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Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ в случае, если федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия 

субъекта Российской Федерации не имеют данных об отсутствии на указанных 
землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 

выявленных объектов археологического наследия (земельного участка в 
отношении объекта «Реконструкция полигона твердых бытовых отходов, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в 
районе деревни Куньголово» на земельном участке, предоставленном на 

основании Постановления № 2515-па от 17 декабря 2020 года Администрацией 
МО Тосненский район Ленинградской области) 
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Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

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

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

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

землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 
выявленных объектов археологического наследия (земельного участка в 
отношении объекта «Реконструкция полигона твердых бытовых отходов, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в 
районе деревни Куньголово» на земельном участке, предоставленном на 

основании Постановления № 2515-па от 17 декабря 2020 года Администрацией 
МО Тосненский район Ленинградской области) 

 
 

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

Дата начала проведения экспертизы: «10» августа 2022 г. 

Дата окончания экспертизы: «13» октября 2022 г. 

Место проведения экспертизы: Ленинградская область, Тосненский район, г.п. 
Тосненское, г.п. Форносовское 

Заказчик экспертизы: ООО «ЦИИВС» 

Юридический адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, 
Парголово, ул. Ленина, д. 52, к. 2, лит. А, пом. 1-Н 
ИНН 7802284381 / КПП 781201001 
Электронная почта: info@ciivs.ru 
Тел.: 8 (812) 292-68-78 

 
Сведения об экспертной организации: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук 

Краткое наименование ИИМК РАН 
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Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Ведомственная 
принадлежность 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

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

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

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

 
Сведения об эксперте: 

 
Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 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; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
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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 
ликвидацию, и иное хозяйственное освоение объекта или объектов, в 
отношении которых проводится экспертиза, или подобной проектной 
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документации; 
• не участвует в проектировании или конструировании, изготовлении, поставке, 

монтаже, ремонте, покупке, владении, эксплуатации или обслуживании 
технических устройств, применяемых на объекте или других объектах, в 
отношении которых проводится экспертиза, или подобных конкурентных 
технических устройств; 

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

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

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

• не выполняет функции официального представителя заказчика. 
 

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

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

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

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

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

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 
 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 и 
последующие дополнениями к нему. 
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3. Дополнительное соглашение № 84 от 10 августа 2022 г. к договору 
№ 183/10/2018 от 18 октября 2018 года между ИИМК РАН и Заказчиком. 

4. Дополнительное соглашение № 106 от 12 октября 2022 г. к договору 
№ 183/10/2018 от 18 октября 2018 года между ИИМК РАН и Заказчиком. 

5. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области № 01-09-6927/2022-0-1 от 06.10.2022 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 в отношении объекта «Реконструкция полигона твердых 
бытовых отходов, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Тосненский район, в районе деревни Куньголово» на земельном участке, 
предоставленном на основании Постановления № 2515-па от 17 декабря 2020 
года Администрацией МО Тосненский район Ленинградской области. 

 
Объект экспертизы: земельный участок в отношении объекта «Реконструкция 

полигона твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Тосненский район, в районе деревни Куньголово» на земельном 
участке, предоставленном на основании Постановления № 2515-па от 17 декабря 
2020 года Администрацией МО Тосненский район Ленинградской области. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области № 01-09-6927/2022-0-1 от 06.10.2022 г. 
- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия письма ООО «ЦИИВС» № 78-10-3547 от 12.10.2022 г. с обоснованием 

отсутствия градостроительного плана земельного участка. 
- Копии Выписок из Единого государственного реестра недвижимости об 

объектах недвижимости. 
 

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

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

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

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

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

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

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

7. Закон 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. Административно-территориальное деление Ленинградской области. Л. 1933. 
11. Административно-территориальное деление Ленинградской области. Л. 1973. 
12. Алфавитный список селений по уездам и станам С.-Петербургской губернии. 

СПб. 1856. 
13. Васильев Ст. А., Семенов С.А. Археологическое обследование в усадебном 

парке поселка Шапки // Бюллетень Института истории материальной культуры 
Российской Академии наук: (охранная археология) №5. СПб. 2015. 

14. Геоморфологическое районирование СССР и прилегающих морей: Учеб. 
пособие для студентов геогр. специальностей вузов, М.: Высшая школа, 

15. 1980. 
16. Даринский А. В. География Ленинградской области. СПб. 2001. 
17. Дозорная книга Водской пятины Корельской половины. 1612 г. (СПбИИ 

РАН, м/ф 349). 
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18. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.1. Западные 
районы. Л. 1990. 

19. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.2. Восточные 
и северные районы. Л. 1995. 

20. Лапшин В.А., Семенов С.А. Мониторинг и охранные мероприятия, 
проведённые ИИМК РАН на территории Ленинградской области в 2005–2009 
гг.//Археологические памятники России: охрана и мониторинг. Группа 
археологического мониторинга ИИМК РАН (2001–2010). СПб. 2012. 

21. Манаков А.Г. Псковско-Новгородская Топонимия В Свете «Теории 
Формантов» (К Дискуссии Об Этнической Истории Региона) // Псковский 
Регионологический Журнал №03. Псков. 2006. 

22. Материалы по статистике народного хозяйства С.-Петербургской губернии. 
Вып. 2, Крестьянское хозяйство в Шлиссельбургском уезде. // Числовые данные о 
крестьянском хозяйстве. СПб. 1885. 

23. Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам. СПб. 1838. 
24. Переписная оброчная книга вотской пятины, 1500 года. Первая половина 

//Новгородские писцовые книги, изданные археографической комиссией. СПб. 1868. 
25. Рябинин Е.А. Средневековая ижора (Итоги и перспективы исследования) 

//Финно-угры и славяне. Проблемы историко-культурных контактов. Сыктывкар. 
1986. 

26. Седов. В.В. Жальники// РА. № 1. М., 2000.- С. 7-12. 
27. Сорокин П.Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли. М. 2017. 
28. Koppen P. von. Erklarender Text zu der ethnographischen Karte des St. 

Petersburger Gouvernements. — St.Petersburg. 1867. 
29. ЦГИА СПб.  Фонд 262.  Опись 107. Дело 213. 
 

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; 
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• 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 в границах кадастрового квартала 47:26:0138001, 
предоставленном Постановлением Администрации Муниципального образования 
Тосненского района Ленинградской области №2515-па от 17.12.2020 г., общей 
площадью 5197 кв. м, расположен в северо-западной части Тосненского района 
Ленинградской области, в северо-западной оконечности Тосненского городского 
поселения, у восточной окраины д. Куньголово. 

Протяженность участка обследования составила 266 м. 
Примерно в 200 м к западу от участка находится восточная оконечность 

деревни Куньголово, входящей в состав Форносовского городского поселения. На 
расстоянии 1,5 км от восточной границы участка протекает река Саблинка (верхнее 
течение). 

Ближайшими к участку крупными естественными объектами гидрографии, 
помимо уже названной Саблинки, являются исток реки Полисарки на западе, за 
деревней Куньголово, примерно в 1,8 км от юго-западного угла участка, и 
Мявринское болото в 2,5 км к югу от южного края участка.   

Протяженность участка с севера на юг – 260 метров, ширина с запада на 
восток – около 15 м, в южной части – до 60 м. Высотные отметки варьируются от 68 
(южный край участка) до 73 м БС. Территория с отметками ниже 69 м БС 
(практически вся южная часть территории) на момент проведения обследования 
затоплена. 

По результатам визуального обследования фиксируются значительные 
антропогенные нарушения грунта по всей площади участка – отвалы грунта, кучи 
привозного и перемещенного мусора и гранта. Часть территории покрыта 
бетонными плитами. 

Согласно сводному плану сетей, предоставленному заказчиком производства 
работ, действующие подземные коммуникации на участке обследования 
отсутствуют. 

Дополнительно было проведено повторное обследование части территории 
общей площадью 0,34 га в границах проведения работ 2020 года (обследование 
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земельных участков: кадастровый номер 47:26:0138001:84: площадь участка 7,5024 
га; по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Поги-
Куньголово» Куньголово; кадастровый номер 47:26:0138001:0014, площадь участка 
8,69 га; по адресу: Ленинградская область, Тосненское городское поселение, з/у №3; 
кадастровый номер 47:26:0138001:338, площадь участка 2,9 га), связанное с 
корректировкой границ проектируемого объекта. Установлено, что данная 
территория полностью хозяйственно освоена, проведение земляных работ не 
целесообразно.  

