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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 с 
кадастровым номером 47:26:0220001:981, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана) 
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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 с 

кадастровым номером 47:26:0220001:981, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана) 

 
 

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: «01» июня 2023 г. 

Дата окончания экспертизы: «11» июля 2023 г. 

Место проведения экспертизы: Ленинградская область, Тосненский район, 
пос. Тельмана 

Заказчик экспертизы: Физическое лицо Новоселов Виталий Александрович 

Дата рождения: 23.09.1967 г.  
Паспорт: серия 4012 № 580690, выдан ТП № 32 отдела 
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. 
в Колпинском районе гор. Санкт-Петербурга от 
17.10.2012 г.  
Зарегистрирован по адресу: 196650, Санкт-Петербург, 
г. Колпино, Пролетарская ул., дом № 9/28, квартира 62 
ИНН 781708813485 
Электронная почта: nevcom@mail.ru 
Тел.: 8-921-912-24-31 

 
Сведения об экспертной организации: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
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наук 
Краткое наименование ИИМК РАН 
Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Ведомственная 
принадлежность 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

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

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

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

культурного наследия из реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 

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

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
настоящей статье работ, указанных в статье 30 
Федерального закона работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельном участке, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ 

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

 
 

Эксперт Субботин А.В. 
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Отношения к заказчику 
 

Экспертная организация: 
• не участвует в разработке проектной документации на строительство, 

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и 
ликвидацию, и иное хозяйственное освоение объекта или объектов, в 
отношении которых проводится экспертиза, или подобной проектной 
документации; 

• не участвует в проектировании или конструировании, изготовлении, поставке, 
монтаже, ремонте, покупке, владении, эксплуатации или обслуживании 
технических устройств, применяемых на объекте или других объектах, в 
отношении которых проводится экспертиза, или подобных конкурентных 
технических устройств; 

• не участвует в проектировании или конструировании, строительстве, ремонте, 
покупке, владении, эксплуатации или обслуживании зданий и сооружений на 
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. 
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Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 
 

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

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

3. Договор № 135/06/2023 от 01 июня 2023 года между ИИМК РАН и 
Заказчиком. 

4. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области № 01-11-334/2022-0-1 от 29 августа 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 с кадастровым номером 47:26:0220001:981, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана. 

 
Объект экспертизы: земельный участок с кадастровым номером 

47:26:0220001:981, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Тосненский район, пос. Тельмана. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области № 01-11-334/2022-0-1 от 29 августа 2022 г.  
- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия градостроительного плана земельного участка № РФ-47-4-17-2-03-2021-

0013. 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с 
КН 47:26:0220001:981 от 23.07.2020. 

 
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, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие 
археологических предметов (утв. Постановлением Правительства РФ № 1893 от 24 
октября 2022 г.).  

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 15 от 12 
апреля 2023 г.  

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 года № 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. 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. 

9. Бурим Л.Д. Колпино. СПб.: изд-во Дмитрий Буланин, 2003. 
10. Даринский А.В. География Ленинградской области. СПб. 2001. 
11. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч. 2. 

Восточные и северные районы. Л., 1995. 
12. 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.  

13. Рябинин Е.А. Средневековая ижора (Итоги и перспективы исследования) // 
Финно-угры и славяне. Проблемы историко-культурных контактов. Сыктывкар. 
1986. 

14. Рябинин Е.А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси: к истории 
славяно-финских этнокультурных связей: Историко археологические очерки. – 
СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1997. 
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15. 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. 

16. Семенова Г.В. Царское Село: знакомое и незнакомое. – М.: 
«Центрполиграф», 2018. 

17. Сорокин П. Е.Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли – СПб.: 
«Центрполиграф», 2017. 

18. Императорское Красное Село от истока до зенита славы: сб. статей. – СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2017.  

19. Седов В. В. Этнический состав населения северо-западных земель Великого 
Новгорода (IX–XIV вв.) // Советская археология. Вып. XVIII. С. 193-229.  

20. Сорокин П. Е. О системе расселения в Приневье в допетровское время // 
Сельская Русь в IX–XVI вв. М. 2008. С. 351-362. 

21. Францкевич А. Красный Бор // Нева. 2005. № 5. 
 

