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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 по 
объекту: «Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка 

проекта работ по рекультивации объекта «Свалка города Приозерска 
(Ленинградская область)», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. 
Приозерск (земельный участок с кадастровым номером 47:03:0301002:637) 

 
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: «20» июня 2023 г. 

Дата окончания экспертизы: «10» августа 2023 г. 

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

Заказчик экспертизы: ООО «БСП «Сфера» 
Юридический/почтовый адрес: 190031, город Санкт-
Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 113, литер А, 
пом. 17-Н, офис 413,414 
ИНН 7811608113 
ОГРН 1167847194283 
Тел. 8 (812) 454-67-33 
Эл. почта: info@bspsfera.ru 

 
Сведения об экспертной организации: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
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материальной культуры Российской академии 
наук 

Краткое наименование ИИМК РАН 
Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Ведомственная 
принадлежность 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

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

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

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

 

Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 47 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: 
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- 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, 
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 земельных участках, 
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 между ИИМК РАН и Заказчиком №153/06/2023 от 20 июня 2023 года. 
4. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области № 01-17-2935/2023-0-1 от 11.05.2023г. 
 

Цель и объект экспертизы 
 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 
наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельном участке по объекту: «Выполнение комплексных инженерных 
изысканий и разработка проекта работ по рекультивации объекта «Свалка города 
Приозерска (Ленинградская область)», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, 
г. Приозерск (земельный участок с кадастровым номером 47:03:0301002:637). 

 
Объект экспертизы: земельный участок по объекту: «Выполнение комплексных 

инженерных изысканий и разработка проекта работ по рекультивации объекта 
«Свалка города Приозерска (Ленинградская область)», расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 
Приозерское городское поселение, г. Приозерск (земельный участок с 
кадастровым номером 47:03:0301002:637). 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области № 01-09-2935/2023-0-1 от 11.05.2023г. 
- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия градостроительного плана земельного участка № РФ-47-4-14-1-02-2023-

0087. 
- Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 31.03.2023 
г. 
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Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении  
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 
 

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

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

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

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, 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 № 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. Герасимов Д.В. Динамика каменных индустрий мезолита – неолита 
Карельского перешейка. Автореферат на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук. СПб. 2012.  

10. Герасимов Д.В. «Мал золотник, да дорог!»: об опорных комплексах каменного 
века – эпохи раннего металла юго-восточной части региона Финского залива // 
Древние культуры Восточной Европы: эталонные памятники и опорные комплексы в 
контексте современных археологических исследований: Замятнинский сборник. Вып. 
4. СПб., 2015. 
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11. Герасимов Д.В., Лисицын С.Н., Тимофеев В.И. Материалы к археологической 
карте Карельского перешейка. СПб., 2003. 

12. Герасимов Д.В., Кулькова М.А. Опыт реконструкции взаимодействия 
человека и окружающей среды в каменном веке на материалах Северо-Западного 
Приладожья (по данным археологии, геохимии и палеогеографии) // Первобытная 
история и культура Европейского Севера. Проблемы изучения и научной 
реконструкции. Соловки, 2006. С 321–336. 

13. Герасимов Д.В., Субетто Д.А. История Ладожского озера в свете 
археологических данных // Известия Российского государственного педагогического 
университета им. Герцена. № 106. СПб., 2009. С. 37–49. 

14. Герасимов Д. В., Крийска А., Лисицын С. Н. Освоение побережья Финского 
залива Балтийского моря в каменном веке // Материалы III Северного 
археологического конгресса. Екатеринбург; Ханты-Мансийск. 2010 

15. Герасимов Д.В., Крииска А., Лисицин С.Н. Памятники каменного века юго-
восточного побережья Финского залива: хронология и геоморфология // КСИА. 2012. 
№227, С. 243-250. 

16. Городилов А.Ю., Раззак М.А. Новые памятники эпохи бронзы в регионе 
Финского залива. Археологические исследования 2017-2019 гг. // Археологические 
вести №28. СПб, 2020. С. 233-248. 

17. Кирпичников А. Н. Историко-археологические исследования древней Корелы 
(«Корельский город» XIV в.) // Финно-угры и славяне. Л., 1979. С. 52-73 

18. Кирпичников А. Н. Каменные крепости Новгородской земли. Л., 1984 
19. Кочкуркина С.И. Археологические памятники корелы. V–XV вв. Л., 1981.  
20. Кочкуркина С.И. Древняя корела. Л., 1982. 
21. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.2. Восточные 

и северные районы. Л., 1995.  
22. Лисицин С.Н. Доисторические поселения на побережье Литоринового моря в 
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Сведения об обстоятельствах,  

повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 
 

Сведения о проведенных исследованиях 

 
В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 

• проведены полевые научно-исследовательские археологические работы 
(разведки); 

• подготовлен отчет о проведении полевых научно-исследовательских 
археологических работ; 

• выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны 
культурного наследия; 

• выполнен анализ документов и материалов, полученных для проведения 
экспертизы по объекту с формулировкой выводов;  

• оформлены результаты государственной историко-культурной 
экспертизы в виде Акта. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате  

проведенных исследований 
 

Земельный участок имеет площадь 1,2 га, находится на северной окраине г. 
Приозерск, подпрямоугольной формы. Участок порос лесом и мелколесьем, 
расположен на окраине свалки г. Приозерск. Практически весь участок расположен 
на месте старого карьера, высота поверхности составляет 18-20 м БС. В северо-
восточной части участка находится край свалки, мусор возвышается на высоту до 25 
м БС. 

 
 Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 
целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
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участка по объекту: «Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка 
проекта работ по рекультивации объекта «Свалка города Приозерска (Ленинградская 
область)», расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский 
муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск (земельный 
участок с кадастровым номером 47:03:0301002:637) проводилось в июле 2023 г. 
сотрудниками Центра спасательной археологии ИИМК РАН под руководством 
заместителя директора ИИМК РАН Соловьевой Натальи Федоровны. Работы 
осуществлялись на основании договора между ИИМК РАН и ООО «БСП «Сфера» 
№153/06/2023 от 20 июня 2023 года и разрешения (Открытого Листа) № 0865-2023 от 
3 мая 2023 г., выданного Соловьевой Наталье Федоровне на право производства 
археологических полевых работ (археологических разведок) на земельном участке в 
Бокситогорском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, 
Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Тосненском районах Ленинградской 
области. Срок действия Открытого листа с 3 мая 2023 года по 27 марта 2024 года. 
Исследования проводились во исполнение требований Федерального закона № 73-ФЗ 
от 25 июня 2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации».  
 

Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 
предоставлены ООО «БСП «Сфера». Объемы изыскательских работ определялись 
исходя площади земельного участка на основании исходных материалов, 
представленных Заказчиком работ, с учетом существующих методических 
рекомендаций. При проведении исследований эксперт опирался на предоставленные 
ООО «БСП «Сфера» документы, сведения и картографические материалы, а также 
открытые данные, предоставляемые федеральными и региональными органами 
власти, в том числе Публичную кадастровую карту (http://pkk5.rosreestr.ru). В 
документах, представленных Заказчиком для проведения экспертизы, несоответствий 
не выявлено. 

 
До начала полевых археологических работ ИИМК РАН были выполнены 

историко-библиографические изыскания и анализ опубликованных данных по 
территории, расположенной вблизи земельного участка на предмет наличия объектов 
археологического наследия и археологической изученности территории. Результаты 
данных исследований представлены в полном научно-техническом отчете (Прил. 3). 

 
Археологическое изучение территории Карельского перешейка начинается в 

1870-е г. с деятельности Выборгского студенческого общества Хельсинского 
университета, организовавшего ряд экспедиций по сбору археологических и 
этнографических материалов в тогдашнюю Выборгскую губернию Великого 
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княжества Финляндского. Начало исследований каменного века Карельского 
перешейка связано с именами крупнейших финских археологов конца XIX - первой 
половины XX века: А. Талльгрена, Т. Швиндта, С. Пялси, А. Европеуса, Ю. Айлио. 
Многие полевые наблюдения, сделанные этими исследователями, легли в основу 
используемой в настоящее время типологии и периодизации древностей каменного 
века.  

Масштабные работы были проведены А. Европеусом и К. Сойккели в 1909–
1910 гг. на памятнике Хайринмяки (Viipuri Hajrinmaki) при строительстве железной 
дороги. Всего было вскрыто более 8000 кв. м площади, получена коллекция из 
нескольких десятков тысяч находок (хранится в Национальном музее, Хельсинки, 
Финляндия). Эти материалы в числе прочих легли в основу разработанной А. 
Европеусом классификации неолитической керамики. Эта периодизация и по 
настоящее время является основой для культурно-хронологической атрибуции 
материалов каменного века в том числе и далеко за пределами Карельского 
перешейка. 

Ю. Айлио приобрел известность еще и своими исследованиями по изменению 
уровня воды в водоемах Карельского перешейка вследствие подъема земной коры и, 
в первую очередь, изучением Ладожской трансгрессии и связанных с ней береговых 
валов и террас. Проведенные им исследования остаются классическими в археологии 
каменного века и эпохи раннего металла, поскольку заложили основу метода 
датирования памятников по расположению их на различных по высотным отметкам 
геологически датированных террасах (Ailio 1915).  

В начале 1920-х гг., А. Европеус раскопал в дер. Лапинлахти могильники эпохи 
Меровингов и викингов. В эти же годы железному веку Карелии посвятил 
специальное исследование С.А. Нордман. Исследования А. Европеуса и С.А. 
Нордмана нашли свое продолжение в трудах Э. Кивикоски.  

После 1945 г. полевые исследования на Карельском перешейке возобновились 
только в 1960-е гг. Памятники каменного века на Карельском перешейке в 60-70-е гг. 
XX в. изучались Г.Ф. Коробковой, С.И. Руденко, Р.В. Козыревой, А.Н. Румянцевым, 
Н.Н. Гуриной, И.В. Верещагиной. Большое количество памятников выявлено 
благодаря деятельности краеведа В.М. Соколова. Значительная роль в изучении 
каменного века Карельского перешейка принадлежит В.И. Тимофееву.  

Начались планомерные полевые работы на Карельском перешейке и в Северо-
Западном Приладожье в таких ключевых пунктах для изучения средневековья, как 
крепость Корела и Тиверский городок на Вуоксе, Паасонвуори и других городищах 
северо-западного побережья Ладожского озера. Раскопки проводились 
ленинградскими и петрозаводскими учеными под руководством А.Н. Кирпичникова 
и С.И. Кочкуркиной. В 1972-73 и 1975-76 годах экспедиция ЛОИА АН СССР под 
руководством А.Н. Кирпичникова работала на территории города Приозерска в 
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Старой (Корела) и Новой крепостях, в самом городе (Кирпичников 1979: 52-73, 1984: 
119-144). 

Результаты археологических исследований средневековых древностей на 
Карельском перешейке и в Северо-Западном Приладожье собрала и обобщила в своей 
докторской диссертации «Археологические памятники корелы. V–XV вв.» С.И. 
Кочкуркина (1981; 1982). В 1984 г. А.И. Сакса защищена кандидатская диссертация 
«Карельская земля в XII–XIV вв. (по археологическим данным)» (Сакса 1984). Итоги 
научных исследований обобщены в работе П. Уйно «Ancient Karelia. Archaeological 
studies. Muinais-Karjala. Arkeologisia tutkimuksia» (Uino 1997), коллективной 
монографии Karjalan synty (2003) и книге А.И. Саксы «Древняя Карелия» (2010). А.И. 
Сакса проводил раскопки крепости Корела в 1989-90 и 1992-93 годах. 

На рубеже XX и XXI вв. активизация археологических исследований на 
Карельском перешейке проявилась в серии международных комплексных проектов. 
Проведены раскопки нескольких поселений в разных микрорегионах с широким 
привлечением методов естественных наук. На многих памятниках выявлены 
комплексы разных хронологических периодов, в том числе замкнутые комплексы на 
многослойных стратифицированных памятниках. Накоплены и систематизированы 
данные о ландшафтной приуроченности памятников различных типов, формах и 
размерах остатков предположительно жилых сооружений каменного века (работы 
Д.В. Герасимова, С.Н. Лисицина и др.). Совместным финляндско-российским 
исследованиям на Карельском перешейке в 1998-2003 гг. посвящен отдельный 
выпуск финского археологического издания ISKOS (Helsinki, 2008, №16). 

В 2022 г. археологические памятники на территории г. Приозерск были 
изучены экспедицией ИИМК РАН под руководством С.А. Васильева и С.В. Семенова 
в ходе мониторинга памятников археологии Ленинградской области. 

Подавляющее количество известных памятников каменного века Карельского 
перешейка расположено в непосредственной близи от древних береговых линий.  

