «Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования местного значения Лемовжа – Гостятино в Волосовском 

районе Ленинградской области», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волосовский район, сп. Сабское, а/д общего пользования от д. Гостятино до д. Лемовжа, 

протяженностью 5 км в 2022 году», исполнитель: К.Э. Герман, 2022 г. (Приложение №6);    

– изучение нормативно-правовой документации, необходимой для принятия

экспертного решения, а также археологической и научно-справочной литературы. 

6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате

проведенных исследований. 

6.1. Общие сведения 

Обследованный земельный участок выделен для реализации объекта 

«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения Лемовжа 

– Гостятино в Волосовском районе Ленинградской области», расположенный по адресу:

Ленинградская область, Волосовский район, сп. Сабское, а/д общего пользования от д. 

Гостятино до д. Лемовжа, протяженностью 5 км (далее – территория проектирования) 

(Приложение №3).  

В соответствии с письмом Комитета по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области № ИСХ-5750/2021 от 30.09.2021 г. (Приложение №2) в границах 

вышеуказанной территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и выявленные объекты культурного наследия, 

включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Ленинградской области. 

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и защитных зон объектов 

культурного наследия, сведениями об отсутствии в границах испрашиваемой территории 
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объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области не располагает.  

Во исполнение требований Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ для 

определения наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия, 

а также объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в границах 

вышеуказанного участка сотрудниками ООО «Аристо Северо-Запад» в июне 2022 г. 

проведены археологические работы. Археологические работы выполнены на основании 

Открытого листа 0617-2022 от 17.05.2022, выданного Министерством культуры РФ 

Герману Константину Энриковичу на право проведения археологических полевых работ 

на вышеуказанном участке.  

В соответствии с результатами вышеуказанных археологических работ 

подготовлен данный Акт государственной историко-культурной экспертизы. 

6.2. Краткие сведения об истории развития и археологического изучения 

территории. 

Территория проектирования находится в южной части Волосовского района 

Ленинградской области. Волосовский район расположен на территории Ижорской 

возвышенности и занимает еѐ центральную часть и южный склон. 

На данной территории присутствуют многочисленные памятники археологии, 

в том числе и курганы. К настоящему моменту здесь изучено около 10 000 курганных, 

жальничных и грунтовых захоронений XII – XVII вв., расположенных в примерно 200 

пунктах. 

Интерес к археологическим памятникам Ижорской возвышенности возник в первой 

половине XIX века. Ямбургский исправник, член уездного статистического комитета 

Александр Де-ла-Гарде в 1837 – 1838 гг. исследовал захоронения на территории 

Ямбургского уезда, которые интерпретировал как «шведские могилы». Он описал форму 

курганных насыпей и каменные кресты на вершине некоторых из них, а также привел 

список могил, обнаруженных им в Ямбургском уезде при д. Смердовицы, Ямки, Беседа, 

Манновка (совр. Кингисеппский и Волосовский районы Ленинградской области). 

Исследователь призывал археологов проявить интерес к судьбам этих захоронений и «по 

возможности уберечь древние могилы от разрушения, дабы сохранить их для грядущих 

поколений». Впоследствии о курганах запада Петербургской губернии сообщали Санкт-

Петербургские губернские ведомости в 1844 и 1863 гг. Отмечалось, что «по сказаниям 

Никоновского списка и Новгородской летописи Ингрия почти с XIII столетия служила 

театром войны между рыцарями Ливонскими и Новгородскими; почему вероятно, многие 

из курганов … сохраняют в себе кости меченосцев, облаченные в рыцарские доспехи. В 

них погребены тела шведских воинов, погибших в кровопролитных бранях между 

Россией и Швецией. Между поселянами все курганы носят общее название Шведских 

могил» (Бурлаков, 1991. С. 3). В этот период над исследователями довлела народная 

легенда о происхождении курганов, приписывающая их погибшим в боях шведским 

воинам. На основании местных преданий была сделана первая попытка сопоставить 

археологические реалии с историческими источниками, предложена датировка 

памятников.  