Сведения об обстоятельствах,  
повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы 

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 

Сведения о проведенных исследованиях 
 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
• проведены полевые научно-исследовательские археологические работы 

(разведки); 
• подготовлен отчет о проведении полевых научно-исследовательских 

археологических работ; 
• выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны 

культурного наследия; 
• выполнен анализ документов и материалов, полученных для проведения 

экспертизы по объекту с формулировкой выводов;  
• оформлены результаты государственной историко-культурной 

экспертизы в виде Акта. 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 
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Территория обследования расположена в Санкт-Петербурге, в центральной 
части района по объекту: 47:26:0220001:981, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана.  

Территория обследования имеет прямоугольную форму, вытянутую с северо-
запада на юго-восток. На участке можно наблюдать следы вскрышных земельных 
работ. На момент исследования отдельные участки слабо задернованы. В центре 
участка имеется подсыпка из отвалов строительного мусора (крупные фрагменты 
бетонных блоков, битый кирпич), мощность данной подсыпки около 0,80 м. В 
северной части участка находится здание прямоугольной формы.   

Рельеф территории обследования ровный, без значительных перепадов высот.  
Площадь объекта обследования составляет 0,5 Га.   
 
Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 

целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка с кадастровым номером 47:26:0220001:981, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, проводилось в июне 2023 
г. сотрудниками археологической экспедиции Центра спасательной археологии 
ИИМК РАН под руководством заместителя директора ИИМК РАН, к.и.н. Соловьевой 
Натальи Федоровны. Работы осуществлялись на основании договора № 135/06/2023 
от 01 июня 2023 года, заключенного между ИИМК РАН и Новоселовым Виталием 
Александровичем и разрешения – Открытого листа № 0865-2023 от 03 мая 2023 
года, выданного Министерством Культуры РФ на имя Соловьевой Натальи 
Федоровны на право проведения археологических полевых работ на земельном 
участке в Бокситогорском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, 
Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Тосненском районах Ленинградской 
области. Срок действия Открытого листа: с 03 мая 2023 года по 27 марта 2024 года. 

Исследования проводились во исполнение требований Федерального закона 
№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».  

 
Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 

предоставлены Новоселовым Виталием Александровичем. Объемы изыскательских 
работ определялись исходя из площади земельного участка на основании исходных 
материалов, представленных Заказчиком работ, с учетом существующих 
методических рекомендаций. При проведении исследований эксперт опирался на 
предоставленные Новоселовым Виталием Александровичем 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 
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(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). 

 
История освоения Тосненского района Ленинградской области  
Наиболее древние археологические находки на территории современной 

Ленинградской области относятся к эпохе мезолита (VI-IV тыс. до н.э.). Редкие 
следы стоянок древних людей этого времени были обнаружены в отдельных местах, 
значительно удаленных от устья Невы. Они были найдены в Понаровье, в 
Приладожье и на Карельском перешейке. Стоянки эпох неолита и раннего металла 
IV – I тыс. н.э. известны в ближайших окрестностях Санкт-Петербурга – в районе 
Сестрорецкого разлива, Лахты и Токсово.  

Имеется информация о находках отдельных каменных орудий к югу от 
Петербурга – в окрестностях Царского Села – в деревнях: Московская Славянка, Ям 
Ижора, и Большое Кузьмино. В крестьянских хозяйствах были обнаружены 
кремневые предметы, напоминающие орудия каменного века. Однако позднее 
данные никем не подтверждались (Сорокин. 2017, стр. 39). В VI – VIII вв. на 
сопредельных территориях (Полужье, Приладожье, Прчудье) существуют 
археологические культуры сопок и длинных курганов, вероятно, связанных с 
финским населением. Первые археологические памятники, связанные со славянами, 
появляются на Северо – Западе только с середины VIII – X вв. (там же… стр. 40).  

В период развитого и позднего Средневековья территория Приневья являлась 
контактной зоной между этническими группами русских, ижоры и води. (Седов, 
1953, с. 215, 216; Сорокин, 2008, с. 355, 356). Издревле ижорский край принадлежал 
Великому Новгороду и входил в состав Дудергофского и Николо-Ижорского 
погостов Водской пятины. 

Средневековая ижора, послужившая основой формирования современной 
ижорской народности, впервые упомянута в летописи под 1228 г. Сведения об 
«инграх» содержатся также в западных актовых документах – папских буллах 
второй половины ХII – первой половины XIII в., здесь они перечислены среди 
других языческих народов Северо-Запада – корелы, лопи, и «вотландцев».  