 
Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 

целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка в отношении объекта «Реконструкция полигона твердых бытовых отходов, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в районе 
деревни Куньголово» на земельном участке, предоставленном на основании 
Постановления № 2515-па от 17 декабря 2020 года Администрацией МО Тосненский 
район Ленинградской области, проводилось в августе 2022 г. сотрудниками 
археологической экспедиции Центра спасательной археологии ИИМК РАН под 
руководством д.и.н. Полякова Андрея Владимировича. Работы осуществлялись на 
основании дополнительного соглашения № 84 от 10 августа 2022 г. к договору 
№ 183/10/2018 от 18 октября 2018 года и дополнительного соглашения № 106 от 12 
октября 2022 г. к договору № 183/10/2018 от 18 октября 2018 года, заключенных 
между ИИМК РАН и ООО «ЦИИВС» 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.  
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Исследования проводились во исполнение требований Федерального закона 
№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».  

 
Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 

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

 
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). 
 

Топонимика района обследования 
Тосненский район расположен в центральной части Ленинградской области, к 

юго-востоку от Санкт-Петербурга. Административный центр – город Тосно. 
Название реки Тосна и города Тосно произошли от балтийской основы «tusnа» 
(древнепрусское слово tusnan означает «спокойный», авестийское tusna - 
«спокойный, тихий») (Манаков, 2006, С. 117).   

Тосненское городское поселение – муниципальное образование в Тосненском 
районе Ленинградской области. Тосненское городское поселение образовано в 2006 
г. В его состав вошли город Тосно, упразднённые Тарасовская и Ушакинская 
волости, часть Новолисинской волости. 

Куньголово (фин. Kuninkala) – деревня в Форносовском городском поселении 
Тосненского района Ленинградской области. 

 
История освоения и застройки района обследования 
Территория Ленинградской области начала осваиваться человеком около 10 

000 лет назад, после отступления последнего Валдайского оледенения. К началу 
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бореального периода (10000-8000 л. н.) растительный покров стал сплошным и 
довольно разнообразным с преобладанием сосны и березы, а климат – сухим и 
теплым.  

В пределах современных границ Тосненского района, на сегодняшний день, 
памятников каменного века не обнаружено. В 2009 году сотрудниками ИИМК 

РАН под руководством С.А. Семенова у посёлка Войскорово, на левом берегу 
реки Ижора было зафиксировано местонахождение раннего железного века. 
Местонахождение отнесено к культуре штрихованной керамики (Лапшин, Семенов, 
2012, С. 9).    

Земли бассейна рек Тосно и Ижоры стали осваиваться, начиная с XI века. На 
рассматриваемой территории известны селища и могильники XI-XV вв. 
Древнерусские курганные могильники представляли собой округлые насыпи и 
могли окружаться рвами или обкладываться валунами. Костяк имел ориентировку 
головой на запад, инвентарь помещали в основании насыпи. С XIII века встречаются 
погребения в ямах под насыпями без инвентаря. В период с XIII-XV вв. получают 
распространение жальничные и грунтовые могильники. «На рубеже XII-ХIII вв. 
население, хоронившее в жальничных могилах, появляется на Ижорском плато, 
заселенном прежде славянами и славянизирующейся водью, в среде которых 
доминировал курганный обряд. При этом курганы, как и во многих других 
местностях Новгородской земли, кольцеобразно обкладывались в основаниях 
валунами. Появление здесь жальников, очевидно, привело к постепенному переходу 
к жальничной обрядности» (Седов, 2000, С. 18). Жальники представляют собой 
грунтовые могилы с каменной обкладкой на поверхности. Погребальный инвентарь 
жальников разнообразен, это украшения, керамика, предметы быта, оружие. На 
Тосненской земле известны грунтовые могильники с финно-угорским инвентарем. 
Таковым является грунтовый могильник в поселке Войскорово датируемый XII-XIII 
вв. Здесь были найдены два черепа и инвентарь, состоящий из украшений (фибулы, 
височное кольцо, браслет, шейная гривна) и оружия (топор и копье) (Рябинин, 
1986). Также известны случайные находки ижорских вещей, предположительно, 
происходящих из разрушенных погребальных памятников (Сорокин, 2017).   

В первой половине XII века новгородцы разделили свои владения на пять 
административно-территориальных округов. Территории между Лугой и Волховом 
вошли в состав водской пятины, названной по одному из коренных народов этой 
земли. На землях, находящихся южнее реки Невы, жило финно-угорское племя 
ижора, давшее имя Ижорскому плато и реке Ижоре. Традиционными занятиями 
данного населения были земледелие, рыболовство, животноводство и различные 
промыслы. В отличие от племен води и карелы, нам не известны укрепленные 
городища ижоры.  
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После вхождения Новгорода в 1478 г. в состав великого княжества 
Московского, рассматриваемые земли были приписаны к Ореховскому уезду (с 
центром в городе Орехов или Орешек, позднее именовавшемуся Нотеборг, 
Шлиссельбург, Петрокрепость). Села, деревни и погостские центры 
рассматриваемых территорий упомянуты в Новгородских писцовых книгах конца 
XV начала XVI в. Так современный город Тосно упоминается под 1500 годом: 
«Тосна Матуево на реце на Тосной» (Переписная оброчная книга вотской пятины, 
1868).  