Середина XIX века в России ознаменована общим подъемом интереса к 

отечественным древностям. В период правления Николая I начинает складываться 

славяно-русская археология, исследователи проявляют все больший интерес к древностям 

центральных и северных губерний России. В 1846 году в Петербурге было основано 

Императорское Русское археологическое общество (далее РАО), а в 1859 г. создана 

Императорская Археологическая комиссия.  

К этому времени относятся и первые целенаправленные археологические раскопки 

на западе Петербургской губернии. В 1840-х гг. барон А. Врангель раскопал небольшой 
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курган в Ямбургском уезде. Кроме того, он отмечал наличие аналогичных насыпей близ д. 

Выползово, Лопец, Коложицы, Недоблицы, Имянитицы, Белая Кирка и др. пунктов 

(Врангель, 1859). В 1866 г. в урочище Черном около д. Усть-Рудица, в бассейне реки 

Коваши А. М. Раевская раскопала 7 погребений (Раевская, 1866). Имеется также 

упоминание о раскопках курганов в имении Смольково геологом и палеонтологом, 

профессором Петербургского университета С. Куторгой (Ивановский, 1880. С. 99). 

Материалы этих раскопок не сохранились. 

Новый этап в изучении Ижорского плато наступает в 1870-е годы. В это время 

российская археология, окрепшая и оформившаяся благодаря деятельности таких 

энтузиастов, как А.С. Уваров и П.С. Уварова и др., уже прошла определенный путь и 

выработала как методические, так и организационные принципы. Центральным органом, 

координировавшим и направлявшим исследования, стали всероссийские археологические 

съезды. На II археологическом съезде в 1871 г. В Петербурге был поставлен вопрос о 

необходимости серьезных и планомерных раскопок славянских курганов, с 

антропологическим изучением костных останков (Лебедев, 1977. С. 64).  

Профессор Медико-Хирургической Академии, заведующего кафедрой 

описательной анатомии Ф.П. Ландцерт, бывший членом общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии и занимавшийся изучением древнего 

краниологического материала, постоянно обращался в кругу заинтересованных лиц, был в 

курсе деятельности РАО и принимал деятельное участие в работе съезда. В 1871 г. на 

одном из заседаний РАО, посвященном подготовке Петербургского съезда, он прочитал 

доклад, в котором говорилось о заявлении графа А.С. Уварова о необходимости иметь на 

планируемом съезде несколько подлинных курганных черепов. В связи с этим графом 

Уваровым было высказано мнение о целесообразности проведения раскопок по берегам 

озера Ильмень, где как он полагал можно встретить черепа «чисто славянского типа». 

Ф.П. Ландцерт, поддерживая Уварова, предложил командировать в указанную область 

сотрудника, обладающего достаточными антропологическими знаниями. Он выдвинул 

кандидатуру своего ученика Л.К. Ивановского, состоявшего тогда ассистентом при 

кафедре описательной анатомии. Ивановский пробыл в Новгородской губернии около 

трех недель. Организаторы экспедиции остались довольны проведенными раскопками и 

добытыми материалами, которые были представлены на выставке археологического 

съезда, а доклады Ивановского были выслушаны с живым интересом.  

В начале ноября 1872 г. Л.К. Ивановский обратился в Общество с заявлением, что в 

окрестностях г. Гатчины им найдены в большом количестве древние могильные курганы, 

некоторые из которых он раскопал и нашел там кроме костяков бронзовые браслеты, 

кольца, пряжки, венцы и бусы из разного материала. Не имея возможности производить 

работы на указанных памятниках за свой счет, он обратился в РАО за помощью для их 

продолжения. Общество откликнулось на просьбу Ивановского, выделив на продолжение 

раскопок 150 р. По окончании работ он сделал отчет на одном из заседаний РАО с 

демонстрацией вещей, которые затем поступили в музей общества. На этом же заседании 

Ивановский был избран в действительные члены общества. 