Первое упоминание этого племени в древнерусских крупных источниках 
(1228 г.) приведено в связи с сообщением о вторжении крупного отряда. Через 12 
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лет ижора принимает активное участие в событиях, связанных со знаменитой 
Невской битвой.  

В повествовании о событиях 1240 г. ижора выступает в качестве племени, еще 
сохранявшего свою внутреннюю автономию, имевшего собственную военную 
организацию и управлявшегося «старейшинами» – представителями местной 
родоплеменной знати. Ижорцы оставались в XIII в. в массе своей некрещеными, 
однако христианская религия уже была принята верхушкой племени.  

Активное участие финно-угорского племенного образования в военно-
политических акциях Великого Новгорода документировано многочисленными 
летописными свидетельствами последующего времени. Так, в 1241 г. ижора 
совместно с новгородцами, ладожанами и корелой совершает поход против 
вторгшихся в Водскую землю крестоносцев. В составе «всей волости новгородской» 
она упомянута при описании военных столкновений Новгорода с великими 
князьями Ярославом Ярославичем (1270 г.) и Михаилом Ярославичем (1316 г.). 
Значительной оставалась роль этого племени и в период обострившейся в конце XIII 
– первой половине XIV в. борьбы Новгорода со Швецией за северные территории, 
когда сама Ижорская земля превратилась в арену активных боевых действий.  

Средневековые источники содержат крайне скудные сведения о территории, 
занятой ижорой в первые столетия ее письменной истории. Ясно лишь, что в XIII-
XIV вв. она включала течение Невы, в эту область входил и бассейн реки Ижоры.  

Ядром летописной Ижорской земли, несомненно, являлась, как это 
документировано ранними письменными источникам, территория, прилегающая к 
Неве и Ижоре. В конце XV в. По северному, и частично, южном побережью Невы 
располагались селения Городненского погоста; к югу от Невы по нижнему и 
среднему течениям Ижоры и р. Тосне лежал обширный Ижорский погост, а с 
востока к нему примыкал Ярвосельский погост, граничащий с севера с 
Городненским погостом. Все эти мелкие территориальные подразделения 
относились к Ореховскому уезду Водской пятины (Рябинин. 1997, стр. 61). 

После включения Новгорода в состав Московского государства Иван III для 
прекращения сепаратистских настроений на местах конфисковал основную часть 
земель новгородского боярства, переселив прежних владельцев в центральные 
районы страны. Позднее освободившиеся земли передавались новым хозяевам уже 
как поместья, за службу. Волость в нижнем течении Ижоры была передана в 
поместное владение князю Ивану Тёмке Ростовскому. Селение, являвшееся центром 
Ижорского погоста («на погосте у Николы Святого»), находилось вблизи 
современных поселков Войскорово и Ям-Ижора, у порожистого участка на реке 
Ижоре, на удалении около 15 км от ее устья. Здесь русло реки делает петлю, образуя 
на правом берегу большой округлый полуостров, почти полностью окруженный 
водой. На шведских картах XVII в. в излучине реки, окруженной со всех сторон 
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водой и соединенной с сушей узким перешейком, показаны владельческий двор и 
лютеранская кирха. Возможно, именно здесь и ранее – в XV–XVI вв. – находился 
центр погоста. В селении были церковь, три двора священнослужителей и двор 
торговца – «А на погосте церковь Никола Велики, да на погосте ж: поп Иев, диак 
церковный Сенка Марков, сторож церковной Ивашко; а пашни у них церковные 
земли на две коробьи ржи, а в обжи не положены, а сена косят пятьдесят копен. Да 
на церковной же земле Филипко Логинов торговой человек без пашни, дает попу 
две гривенки темьяну позему, да он же дает с рядовичи, что у Клетей на реке на 
Ижере, в их оброк две деньги» (Сорокин. 2017, стр. 123). 

В 1617 г. после Столбовского мира Водская пятина Московского государства 
перешла к Швеции, получив название провинции Ингерманландия. Местное 
население из финских племен водь, ижоры и славян было тогда весьма 
малочисленным. Новые власти провели усиленную колонизацию обезлюдевшего за 
военное время края, населив его северными финнами (племена савакот и 
эвримяйсет). При этом сохранилось прежнее русское разделение на уезды и 
погосты, основой для сбора податей продолжала служить новгородская мера земли 
– «обжа» (Семенова. 2018, стр. 8). 