В период смутного времени, в 1611 году шведы захватывают пограничные 
земли, в том числе и Ямгород с окрестностями. Оккупация продолжалась почти 
столетие. Четыре уезда – Ямской, Копорский, Ивангородский и Орешский 
объединили в провинцию Ингерманландию. Здесь образовалась особая этническая 
общность финнов, переселенных шведским правительством с территории финских 
провинций. Административным центром в 1617 г. становится селение Ингрис 
(Войскорово). Рядом располагалась мыза Ингрис с укрепленным двором Ингрисхоф. 
К концу XVII в. здесь появляются первые промышленные объекты: кирпичные 
заводы и водяные пильные мельницы.   

В 1617 г. в соответствии со Столбовским договором, рассматриваемые земли 
официально отошли к Шведскому государству. Шведское правительство для 
привлечения на государственную и гражданскую службу офицеров и генералов 
проводило политику массовой раздачи земель во владение и аренду. Уже с 1618 г. 
земли Ингерманландии стали отбираться в собственность шведской короны.   

По специальному «ингерманландскому ландсакту» Густава Второго Адольфа 
немецкие дворяне должны были получать все права дворян Швеции, всем 
пожелавшим переехать сюда предоставлялись льготы. При этом земли для 
переселенцев должны быть освобождены от остававшегося коренного русского и 
ижорского населения, которое намечено было из этих мест просто изгнать. 

В результате миграционной политики коренным образом изменилась 
этническая структура крестьянского населения. Если в Ингерманландии в целом 
доля русского крестьянского населения сократилась с 89,5% в 1618-1623 годах до 
26,2% в 1695 году, то непосредственно в Нотеборгском лене это сокращение было 
ещё более стремительным: с 63,4% в 1618-1623 годах до всего 5,7% в 1695 году. 
При этом в Нотеборгском лене в 1695 году доля крестьян-финнов и шведов достигла 
92,5%. Финны часто расселялись на местах заброшенных русских деревень, 
используя уже освоенные земли. 

После 1660-х годов происходили многочисленные попытки замены старинных 
топонимов русского происхождения на новые, чаще всего финские. С началом 
Северной войны в 1702 году войсками под командованием П.М. Апраксина на реке 
Ижоре юго-восточнее современного города Павловска была одержана победа над 
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шведским корпусом генерала А. Крониорта. В 1707 году за заслуги по 
освобождению Невского края царь Петр I даровал князю А.Д. Меншикову 
землевладения в освобожденном крае, в том числе и земли по реке Ижоре. 
Меншиков получил титул герцога Ижорского. В 1710 году князь повелел построить 
при Ижорской мызе (Ингрис) водяные лесопильни для нужд Главного 
Адмиралтейства в Петербурге. Возобновленное селение стало именоваться 
Ижорской слободой, сюда были переселены крестьяне с подмосковных земель. С 
1719 года рассматриваемая территория находилась в составе Шлиссельбургского 
уезда Санкт-Петербургской губернии, с 1800-х гг. вошла в состав Царскосельского 
уезда.  

Участок обследования в XVII в. находился в границах Лисинского погоста, 
который располагался южнее погоста Ингрис.   

В журнале «Министерства народнаго просвѣщения» за 1874 г. сказано, что д. 
Куньголова упоминается в шведских источниках впервые во время второй ревизии 
земель в 1685 г. как деревня, входившая в состав Лисинского погоста Капорского 
лена. На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 
г., она упомянута как деревня «Kuningala», населённая ингерманландцами-
эурямёйсет. Однако, в пояснительном тексте к этнографической карте, 
ингерманландское население деревни, записанной как Kuningala (Куттолово, 
Кунголово, Кунгелово), указано весьма незначительное: 6 м. п., 1 ж. п., всего 7 
человек (Koppen, 1867). 