Работы 1872 года стали для Л.К. Ивановского отправной точкой двадцатилетнего 

цикла исследований на западе петербургской губернии, главным образом связанных с 

курганами и жальниками Ижорского плато. 

 Раскопки Л.К. Ивановского в 1872 – 1877, 1879 – 1881, 1883, 1885, 1891 гг. на 

территории современных Гатчинского, Волосовского, Кингисеппского, Ломоносовского, 

Лужского районов Ленобласти относятся к числу наиболее масштабных полевых 

исследований в отечественной археологии. Всего им было вскрыто 5877 курганных и 

жальничных погребений в 127 группах (Спицын, 1896. С. 3). История этих работ 

достаточно подробно описана А.А. Спицыным (Спицын, 1896. С. 1 – 4), Н.И. Веселовским 

(Веселовский, 1900) и М.С. Павловой (Павлова, 2008. С. 261 – 266). 

Неоднократно обращалось внимание на низкий методический уровень раскопок и 
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недостатки полевой документации Л.К. Ивановского (Лебедев, 1977. С. 138 – 139; Лесман, 

1988; Рябинин, 2001. С. 8; Павлова, 2008. С. 265). Действительно, курганы копались 

колодцем или траншеей без какой-либо графической фиксации. Темпы работ (в течение 

сезона вскрывалось по несколько сотен насыпей) исключали возможность подробной 

фиксации каждого погребения. Полевые дневники Л.К. Ивановского представляют собой 

лишь перечень находок и суммарное описание внешних характеристик курганов. Столь 

же обобщенно и схематично результаты раскопок описаны в собственных публикациях 

Л.К. Ивановского (Ивановский, 1877; Ивановский, 1880). Единственным методическим 

достоинством этих работ является антропологическое определение пола и в некоторых 

случаях возраста погребенных, отраженное в полевых дневниках и лишь частично 

вошедшее в публикацию А.А. Спицына. 

При этом нельзя не отметить огромный вклад Л.К. Ивановского в развитие знаний 

о древностях Новгородской земли в целом и Ижорского плато в частности. Собранная им 

богатейшая вещевая коллекция сохранилась в фондах Государственного Исторического 

Музея и Государственного Эрмитажа. Еще А.А. Спицын отмечал предусмотрительность 

Ивановского, нашившего найденные предметы на таблицы в соответствии с 

погребальными комплексами. По сей день эта коллекция остается главным источником 

для изучения материальной культуры населения запада Северо-Новгородской земли XII – 

XV вв. Собрания находок Л.К. Ивановского в фондах Государственного Эрмитажа и 

Государственного Исторического Музея источниковедчески проанализированы 

Ю.М. Лесманом (Лесман, 1988).  

Л.К. Ивановский впервые обнаружил и зафиксировал десятки курганных и 

жальничных могильников, впоследствии утраченных. Если бы не масштаб и темпы его 

работ, возможно, об этих памятниках не осталось бы никаких свидетельств. Многие 

исследовавшиеся Л.К. Ивановским могильники были полностью уничтожены в ходе 

мелиоративных и хозяйственных работ второй половины XX века. 

В обозначенный период проводились и менее масштабные полевые работы. 

В 1878 г. несколько курганов на берегу р. Оредеж у д. Новосиверская были раскопаны 

слушателями Петербургского Археологического института. Вскрыто 4 насыпи: в двух из 

них обнаружены вещи, одна оказалась пустой, одна - безынвентарной. Также было 

обследовано несколько разрушенных распашкой курганных насыпей. 

Л.К. Ивановский умер в 1892 году, успев опубликовать лишь несколько кратких 

заметок о своих раскопках. Заметки эти, увы, не сопровождались иллюстрациями. Еще 

при жизни исследователя рисунки некоторых его находок были опубликованы 

И.Р. Аспелином в знаменитом атласе «Древности северных финно-угров» (Aspelin, 1878), 

но полноценной публикации осуществлено не было.  