Многие знатные шведские фамилии получили лены в Ингерманландии. 
Значительные владения получил Якоб Делагарди, ему сразу после войны были 
переданы на 6 лет под залог Ореховецкий и Кексгольмский уезды. Позже Ингрис – 
Ижорский погост был передан Классу Горну а Дудергоф – Дудеровский погост – 
Иоганну Скютте, наставнику короля Густава II Адольфа, с 1629 г. по 1634 г., 
являвшемуся генерал-губернатором Лифляндии, Ингерманландии и Карелии. В 
шведское время центр Ижорского погоста Ингрис оставался на прежнем месте, но в 
нем вместо православной появляется лютеранская церковь. (Сорокин. 2017, стр. 
144). 

В 1703 году русские войска окончательно освободили Копорье и Ям, а всю 
территорию вокруг Финского залива и реки Невы вернули Российской короне к 
1721 году. Главную роль в этом деле сыграл Петр Матвеевич Апраксин – известный 
государственный и военный деятель начала XVII века. 

На исходе июня 1702 года П.М. Апраксин во главе войска из 2100 человек 
пехоты и конницы вступил в пределы Ижорских владений Швеции – Ингрию. Царь 
поставил перед Апраксиным четкую задачу – вернуть Ижорскую землю в состав 
русского государства. 

В донесении царю от 10 августа П. М. Апраксин сообщал: «По твоему указу 
рекою Невою до Тосны и самой Ижорской земли я прошел, все разорил и завоевал 
от рубежа до реки Лавы верст на сто, стою на Тосне за тридцать верст до Канец. Тут 
сделан был передовым отрядом Крониорта, чтобы не пустить нас за Тосну, городок 
с тремя пушками. Мы взяли городок, разбили до четырехсот человек и гнали их 
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верст пятнадцать до самой реки Ижоры. Также взяли и славную мызу Ижорскую. 
Крониорт со всем войском стоит в мызе Дудерговщине (Дудергоф), верстах в 
тридцати пяти от нас; мы пойдем на него с Божией помощью». 

Через три дня войско Апраксина вступило в бой со шведами на берегу реки 
Ижоры, где, потеряв более 500 человек конницы, шведский генерал-майор Абрахам 
Крониорт приказал своей армии отступить.  

П.М. Апраксин доносил государю: «…Крониорт, разбитый на Ижоре, бежал в 
Саарскую мызу, где, простояв три дня, удалился к Канцам. Прочие войска 
укрепились в Дудерговщине». Так завершилась власть Швеции над древними 
Ижорскими землями.  

В 1706 году на месте Ингрии (Ижорской земли) Петр I образовал огромную по 
нынешним меркам Ингерманландскую губернию, в состав которой включил 
обширные территории от Новгорода и Пскова до Олонца и Ярославля. В 1710 году 
за ней закрепилось новое наименование: «Санкт-Петербургская». (Гусаров. 2018, 
стр. 7,8). 

Уже после взятия Нотеборга А. Д. Меншиков назначается губернатором 
Ингерманландии. А 1 июня 1707 г., во время празднования своего дня рождения, 
Петр I жалует его титулом «Герцога Ижорского». На Меншикова как губернатора 
завоеванной Ингерманландии царем возлагались серьезные обязанности. Готовясь к 
морской кампании у побережья Финляндии, Петр I принимает решение о 
строительстве малых судов, пригодных для прибрежного плавания и действий в 
шхерах. На реках Ижоре, Неве и Луге начинается сооружение верфей. В 15 км вверх 
по течению от устья Ижоры, на порожистом участке в районе старого Ижорского 
погоста (современные поселки Войскорово, Ям-Ижора), в 1710 г. возвели плотину и 
«вододействующую» пильную мельницу для распиловки леса, необходимого для 
строительства судов. К следующему, 1711 г. относится царский указ о постройке 
150 бригантин на р. Ижоре и о снаряжении всего флота к 1712 г. Ижорская 
лесопильня вместе с прилегающими землями передается в ведение Адмиралтейства. 
С самого начала она становится одним из крупных предприятий, участвовавших в 
строительстве флота, а через Усть-Ижору осуществляются связи между ней и Санкт-
Петербургом. 