В 1879 г. деревня Куньгалово насчитывала 16 дворов.  
В 1885 г. деревня называлась Куньгалова и насчитывала 25 крестьянских 

дворов (Материалы по статистике народного хозяйства…, 1885).  
В XIX-начале XX вв. деревня административно относилась к 1-му стану 

Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии. 
В 1910 г. участки дачи мызы Новолисинской были отмежеваны в надел 

крестьян дер. Кунгелово Лисинской волости.  
В 1913 г. деревня Куньгелово насчитывала 32 двора.  
К 1917 г., согласно «Военно-топографической карты Петроградской 

Губернии», в деревне Куньгалова, осталось только 18 дворов.  
С 1917 по 1922 г., деревня Куньголово входила в состав Кайболовского 

сельсовета Лисинской волости Детскосельского уезда. С 1922 г., в составе 
Кайболовского сельсовета. С 1923 г., в составе Гатчинского уезда. С 1924 г., в 
составе Погинского сельсовета. С 1927 г., в составе Детскосельского района.  

В 1928 г. население деревни составляло 178 человек.  
С 1930 г., в составе Тосненского района.  
По данным 1933 г. деревня называлась Куньголово и входила в состав  
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Погинского финского национального сельсовета Тосненского района 
(Административно-территориальное деление…, 1933).  

С 1 сентября 1941 года по 31 декабря 1943 г. деревня находилась в оккупации.  
По данным 1966 и 1973 гг. деревня находилась в составе Фёдоровского 

сельсовета (Административно-территориальное деление…, 1973).  
По данным 1990 г. деревня Куньголово входила в состав Новолисинского 

сельсовета.   
На сегодняшний день, деревня Куьголово входит в состав Форносовского 

городского поселения. На территории участка обследования расположен полигон 
ТБО в, районе деревни Куньголово, который был построен в 1989 г. 

История археологического исследования района обследования 
Раскопки курганов на территории Ленинградской области предпринимались с 

начала XVIII века и носили бессистемный, и даже грабительский характер. Научный 
интерес к древностям возник в XIX веке. В 1846 году в Петербурге было основано 
Императорское Русское археологическое общество, занимавшееся изучением 
памятников старины. Археологические работы касались поисков монет, и русских 
древностей (в основном церковных), полевыми исследованиями члены общества 
занимались редко и в основном за счет своих средств. Учёт сведений о памятниках 
археологии был более упорядочен после создания в 1859 г. Императорской 
археологической комиссии. Одной из главных целей комиссии являлась защита и 
сохранение памятников, в том числе и археологических. Комиссия вела учет еще не 
раскопанных, но уже выявленных археологических объектов. Первым трудом по 
систематизации памятников Петербургской губернии стала Археологическая карта 
Гдовского уезда, выполненная Г.Р. Шмидтом в 1886 г.   

В начале XX века на территории современного Тосненского района при 
производстве земляных работ были найдены два клада монет. В 1910 году в имении 
Шапки было найдено 29 фунтов шведских монет 1633-1654 гг. В 1920-х гг. в районе 
станции Ушаки были найдены западноевропейские монеты, зарытые около 1040-
1050 гг. (Лапшин 1995, С. 152). В 1904 году при прокладке железной дороги С.-
Петербург – Вологда, у деревни Мишкино на левом берегу реки Тосно был 
обнаружен грунтовый могильник XIII-XIV вв. В 1908 году во время проведения 
земляных работ у церкви поселка Войскорово, были выявлены погребения XII-XIII 
вв. (Рябинин, 1986, С. 31). В 1911 году к XV Археологическому съезду в Новгороде 
И.С. Романцевым была подготовлена сводная работа по археологическим 
материалам – «О курганах, городищах и жальниках Новгородской губернии. 
Алфавитный указатель селений, при которых находятся археологические 
памятники, с кратким описанием последних».   

В 1924 году был принят декрет «Об учете и охране памятников искусства, 
старины и природы», вследствие чего в 1927 году отряд ГАИМК под руководством 
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П.П. Ефименко начал работу по учету, исследованию и регистрации памятников 
Северо-запада РСФСР. Так же собирались сведения о причинах разрушения 
археологических памятников. В 1927-1931 гг. были обследованы более тысячи 
археологических памятников и составлен каталог на 630 сохранившихся 
памятников, систематизированных по округам и районам.   

С 1983 г. в Ленинградской области работала Ленинградская областная 
экспедиция ЛОИА АН СССР, которая проводила сплошное обследование 
памятников археологии с целью создания её полной археологической карты. В 
Тосненском районе полевые работы проводились в 1989 и 1991 гг. под 
руководством В.А. Лапшина. В 1990 г. и 1995 г. в свет вышли труды В.А. Лапшина 
полный перечень известных ныне археологических объектов на территории 
Ленинградской области. Первая часть посвящена западным районам, вторая – 
восточным и северным (Лапшин, 1990; 1995). 