За эту работу взялся А.А. Спицын. В 1896 году вышла в свет его фундаментальная 

монография «Курганы С.-Петербургской губернии в раскопках Л.К. Ивановского» 

(Спицын, 1896). Важнейшей его заслугой является создание первой хронологической 

системы древностей Новгородской земли. Монография 1896 года отражает первый этап 

работы над этой системой. Публикуя коллекцию из раскопок В.Н. Глазова в гдовском 

Причудье, которая, по определению самого А.А. Спицына, составляет с коллекцией 

Л.К. Ивановского единое целое (Спицын, 1903. С. 5), исследователь развил и 

скорректировал свои хронологические построения. Созданная А.А. Спицыным схема 

являлась основой хронологических построений для исследователей Новгородской земли 

вплоть до 1980-х, когда открывшиеся возможности новгородской дендрохронологии 

позволили Ю.М. Лесману построить новую хронологическую шкалу и разработать 

периодизацию погребальных древностей северо-западной России. 

Параллельно с изданием материалов Л.К. Ивановского А.А. Спицын активно 

участвовал в работе Археологической комиссии и Русского археологического общества, 

направлял и организовывал новые полевые исследования. Раскопки на Ижорском плато 

под его научным руководством осуществлял Н.К. Рерих. В 1894 – 1902 гг. им был 
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предпринят цикл исследований погребальных памятников в Петергофском, Ямбургском и 

Царскосельском уездах, в основном в тех же местностях, где ранее работал 

Л.К. Ивановский. Отчетные материалы Н.К. Рериха сохранились в архиве ИИМК РАН и 

большей частью опубликованы (Петербургский рериховский сборник, 1999. С. 37 – 109). 

Вещевые коллекции сохранились в фондах Государственного Эрмитажа. 

Наиболее значительные раскопки Н.К. Рерих произвел на территории 

Волосовского района в могильниках близ селений Калитино (23 кургана), Рабитицы (15), 

Ославье (11) и Пежовицы, где в трех близкорасположенных группах изучено свыше 20 

насыпей и жальничная могила. Изучались и другие средневековые кладбища (Введенская, 

Роговицы, Лисино, Торосово, Горье, Глумицы, Рогатино, Дятлицы, Гостилицы). Всего 

было вскрыто свыше 140 курганов и жальников (Петербургский рериховский сборник 

1999: 35 – 148; Рябинин Е.А., 1998; Рябинин 1999). В 1903 г. в могильнике Войсковицы 

Н.К. Рерихом и Л.Н. Целепи раскопано 9 курганов, в 1912 г. самим А.А. Спицыным – еще 

3 кургана.  

Н.К. Рериху принадлежит инициатива создания первой археологической карты 

Петербургской губернии. Он возглавил работу комиссии по ее составлению в стенах 

Петербургского Археологического института, разработал форму опросного листа 

(Рябинин, 1998. С. 84). При активном участии В.Н. Глазова, А.Э. Мальмгрена, 

Л.Н. Целепи в 1899 – 1901 гг. были собраны материалы о древностях Ямбургского, 

Царскосельского, Лужского, Гдовского и других уездов. Составление карты по ряду 

причин осталось незавершенным, но материалы к ней сохранились в Научном архиве 

ИИМК РАН не потеряли научной ценности.  

Н.К. Рерих был первым исследователем поселенческих памятников Ижорского 

плато. В 1896 г. им было выявлено и описано городище у д. Черная на южной окраине 

возвышенности, в верховьях р. Лемовжи. 