Регион Финского залива в целом освободился ото льда в промежутке 10 800–10 
300 С14 л. н. Котловина Балтийского моря в то время была занята подпруженным 
ледником Балтийским ледниковым озером. Прорыв вод Балтийского ледникового 
озера у г. Биллинген в Центральной Швеции около 9600 лет до н.э. привёл к его 
спуску до уровня мирового океана. После этого наступила кратковременная стадия 
солоноводного Иольдиевого моря. Продолжающееся неравномерное изостатическое 
поднятие региона привело около 9000 до н. э. к отделению акватории Прабалтики от 
океана порогом стока в центральной Швеции и началу стадии Анцилового озера. 
Повышение порога стока обусловило подъем уровня воды, известный как анциловая 
трансгрессия.  

После 8200 до н. э. переполненный водоем Анцилового озера находит сток 
через образовавшиеся Датские проливы. В промежутке 7200–6800 лет до н.э. уровни 
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Балтики и мирового океана выровнялись, новая солоноводная стадия Балтики – 
Литориновое море, на которую приходится новая трансгрессивная фаза – 
литориновая трансгрессия. В результате повышения уровня моря вблизи побережья 
образовалось мелководье с многочисленными островами и глубокими заливами. 

Максимум трансгрессии Литоринового моря фиксируется в промежутке от 
5500 до 4800 лет до н.э., после чего уровень моря постепенно понижался. Подпор 
стока Хейнийокского пролива вызвал повышение уровня воды во всей системе, 
включая Ладожское озеро. Изостатическое поднятие вызвало перекос ванн 
крупнейших водоёмов региона. Максимум уровня воды на этапе Литоринового моря 
был в районе Санкт-Петербурга на 5–6 м выше современного, на Карельском 
перешейке в районе Зеленогорска на 10 м и в районе Выборга на 18–20 м. Выборгский 
залив был значительно шире и врезался вглубь Карельского перешейка. 

Около 3700 лет до н.э. произошёл прорыв вод озера Сайма в Ладогу, 
образовалась р. Вуокса. Сайменский прорыв отчётливо зафиксирован в разрезах 
многих археологических памятников (Герасимов, Кулькова 2006; Герасимов, Субетто 
2009; Герасимов 2015). 

Повышение вследствие изостатического поднятия порога стока Хейнийокского 
пролива и существенное увеличение водосбора Ладоги после образования р. Вуоксы 
вызвали Ладожскую трансгрессию, в ходе которой оказались затоплены 
значительные территории в Южном Приладожье. Ладожская трансгрессия достигла 
своей кульминации около 1200 лет до н.э., после чего образовалась река Нева. 

На протяжении всего голоцена в результате изостатического поднятия земной 
коры территория перешейка испытывала перекос с градиентом, растущим по 
направлению юго-восток - северо-запад. Участки поверхности, имевшие в 
определённый момент прошлого одинаковую высоту над уровнем моря, в настоящее 
время расположены на разных высотных отметках - более высоких в северо-западной 
части, и меньших в юго-восточной. Изостатическое поднятие стало причиной 
серьёзных перестроек гидрографической сети региона.  

Каменный век (по Герасимов и др., 2010; 2012; Герасимов 2015). 
Первые археологические свидетельства освоения человеком региона относятся 

к периоду раннего мезолита и связаны со временем распространения в регионе 
бореальных лесов, совпадающим с максимумом анциловой трансгрессии.  

Вслед за распространением лесов на освободившиеся ото льда и воды 
территории, сюда с разных направлений продвигались коллективы, чья система 
жизнеобеспечения была основана на использовании ресурсов лесной экологической 
ниши. Эксплуатация лесной экологической ниши оставалась основой 
жизнеобеспечения этих коллективов как минимум до середины IX тыс. до н.э.  

Региональное своеобразие каменных индустрий памятников региона Финского 
залива объясняется отсутствием местных источников кремня. Биполярная техника, 
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фиксируется уже на самых ранних памятниках и очень быстро становится 
доминирующей, как оптимальная для получения заготовок из кварца. В меньшей 
степени для изготовления орудий использовались песчаник и сланец. Изделия из 
кремня редки в материалах всех периодов каменного века.  

Присутствие в материалах одних и тех же памятников раннего мезолита 
импортного сырья из источников, удалённых на многие сотни километров; 
преобладание среди кремнёвых находок готовых изделий - прежде всего, черешковых 
наконечников, аналогичных представленным в материалах памятников других 
регионов, свидетельствует о наличии устойчивых связей с удалёнными 
территориями. 

Определённые изменения в культуре населения региона происходят в 
регрессивную стадию Анцилового озера, в конце бореального – начале 
атлантического периода. Ухудшение качества сырья, используемого для 
изготовления орудий, миниатюризация инвентаря и исчезновение морфологически 
выраженных форм орудий в материалах позднего мезолита региона Финского залива 
свидетельствуют о постепенной деградации в мезолите техники скалывания пластин. 
В связи с уменьшением поступления импортного кремня происходит сокращение 
процента изделий из кремня с 60-70% на памятниках раннего мезолита до менее чем 
1% на памятниках позднего мезолита - раннего неолита. 

В позднем мезолите, во время литориновой трансгрессии, складывается новая 
система жизнеобеспечения, основанная на комплексной эксплуатации лесных и 
морских ресурсов. Судя по данным палеозоологии, для региона Финского залива в 
конце мезолита - начале неолита все большее значение в системе жизнеобеспечения 
приобретает специализированная охота на нерпу. Именно в литориновое время 
регион Финского залива приобретает культурную специфику. Начинают 
формироваться локальные различия внутри региона, отчётливо проявившиеся 
позднее, с распространением традиции изготовления глиняной посуды. 

Распространение традиции изготовления посуды из глины в регионе Финского 
залива происходит практически одновременно около 5000 лет до н.э. в виде двух 
керамических традиций, существенно отличающихся друг от друга и от традиций, 
представленных на сопредельных территориях по технологии изготовления, формам 
и орнаментации сосудов: керамики нарвского типа в западной части Ленинградской 
области и в Эстонии и керамики типа сперрингс в Южной Финляндии, на Карельском 
перешейке и в Приневье. 

Смена традиции керамики сперрингс традицией гребенчато-ямочной керамики 
в этих регионах была резкой и четко соответствовала времени прорыва озера Сайма 
в южном направлении и образования реки Вуоксы. В западной части перешейка, 
связанной с акваторией Балтики — мезолитические комплексы перекрыты 
отложениями максимума Литориновой трансгрессии, тогда как комплексы с 
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керамикой сперрингс приурочены к террасам Литоринового максимума (Герасимов, 
Субетто 2009).  

Повсеместное распространение в конце V – начале IV тыс. до н.э. в регионе 
Финского залива типичной гребенчато-ямочной керамики или керамики стиля II, по 
А. Европеусу, маркирует начало среднего неолита. Керамика в целом однотипная по 
технологии изготовления, формам сосудов и орнаментации. Происходит увеличение 
количества изделий из импортных материалов; появление новых морфологически 
выраженных типов орудий. Всё это свидетельствует о социально-культурной 
интеграции населения региона в период развитого неолита. С распространением 
гребенчато-ямочной керамики связано и появление крупных долговременных 
поселений с большим количеством долговременных жилищ, мощным и насыщенным 
археологическими находками культурным слоем. Анализ материалов из опорных 
комплексов свидетельствует о том, что существенные изменения происходят в 
каменной индустрии и в системе трансрегиональных обменных связей, фиксируемых 
по распространению изделий из импортных материалов: кремня из Прибалтики и 
верхневолжского региона, прибалтийский янтарь, качественный онежский сланец. 
После 3500 г. до н.э. здесь появляются комплексы с поздней гребенчато-ямочной 
керамикой.  

В материалах комплексов позднего неолита кроме изменений в традиции 
орнаментации керамики появляются новые типы орудий из кремня и сланца, большое 
количество поделок из янтаря. Распространяются также новые типы керамики. 
Комплексы, относящиеся к периоду позднего неолита, в западной части перешейка 
связаны с береговыми линиями регрессивной фазы Литоринового моря. 

Памятники эпохи бронзы и раннего железного века в рассматриваемом регионе 
практически не изучены.  

Средневековый период (по Кочкуркина 1981; 1982; Сакса 2006; 2010).  
С XI века начинается новый этап в развитии Карельского перешейка – в его 

северо-восточной части формируется культура земледельческого населения 
Приладожской Карелии. Конец эпохи викингов в Приладожской Карелии 
знаменуется накоплением значительного количества серебра, аккумулированного в 
монетных и вещевых кладах. Как явствует из распространения находок, население 
уже освоило к XII в. все те районы, где находятся более поздние достоверно 
карельские памятники. В XII–XIV вв. происходит расцвет древней Карелии. В этот 
период существовала самобытная и богатая средневековая карельская культура. Ее 
возникновение и время расцвета отразилось в материале карельских грунтовых 
могильников XII-XIV вв., в составе кладов и культурных слоях поселений.  

В конце XI – первой половине или середине XII в. произошел переход от 
трупосожжения на древней дневной поверхности к грунтовым могилам. В конце XII 
и в XIII в. появляются новые грунтовые могильники эпохи крестовых походов. К 
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этому же времени относятся соответствующие им поселения. На этих же территориях 
известны жертвенные камни с выемками и культовые места. 

Национальный убор карельского женского костюма включал металлические 
принадлежности (булавки и головные украшения, шейные ленты и застежки, 
скорлупообразные и подковообразные фибулы, пронизки и цепедержатели, цепочки, 
копоушки, ножи с бронзовыми рукоятями и ножны орнаментированные, различные 
подвески и привески) и напутственные вещи (серпы, косы, тяпки, удила, ножницы, 
иголки, пряслица). Для мужских погребений характерны кольцевидные фибулы, 
поясные наборы, оружие, топоры, ремесленные инструменты. Как в мужских, так и в 
женских погребениях встречаются шейные ленты, перстни, удила.  

В эпоху крестовых походов Карелия оформляется как культурная область. 
Ядром этой древней Карелии – Карельской земли древнерусских летописей – были 
плодородные земли по нижнему течению р. Вуоксы на Карельском перешейке и 
Северо-Западное Приладожье. В некоторых районах развитие поселенческой 
структуры происходило на основе более древнего населения. В других местах 
постоянное население возникает или закрепляется только в эпоху крестовых походов. 
В центральных районах перешейка плотное заселение начинается ещё позднее и 
находит отражение уже в письменных источниках. 

В эту эпоху сложились предпосылки для возникновения городов, как центров 
населенной округи, ремесла и торговли. С течением времени часть из них развилась 
в укрепленные или административные центры. Самое позднее в XIII в. карелами были 
построены крепость Кякисалми (до постройки новгородцами Корелы в 1310 г.), 
Тиверский городок и Выборг (до 1293 г.), важнейшими функциями которых, наряду 
с вышеупомянутыми, были контроль за судоходством по Вуоксе и его обеспечение. 
Это видно по тому, что Выборг и Кякисалми были поставлены в конечных точках 
Вуоксинской водной системы у её выходов в Финский залив и Ладожское озеро, а 
Кякисалми и Тиверский городок ещё и на узловых, сложных с точки зрения 
судоходства местах порогов.  

Археологический материал XIV в., как и переписные книги 1500 г. и XVI в. 
свидетельствуют, что на Карельском перешейке и в Приладожской Карелии 
возникало много новых деревень. Судьба местного населения зависела от двух 
борющихся между собой средневековых государств – Швеции и России. 
Пограничные земли переходили то Швеции, то России на протяжении трех веков. 
Перелом в очередной войне со Швецией наступил после 1580 г., после которого 
шведские войска под предводительством Понтуса Делагарди заняли Корелу а затем и 
все ижорские земли. В 1617 г. Россия заключила Столбовский договор со Швецией, 
по которому Россия теряла весь Карельский перешеек, а также юго-западные земли.  

В начале XVIII в. началась Северная война, в ходе которой русские войска 
совершали походы на Выборг, который был взят в 1710 г. После Северной войны 
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Карельский перешеек стал Выборгской провинцией Санкт-Петербургской губернии, 
а затем и Выборгской губернией. После очередной войны со Швецией Финляндия в 
1809 г. была присоединена к России, получив особый правовой статус, в 1811 г. 
Выборгская губерния была возвращена в состав Финляндии. 

Археологические памятники позднего средневековья – Нового времени мало 
изучены. К ним, в частности относятся такие памятники, связанные с углежогным 
промыслом, как углежогные кучи, каменные кучи и сложения. Исследование этих 
памятников осложнено тем, что они практически не содержат артефактов, что 
затрудняет их датировку и атрибуцию.  

История г. Приозерск. 
По результатам раскопок, проведённых А.Н. Кирпичниковым и А. И. Саксой 

можно сделать вывод о наличии карельского поселения на месте крепости Корела ещё 
в XII веке. По данным летописей и хроник известно, что в 1295 году некий 
укреплённый пункт в устье Вуоксы разграбил отряд шведских рыцарей под 
предводительством Сигурда Локке из гарнизона только что основанной Выборгской 
крепости, в шведской хронике этот пункт называется Кексгольмом, а русской – 
Корелой. Вероятно, это поселение было одним из торговых и политических центров 
племени корела. В том же году новгородцы отбили его, а в 1310 году построили на 
Вуоксе капитальную крепость, разрушив старую. 