Кроме лесопильни на Ижоре появилось и кирпичное производство, 
принадлежавшее тому же А.Д. Меншикову. Кирпичные заводы обслуживались 
трудом зависимых от него крестьян Друзинской (Новгородский уезд) и других 
вотчин, для них такая работа была разновидностью барщины. Часть продукции 
заводов поступала в продажу. Среди злоупотреблений Меншикова в 1715 г. 
упоминается и продажа кирпича «в домы государевы дорогою ценою» (Сорокин. 
2017, стр. 202, 201, 197, 199). 

В устье Ижоры был также устроен дворец Светлейшего князя.  
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В 1716 Кинтлер доносит в Адмиралтейскую канцелярию, «что леса вкруг 
мельницы переводятся и далеют». Нехватка леса, трудности его сплава и 
транспортировки готовых пиломатериалов побуждали искать новые пути развития 
столь необходимых государству производств. К тому же выяснилось, что место для 
Ижорской мельницы выбрали неудачно: болотистая почва и низкие берега 
способствовали прорывам плотины и вызывали у рабочих болезни. Судьбу 
предприятия решил указ Петра I Адмиралтейской коллегии от 22 мая 1719: 
«Ижорскую мельницу в два или три года перенести на новое место ниже, а именно 
тут же, где ныне лежит известь и амбар, дабы с Невы удобнее лес можно для 
пилования взводить для того, что лес уже на Ижоре переводится...» 8 июня 1720 в 
журнале заседаний Адмиралтейской коллегии записаны слова полковника Норова, 
который докладывал об устном распоряжении царя: «На Ижорской мельнице делать 
плотину, а как сделана будет строение и инструменты перевесть старой пильной 
мельницы» (Бурим. 2002, стр. 12). 

С середины XX века годом основания Ижорских заводов и г. Колпино стали 
считать 1722 год. До 1940-х гг. историю Ижорских заводов начинали с 1710, 1712 
или 1714 года (Бурим, 2003, стр. 13). 

Сведения о селе Колпине в первое столетие его существования скупы и 
отрывочны. В 1724 на новой мельнице числилось 122 работника: 36 пильщиков. 24 
плотника, 11 кузнецов, 1 печник, 37 рабочих, 9 учеников из рекрутов, 3 писаря, 1 
токарь. Первые жители образовали на правом берегу реки Колпино-Никольскую 
слободу (там же… стр. 15). 

Кроме правобережной Никольской слободы, на левом берегу обозначены 
слободы: Чухонская (в районе современной улицы Володарского) и Новая (в начале 
нынешнего проспекта Ленина). Кроме изб «работных людей», здесь жили 
подлекарь, мельничный и якорный мастера. Чухонская слобода своим названием 
обязана ингерманландским финнам, переселившимся сюда в XVII веке. Деревня 
Мокколово располагалась на прилегающем к левому берегу острове, там, где 
сейчас раскинулся «Парк на острове» – любимое место отдыха колпинцев. На этом 
же берегу, выше по течению, стояла деревня Лангелово (на ее месте ныне – поля 
Акционерного сельскохозяйственного объединения им. Тельмана). Поселения 
потомков ингерманландцев сохранялись до Великой Отечественной войны (там 
же… стр. 17). 

В 1765 двадцать восемь семей, приглашенных Екатериной II на постоянное 
жительство в Россию, образовали близ Колпина поселение. Это была часть 
немецких переселенцев, не устроившихся в Саратовской губернии и вернувшихся в 
пригороды столицы. Колонисты перенесли в Россию свой язык, нравы, обычаи и 
долго сохраняли национальный костюм. Они в полной мере проявляли присущее 
немцам трудолюбие, предприимчивость, знание сельского хозяйства. Жители 
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Ижорской колонии работали на заводах, были прекрасными огородниками, 
снабжали выращенными овощами колпинцев и петербуржцев. Большая часть 
колонистов, по отзывам современников, жила «весьма зажиточно». Составители 
Военно-статистического обозрения Российской империи середины XIX века 
отмечали: «Колонии, лежащие в окрестностях Петербурга, по своему устройству 
далеко превосходят лучшие русские селения и заключают в себе дома, которые 
могли бы служить украшением уездного города». В 1851 г. Ижорская (Колпинская) 
колония насчитывала 29 дворов и 528 душ обоего пола. (там же… стр. 21). Ближе к 
берегу Ижоры располагалось кладбище колонистов. С начала XX века Верхняя 
колония расширяется в сторону Нижней. Колонисты называют этот прирост второй 
колонией, считая Нижнюю – первой, а Верхнюю – третьей. В 1920-1930-х годах 
колонии срослись в единый поселок длиной в четыре с половиной версты примерно 
из 250 дворов, лишь условно разделяемый на три колонии. 