Возросший методический уровень раскопок конца XIX – начала XX вв. позволил, 

при несоизмеримо меньших масштабах работ, внести существенные качественные 

дополнения в сведения Л.К. Ивановского относительно устройства погребальных 

сооружений, обряда и топографии могильников. Материалы разведок и раскопок 

Н.К. Рериха были использованы А.А. Спицыным при подготовке монографии о курганах 

Петербургской губернии. Были получены сведения о новых памятниках, не 

фиксировавшихся Л.К. Ивановским.  

После перерыва, обусловленного военными и революционными событиями, 

ведущим археологическим учреждением страны становится Государственная Академия 

истории материальной культуры (ГАИМК), ставшая преемницей Археологической 

комиссии. Новый этап в изучении древностей Ижорского плато связан с ее 

деятельностью. В 1927 – 1929 гг. Академия проводила широкие полевые исследования 

Северо-Западного региона. Организация научной деятельности в этом районе была 

поручена П.П. Ефименко. Подготовительные работы начались еще в 1926 г., а в 1927 г. 

под его руководством была организована Палеоэтнологическая экспедиция. Отряды 

экспедиции возглавляли аспиранты и практиканты ГАИМК. Работа экспедиции по учету и 

охране памятников была направлена по нескольким основным линиям: учет 

литературного, архивного и музейного материала по памятникам региона; полевое 

обследование памятников и их регистрация; сбор сведений о причинах разрушения 

памятников и подготовка мероприятий для их охраны. Этот период не отмечен 

значительными раскопками и сводится в основном к разведочным обследованиям. 

На Ижорской возвышенности исследование археологических памятников было 

проведено летом 1927 г. и проходило по двум направлениям. Маршрут – Детское Село 

через Пулково – Красное Село – Волосово – Копорье пройден руководством 

Б.А. Коишевским и Г.Ф. Дебецем. На данном направлении было зафиксировано 

22 курганные группы и 5 жальников. Обследование Гатчинского, Волосовского, 

Кингисеппского районов от села Войсковицы до Веймарна осуществлено 
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Б.А. Коишевским и А.С. Генераловой. В основном были зафиксированы курганные 

могильники. Небольшие раскопки в могильнике Дятлицы произвел в 1926 г. 

С.А. Теплоухов (Соболев, 2014). 

Отличительной чертой всего периода деятельности ГАИМК является переход в 

фиксации от рисунков к масштабным чертежам. Более детально, по сравнению с прошлым 

периодом, фиксировалась топографическая привязка могильников, хотя до составления 

инструментальных топографических планов дело не дошло. Материалы 

палеоэтнологического обследования, сохранившиеся в фондах научного архива ИИМК 

РАН, принципиально важны для картирования памятников и уточнения данных 

предшествующих периодов.  

Полевые археологические работы на Ижорском плато в 1940 – 1960-х гг. носили 

эпизодический характер и не имели большого размаха. В 1948 г. разведки в районах 

позднесредневекового железоделательного промысла на севере Ижорского плато провел 

Б.А. Колчин. Предметом его поисков являлись производственные комплексы. В 1956 г. 

П.А. Раппопортом зафиксировано Кайболовское городище. В 1960 г. один курган в 

могильнике у д. Матакюля Гатчинского района исследовался студентами Ленинградского 

университета и еще один – клубом юных археологов. В 1968 г. О.И. Давидан был 

раскопан курган в его западной части (Давидан, 1971).  

В целом, полевые исследования 1920 – 1960-х гг. дали не много нового 

раскопочного материала. Но этот период существенно обогатил археологическую карту 

Ижорского плато и его округи разведочными данными, а фундаментальный труд 

В.В. Седова надолго стал самым авторитетным исследованием после монографии 

А.А. Спицына. 

Новый этап полевых исследований и последовавших за ними теоретических 

разработок относится к 1970 – 1990-м годам. Он связан с исследованиями ленинградских/ 

петербургских археологов.  