К концу XV века Корела была административным центром северной части 
(Корельская половина) Водской пятины Новгородской республики, позднее – 
Корельского уезда. В состав уезда входили 7 административных единиц (погостов), в 
которых насчитывалось свыше 300 населённых пунктов. Сам город и ближайшие к 
нему земли входили в Городенский погост. 

Включение Корельской земли, в числе других новгородских владений, в 
состав Великого княжества Московского способствовало дальнейшему развитию и 
укреплению Корелы. По данным 1568 года, в городе насчитывалось 406 дворов 
посадских людей, дворы наместника, владыки (главы церковного округа), бояр и 
дворян. Было четыре монастыря и одна церковь. 

Осенью 1580 года Корела была взята шведскими войсками под командованием 
Понтуса Делагарди. Весь Корельский уезд оказался под властью Швеции. Город 
назывался Кексгольм. Однако уже в 1595 году, после русско-шведской войны он был 
возвращён Русскому государству по Тявзинскому договору. 

С августа 1610 по февраль 1611 года Корела была в осаде шведских войск под 
командованием Якова Делагарди из-за несоблюдения условий русско-шведского 
договора 1609 года. Царь Василий IV Шуйский передал шведам Корелу в обмен на 
военную помощь в период Смуты и польской интервенции по договору, 
заключенному в Выборге в феврале 1609 года. Однако патриотичное местное 
население Корелы отказывалось признавать условия договора 1609 г., хотело 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82
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остаться в Русском государстве. Для защиты Корелы было собрано ополчение из 
местного населения. Шведам пришлось штурмовать крепость. С сентября 1610 года 
по март 1611 года продолжалась осада крепости войсками Делагарди, завершившаяся 
сдачей Корелы шведам. 

После заключённого в 1617 году Столбовского мира Корела с уездом была 
уступлена Швеции. С 1634 года город – административный центр Кексгольмского 
лена в составе Швеции. 

8 сентября 1710 года во время Северной войны Кексгольмская крепость 
(шведское название Корелы) была взята русскими войсками. По завершении в 1721 
году Северной войны согласно условиям Ништадтского мирного договора Швеция 
признала присоединение к России Кексгольмского лена и части Карелии с 
дистриктом Выборгского лена. Кексгольм стал выполнять роль военного форпоста на 
подступах к Российской столице – Санкт-Петербургу. Город Кексгольм стал центром 
Кексгольмской провинции, пока в 1743 году она не была включена в состав 
новообразованной Выборгской губернии, разделённой на уезды, в том числе 
Кексгольмский. 

1762–1854 гг. Кексгольмская крепость использовалась как политическая 
тюрьма. 

В 1917 открыто постоянное движение по прошедшей через город ж.-д. линии 
Кушелевка (Петроград) – Хийтола. 

В 1948 году город был переименован в Приозерск. 
Рядом с участком обследования расположены памятники археологии на 

территории г. Приозерск:  
1. Крепость Корела. Культурный слой и основание каменной башни, XIV-XVII 

вв., г. Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 3. Первоначально крепость располагалась 
на острове, окруженном порогами, в течении р. Вуоксы. В XIX в. Когда уровень воды 
р. Вуоксы снизился, с северной и западной сторон от древнего детинца образовался 
обширный участок суши, уровень которой был поднят и укреплен в результате 
многочисленных нивелировочных подсыпок. Исследователи памятника: Швиндт Т., 
1891 г., А.Н.Кирпичников, 1972-1973 гг., 1975-1976 гг.; В.А.Назаренко, 1975 г.; 
С.М.Чернов, 1986 г.; А.И.Сакса, 1989-1990 гг., 1992-1993 гг.; Васильев Ст.А., 
Семенов С.А., Инв. 2022 г. 

Памятник имеет форму неправильного квадрата с двумя выступами-
бастионами. В состав памятника входят: 

- оборонительные сооружения, земляные куртины и бастионы, для насыпки 
которых использовался культурный слой территории крепостного двора; 

- деревянные конструкции внутри куртин; 
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- черный гумус мощностью от 0,5 до 1,8 м с навозом и щепой как на территории 
крепостного двора, так и снаружи стен, вмещающий в себя жилые горизонты 
крепости; 

- основания срубов горизонтов средневековой деревянной застройки; 
- каменные фундаменты построек эпохи нового времени; 
- основание каменной башни; 
- отдельные артефакты; 
- валуны, расположенные как внутри крепости, так и снаружи; 
- изображения на валунах и следы их обработки 
В основании культурного слоя находится глинистый материк и слой серого 

песка, на поверхности которого были выявлены следы деревянных мостков конца 
XIII в. Первоначально в центральной части острова в слое песка, возможно, 
располагался могильник. Этот песок, в качестве подсыпки, впоследствии был 
перемещен на северо-западную окраину острова. Стратиграфически, в северо-
восточном углу крепостного двора, эта подсыпка отделяет самые древние деревянные 
мостки от застройки более позднего времени. В основании крепости начала XIV в. 
находится деревянная платформа из массивных бревен для увеличения площади 
острова, а также защиты его застройку от наводнений. На платформе находился 
горизонт застройки нач. XIV в., погибший в пожаре 1360-х гг. После пожара в 
западной части крепости при участии новгородского посадника Якова была 
построена каменная башня и жилая застройка. Остатки срубов строительного 
горизонта этого периода были продатированы методом дендрохронологии вт. пол. 
XIV в. 

Культурный слой более позднего времени in situ не сохранился, так как был 
использован для строительства куртин. Общая мощность культурных напластований 
на территории крепостного двора достигает 3 м, из которых 0,5-1,8 м, относятся к 
горизонтам застройки – черному гумусу со щепой и навозом. 

В настоящее время на территории детинца располагается музей-крепость 
Корела. 

Расстояние от участка обследования 2 км на юго-запад. 
2. Новая крепость и культурный слой посада, XIV-XVII вв. Памятник 

находится в центральной части г. Приозерска: в 560 м к ЮВ вдоль берега р. Вуоксы 
от ж/д вокзала г. Приозерска, в 120 м к З и в 50 м к Ю от ж/д переезда на стыке 
Ленинградского шоссе и ул. Красноармейской, в 90 м к С от крепости Корела за 
протокой р. Вуоксы. 

Новая крепость, основанная в конце XVI в. на посадской территории, 
изначально располагалась на острове, отделенном от коренного берега протокой р. 
Вуоксы (Узервы). В XIX в., когда уровень воды в реке понизился, и с северной 
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стороны была засыпана Федоровская протока, крепость утратила свое островное 
положение. 

Памятник имеет форму многоугольника с выступами-бастионами. В состав 
памятника входят: 

- культурный слой, мощностью 2-3 м, накопившийся на территории острова в 
предшествующий строительству крепости период; 

- основания срубов горизонтов средневековой деревянной застройки; 
- оборонительные сооружения, насыпи куртин и бастионов; 
- деревянные конструкции внутри куртин; 
- культурный слой, накопившийся на территории крепостного двора, так и 

снаружи стен, в период существования крепости; 
- каменные фундаменты построек эпохи нового времени; 
- археологические артефакты, содержащиеся в культурном слое. 
Археологические исследования на территории крепости, в ее южной части, 

проводились лишь один раз, в 1972 г. А.Н. Кирпичниковым. Максимальная высота 
стратиграфической колонки культурного слоя, изученного при раскопках, достигает 
4 м. В целом стратиграфию культурных напластований можно представить 
следующим образом: 

- тонкий слой дерна; 
- слой извести и строительного мусора, связанный, вероятно, с периодом 

разрушением здания церкви. В раскопах внутри здания на этом же уровне находится 
кирпичный пол постройки; 

- слой серого гумуса мощностью до 1-1,2 м с редкими линзами песка и золы и 
горизонтально расположенные в нем прослойки серой глины; 

- верхний горизонт застройки мощностью около 0,5 м, представляющий собой 
деревянные конструкции в слое черного гумуса; 

- горизонтально расположенная прослойка глины мощностью около 10 см; 
- нижний горизонт застройки мощностью до 1 м – остатки деревянных 

конструкций в слое черного гумуса со щепой; 
- в основании находится слой торфа мощностью на разных участках 

исследований от 10 до 80 см; 
- материк – синяя глина. 
Крепость имела военное значение до начала XIX в., после чего перешла в 

гражданское ведение. 
В настоящее время на территории детинца располагается Федеральное 

государственное казенное учреждение Министерства обороны РФ «Санаторно-
курортный комплекс «Западный», доступ на территорию острова ограничен. 

Расстояние от участка обследования 1,6 км на юго-запад. 
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3. Культурный слой древнего Кексгольма, к. XIII - нач.  XVIII вв. Памятник 
археологии располагается в центральной и западной части современного г. 
Приозерска, на бывш. Спасском острове, а также на территории, ограниченной 
побережьем оз. Вуокса, Привокзальной площадью, ул. Маяковская, ул. 
Комсомольская и ул. Красноармейская. Исследования проводили: А. Комонен, 1929 
г.; А. Н. Кирпичников, 1972 г.; Ст. А. Васильев, 2015 г.; Васильев Ст.А., Семенов С.А., 
Инв. 2022 г. 

С конца XV в. культурный слой начинает формироваться на Спасском острове, 
на северном берегу Федоровской протоки и вытянуто полосой вдоль берега оз. Вуокса 
в связи с освоением этой территории жителями Корелы.  

Территория памятника в указанных границах, включающая археологические 
движимые и недвижимые объекты средневековья и Нового времени, в том числе: 

- гумусированный слой (черный гумус), вмещающий строительные остатки и 
археологические артефакты; 

- основания срубов горизонтов деревянной застройки; 
- каменные фундаменты построек 
Расстояние от участка обследования 1,4 км на юго-запад. 
4. Каменные круги (одиночные и группы), расположены в г. Приозерск, на 

побережье Ладожское оз. у устья Вуоксы, на выходе из Приозерской бухты. Памятник 
выявлен в 2003 г. Расстояние от участка обследования составляет 3 км на восток. 

 
Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 

и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 
- на территории г. Приозерск известны поселенческие памятники археологии, 

представляющие собой остатки древнего города и строившихся здесь крепостей, 
начиная с древнерусского времени; 

- известные памятники археологии и местонахождения утраченных памятников 
археологии, которые могут содержать в подземной части сохранившиеся 
археологические комплексы, находятся на удалении (более 1,6 км) и проектируемым 
строительством не затрагиваются). 
 

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 по 
объекту: «Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проекта 
работ по рекультивации объекта «Свалка города Приозерска (Ленинградская 
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область)», расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский 
муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск (земельный 
участок с кадастровым номером 47:03:0301002:637), 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. Маршруты осуществлялись на всем 
протяжении пешим порядком. Вся исследуемая площадь была разбита на неравные 
квадраты со сторонами не более 20 метров и пройдена пешими маршрутами по линии 
сетки квадратов. 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 
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 было заложено 2 разведывательных шурфа общей 
площадью 8 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 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 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, с помощью встроенных 
в геоинформационную систему QGIS программных алгоритмов переведены в 
местную систему координат МСК-47 зона 2 Ленинградская область. Основные этапы 
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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».  

Шурф 1. 
Размеры шурфа 2х2 м, глубина 0,6 м, ориентация по сторонам света. Шурф 

расположен в северо-восточной части участка, в 2 км к северо-востоку от ж.д. вокзала 
ст. Приозерск. Высота над уровнем моря около 19 м БС. 

Слой Мощность (м) 
Дерн 0,05 
Серый песок (почва) 0,07-0,1 
Светло-серый песок с включениями камней 
диаметром до 0,1 м 0,2-0,25 
Светло-желтый песок видимая мощность до 0,1 

Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 
шурфе отсутствуют. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

Шурф 2.  
Размеры шурфа 2х2 м, глубина 0,4 м, ориентация по сторонам света. Шурф 

расположен в центральной части участка, в 2 км к северо-востоку от ж.д. вокзала ст. 
Приозерск. Шурф расположен в лесу. Высота над уровнем моря около 19 м БС. 

Слой Мощность (м) 
Дерн 0,05 
Серый песок (лесной подзол) 0,07-0,1 
Светло-серый песок  0,1-0,25 
Светло-желтый слоистый песок видимая мощность до 0,15 

Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 
шурфе отсутствуют. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

 
В результате проведенного археологического обследования земельного участка 

по объекту: «Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проекта 
работ по рекультивации объекта «Свалка города Приозерска (Ленинградская 
область)», расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский 
муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск (земельный 
участок с кадастровым номером 47:03:0301002:637) 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). 
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Обоснования вывода экспертизы 
 

1. В соответствии с заключением уполномоченного органа охраны объектов 
культурного наследия (письмо Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области № 01-09-2935/2023-0-1 от 11.05.2023 г.) земельный участок 
по объекту: «Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проекта 
работ по рекультивации объекта «Свалка города Приозерска (Ленинградская 
область)», расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский 
муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск (земельный 
участок с кадастровым номером 47:03:0301002:637) расположен вне зон охраны и 
защитных зон объектов культурного наследия, вне границ территорий исторических 
поселений. 
 В границах рассматриваемого участка отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия.  