В ХХ веке, в годы Великой Отечественной войны данная территория 
оказалась на фронтовой полосе. 28 августа была занята станция Поповка и поселок 
Красный Бор. 

В августе 1941 года в Красном Бору немцы собирали свои войска для удара на 
Колпино, но рабочие этого маленького заводского городка поднялись на его защиту. 
Болотистая равнина, лежащая между Колпином и Красным Бором, стала ареной 
ожесточенных боев. Немцы остановились перед Колпином, и артиллерия 
противника стала бить по нему из Красного Бора, методически разрушая дома и 
завод. 

Шаг за шагом немцев начали выбивать обратно. В морозные зимние дни наши 
войска дрались за противотанковый ров, пересекавший равнину, и заняли его; летом 
дрались за соседнее село у речки и заняли его, опрокинув немцев лихим ударом с 
фронта и десантом через речку; дрались за железнодорожную насыпь и тоже заняли 
ее. 

В феврале 1943 года внезапным ударом наши войска прорвали линию 
обороны противника, продвинулись по болотистой равнине на несколько 
километров и заняли Красный Бор. Наша передовая линия прошла по окраине села. 

Части дано было задание закрепить успех, занять оборону в Красном Бору. 
Двигаясь непосредственно за наступающими войсками, часть вступила в Красный 
Бор и немедленно приступила к работе по расстановке огневых средств, по 
устройству дзотов и землянок (Францкевич., 2005. No 5.). 

Утром 26-го января 1944 года, части стоявшие в обороне Красного Бора 
перешли в наступление. В ходе общей операции по окончательному снятию 
блокады Ленинграда.  

История исследования археологических памятников Тосненского района 
Ленинградской области 
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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. (Случайные находки 1913: 196; Лапшин 1995:152). 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: 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 
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 
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археологических объектов на территории Ленинградской области. Первая часть 
посвящена западным районам, вторая – восточным и северным. 

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). 

Памятники археологии и объекты культурного наследия, расположенные 
в непосредственной близости от участка обследования 

Ближайшими памятниками археологии относительно участка обследования 
являются: 

1) Войскорово 1 – грунтовый могильник XII-XV вв. Расстояние от объекта 
исследования – 4565 м. 

2) Поселение Войскорово III тыс. до н.э. – 1945 г. Расстояние от объекта 
исследования – 4103 м. 

3) Грунтовый могильник у дер. Войскорово XII-XIII вв. (разрушен). 
Расстояние от объекта исследования – 4702 м. 

Таким образом, ближайший памятник археологии находится на 
значительном расстоянии (не менее 4,1 км) от объекта исследований.  

Исследуемый земельный участок находится в границах территории 
выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место 
«Ижорский рубеж», включенного в перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ленинградской области приказом 
Комитета от 09.02.2022 № 01-03/22-27. 

На территории объекта культурного наследия «Достопримечательное место 
«Ижорский рубеж» располагается несколько памятников: 

1. Объект культурного наследия регионального значения «Братское 
захоронение советских воинов, погибших в 1919 г.  

2. Обелиск «Штурм».  
3. Объект культурного наследия регионального значения «Памятник-пушка и 

противотанковые надолбы на рубеже обороны советских войск в 1941-1944 гг.». 
4. Мемориальный комплекс «Ижорский таран».  
Анализ картографического материала 
На шведских планах конца XVII в. отображена система поселений вдоль 

берегов Невы и ее притоков, исходя из плана 1676 г. авторства Беренгейма, 
непосредственно на территории исследуемой местности не отмечено каких-либо 
поселений, ближайшие селения были расположены западнее. По берегам реки 
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Ижоры, юго-западней участка обследования был расположен центр погоста (Ingris 
Kyrka). 

На Карте Ингерманландии и Карелии 1745 г. Карта достаточно схематичная, с 
точностью определить расположение ближайшего селения не представляется 
возможным. Но, по схеме можно сказать, что большинство деревень расположены 
на удалении от объекта исследований и носят русские названия и все также 
расположены, преимущественно, по реке Ижоре.  