С 1971 по 1992 г. Ижорским отрядом в составе Староладожской экспедиции 

ЛОИА, а затем Ижорской экспедицией ЛОИА под руководством Е.А. Рябинина было 

произведено частичное вскрытие четырех курганно-жальничных групп в юго-западной и 

центральной частях Ижорской возвышенности (у д. Беседа, Плещевицы, Горки I, 

Фьюнатово), пяти - на ее северо-западной окраине (Бегуницы, Лашковицы I и II, Теглицы 

I и II) и четырех – на западе (Валговицы, Великино, Вердия, Большие Озертицы). В ходе 

разведок обследовались могильники, частично раскопанные в предыдущие десятилетия 

(Рябинин, 2001). 

В 1975 – 1981 гг. Северо-западным отрядом Ленинградского отделения Института 

археологии АН СССР под руководством В.А. Кольчатова проводились раскопки 

могильников у д. Даймище, Войсковицы, Плещевицы, Рекково. Кроме того, совместно с 

Ленинградским областным отделением Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры были предприняты разведочные работы в Ломоносовском, 

Волосовском и Гатчинском районах области. 

Небольшие раскопки могильника Озера близ оз. Донцо на юго-востоке Ижорского 

плато провела в 1990 – 1991 гг. экспедиция Музея-усадьбы Н.К. Рериха и ИИМК РАН под 

руководством Н.И. Платоновой. Коллекция находок хранится в Музее-усадьбе 

Н.К. Рериха в Изваре. В 1985 г. Н.И. Платонова провела разведочное обследование 

памятников в восточной части Ижорского плато, в частности, выявлено средневековое 

селище в д. Таровицы. Последние раскопки на Ижорском плато были произведены 

Е.А. Рябининым у д. Большие Озертицы в 1992 году. 

Всего за период 1970 – начала 1990-х годов ленинградскими археологами в 18-ти 

курганно-жальничных могильниках Ижорского плато раскопано более 400 погребальных 

сооружений, содержавших более 500 захоронений XI – XVI вв. В 1990 – 1995 гг. вышла 

двухтомная Археологическая карта Ленинградской области, составленная В.А. Лапшиным 

(Лапшин, 1990; 1995). 
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Культурный слой в шурфе не зафиксирован, вещевые находки не обнаружены. 

После проведения работ шурф был рекультивирован (Приложение №6, рис. 86). 

Таким образом, в заложенных шурфах и зачистке объектов археологического 

наследия и их признаков не выявлено – археологический культурный слой не 

фиксируется, находки, имеющие историко-культурную ценность, не обнаружены.  

Выраженные в рельефе или руинированные археологические объекты на 

территории обследованного земельного участка также не выявлены. 

В результате проведенной разведки было заложено достаточное количество 

шурфов и зачисток для определения наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия. 

7. Обоснование выводов экспертизы

В результате рассмотрения представленной документации, картографических 

материалов и научно-исследовательских материалов установлено следующее.  

В соответствии с письмом Комитета по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области № ИСХ-5750/2021 от 30.09.2021 г. в границах вышеуказанной 

территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и выявленные объекты культурного наследия, 

включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Ленинградской области. 

Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны и защитных зон объектов 

культурного наследия, сведениями об отсутствии в границах испрашиваемой территории 

объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области не располагает.  

Археологическое исследование территории проектирования, расположенной по 

адресу: Ленинградская область, Волосовский район, сп. Сабское, а/д общего пользования 

от д. Гостятино до д. Лемовжа, протяженностью – 5 км, проводилось в июне 2022 года на 

основании Открытого листа 0617-2022 выданного 17 мая 2022 г. на имя Германа 

Константина Энриковича, являющегося специалистом-экспертом ООО «Аристо Северо-

Запад». Целями археологического исследования являлось выявление объектов 

археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по 

обеспечению их сохранности, либо установления факта их отсутствия в границах 

указанной территории.  

Полевым археологическим работам предшествовало ознакомление с архивно-

библиографическими источниками с целью уточнения сведений об объектах 

археологического наследия на территории проектирования.  