Сведениями об отсутствии в границах испрашиваемой территории объектов 
археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, Комитет не располагает. 

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка по объекту: «Выполнение комплексных инженерных изысканий 
и разработка проекта работ по рекультивации объекта «Свалка города Приозерска 
(Ленинградская область)», расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск 
(земельный участок с кадастровым номером 47:03:0301002:637) выявленные объекты 
археологического наследия отсутствуют.  

3. В соответствии со статьей 45-1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» на территории земельного участка по объекту: «Выполнение 
комплексных инженерных изысканий и разработка проекта работ по рекультивации 
объекта «Свалка города Приозерска (Ленинградская область)», расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское 
городское поселение, г. Приозерск (земельный участок с кадастровым номером 
47:03:0301002:637) 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 
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рамках государственной историко-культурной экспертизы археологических полевых 
работ объектов археологического наследия не выявлено. 

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают археологическую 
изученность земельного участка по объекту: «Выполнение комплексных инженерных 
изысканий и разработка проекта работ по рекультивации объекта «Свалка города 
Приозерска (Ленинградская область)», расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. 
Приозерск (земельный участок с кадастровым номером 47:03:0301002:637). 

 
Вывод экспертизы 

 
Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) 

проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке по объекту: 
«Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проекта работ 
по рекультивации объекта «Свалка города Приозерска (Ленинградская 
область)», расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский 
муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск 
(земельный участок с кадастровым номером 47:03:0301002:637) в связи с 
отсутствием выявленных объектов археологического наследия на указанном 
земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 
Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных 
работ. 
 

Перечень приложений к экспертизе: 

Приложение 1 Копия Технического задания к договору №153/06/2023 от 20 июня 
2023 года. 

Приложение 2 Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области № 01-09-2935/2023-0-1 от 11.05.2023 г. 

Приложение 3 Копия Полного научно-технического отчета о выполнении научно-
исследовательских археологических работ в виде историко-культурного 
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Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. 
Приозерск (земельный участок с кадастровым номером 47:03:0301002:637), 
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-
14-1-02-2023-0087. 

Приложение 6 Копия выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 31.03.2023 г. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-20 от 03.08.2023 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». 

Приложение 13 Выдержки из приказа № 235 от 01.03.2022 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта. 

 
 

Эксперт Субботин А.В. 
Руководитель археологических исследований Соловьева Н.Ф. 

 
 
«10» августа 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 
 



Приложение 1 

Копия Технического задания к договору 
№ 153/06/2023 от 20 июня 2023 года
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Приложение 2 

Копия письма Комитета по сохранению культурного 
наследия Ленинградской области 

№ 01-09-2935/2023-0-1 от 11.05.2023 г.  

32



   257 

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
  

П
о
д
п

. 
и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

      

36-23-ИЭИ.docx-Т 

Лист 

      
254 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

36-23-ИЭИ.docx Формат А4 

 

 

 

 

33



   258 

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
  

П
о
д
п

. 
и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

      

36-23-ИЭИ.docx-Т 

Лист 

      
255 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

36-23-ИЭИ.docx Формат А4 

 

 

 

 

34



   259 

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
  

П
о
д
п

. 
и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

      

36-23-ИЭИ.docx-Т 

Лист 

      
256 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

36-23-ИЭИ.docx Формат А4 

 

 

 

 

35



   260 

 
В

за
м

. 
и

н
в.

 №
  

П
о
д
п

. 
и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

      

36-23-ИЭИ.docx-Т 

Лист 

      
257 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

36-23-ИЭИ.docx Формат А4 

 

 

 

 

36



Приложение 3 

Копия Полного научно-технического отчета о выполнении 
научно-исследовательских археологических работ в виде 

историко-культурного научного археологического 
обследования (разведки) с целью проведения государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка по 
объекту: «Выполнение комплексных инженерных изысканий 

и разработка проекта работ по рекультивации объекта 
«Свалка города Приозерска (Ленинградская область)», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный район, Приозерское городское 
поселение, г. Приозерск (земельный участок с кадастровым 

номером 47:03:0301002:637), выполненного Центром 
спасательной археологии ИИМК РАН 
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИИМК РАН) 
 

Экз.________ 
 

 

 

 

ПОЛНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
 
 
 

Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 
целью проведения государственной историко-культурной экспертизы 

земельного участка по объекту: «Выполнение комплексных инженерных 
изысканий и разработка проекта работ по рекультивации объекта «Свалка 
города Приозерска (Ленинградская область)», расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, Приозерское 
городское поселение, г. Приозерск (земельный участок с кадастровым 

номером 47:03:0301002:637) 
 
 

Отв. исполнитель Н.Ф. Соловьева 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Санкт-Петербург 

 
 

2023 
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
 

Руководитель работ:  

к.и.н. 

 

Н.Ф. Соловьева 

 

Заместители руководителя: 

мл. науч. сотр. 

 

 

М.А. Раззак (фотофиксация, ведение 

полевого дневника) 

 

Соисполнители: 

 

лаборант 

 

 

 

О.Г. Раззак (земляные работы) 
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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 58 с., 23 рис., 22 источника, 2 прил. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПРИОЗЕРСКИЙ РАЙОН, ШУРФ, 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА. 

 Отчет содержит результаты археологической разведки, произведенной в 

июле 2023 г на земельном участке по объекту: «Выполнение комплексных 

инженерных изысканий и разработка проекта работ по рекультивации объекта 

«Свалка города Приозерска (Ленинградская область)», расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 

Приозерское городское поселение, г. Приозерск (земельный участок с 

кадастровым номером 47:03:0301002:637). 

 Площадь участка обследования: 1,2 Га. 

Работы проведены на основании Открытого листа № 0865-2023, выданного 

Министерством культуры РФ 3 мая 2023 г. Соловьевой Н.Ф. 

Цель исследований заключалась в определении наличия или отсутствия 

объектов культурного, в том числе и археологического, наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на обследуемом земельном участке. 

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр 

земельного участка, заложено 2 шурфа размерами 2х2 м, общей площадью 8 м2.  

На обследованном участке объекты археологического наследия и признаки 

наличия объектов археологического наследия не обнаружены.  

Известные памятники археологии расположены в удалении от участка 

обследования (более 1,4 км) и проектируемым строительством не затрагиваются. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Настоящие исследования проводились во исполнение требований ст. 28 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на 

основании следующих нормативно-правовых актов:  

1. Федеральный Закон РФ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года № 73-

ФЗ; 

2. Федеральный Закон РФ "Об охране окружающей природной среды" от 

10.01.2002 № 7-ФЗ; 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, по форме утвержденного 

постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук №15 от 12 апреля 2023 г.; 

4. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(утверждено приказом Министерства культуры РФ от 0312.2011 № 954); 

5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569); 

6. 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.) 

7. Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ); 

8. Закон Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз "О государственной 

охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 
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наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

расположенных на территории Ленинградской области". 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем научно-техническом отчёте применяются следующие 

термины с соответствующими определениями: 

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований, направленных на поиски объектов 

археологического наследия или собственно на объектах археологического 

наследия, без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных 

земляных работ с общей площадью не более 20 м² на каждом объекте 

археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения 

шурфов или без таковых, в том числе с полным или частичным изъятием 

археологических предметов в целях выявления объектов археологического 

наследия, уточнения сведений о них и (или) планирования мероприятий по 

обеспечению их сохранности; 

культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает сто лет и 

включающий археологические предметы; 

поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо 

антропогенного воздействия последних ста лет; 

техногенный грунт (слой) – грунт, измененный, перемещенный или 

образованный в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека 

последних ста лет; 

объект археологического наследия – частично или полностью скрытые в 

земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая 

все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), 

основным или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки; 

археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из 

основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их 
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обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе 

предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок; 

археологический шурф – вид локальных земляных работ в рамках 

археологических разведок, локальное вскрытие грунта, прямоугольное или 

квадратное в плане, площадь которого может варьироваться от 1 до 20 кв. м;  

индивидуальные археологические находки – археологические предметы, 

извлеченные в результате археологических полевых работ, значимые для 

определения историко-культурной принадлежности и хронологии объекта 

археологического наследия, имеющие историко-культурную ценность; 

массовые археологические предметы – археологические предметы (в том 

числе кремневые отщепы, фрагменты керамики, сильно разрушенные и не 

подлежащие реставрации предметы), антропогенные, антропологические, 

палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие историко-

культурную и научную ценность, обнаруженные и изъятые в результате 

проведения археологических полевых работ;  

полевая опись археологических предметов – перечень изъятых в ходе 

археологических полевых работ индивидуальных и массовых археологических 

предметов, имеющих значение для определения историко-культурной 

принадлежности и хронологии объекта археологического наследия, в том числе 

антропологические, остеологические, палеоботанические и иные предметы; 

камеральная обработка – часть археологических полевых работ, 

включающая лабораторную обработку и научный анализ коллекций и полевой 

документации;  

разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 

Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из 

видов археологических полевых работ (археологических разведок, 

археологических раскопок, археологических наблюдений). 
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Используемые сокращения: 

АО – Археологические открытия 

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии 

наук 

ЛО – Ленинградская область 

НИИКСИ СПбГУ – Научно-исследовательский институт комплексных 

социальных исследований Санкт-Петербургского государственного 

университета 

СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет 

ООА ИИМК РАН – Отдел охранной археологии Института истории 

материальной культуры Российской академии наук 

ФЗ – Федеральный Закон 
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ВВЕДЕНИЕ 

 В июле 2023 года сотрудниками Центра спасательной археологии ИИМК 

РАН было произведено историко-культурное научное археологическое 

обследование (разведки) с целью проведения государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Выполнение 

комплексных инженерных изысканий и разработка проекта работ по 

рекультивации объекта «Свалка города Приозерска (Ленинградская область)», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный 

район, Приозерское городское поселение, г. Приозерск (земельный участок с 

кадастровым номером 47:03:0301002:637). 

 Работы осуществлялись на основании Договора №153/06/2023 от 20 июня 

2023 года, заключенного между ИИМК РАН и ООО «БСП «Сфера», а также 

Открытого Листа № 0865-2023 от 3 мая 2023 г., выданного Соловьевой Наталье 

Федоровне на право производства археологических полевых работ 

(археологических разведок) на земельном участке в Бокситогорском, 

Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, 

Лужском, Приозерском, Тосненском районах Ленинградской области. Срок 

действия Открытого листа с 3 мая 2023 года по 27 марта 2024 года (Приложение 

А). 

 В соответствии с письмом Комитета по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области № 01-09-2935/2023-0-1 от 11.05.2023 г., земельный 

участок по объекту: «Выполнение комплексных инженерных изысканий и 

разработка проекта работ по рекультивации объекта «Свалка города Приозерска 

(Ленинградская область)», расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Приозерский муниципальный район, Приозерское городское поселение, г. 

Приозерск (земельный участок с кадастровым номером 47:03:0301002:637) 

расположен: 

- вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия, вне границ 

территорий исторических поселений. 
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 В границах рассматриваемого участка отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия.  

Сведениями о наличии или об отсутствии на данном земельном участке 

объектов археологического наследия или объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, орган охраны объектов культурного 

наследия не располагает. (Приложение В). 

В данной ситуации археологические исследования являются необходимым 

условием проведения строительных (земляных) работ, согласно требованиям 

Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

До начала полевых археологических работ была собрана историко-

библиографическая информация, подготовлен комплект исторических карт с 

нанесенными на них границами участка обследования, иллюстративный материал 

(рис. 7-12). 

Цель проведения работ на участке обследования – определение наличия или 

отсутствия объектов культурного, в том числе и археологического, наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

обследуемом земельном участке. 

Задача археологических исследований на участке обследования 

заключалась в выявлении, фиксации и исследовании остатков археологических 

(исторических) памятников, культурных слоев, конструкций и сооружений, 

массовых и индивидуальных находок путем визуального обследования и 

заложения разведывательных археологических шурфов (археологические 

разведки). 

В ходе работ был произведен натурный осмотр участка обследования, 

заложено 2 разведывательных шурфа размерами 2х2 м, общей площадью 8 кв. м. 

с целью выявления культурного слоя на территории обследования. В результате 

работ объекты археологического наследия на участке обследования не выявлены.  
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1.1. История археологического изучения Карельского перешейка 

Археологическое изучение территории Карельского перешейка 

начинается в 1870-е г. с деятельности Выборгского студенческого общества 

Хельсинского университета, организовавшего ряд экспедиций по сбору 

археологических и этнографических материалов в тогдашнюю Выборгскую 

губернию Великого княжества Финляндского. Начало исследований каменного 

века Карельского перешейка связано с именами крупнейших финских археологов 

конца XIX - первой половины XX века: А. Талльгрена, Т. Швиндта, С. Пялси, А. 