На Семитопографической карте окружности С.-Петербурга и Карельского 
перешейка 1810 г., можно видеть, что участок исследований остается не 
застроенным. Можно видеть, что на смену старым деревням приходят другие 
поселения. Появляются на берегах Ижоры немецкие колонии. Появляются и более 
крупные селения, такие как Колпино. Но сеть поселений все так же расположена по 
берегам реки Ижоры.  

На трехверстовке Санкт-Петербургской губернии Военно-топографическая 
карта 1846-1909 г. ближайшее крупное селение находилось севернее (Колпино), по 
берегам реки расположены Верхняя и Нижняя колония. Но на самом участке 
обследования каких-либо строений не отмечено.  

На карте окрестностей Санкт-Петербурга, составленной Ю. Гашем в 1909 г., 
уже показывается достаточно высокая степень освоенности данного района, 
укрупняются деревни, появляется развитая дорожная сеть. На карте «Центр Санкт-
Петербургской губернии» участок обследования остается все также не застроенным.  

 
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. 

• В XVII – нач. XVIII вв. исследуемый район был расположен на 
территории ижорских деревень. Но непосредственно сам участок исследования 
находился в отдалении от поселений. 

• Наиболее значительные изменения, в данном регионе, происходят на 
рубеже XVII – XVIII вв. В XVIII в. уже существовавшие селения укрупняются, 
появляется развитая дорожная сеть. 

• В XVIII в. и позднее участок обследования находился на границе 
сельскохозяйственных угодий и лесного массива. 

• Исследуемый земельный участок находится в границах территории 
выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место 
«Ижорский рубеж», включенного в перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ленинградской области приказом 
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Комитета от 09.02.2022 № 01-03/22-27. 
• Ближайший памятник археологии находится на значительном 

расстоянии (не менее 4,1 км) от объекта исследований. 
 

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 № 15 от 12 апреля 2023 г.  

Было проведено натурное обследование территории земельного участка с 
кадастровым номером 47:26:0220001:981, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Тельмана, с визуальным осмотром местности с 
целью поиска памятников археологии, выраженных в рельефе местности.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 
маршрутов и закладки археологических шурфов. Вся исследуемая площадь была 
разбита на неравные квадраты со сторонами не более 20 метров и пройдена пешими 
маршрутами по линии сетки квадратов. 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 шурфов и местоположение шурфов были обусловлены 
геоморфологическим состоянием местности и степенью освоенности обследуемой 
территории, и определялись с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление 
и определение границ всех объектов археологического наследия, попадающих в 
пределы обследуемого земельного участка, с учетом существующих методических 
рекомендаций 1 шурф на 1 га (при площадных обследованиях). Всего в границах 
обследования для выявления объектов археологического наследия был заложен 1 
разведывательный шурф общей площадью 4 кв. м.  

Разборка грунта в процессе шурфовки производилась вручную по 
стратиграфическим слоям с разнородными культурными прослойками и 
соответствующим им общим планиграфическим горизонтам фиксации. Глубина 
шурфа включала всю толщу почвенного горизонта, 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 
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по окончании работ были засыпаны, почвенное и дерновое покрытие восстановлено. 
Для картирования рекогносцировочных шурфов, выявленных объектов и 
общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в 
распоряжении экспедиции карты масштаба 1:50000 и 1:100000 в формате JPG и TIF, 
а также топографический план масштаба в формате DWG, предоставленный 
заказчиком. Привязка шурфов и зачисток на участках землеотводов 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, 
даются в формате градусы-минуты-секунды Long/Lat dd°mm'ss,ss" (WGS-84). [с 
помощью встроенных в геоинформационную систему QGIS программных 
алгоритмов переведены в местную систему координат МСК-47 зона 2 
(Ленинградская область). 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». После окончания разведочных работ все шурфы 
рекультивировались, что подтверждается фотографически. 

 
В виду изложенных обстоятельств, была произведена шурфовка ровных и 

свободных от строительного мусора участков. В целях выявления культурного слоя, 
возможных захоронений и архитектурных остатков, археологические шурфы 
заложены с учетом собранной исторической справки и сопоставлением карт и 
планов данного участка. 

Шурф 1 
Шурф был заложен в юго-восточной части участка обследования. На участке 

свободном от коммуникаций. 
Местонахождение, конфигурация шурфа на участке исследования была 

обусловлена ситуацией, исходя из современного состояния площадки. 
Ориентировка шурфа по сторонам света. 