В ходе полевых археологических работ на участке проведен визуальный осмотр 

местности с целью поиска подъемного материала, выявления и фиксации выходов 

культурного слоя и остатков древних сооружений. В местах, где было возможно и 

представлялось перспективным для поиска и обнаружения объектов археологического 

наследия, заложены четыре шурфа 1 х 1 м и одна зачистка шириной 1 м. Выбор места 

закладки шурфов и зачистки определялся в соответствии с объективной топографической 

и физико-геоморфологической ситуацией на местности. Точки закладки шурфов и 

зачистки были нанесены на план территории проектирования, для него были определены 

GPS-координаты в системе WGS-84. В соответствии с требованиями пункта 3.19 

Положения от 20.06.2018 № 32 в случае отсутствия признаков объекта археологического 

наследия на обследуемом участке фотографически документировался один из бортов 

шурфа, а также составлялись описания стратиграфии. 
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Местоположение шурфов и зачистки описано в текстовой части и 

продемонстрировано в иллюстрациях Заключения о результатах археологического 

обследования (Приложение №6). 

Выполненный под руководством К.Э. Германа объем полевых археологических 

исследований является исчерпывающим.  

Экспертируемая документация – «Заключение об археологической разведке на 

территории земельного участка, выделенного для реализации объекта «Реконструкция 

автомобильной дороги общего пользования местного значения Лемовжа – Гостятино в 

Волосовском районе Ленинградской области», расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Волосовский район, сп. Сабское, а/д общего пользования от д. Гостятино до д. 

Лемовжа, протяженностью 5 км в 2022 году», разработана на основании необходимого 

объема исходно-разрешительной документации с учетом требований нормативных 

документов и государственных стандартов, в соответствии с требованиями методики 

ведения археологических разведок и описания полученных результатов, изложенной в 

Положении о порядке проведения археологических полевых работ (археологических 

раскопок и разведок) и составления научной отчѐтной документации, утвержденном 

постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 20 

июня 2018 г. № 32. Достоверность результатов исследований не вызывает сомнений. 

В итоге проведенной археологической разведки, объекты культурного наследия, 

включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия в границах территории проектирования не 

обнаружены. 

Таким образом, в границах земельного участка, выделенного для реализации 

объекта «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения 

Лемовжа – Гостятино в Волосовском районе Ленинградской области», расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Волосовский район, сп. Сабское, а/д общего пользования 

от д. Гостятино до д. Лемовжа, протяженностью 5 км,  объекты культурного наследия, 

выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия, в том числе объекты археологического наследия, 

отсутствуют. 

Выводы экспертизы: 

В результате проведения государственной историко-культурной 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 в связи с отсутствием выявленных объектов 

археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах 

водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, в границах 

земельного участка выделенного для реализации объекта «Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования местного значения Лемовжа – Гостятино в Волосовском 

районе Ленинградской области», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волосовский район, сп. Сабское, а/д общего пользования от д. Гостятино до д. Лемовжа, 

протяженностью 5 км. 

Приложения: 

1. Договор возмездного оказания услуг № 13-06/22 от 13.06.2022 г. о проведении

государственной историко-культурной экспертизы с экспертом К.Э. Истоминым. 

2. Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской

области № ИСХ-5750/2021 от 30.09.2021 г. 
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3. Схема размещения территории проектирования на кадастровой карте территории.

4. Топографический план территории проектирования.

5. Координаты территории проектирования.

6. Документация: «Заключение об археологической разведке на территории

земельного участка, выделенного для реализации объекта «Реконструкция автомобильной 

дороги общего пользования местного значения Лемовжа – Гостятино в Волосовском 

районе Ленинградской области», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волосовский район, сп. Сабское, а/д общего пользования от д. Гостятино до д. Лемовжа, 

протяженностью 5 км в 2022 году», исполнитель: К.Э. Герман, 2022 г. 

Эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы:   

07 августа 2022 г. 
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