Европеуса, Ю. Айлио. Многие полевые наблюдения, сделанные этими 

исследователями, легли в основу используемой в настоящее время типологии и 

периодизации древностей каменного века.  

Масштабные работы были проведены А. Европеусом и К. Сойккели в 

1909–1910 гг. на памятнике Хайринмяки (Viipuri Hajrinmaki) при строительстве 

железной дороги. Всего было вскрыто более 8000 кв. м площади, получена 

коллекция из нескольких десятков тысяч находок (хранится в Национальном 

музее, Хельсинки, Финляндия). Эти материалы в числе прочих легли в основу 

разработанной А. Европеусом классификации неолитической керамики. Эта 

периодизация и по настоящее время является основой для культурно-

хронологической атрибуции материалов каменного века в том числе и далеко за 

пределами Карельского перешейка. 

Ю. Айлио приобрел известность еще и своими исследованиями по 

изменению уровня воды в водоемах Карельского перешейка вследствие подъема 

земной коры и, в первую очередь, изучением Ладожской трансгрессии и 

связанных с ней береговых валов и террас. Проведенные им исследования 

остаются классическими в археологии каменного века и эпохи раннего металла, 

поскольку заложили основу метода датирования памятников по расположению их 

на различных по высотным отметкам геологически датированных террасах (Ailio 

1915).  
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В начале 1920-х гг., А. Европеус раскопал в дер. Лапинлахти могильники 

эпохи Меровингов и викингов. В эти же годы железному веку Карелии посвятил 

специальное исследование С.А. Нордман. Исследования А. Европеуса и С.А. 

Нордмана нашли свое продолжение в трудах Э. Кивикоски.  

После 1945 г. полевые исследования на Карельском перешейке 

возобновились только в 1960-е гг. Памятники каменного века на Карельском 

перешейке в 60-70-е гг. XX в. изучались Г.Ф. Коробковой, С.И. Руденко, Р.В. 

Козыревой, А.Н. Румянцевым, Н.Н. Гуриной, И.В. Верещагиной. Большое 

количество памятников выявлено благодаря деятельности краеведа В.М. 

Соколова. Значительная роль в изучении каменного века Карельского перешейка 

принадлежит В.И. Тимофееву.  

Начались планомерные полевые работы на Карельском перешейке и в 

Северо-Западном Приладожье в таких ключевых пунктах для изучения 

средневековья, как крепость Корела и Тиверский городок на Вуоксе, Паасонвуори 

и других городищах северо-западного побережья Ладожского озера. Раскопки 

проводились ленинградскими и петрозаводскими учеными под руководством 

А.Н. Кирпичникова и С.И. Кочкуркиной. В 1972-73 и 1975-76 годах экспедиция 

ЛОИА АН СССР под руководством А.Н. Кирпичникова работала на территории 

города Приозерска в Старой (Корела) и Новой крепостях, в самом городе 

(Кирпичников 1979: 52-73, 1984: 119-144). 

Результаты археологических исследований средневековых древностей на 

Карельском перешейке и в Северо-Западном Приладожье собрала и обобщила в 

своей докторской диссертации «Археологические памятники корелы. V–XV вв.» 

С.И. Кочкуркина (1981; 1982). В 1984 г. А.И. Сакса защищена кандидатская 

диссертация «Карельская земля в XII–XIV вв. (по археологическим данным)» 

(Сакса 1984). Итоги научных исследований обобщены в работе П. Уйно  «Ancient 

Karelia. Archaeological studies. Muinais-Karjala. Arkeologisia tutkimuksia» (Uino 

1997), коллективной монографии Karjalan synty (2003) и книге А.И. Саксы 

«Древняя Карелия» (2010). А.И. Сакса проводил раскопки крепости Корела в 

1989-90 и 1992-93 годах. 
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На рубеже XX и XXI вв. активизация археологических исследований на 

Карельском перешейке проявилась в серии международных комплексных 

проектов. Проведены раскопки нескольких поселений в разных микрорегионах с 

широким привлечением методов естественных наук. На многих памятниках 

выявлены комплексы разных хронологических периодов, в том числе замкнутые 

комплексы на многослойных стратифицированных памятниках. Накоплены и 

систематизированы данные о ландшафтной приуроченности памятников 

различных типов, формах и размерах остатков предположительно жилых 

сооружений каменного века (работы Д.В. Герасимова, С.Н. Лисицина и др.). 

Совместным финляндско-российским исследованиям на Карельском перешейке в 

1998-2003 гг. посвящен отдельный выпуск финского археологического издания 

ISKOS (Helsinki, 2008, №16). 

В 2022 г. археологические памятники на территории г. Приозерск были 

изучены экспедицией ИИМК РАН под руководством С.А. Васильева и С.В. 

Семенова в ходе мониторинга памятников археологии Ленинградской области. 

1.2. Палеогеографические условия развития археологических культур 
Карельского перешейка 

Подавляющее количество известных памятников каменного века 

Карельского перешейка расположено в непосредственной близи от древних 

береговых линий.  

Регион Финского залива в целом освободился ото льда в промежутке 10 

800–10 300 С14 л. н. Котловина Балтийского моря в то время была занята 

подпруженным ледником Балтийским ледниковым озером. Прорыв вод 

Балтийского ледникового озера у г. Биллинген в Центральной Швеции около 9600 

лет до н.э. привёл к его спуску до уровня мирового океана. После этого наступила 

кратковременная стадия солоноводного Иольдиевого моря. Продолжающееся 

неравномерное изостатическое поднятие региона привело около 9000 до н. э. к 

отделению акватории Прабалтики от океана порогом стока в центральной Швеции 

и началу стадии Анцилового озера. Повышение порога стока обусловило подъем 

уровня воды, известный как анциловая трансгрессия.  
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После 8200 до н. э. переполненный водоем Анцилового озера находит сток 

через образовавшиеся Датские проливы. В промежутке 7200–6800 лет до н.э. 

уровни Балтики и мирового океана выровнялись, новая солоноводная стадия 

Балтики – Литориновое море, на которую приходится новая трансгрессивная фаза 

– литориновая трансгрессия. В результате повышения уровня моря вблизи 

побережья образовалось мелководье с многочисленными островами и глубокими 

заливами. 

Максимум трансгрессии Литоринового моря фиксируется в промежутке от 

5500 до 4800 лет до н.э., после чего уровень моря постепенно понижался. Подпор 

стока Хейнийокского пролива вызвал повышение уровня воды во всей системе, 

включая Ладожское озеро. Изостатическое поднятие вызвало перекос ванн 

крупнейших водоёмов региона. Максимум уровня воды на этапе Литоринового 

моря был в районе Санкт-Петербурга на 5–6 м выше современного, на Карельском 

перешейке в районе Зеленогорска на 10 м и в районе Выборга на 18–20 м. 

Выборгский залив был значительно шире и врезался вглубь Карельского 

перешейка. 

Около 3700 лет до н.э. произошёл прорыв вод озера Сайма в Ладогу, 

образовалась р. Вуокса. Сайменский прорыв отчётливо зафиксирован в разрезах 

многих археологических памятников (Герасимов, Кулькова 2006; Герасимов, 

Субетто 2009; Герасимов 2015). 

Повышение вследствие изостатического поднятия порога стока 

Хейнийокского пролива и существенное увеличение водосбора Ладоги после 

образования р. Вуоксы вызвали Ладожскую трансгрессию, в ходе которой 

оказались затоплены значительные территории в Южном Приладожье. Ладожская 

трансгрессия достигла своей кульминации около 1200 лет до н.э., после чего 

образовалась река Нева. 

На протяжении всего голоцена в результате изостатического поднятия 

земной коры территория перешейка испытывала перекос с градиентом, растущим 

по направлению юго-восток - северо-запад. Участки поверхности, имевшие в 

определённый момент прошлого одинаковую высоту над уровнем моря, в 
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настоящее время расположены на разных высотных отметках - более высоких в 

северо-западной части, и меньших в юго-восточной. Изостатическое поднятие 

стало причиной серьёзных перестроек гидрографической сети региона.  

1.3. Этапы заселения Карельского перешейка 

Каменный век (по Герасимов и др., 2010; 2012; Герасимов 2015). 

Первые археологические свидетельства освоения человеком региона 

относятся к периоду раннего мезолита и связаны со временем распространения в 

регионе бореальных лесов, совпадающим с максимумом анциловой трансгрессии.  

Вслед за распространением лесов на освободившиеся ото льда и воды 

территории, сюда с разных направлений продвигались коллективы, чья система 

жизнеобеспечения была основана на использовании ресурсов лесной 

экологической ниши. Эксплуатация лесной экологической ниши оставалась 

основой жизнеобеспечения этих коллективов как минимум до середины IX тыс. 

до н.э.  

Региональное своеобразие каменных индустрий памятников региона 

Финского залива объясняется отсутствием местных источников кремня. 

Биполярная техника, фиксируется уже на самых ранних памятниках и очень 

быстро становится доминирующей, как оптимальная для получения заготовок из 

кварца. В меньшей степени для изготовления орудий использовались песчаник и 

сланец. Изделия из кремня редки в материалах всех периодов каменного века.  

Присутствие в материалах одних и тех же памятников раннего мезолита 

импортного сырья из источников, удалённых на многие сотни километров; 

преобладание среди кремнёвых находок готовых изделий - прежде всего, 

черешковых наконечников, аналогичных представленным в материалах 

памятников других регионов, свидетельствует о наличии устойчивых связей с 

удалёнными территориями. 

Определённые изменения в культуре населения региона происходят в 

регрессивную стадию Анцилового озера, в конце бореального – начале 

атлантического периода. Ухудшение качества сырья, используемого для 

изготовления орудий, миниатюризация инвентаря и исчезновение 
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морфологически выраженных форм орудий в материалах позднего мезолита 

региона Финского залива свидетельствуют о постепенной деградации в мезолите 

техники скалывания пластин. В связи с уменьшением поступления импортного 

кремня происходит сокращение процента изделий из кремня с 60-70% на 

памятниках раннего мезолита до менее чем 1% на памятниках позднего мезолита 

- раннего неолита. 

В позднем мезолите, во время литориновой трансгрессии, складывается 

новая система жизнеобеспечения, основанная на комплексной эксплуатации 

лесных и морских ресурсов. Судя по данным палеозоологии, для региона 

Финского залива в конце мезолита - начале неолита все большее значение в 

системе жизнеобеспечения приобретает специализированная охота на нерпу. 

Именно в литориновое время регион Финского залива приобретает культурную 

специфику. Начинают формироваться локальные различия внутри региона, 

отчётливо проявившиеся позднее, с распространением традиции изготовления 

глиняной посуды. 

Распространение традиции изготовления посуды из глины в регионе 

Финского залива происходит практически одновременно около 5000 лет до н.э. в 

виде двух керамических традиций, существенно отличающихся друг от друга и от 

традиций, представленных на сопредельных территориях по технологии 

изготовления, формам и орнаментации сосудов: керамики нарвского типа в 

западной части Ленинградской области и в Эстонии и керамики типа сперрингс в 

Южной Финляндии, на Карельском перешейке и в Приневье. 

Смена традиции керамики сперрингс традицией гребенчато-ямочной 

керамики в этих регионах была резкой и четко соответствовала времени прорыва 

озера Сайма в южном направлении и образования реки Вуоксы. В западной части 

перешейка, связанной с акваторией Балтики — мезолитические комплексы 

перекрыты отложениями максимума Литориновой трансгрессии, тогда как 

комплексы с керамикой сперрингс приурочены к террасам Литоринового 

максимума (Герасимов, Субетто 2009).  
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Повсеместное распространение в конце V – начале IV тыс. до н.э. в регионе 

Финского залива типичной гребенчато-ямочной керамики или керамики стиля II, 

по А. Европеусу, маркирует начало среднего неолита. Керамика в целом 

однотипная по технологии изготовления, формам сосудов и орнаментации. 

Происходит увеличение количества изделий из импортных материалов; 

появление новых морфологически выраженных типов орудий. Всё это 

свидетельствует о социально-культурной интеграции населения региона в период 

развитого неолита. С распространением гребенчато-ямочной керамики связано и 

появление крупных долговременных поселений с большим количеством 

долговременных жилищ, мощным и насыщенным археологическими находками 

культурным слоем. Анализ материалов из опорных комплексов свидетельствует о 

том, что существенные изменения происходят в каменной индустрии и в системе 

трансрегиональных обменных связей, фиксируемых по распространению изделий 

из импортных материалов: кремня из Прибалтики и верхневолжского региона, 

прибалтийский янтарь, качественный онежский сланец. После 3500 г. до н.э. здесь 

появляются комплексы с поздней гребенчато-ямочной керамикой.  

В материалах комплексов позднего неолита кроме изменений в традиции 

орнаментации керамики появляются новые типы орудий из кремня и сланца, 

большое количество поделок из янтаря. Распространяются также новые типы 

керамики. Комплексы, относящиеся к периоду позднего неолита, в западной части 

перешейка связаны с береговыми линиями регрессивной фазы Литоринового 

моря. 