Дневная поверхность представлена ровной, слабо задернованной, грунтовой 
площадкой. Глубина шурфа по уровню материковой поверхности составила от 0,20 
до 0,30 м. Зафиксированы разрезы стенок шурфа и прослежена следующая 
стратиграфия напластований: 

1. Дневная поверхность шурфа представлена ровной грунтовой площадкой. 
Слабо задернованной. 

2. Мешаная серая супесь – мощность 0,20-0,30 м.  
В центральной части шурфа был зафиксирован контур дренажной канавы и 

контур пятна у западного борта шурфа. Глубина траншеи составила 0,7 м. 
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Заполнение траншеи – мешаная материковая супесь. На дне траншеи выявлена 
керамическая дренажная труба.  

У западного борта траншеи, на глубине 0,3 м выявлено пятно мешаной 
подзолистой супеси. Пятно имеет неправильную форму, вытянутую в направлении 
север-юг на 0,8 м. Глубина пятна составила 0,15 м.  

После окончания работ шурф был рекультивирован. 
Таким образом, литологически выраженный культурный слой в заложенном 

шурфе не выявлен, находки отсутствуют, стратиграфия представляет собой 
естественное почвообразование характерное для данной местности.  

Объекты археологического наследия и признаки наличия объектов 
археологического наследия не обнаружены. 
 

В результате проведенного археологического обследования земельного 
участка с кадастровым номером 47:26:0220001:981, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана зафиксировано отсутствие 
остатков наземных древних сооружений, артефактов, имеющих историко-
культурную ценность, культурного слоя или иных следов пребывания здесь 
человека в древности, которые можно было бы отнести к объектам 
археологического наследия. Результаты проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы археологических полевых работ отражены в 
полном научно-техническом отчете (Прил. 3). 

Обоснования вывода экспертизы 

1. В соответствии с заключением уполномоченного органа охраны объектов 
культурного наследия (письмо Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области № 01-11-334/2022-0-1 от 29 августа 2022 г.) в границах 
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0220001:981, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана отсутствуют 
объекты культурного наследия, включенные в реестр и объекты, обладающие 
признаками объектов культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии на рассматриваемом участке объектов 
археологического наследия и обладающих признаками объекта археологического 
наследия, Комитет не располагает. 

Рассматриваемый земельный участок находится в границах территории 
выявленного объекта культурного наследия «Достопримечательное место 
«Ижорский рубеж», включенного в перечень выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Ленинградской области приказом 
Комитета от 09.02.2022 № 01-03/22-27. В соответствии с режимами использования 
территории Достопримечательного места, перед началом любых строительных и 
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земляных работ необходимо проведение поисковых работ с целью выявления 
воинских захоронений. 

Рассматриваемый участок расположен вне границ защитных зон, вне границ 
территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, вне границ зон 
охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, вне границ территорий 
исторических поселений. 

Сведения о проведенных историко-культурных исследованиях в отношении 
рассматриваемого участка отсутствуют. 

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка с кадастровым номером 47:26:0220001:981, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана объекты, которые 
можно было бы отнести к объектам археологического наследия, отсутствуют.  

3. В соответствии со статьей 45-1 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» на территории земельного участка с кадастровым номером 
47:26:0220001:981, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Тельмана, 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 №15 от 12 апреля 2023 г. 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 выявлено. 

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают 
археологическую изученность земельного участка с кадастровым номером 
47:26:0220001:981, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 
район, пос. Тельмана. 

 

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 с 
кадастровым номером 47:26:0220001:981, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана в связи с 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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отсутствием выявленных объектов археологического наследия на указанном 
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных 
работ. 

 
Перечень приложений к экспертизе: 

 
Приложение 1 Копия Технического задания к договору № 135/06/2023 от 01 июня 

2023 года.  
Приложение 2 Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области № 01-11-334/2022-0-1 от 29 августа 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 с 
кадастровым номером 47:26:0220001:981, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, выполненного 
Центром спасательной археологии ИИМК РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия градостроительного плана земельного участка № РФ-47-4-
17-2-03-2021-0013. 

Приложение 6 Копия Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости с КН 47:26:0220001:981 от 23.07.2020. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-20 от 11.07.2023 г. 
Приложение 8 Копия доверенности № 14102/33-161.5-5 от 09 января 2023 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». 
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Приложение 13 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 Соловьева Н.Ф. 

 
 

«11» июля 2023 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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