В настоящее время археологические изыскания на территории Ленинградской 
области осуществляются сотрудниками ИИМК РАН. В 2014 г. сотрудниками Отдела 
охранной археологии ИИМК РАН в рамках выполнения государственного контракта 
(заказчик Комитет по Культуре правительства Ленинградской области), проведена 
крупномасштабная работа по актуализации сведений и уточнению границ 
территорий 20 объектов археологического наследия Тосненского района (Васильев, 
Семенов, 2015). 

Анализ картографического материала 
Первые картографические данные о заселении территории Приневья 

отражаются в шведских картах XVII начала XVIII вв. На плане Беренгейма 1676 г. 
исследуемый участок относится к мызе Lisila Hoff погоста Lisino.   

На «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 г., отмечены 
административные единицы - лен (Lahn), погост (Pogost), приход (Sochn), а также 
нанесены государственные тракты. На данной карте отмечено селение Kunningola и 
показаны дороги, связывающие соседние селения. Участок обследования 
расположен восточнее селения. 

На «Специальной карте Западной части России» авторства Шуберта 1826- 
1840 гг., отмечена деревня Куньгалово, участок расположен восточнее на 
неосвоенной территории. 

На «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской 
губерний» 1860 г. участок обследования расположен восточнее деревни Куньголово 
на лугах и примыкает к ней западными границами.   

Топографическая ситуация не меняется на протяжении XX в., исследуемый 
участок на картах и планах не попадает под территорию застройки и располагается 
на лугах, переходящих в лиственный лес. 
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На топографических картах 50-80-х гг. XX в. отмечен полигон ТБО, 
ограниченный с востока и юга трассами дорог, в северо-восточной части участка 
обследования отмечен небольшой пруд. 

Таким образом, согласно рассмотренным картам и планам, исследуемый 
участок на протяжении XVII-XX вв. вплоть до 1989 г. не подвергался частичной или 
массовой застройке. В 1989 г. на территории участка обследования был организован 
полигон ТБО. 

 
Объекты культурного наследия ближайшие к участку обследования 
Известные памятники археологии расположены на значительном удалении 

(более 15 км) от участка обследования. 
В 16 км северо-востоку от участка обследования расположен объект 

археологического наследия Мыза Пустынька. Мыза Пустынька находится по 
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в 0,6 км к северо-западу от д. 
Пустынка, по обе стороны от автодороги г. Никольск – д. Гладкое. ОАН 
представляет собой руинированный комплекс построек второй половины XIX века и 
связанный с ними культурный слой мощностью до 2 м.   

Селище Пустынька 1 расположено в д. Пустынька, 5 км СВ, 4,8 км ЮЗ от 
платформы Войтоловка, 100 м ЮВ ж/д путей. В 2000-х гг. разведку селища 
Пустынька-1 проводил Отряд Северо-Западной археологической экспедиции 
НИИКСИ СПбГУ под руководством К.В. Шмелева. Расстояние до территории 
обследования – около 15 км. 

Группа археологических памятников раннего железного века и Средневековья 
у посёлка Войскорово, расположена в 16,5 км к северу от участка обследования 
(Рябинин, 1986; Лапшин, Семёнов, 2012, С. 9).   

У ж/д станции Ушаки в 21 км к юго-востоку от участка обследования в 1920-х 
годах был найден монетный клад середины XI века (Лапшин, 1995, С. 152). 

На южной окраине села Никольское, расположенном примерно в 18 км к 
северо-востоку от участка обследования известен клад из 130 серебряных копеек 
Ивана Грозного (Лапшин, 1995, С. 152). 

Грунтовый могильник Нечеперть расположен примерно в 23 км от участка 
обследования на правом берегу реки Гурловка, в 0,3 км к востоку от бывшей 
деревни Нечеперть. В 2000-х гг. были проведены охранные раскопки могильника в 
зоне строительства БТС-2, которые осуществил Карельский учебный отряд СПбГУ 
под руководством А.И. Мурашкина. 