Памятники эпохи бронзы и раннего железного века в рассматриваемом 

регионе практически не изучены.  

Средневековый период (по Кочкуркина 1981; 1982; Сакса 2006; 2010).  

С XI века начинается новый этап в развитии Карельского перешейка – в его 

северо-восточной части формируется культура земледельческого населения 

Приладожской Карелии. Конец эпохи викингов в Приладожской Карелии 

знаменуется накоплением значительного количества серебра, аккумулированного 

в монетных и вещевых кладах. Как явствует из распространения находок, 
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население уже освоило к XII в. все те районы, где находятся более поздние 

достоверно карельские памятники. В XII–XIV вв. происходит расцвет древней 

Карелии. В этот период существовала самобытная и богатая средневековая 

карельская культура. Ее возникновение и время расцвета отразилось в материале 

карельских грунтовых могильников XII-XIV вв., в составе кладов и культурных 

слоях поселений.  

В конце XI – первой половине или середине XII в. произошел переход от 

трупосожжения на древней дневной поверхности к грунтовым могилам. В конце 

XII и в XIII в. появляются новые грунтовые могильники эпохи крестовых походов. 

К этому же времени относятся соответствующие им поселения. На этих же 

территориях известны жертвенные камни с выемками и культовые места. 

Национальный убор карельского женского костюма включал 

металлические принадлежности (булавки и головные украшения, шейные ленты 

и застежки, скорлупообразные и подковообразные фибулы, пронизки и 

цепедержатели, цепочки, копоушки, ножи с бронзовыми рукоятями и ножны 

орнаментированные, различные подвески и привески) и напутственные вещи 

(серпы, косы, тяпки, удила, ножницы, иголки, пряслица). Для мужских 

погребений характерны кольцевидные фибулы, поясные наборы, оружие, топоры, 

ремесленные инструменты. Как в мужских, так и в женских погребениях 

встречаются шейные ленты, перстни, удила.  

В эпоху крестовых походов Карелия оформляется как культурная область. 

Ядром этой древней Карелии – Карельской земли древнерусских летописей – 

были плодородные земли по нижнему течению р. Вуоксы на Карельском 

перешейке и Северо-Западное Приладожье. В некоторых районах развитие 

поселенческой структуры происходило на основе более древнего населения. В 

других местах постоянное население возникает или закрепляется только в эпоху 

крестовых походов. В центральных районах перешейка плотное заселение 

начинается ещё позднее и находит отражение уже в письменных источниках. 

В эту эпоху сложились предпосылки для возникновения городов, как 

центров населенной округи, ремесла и торговли. С течением времени часть из них 
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развилась в укрепленные или административные центры. Самое позднее в XIII в. 

карелами были построены крепость Кякисалми (до постройки новгородцами 

Корелы в 1310 г.), Тиверский городок и Выборг (до 1293 г.), важнейшими 

функциями которых, наряду с вышеупомянутыми, были контроль за 

судоходством по Вуоксе и его обеспечение. Это видно по тому, что Выборг и 

Кякисалми были поставлены в конечных точках Вуоксинской водной системы у 

её выходов в Финский залив и Ладожское озеро, а Кякисалми и Тиверский городок 

ещё и на узловых, сложных с точки зрения судоходства местах порогов.  

Археологический материал XIV в., как и переписные книги 1500 г. и XVI в. 

свидетельствуют, что на Карельском перешейке и в Приладожской Карелии 

возникало много новых деревень. Судьба местного населения зависела от двух 

борющихся между собой средневековых государств – Швеции и России. 

Пограничные земли переходили то Швеции, то России на протяжении трех веков. 

Перелом в очередной войне со Швецией наступил после 1580 г., после которого 

шведские войска под предводительством Понтуса Делагарди заняли Корелу а 

затем и все ижорские земли. В 1617 г. Россия заключила Столбовский договор со 

Швецией, по которому Россия теряла весь Карельский перешеек, а также юго-

западные земли.  

В начале XVIII в. началась Северная война, в ходе которой русские войска 

совершали походы на Выборг, который был взят в 1710 г. После Северной войны 

Карельский перешеек стал Выборгской провинцией Санкт-Петербургской 

губернии, а затем и Выборгской губернией. После очередной войны со Швецией 

Финляндия в 1809 г. была присоединена к России, получив особый правовой 

статус, в 1811 г. Выборгская губерния была возвращена в состав Финляндии. 

Археологические памятники позднего средневековья – Нового времени 

мало изучены. К ним, в частности относятся такие памятники, связанные с 

углежогным промыслом, как углежогные кучи, каменные кучи и сложения. 

Исследование этих памятников осложнено тем, что они практически не содержат 

артефактов, что затрудняет их датировку и атрибуцию.  

История г. Приозерск. 
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По результатам раскопок, проведённых А.Н. Кирпичниковым и А. И. 

Саксой можно сделать вывод о наличии карельского поселения на месте крепости 

Корела ещё в XII веке. По данным летописей и хроник известно, что в 1295 году 

некий укреплённый пункт в устье Вуоксы разграбил отряд шведских рыцарей под 

предводительством Сигурда Локке из гарнизона только что основанной 

Выборгской крепости, в шведской хронике этот пункт называется Кексгольмом, а 

русской – Корелой. Вероятно, это поселение было одним из торговых и 

политических центров племени корела. В том же году новгородцы отбили его, а в 

1310 году построили на Вуоксе капитальную крепость, разрушив старую. 

К концу XV века Корела была административным центром северной части 

(Корельская половина) Водской пятины Новгородской республики, позднее – 

Корельского уезда. В состав уезда входили 7 административных единиц 

(погостов), в которых насчитывалось свыше 300 населённых пунктов. Сам город 

и ближайшие к нему земли входили в Городенский погост. 

Включение Корельской земли, в числе других новгородских владений, в 

состав Великого княжества Московского способствовало дальнейшему развитию 

и укреплению Корелы. По данным 1568 года, в городе насчитывалось 406 дворов 

посадских людей, дворы наместника, владыки (главы церковного округа), бояр и 

дворян. Было четыре монастыря и одна церковь. 

Осенью 1580 года Корела была взята шведскими войсками под 

командованием Понтуса Делагарди. Весь Корельский уезд оказался под властью 

Швеции. Город назывался Кексгольм. Однако уже в 1595 году, после русско-

шведской войны он был возвращён Русскому государству по Тявзинскому 

договору. 

С августа 1610 по февраль 1611 года Корела была в осаде шведских войск 

под командованием Якова Делагарди из-за несоблюдения условий русско-

шведского договора 1609 года. Царь Василий IV Шуйский передал шведам 

Корелу в обмен на военную помощь в период Смуты и польской интервенции по 

договору, заключенному в Выборге в феврале 1609 года. Однако патриотичное 

местное население Корелы отказывалось признавать условия договора 1609 г., 
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хотело остаться в Русском государстве. Для защиты Корелы было собрано 

ополчение из местного населения. Шведам пришлось штурмовать крепость. С 

сентября 1610 года по март 1611 года продолжалась осада крепости войсками 

Делагарди, завершившаяся сдачей Корелы шведам. 

После заключённого в 1617 году Столбовского мира Корела с уездом была 

уступлена Швеции. С 1634 года город – административный центр Кексгольмского 

лена в составе Швеции. 

8 сентября 1710 года во время Северной войны Кексгольмская крепость 

(шведское название Корелы) была взята русскими войсками. По завершении в 

1721 году Северной войны согласно условиям Ништадтского мирного договора 

Швеция признала присоединение к России Кексгольмского лена и части Карелии 

с дистриктом Выборгского лена. Кексгольм стал выполнять роль военного 

форпоста на подступах к Российской столице – Санкт-Петербургу. Город 

Кексгольм стал центром Кексгольмской провинции, пока в 1743 году она не была 

включена в состав новообразованной Выборгской губернии, разделённой на 

уезды, в том числе Кексгольмский. 

1762–1854 гг. Кексгольмская крепость использовалась как политическая 

тюрьма. 

В 1917 открыто постоянное движение по прошедшей через город ж.-д. 

линии Кушелевка (Петроград) – Хийтола. 

В 1948 году город был переименован в Приозерск. 

1.4. Памятники археологии в округе участка обследования 

Рядом с участком обследования расположены памятники археологии на 

территории г. Приозерск:  

1. Крепость Корела. Культурный слой и основание каменной башни, XIV-

XVII вв., г. Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 3. Первоначально крепость 

располагалась на острове, окруженном порогами, в течении р. Вуоксы. В XIX в. 

Когда уровень воды р. Вуоксы снизился, с северной и западной сторон от древнего 

детинца образовался обширный участок суши, уровень которой был поднят и 

укреплен в результате многочисленных нивелировочных подсыпок. 
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Исследователи памятника: Швиндт Т., 1891 г., А.Н.Кирпичников, 1972-1973 гг., 

1975-1976 гг.; В.А.Назаренко, 1975 г.; С.М.Чернов, 1986 г.; А.И.Сакса, 1989-1990 

гг., 1992-1993 гг.; Васильев Ст.А., Семенов С.А., Инв. 2022 г. 

Памятник имеет форму неправильного квадрата с двумя выступами-

бастионами. В состав памятника входят: 

- оборонительные сооружения, земляные куртины и бастионы, для насыпки 

которых использовался культурный слой территории крепостного двора; 

- деревянные конструкции внутри куртин; 

- черный гумус мощностью от 0,5 до 1,8 м с навозом и щепой как на 

территории крепостного двора, так и снаружи стен, вмещающий в себя жилые 

горизонты крепости; 

- основания срубов горизонтов средневековой деревянной застройки; 

- каменные фундаменты построек эпохи нового времени; 

- основание каменной башни; 

- отдельные артефакты; 

- валуны, расположенные как внутри крепости, так и снаружи; 

- изображения на валунах и следы их обработки 

В основании культурного слоя находится глинистый материк и слой серого 

песка, на поверхности которого были выявлены следы деревянных мостков конца 

XIII в. Первоначально в центральной части острова в слое песка, возможно, 

располагался могильник. Этот песок, в качестве подсыпки, впоследствии был 

перемещен на северо-западную окраину острова. Стратиграфически, в северо-

восточном углу крепостного двора, эта подсыпка отделяет самые древние 

деревянные мостки от застройки более позднего времени. В основании крепости 

начала XIV в. находится деревянная платформа из массивных бревен для 

увеличения площади острова, а также защиты его застройку от наводнений. На 

платформе находился горизонт застройки нач. XIV в., погибший в пожаре 1360-х 

гг. После пожара в западной части крепости при участии новгородского 

посадника Якова была построена каменная башня и жилая застройка. Остатки 
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срубов строительного горизонта этого периода были продатированы методом 

дендрохронологии вт. пол. XIV в. 

Культурный слой более позднего времени in situ не сохранился, так как был 

использован для строительства куртин. Общая мощность культурных 

напластований на территории крепостного двора достигает 3 м, из которых 0,5-

1,8 м, относятся к горизонтам застройки – черному гумусу со щепой и навозом. 

В настоящее время на территории детинца располагается музей-крепость 

Корела. 

Расстояние от участка обследования 2 км на юго-запад. 

2. Новая крепость и культурный слой посада, XIV-XVII вв. Памятник 

находится в центральной части г. Приозерска: в 560 м к ЮВ вдоль берега р. 

Вуоксы от ж/д вокзала г. Приозерска, в 120 м к З и в 50 м к Ю от ж/д переезда на 

стыке Ленинградского шоссе и ул. Красноармейской, в 90 м к С от крепости 

Корела за протокой р. Вуоксы. 

Новая крепость, основанная в конце XVI в. на посадской территории, 

изначально располагалась на острове, отделенном от коренного берега протокой 

р. Вуоксы (Узервы). В XIX в., когда уровень воды в реке понизился, и с северной 

стороны была засыпана Федоровская протока, крепость утратила свое островное 

положение. 

Памятник имеет форму многоугольника с выступами-бастионами. В состав 

памятника входят: 

- культурный слой, мощностью 2-3 м, накопившийся на территории острова 

в предшествующий строительству крепости период; 

- основания срубов горизонтов средневековой деревянной застройки; 

- оборонительные сооружения, насыпи куртин и бастионов; 

- деревянные конструкции внутри куртин; 

- культурный слой, накопившийся на территории крепостного двора, так и 

снаружи стен, в период существования крепости; 

- каменные фундаменты построек эпохи нового времени; 

- археологические артефакты, содержащиеся в культурном слое. 
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Археологические исследования на территории крепости, в ее южной части, 

проводились лишь один раз, в 1972 г. А.Н. Кирпичниковым. Максимальная 

высота стратиграфической колонки культурного слоя, изученного при раскопках, 

достигает 4 м. В целом стратиграфию культурных напластований можно 

представить следующим образом: 

- тонкий слой дерна; 

- слой извести и строительного мусора, связанный, вероятно, с периодом 

разрушением здания церкви. В раскопах внутри здания на этом же уровне 

находится кирпичный пол постройки; 

- слой серого гумуса мощностью до 1-1,2 м с редкими линзами песка и золы 

и горизонтально расположенные в нем прослойки серой глины; 

- верхний горизонт застройки мощностью около 0,5 м, представляющий 

собой деревянные конструкции в слое черного гумуса; 

- горизонтально расположенная прослойка глины мощностью около 10 см; 

- нижний горизонт застройки мощностью до 1 м – остатки деревянных 

конструкций в слое черного гумуса со щепой; 

- в основании находится слой торфа мощностью на разных участках 

исследований от 10 до 80 см; 

- материк – синяя глина. 

Крепость имела военное значение до начала XIX в., после чего перешла в 

гражданское ведение. 

В настоящее время на территории детинца располагается Федеральное 

государственное казенное учреждение Министерства обороны РФ «Санаторно-

курортный комплекс «Западный», доступ на территорию острова ограничен. 

Расстояние от участка обследования 1,6 км на юго-запад. 

3. Культурный слой древнего Кексгольма, к. XIII - нач.  XVIII вв. Памятник 

археологии располагается в центральной и западной части современного г. 

Приозерска, на бывш. Спасском острове, а также на территории, ограниченной 

побережьем оз. Вуокса, Привокзальной площадью, ул. Маяковская, ул. 

Комсомольская и ул. Красноармейская. Исследования проводили: А. Комонен, 
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1929 г.; А. Н. Кирпичников, 1972 г.; Ст. А. Васильев, 2015 г.; Васильев Ст.А., 

Семенов С.А., Инв. 2022 г. 

С конца XV в. культурный слой начинает формироваться на Спасском 

острове, на северном берегу Федоровской протоки и вытянуто полосой вдоль 

берега оз. Вуокса в связи с освоением этой территории жителями Корелы.  

Территория памятника в указанных границах, включающая 

археологические движимые и недвижимые объекты средневековья и Нового 

времени, в том числе: 

- гумусированный слой (черный гумус), вмещающий строительные остатки 

и археологические артефакты; 

- основания срубов горизонтов деревянной застройки; 

- каменные фундаменты построек 

Расстояние от участка обследования 1,4 км на юго-запад. 

4. Каменные круги (одиночные и группы), расположены в г. Приозерск, на 

побережье Ладожское оз. у устья Вуоксы, на выходе из Приозерской бухты. 

Памятник выявлен в 2003 г. Расстояние от участка обследования составляет 3 км 

на восток. 

1.5. Выводы по разделу 

На территории г. Приозерск известны поселенческие памятники 

археологии, представляющие собой остатки древнего города и строившихся здесь 

крепостей. Памятники датируются начиная с древнерусского времени. Расстояние 

от участка обследования до этих памятников – 1,4-2 км. В ближайшей округе 

участка обследования памятники более древнего периода и погребальные 

комплексы не известны. 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
РАБОТ 

Приозерский район Ленинградской области расположен в северо-восточной 

части Карельского перешейка. На севере он граничит с Карелией, на западе и юге 

– с Выборгским и Всеволожским районами. С востока территория района 

омывается Ладожским озером. Территория расположена в пределах Вуоксинской 

и Приладожской низменностей. 

Районный центр – город Приозерск – расположен в 140 км от Санкт-

Петербурга на северо-западном берегу Ладожского озера, у впадения северного 

рукава. Вуоксы в Ладогу. 

В основании Приозерского района лежит Восточно-Европейская платформа 

с кристаллическим фундаментом в виде Балтийского щита. Коренные 

кристаллические породы (диабазы и граниты) образованы в процессе внедрения 

магмы в земную кору. Огромное интрузивное тело протянулось от города 

Приозерска до поселка Саяни (Карелия), его ширина – 30 км, длина – 100 км. 

Движение земной коры в районе Ладожской котловины разбило это блоки, 

которые поднимались и опускались. Одно из таких поднятий – Валаамский 

архипелаг и другие острова, выходы скал. Ладожская котловина образовалась в 

результате опускания кристаллического фундамента 500 млн лет назад. 

В ледниковый период эта территория неоднократно покрывалась 

ледниками. Ледовые массы двигались в юго-восточном направлении, сглаживали 

выступающие элементы рельефа, расширяли и углубляли впадины, разломы, 

перераспределяли рыхлые породы. Перетирая, перерабатывая этот материал в 

своем теле, ледник откладывал моренные породы. 

Территория приурочена к зоне контакта Балтийского щита, заходящего 

краем из Финляндии и Русской равнины. На сравнительно небольшом 

пространстве происходит быстрая смена рельефа от грядово-ложбинного в 

северной части района к мелкобугристому на общем равнинном фоне в 

центральной части района, и к волнистому – на юге. Особенности указанных форм 

связаны с выравнивающей деятельностью неоднократно наступающих ледников. 
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Северная часть района находится в области наиболее высоких колебаний высот с 

выходом на поверхность кристаллических пород. Для грядово-ложбинного 

рельефа характерно чередование узких вытянутых с северо-запада на юго-восток 

впадин с облесенными грядами, вытянутыми в том же направлении.  Ложбины 

часто заполнены водой, образуя многочисленные озера. Центральная часть 

характеризуется рядом плоских невысоких поднятий. с отдельными моренными 

буграми и грядами, покрытых лесом. Южная часть района отличается более 

сглаженными формами рельефа. Это слабоволнистая поверхность с 

террасированными склонами к озерам и протокам. 

Вблизи Орехово находится самая высокая точка Карельского перешейка - 

205м над уровнем моря – Лемболовская возвышенность. Для территории 

характерен озово-камовый рельеф и ложбины между холмами, иногда 

заполненные водой. 

Значительную часть Приозерского района занимает Вуоксинская речная система. 

Вуокса вытекает из финского озера Сайма. 132 км река течет по российской 

территории, Карельскому перешейку. В районе поселка Лосево от Вуоксы 

ответвляется рукав, впадающий в Ладогу возле деревни Тайпале. Возник он в 1857 

году и был назван за свою порожистость и полноводность Бурной. 
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3. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 В рамках работ по проведению научного обследования (археологическая 

разведка) земельного участка по объекту: «Выполнение комплексных 

инженерных изысканий и разработка проекта работ по рекультивации объекта 

«Свалка города Приозерска (Ленинградская область)», расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 

Приозерское городское поселение, г. Приозерск (земельный участок с 

кадастровым номером 47:03:0301002:637) проводилось визуальное обследование 

объекта и закладка археологических шурфов. 

Полевые археологические исследования 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. 

Основная задача проведения археологических исследований на площади 

планируемого строительства и окружающей территории заключалась в 

выявлении и фиксации археологических (исторических) памятников, культурных 

слоев, конструкций и сооружений, сборе и исследовании археологического 

материала. 

Полевые работы включали в себя: 

• визуальный осмотр указанной в договоре территории, поиск подъемного 

материала; 

• описание исследуемой территории и ее фотофиксация; 

• разбивку археологических шурфов; 

• привязка археологических шурфов к ситуационному плану исследуемой 

территории; 

• выборку культурных напластований из шурфов по слоям; 

• выявление и изучение археологического материала по слоям; 

• фотофиксацию процесса работ; 

• фотофиксацию стенок и планиграфии шурфов; 
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• описание ландшафтной характеристики обнаруженных объектов и 

фиксация их современного состояния; 

• ведение полевой документации; 

• рекультивацию шурфов. 

Применялся стандартный набор методов, используемых при 

археологических разведках: предварительные архивно-библиографические 

изыскания, визуальный осмотр местности, осмотр обнажений культурного слоя, 

поиск подъемного материала, шурфовка. Натурные полевые исследования 

проводились в виде осуществления пеших маршрутов на территории земельного 

участка. Вся исследуемая площадь была разбита на неравные квадраты со 

сторонами не более 20 метров и пройдена пешими маршрутами по линии сетки 

квадратов. 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 место расположения шурфов было 

обусловлено геоморфологическим состоянием местности и степенью освоенности 

обследуемой территории, и определялось с таким расчетом, чтобы обеспечить 

полное выявление и определение границ всех объектов археологического 

наследия, попадающих в пределы обследуемых земельных участков, с учетом 

существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 га (при площадных 

обследованиях). Размеры шурфов 2х2м. Всего в границах обследования для 

выявления объектов археологического наследия было заложено 2 

разведывательных шурфа общей площадью 8 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, 
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кисти и совки. Глубина шурфов включала всю толщу напластований, 

осуществлялась контрольная прокопка верхней части археологически 

стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт (материка). Все шурфы 

документировались, в том числе фотографически, и фиксировались 

дневниковыми записями.  

Для картирования рекогносцировочных шурфов, выявленных объектов и 

общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в 

распоряжении экспедиции растровые карты масштаба 1:50000 и 1:100000 в 

формате JPG, а также топографический план масштаба 1:500 в формате DWG, 

предоставленный заказчиком. Привязка шурфов 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, 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». Все высотные 

отметки на планах и разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее 

БС). После окончания разведочных работ все шурфы рекультивировались, что 

подтверждается фотографически.  
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4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Общее описание территории 

Земельный участок имеет площадь 1,2 га, находится на северной окраине г. 

Приозерск, имеет подпрямоугольную форму. Участок порос лесом и мелколесьем, 

расположен на окраине свалки г. Приозерск. Практически весь участок 

расположен на месте старого карьера, высота поверхности составляет 18-20 м БС. 

В северо-восточной части участка находится край свалки, мусор возвышается на 

высоту до 25 м БС (рис. 8-15). 

4.2. Шурфы 

Шурф 1 (рис. 16-19) Размеры шурфа 2х2 м, глубина 0,6 м, ориентация по 

сторонам света. Шурф расположен в северо-восточной части участка, в 2 км к 

северо-востоку от ж.д. вокзала ст. Призерск. Высота над уровнем моря около 19 м 

БС. Координаты юго-западного угла шурфа в МСК-47, зона 2 – 560259N, 

2205796E. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
Слой Мощность (м) 

Дерн 0,05 
Серый песок (почва) 0,07-0,1 
Светло-серый песок с включениями камней 
диаметром до 0,1 м 0,2-0,25 
Светло-желтый песок видимая мощность до 0,1 

Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 

шурфе отсутствуют. По окончании работ шурф был рекультивирован. 

 

Шурф 2 (рис. 20-23) Размеры шурфа 2х2 м, глубина 0,4 м, ориентация по 

сторонам света. Шурф расположен в центральной части участка, в 2 км к северо-

востоку от ж.д. вокзала ст. Призерск. Шурф расположен в лесу. Высота над 

уровнем моря около 19 м БС. Координаты юго-западного угла шурфа в МСК-47, 

зона 2 – 560225N, 2205826E.  

В шурфе прослежена следующая стратиграфия: 
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Слой Мощность (м) 
Дерн 0,05 
Серый песок (лесной подзол) 0,07-0,1 
Светло-серый песок  0,1-0,25 
Светло-желтый слоистый песок видимая мощность до 0,15 

Археологические находки и литологически выраженный культурный слой в 

шурфе отсутствуют. По окончании работ шурф был рекультивирован. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Ленинградская область, Приозерский район. Карта Ленинградской области 

с указанием места производства работ. 

Рис. 2. Ленинградская область, Приозерский район. Карта-схема Приозерского 

района Ленинградской области с указанием места производства работ. 

Рис. 3. Ленинградская область, Приозерский район. Карта северной окраины г. 

Приозерск с указанием места производства работ. 

Рис. 4. Ленинградская область, Приозерский район. Фрагмент 

Семитопографической карты окружности Санкт-Петербурга и Карельского 

перешейка, составленной майором Теслевым, 1810 г. Стрелкой указано место 

расположения участка обследования. 

Рис. 5. Ленинградская область, Приозерский район. Фрагмент финской 

топографической карты Карельского перешейка, 1920 - 1940 гг. с указанием места 

расположения участка обследования. 

Рис. 6. Ленинградская область, Приозерский район. Участок обследования на 

современной карте с указанием известных к началу работ объектов 

археологического наследия. 

Рис. 7. Ленинградская область, Приозерский район. Участок обследования с 

указанием места закладки шурфов. 

Рис. 8. Ленинградская область, Приозерский район.  Общий вид участка 

обследования. Северо-западная часть участка, вид от проселочной дороги, 

проходящей к северу от участка. Вид на восток. 

Рис. 9. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка 

обследования. Северо-западная часть участка.  Вид на восток. 

Рис. 10. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка 

обследования, центральная часть участка. Вид на север. 

Рис. 11. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка 

обследования, северо-восточная часть участка. Вид на юго-восток. 

Рис. 12. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка 

обследования, центральная часть участка. Вид на запад. 
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Рис. 13. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка 

обследования, северо-восточная часть участка. Вид на северо-восток. 

Рис. 14. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка 

обследования, центральная часть участка. Вид на восток. 

Рис. 15. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка 

обследования, центральная часть участка. Вид на северо-восток. 

Рис. 16. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 1 до начала работ. Вид 

на восток. 