Археологические обследования на прилегающей территории 
В июне 2020 г. на земельных участках по адресу: Ленинградская область, 

Тосненский район, в районе дер. Куньголово. Кадастровый номер земельного 
участка 47:26:0138001:84: площадь участка 7,5024 га; по адресу: Ленинградская 
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область, Тосненский район, массив «Поги-Куньголово» Куньголово. Кадастровый 
номер земельного участка 47:26:0138001:0014, площадь участка 8,69 га; по адресу: 
Ленинградская область, Тосненское городское поселение, з/у №3, Кадастровый 
номер земельного участка 47:26:0138001:338, площадь участка 2,9 га силами 
сотрудников Отдела охранной археологии ИИМК РАН были проведены 
археологические разведки с целью проведения государственной историко-
культурной экспертизы земельных участков. Общая площадь обследованных 
участков составила 19,09 Га. 

Работы проведены на основании Открытого листа № 2643-2019, выданного 
Министерством культуры РФ 30 октября 2019 г. Городилову А.Ю. 

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр участка, 
заложено 5 шурфов размером 2х2 м, общей площадью 20 м2. Дополнительно была 
произведена 1 зачистка почвенного обнажения. На обследованном участке объекты 
археологического наследия и признаки наличия объектов археологического 
наследия не обнаружены.   

 
Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 

и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 
• В ходе архивно-библиографических исследований установлено, что 

непосредственно на территории исследуемого участка объекты археологического 
наследия ранее не фиксировались; 

• Поселения шведского времени начали существовать в районе 
обследования не позднее начала XVII в.; 

• Ближайший населённый пункт к участку обследования – деревня 
Куньголово, известна с XVII в.; 

• Район участка обследования, примыкающий к деревне Куньголово, 
попадает в черту сельскохозяйственных земель, каких-либо построек на участке, 
согласно картографическому анализу, не зафиксировано; 

• Известные памятники археологии находятся на значительном удалении 
от участка обследования (более 15 км). 
 

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 в отношении объекта «Реконструкция полигона 
твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
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Тосненский район, в районе деревни Куньголово» на земельном участке, 
предоставленном на основании Постановления № 2515-па от 17 декабря 2020 года 
Администрацией МО Тосненский район Ленинградской области, проводилось 
визуальное обследование объекта и закладка археологических шурфов.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 
маршрутов и закладки археологических шурфов. 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 км.  

Всего в границах обследования для выявления объектов археологического 
наследия было заложено 2 разведывательных шурфа размером 1х1 и 1х2 м, общей 
площадью 3 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 археологические работы проводились при температуре выше 0° С 
(согласно ст. 3.23 «Положения о порядке проведения археологических полевых 
работ и составления научной отчетной документации», утвержденного 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от 20 июня 2018 № 32). 
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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 
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 2 шурфа размером 1х1 и 1х2 

м, общей площадью 3 кв. м. с целью выявления культурного слоя на территории 
обследования. 

Шурфы были заложены на единственном участке, визуально не затронутом 
антропогенным воздействием – на территории небольшого заросшего смешанным 
лесом участка. 

Шурф 1 
Шурф 1 заложен по центру западного края участка обследования на открытом 

участке между деревьев. Абсолютные высоты в месте закладки шурфа – около 71,5 
м БС.  

Размеры – 1х1 м, площадь – 1 кв. м.  
До начала работ поверхность шурфа была задернована. 
Стратиграфия шурфа (по северной стенке): 
1. Дерн – до 5 см. 
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2. Темно-серая гумусированая супесь (почвенный слой) мощностью до 10 
см. 

3. Материк – серо-желто-коричневая плотная супесь/песок – залегает на 
уровне около 10-15 см от современной дневной поверхности. Материковые 
отложения прокопаны по всей площади шурфа на глубину 15-20 см. 

Общая глубина исследований – 30 см. 
В ходе работ в заполнении шурфа археологические артефакты и признаки 

наличия культурного слоя не зафиксированы.  
После окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной 

поверхности на момент начала работ. 
Шурф 2 
Шурф 2 заложен по центру западного края участка обследования на открытом 

участке между деревьев в 3 метрах к северо-западу от шурфа 1. Абсолютные высоты 
в месте закладки шурфа – около 71,7 м БС.  

Размеры – 1х2 м, площадь – 2 кв. м.  
До начала работ поверхность шурфа была задернована. 
Стратиграфия шурфа (по северной стенке): 
1. Дерн – до 5 см. 
2. Темно-серая гумусированая супесь (почвенный слой) мощностью до 10 

см. 
3. Материк – серо-желто-коричневая плотная супесь/песок – залегает на 

уровне около 10-15 см от современной дневной поверхности. Материковые 
отложения прокопаны по всей площади шурфа на глубину 20-25 см. 

Общая глубина исследований – 35 см. 
В ходе работ в заполнении шурфа археологические артефакты и признаки 

наличия культурного слоя не зафиксированы. 
 
На участке обследования объекты археологического наследия и признаки 

наличия объектов археологического наследия не обнаружены, культурный слой 
содержит материалы конца XX – начала XXI в. Иные объекты культурного 
наследия/ объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, в 
границах участка не выявлены. 

 
В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка в отношении объекта «Реконструкция полигона твердых бытовых отходов, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в районе 
деревни Куньголово» на земельном участке, предоставленном на основании 
Постановления № 2515-па от 17 декабря 2020 года Администрацией МО 
Тосненский район Ленинградской области, зафиксировано отсутствие остатков 
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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 
Ленинградской области № 01-09-6927/2022-0-1 от 06.10.2022 г.) в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 47:26:0138001:84, 
47:26:0138001:0014, 47:26:0138001:338 и земельном участке, предоставленном на 
основании Постановления № 2515-па от 17 декабря 2020 года Администрацией МО 
Тосненский район Ленинградской области, отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в Реестр, выявленные объекты культурного наследия, 
включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинградской области. Вышеперечисленные 
земельные участки находятся вне зон охраны / защитных зон объектов 
культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии на земельном участке, предоставленном на 
основании Постановления № 2515-па от 17 декабря 2020 года Администрацией МО 
Тосненский район Ленинградской области в районе деревни Куньголово, объектов 
археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, Комитет не располагает.  

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка в отношении объекта «Реконструкция полигона твердых 
бытовых отходов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 
район, в районе деревни Куньголово» на земельном участке, предоставленном на 
основании Постановления № 2515-па от 17 декабря 2020 года Администрацией МО 
Тосненский район Ленинградской области, 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 в отношении объекта 
«Реконструкция полигона твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, в районе деревни Куньголово» на 
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земельном участке, предоставленном на основании Постановления № 2515-па от 17 
декабря 2020 года Администрацией МО Тосненский район Ленинградской области, 
проведены археологические полевые работы в форме археологической разведки. 
Работы выполнены в соответствии с методическими указаниями и требованиями 
«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 № 32 и 
иных нормативно-правовых актов в сфере охраны объектов культурного наследия и 
хорошо документированы. Результаты обследования отражены в полном научно-
техническом отчете. В ходе проведенных в рамках государственной историко-
культурной экспертизы археологических полевых работ объектов археологического 
наследия не обнаружено. 

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают 
археологическую изученность земельного участка в отношении объекта 
«Реконструкция полигона твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, в районе деревни Куньголово» на 
земельном участке, предоставленном на основании Постановления № 2515-па от 17 
декабря 2020 года Администрацией МО Тосненский район Ленинградской области. 

 
 

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 в 
отношении объекта «Реконструкция полигона твердых бытовых отходов, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в 
районе деревни Куньголово» на земельном участке, предоставленном на 
основании Постановления № 2515-па от 17 декабря 2020 года Администрацией 
МО Тосненский район Ленинградской области 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. 

 
 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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Перечень приложений к экспертизе: 

Приложение 1 Копия Технического задания к дополнительному соглашению 
№ 84 от 10 августа 2022 г. к договору № 183/10/2018 от 18 октября 2018 года, 
копия Технического задания к дополнительному соглашению № 106 от 12 
октября 2022 г. к договору № 183/10/2018 от 18 октября 2018 года.  

Приложение 2 Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области № 01-09-6927/2022-0-1 от 06.10.2022 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 в 
отношении объекта «Реконструкция полигона твердых бытовых отходов, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, в районе 
деревни Куньголово» на земельном участке, предоставленном на основании 
Постановления № 2515-па от 17 декабря 2020 года Администрацией МО 
Тосненский район Ленинградской области, выполненного Центром 
спасательной археологии ИИМК РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия письма ООО «ЦИИВС» № 78-10-3547 от 12.10.2022 г. с 
обоснованием отсутствия градостроительного плана земельного участка. 

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

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-37 от 13.10.2022 г. 
Приложение 8 Копия доверенности № 14102/33-161.5-704 от 22.12.2021 г. 
Приложение 9 Сведения об экспертах. 
Приложение 10 Выдержки из приказа № 997 от 17.07.2019 г. «Об утверждении 

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

Приложение 11 Выдержки из приказа № 1537 от 17.09.2021 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 12 Выдержки из приказа № 1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 13 Выдержки из приказа № 219 от 27.02.2019 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 
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Приложение 14 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. 

 
«13» октября 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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