Рис. 17. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 1, общий вид. Вид на 

восток. 

Рис. 18. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 1. Стратиграфия 

восточной стенки. Вид на восток. 

Рис. 19. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 1. Рекультивация. Вид 

на восток 

Рис.20. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 2 до начала работ. Вид 

на восток. 

Рис. 21. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 2, общий вид. Вид на 

восток 

Рис. 22. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 2. Стратиграфия 

восточной стенки. Вид на восток. 

Рис. 23. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 2. Рекультивация. Вид 

на восток. 
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Рис. 1. Ленинградская область, Приозерский район. Карта Ленинградской области с указанием места производства работ. 
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Рис. 2. Ленинградская область, Приозерский район. Карта-схема Приозерского района 

Ленинградской области с указанием места производства работ. 
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Рис. 3. Ленинградская область, Приозерский район. Карта северной окраины г. Приозерск с 

указанием места производства работ. 
  

80



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

43 
153/06/2023-2023-ТО 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

 
Рис. 4. Ленинградская область, Приозерский район. Фрагмент Семитопографической карты 
окружности Санкт-Петербурга и Карельского перешейка, составленной майором Теслевым, 

1810 г. Стрелкой указано место расположения участка обследования. 

 
Рис. 5. Ленинградская область, Приозерский район. Фрагмент финской топографической 
карты Карельского перешейка, 1920 - 1940 гг. с указанием места расположения участка 

обследования.  
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Рис. 6. Ленинградская область, Приозерский район. Участок обследования на современной 

карте с указанием известных к началу работ объектов археологического наследия. 
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Рис. 7. Ленинградская область, Приозерский район. Участок обследования с указанием места закладки шурфов. 
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Рис. 8. Ленинградская область, Приозерский район.  Общий вид участка обследования. 

Северо-западная часть участка, вид от проселочной дороги, проходящей к северу от участка. 
Вид на восток. 

 

 
Рис. 9. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка обследования. Северо-

западная часть участка.  Вид на восток. 
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Рис. 10. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка обследования, 

центральная часть участка. Вид на север. 
 

 
Рис. 11. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка обследования, 

северо-восточная часть участка. Вид на юго-восток. 
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Рис. 12. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка обследования, 

центральная часть участка. Вид на запад. 
 

 
Рис. 13. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка обследования, 

северо-восточная часть участка. Вид на северо-восток. 
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Рис. 14. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка обследования, 

центральная часть участка. Вид на восток. 
 

 
Рис. 15. Ленинградская область, Приозерский район. Общий вид участка обследования, 

центральная часть участка. Вид на северо-восток. 
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Рис. 16. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 1 до начала работ. Вид на восток. 

 

 
Рис. 17. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 1, общий вид. Вид на восток. 
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Рис. 18. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 1. Стратиграфия восточной 

стенки. Вид на восток. 
 

 
Рис. 19. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 1. Рекультивация. Вид на восток 
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Рис.20. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 2 до начала работ. Вид на восток. 

 

 
Рис. 21. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 2, общий вид. Вид на восток 
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Рис. 22. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 2. Стратиграфия восточной 

стенки. Вид на восток. 
 

 
Рис. 23. Ленинградская область, Приозерский район. Шурф 2. Рекультивация. Вид на восток. 
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Приложение А. Копия Открытого листа 
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Приложение В. Копия письма Комитета по сохранению культурного 
наследия Ленинградской области 
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Приложение 4 

Схема расположения земельного участка на 
кадастровой карте территории
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Приложение 5 

Копия градостроительного плана земельного участка 
№ РФ-47-4-14-1-02-2023-0087 
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Градостроительный план земельного участка, кадастровый номер 47:03:0301002:637. Адрес земельного участка: Ленинградская область, Приозерский 
район, Приозерское городское поселение, г.Приозерск 

Градостроительный план земельного участка 
 

Градостроительный план земельного участка 
№ 

Р Ф - 4 7 - 4 - 1 4 - 1 - 0 2 - 2 0 2 3 - 0 0 8 7 
 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
заявления ЛОГКУ «Центр Ленинградской области по организации деятельности по обращению с отходами»,  входящий 
№ 01-13-654/2023 от  06.04.2023года   
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и 
наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 
Местонахождение земельного участка 

Ленинградская область 
(субъект Российской Федерации) 

Приозерский муниципальный район 
(муниципальный район или городской округ) 

Приозерское городское поселение, г. Приозерск 
(поселение) 

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка): 
Обозначение 

(номер) 
характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

1 560332,11 2205768,52 
2 560246,86 2205869,29 

3 560242,92 2205866,21 
4 560238,39 2205862,13 

5 560215,36 2205837,14 

6 560202,79 2205829,18 
7 560182,06 2205818,02 

8 560170,90 2205804,37 
9 560266,59 2205702,80 

 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на основании 
утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории 

47:03:0301002:637 
 

 
Площадь земельного участка 

13000 кв.м. 
 

 
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
_________________Объекты капитального строительства отсутствуют____________________________________________ 
 
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории (при наличии)  
_________________Проект планировки территории не утвержден_____________________________________________ 
 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

- - - 

Документ создан в электронной форме. № И-01-13-674/2023 от 03.05.2023. Исполнитель: Сирко Надежда Владимировна
Страница 2 из 32. Страница создана: 02.05.2023 15:46
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Градостроительный план земельного участка, кадастровый номер 47:03:0301002:637. Адрес земельного участка: Ленинградская область, Приозерский 
район, Приозерское городское поселение, г.Приозерск 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и 
(или) проект межевания территории 

 
Документация по планировке территории не утверждена 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 
планировки территории и (или) проект межевания территории) 

 
Градостроительный план подготовлен:  Сирко Н.В. ведущим специалистом  отдела по архитектуре 
управления по градостроительству, землепользованию и муниципальному имуществу администрации 
Приозерского муниципального района Ленинградской области  

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 
 
М.П.                                                                                                                                                          /Н.В.Сирко/ 
(при наличии)                                                                          (подпись)                                                          (расшифровка подписи)  
 
Дата выдачи                                                     17.04.2023г. 

(ДД.ММ.ГГГГ) 
1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка: Приложение 1 
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 
 

1: 2000 , выполненной ООО "Стандарт" в 2018 году . 
   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 
в апреле 2023 года отделом по архитектуре управления по градостроительству,  землепользованию и муниципальному 
имуществу администрации Приозерского муниципального района Ленинградской области 

(дата, наименование организации) 
2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента 
не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 
согласно Правилам землепользования и застройки Приозерское городское поселение муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, земельный участок расположен в территориальных зонах: 
(кодовое обозначение) - (Р-1) зона озеленения общего пользования; (кодовое обозначение) -  О -5  зона обслуживания 
объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности. Установлен 
градостроительный регламент. Согласно Генерального плана Приозерского городского поселения Приозерского 
муниципального района Ленинградской области земельный участок расположен в зоне специального назначения.  
 
2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 
государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок 
использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется 
или для которого градостроительный регламент не устанавливается 
Решение Совета депутатов муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 169 от 20.12.2012 г. об утверждении Правил 
землепользования и застройки поселения, Решения Совета депутатов муниципального образования Приозерское 
городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 228 от 
29.08.2014 г. об утверждении внесения изменений в Правила землепользования и застройки поселения, Приказ Комитета 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области № 8 от 31.01.2018г. об утверждении внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования Приозерское городское поселение Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области,_____________________________________________________________  

 
2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 
 
О -5  зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности 
Основные виды разрешенного использования  
 Производственные  объекты без санитарно-защитных зон 
   Земельные участки (территории) общего пользования  
   Коммунальное обслуживание  
 
Условно разрешенные виды использования 
 Объекты складского назначения без санитарно-защитных зон 
 Склады-магазины оптовой торговли, магазины оптовой и мелкооптовой торговли 
 Административные, административно-хозяйственные и общественные организации 
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 Гостиницы 
 Автовокзалы, автостанции 
 Проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации 
 Отделения пожарной охраны 
 Предприятия автосервиса (станции технического обслуживания, мастерские, автомобильные мойки) 
 Многофункциональные деловые и обслуживающие здания 
 Жилищно-эксплуатационные службы, аварийные службы 
 Объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
 Рынки 
 Бани, сауны, химчистки, парикмахерские, прачечные 
 Опорные пункты охраны общественного порядка 
 Бизнес-центры, офисные центры 
 Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные пункты 
 Пункты оказания первой медицинской помощи  
 АТС, районные узлы связи 
 Мастерские автосервиса, станции технического обслуживания, автомобильные мойки, автосалоны 
 АЗС (бензиновые) 
 АЗС (газовые и многотопливные) 
 Стоянки открытого типа индивидуального легкового автотранспорта от 100  до 300 машиномест 
 Вертолетные площадки 
 Антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи 
 Объекты инфраструктуры внешнего транспорта (перегрузочные площадки и пр.) 
 Ветеринарные поликлиники  

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 Объекты, технологически связанные с назначением основного разрешенного вида использования 
 Пункты оказания первой медицинской помощи 
 Озеленение специального назначения 
 Автостоянки и гаражи для постоянного и временного хранения грузовых, ведомственных и индивидуальных 

легковых автомобилей (открытые, встроенные или встроенно-пристроенные, подземные, полуподземные, 
многоуровневые) 

 Предприятия общественного питания для персонала 
 Временные объекты торговли и общественного питания 
 Площадки для отдыха, спортивные, хозяйственные  
 Площадки для выгула собак 
 Сады, скверы, бульвары 
 
Р-1 зона озеленения общего пользования 
 
Основные виды разрешенного использования 
 Озеленение общего пользования (парки, скверы, сады, бульвары) 
 Детские площадки, спортивные, отдыха 
 Малые архитектурные формы 
 Велосипедные и прогулочные дорожки 
 Лыжные трассы 
 Земельные участки (территории) общего пользования  
 Коммунальное обслуживание  

 
Условно разрешенные виды использования 
 Гостевые автостоянки 
 Временные объекты торговли и общественного питания 

 
Вспомогательные виды разрешенного использования 
 Объекты, технологически связанные с назначением основного вида зоны 
 Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для зимних и летних видов отдыха (летние павильоны, 

аттракционы) 
 
  
2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные 
градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:    
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О -5  зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 
деятельности 

Предельные 
(минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в том 

числе их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка в целях 

определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами кото-
рых запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений 

Максимальный 
процент застройки 
в границах земе-
льного участка, 

определяемый как 
отношение 
суммарной 

площади земель-
ного участка, 

которая может 
быть застроена, ко 

всей площади 
земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям 
объектов капи-
тального строи-

тельства, располо-
женным в 

границах терри-
тории истори-

ческого поселения 
федерального или 

регионального 
значения 

Иные 
показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 
м2 или га 

не 
устанав
ливает 

ся 

не 
устанавл
ивается 

не 
устанав
ливает 

ся 

 
без ограничений 

 
без 

ограничений 

 
без ограничений без ограничений * 

 
Иные показатели* 
Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 
Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков в соответствии со следующими документами: 
-  СНиП Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», п. 15, Приложение Е, Приложение Ж;  
- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; 
- Cвод правил "СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий"; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»; 
- другие действующие нормативные документы и технические регламенты. 
 

1. Минимальный и максимальный размер земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства  

не устанавливается 

 
Для определения противопожарного расстояния от зданий, строений, сооружений расположенных на смежных 
земельных участках, руководствоваться п. 4 Общие требования пожарной безопасности, СП 4.13130.2013 «Система 
противопожарной защиты» 
 
Р-1 зона озеленения общего пользования 

Предельные 
(минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в том 

числе их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 

земельного 
участка в целях 

определения мест 
допустимого 
размещения 

зданий, строений, 
сооружений, за 

пределами кото-
рых запрещено 
строительство 

зданий, строений, 
сооружений 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений 

Максимальный 
процент застройки 
в границах земе-
льного участка, 

определяемый как 
отношение 
суммарной 

площади земель-
ного участка, 

которая может 
быть застроена, ко 

всей площади 
земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям 
объектов капи-
тального строи-

тельства, располо-
женным в 

границах терри-
тории истори-

ческого поселения 
федерального или 

регионального 
значения 

Иные 
показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 
м2 или га 

не 
устанав
ливает 

ся 

не 
устанавл
ивается 

не 
устанав
ливает 

ся 

 
без ограничений 

 
без 

ограничений 

 
без ограничений без ограничений * 
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Иные показатели* 
Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости 

В общем балансе территории скверов, бульваров площадь озелененных территорий – не менее 70 %. 
Суммарная площадь застройки всех вспомогательных объектов не должна превышать 15% территории. 

Требования к параметрам сооружений и границам земельных участков устанавливаются в соответствии с: 
– Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» п.9 
 
 Нормы расчета стоянок и гаражей для временного хранения легковых автомобилей, располагающихся на земельных 
участках в качестве вспомогательных видов разрешенного использования. 

№ Основные и условно разрешенные виды использования 
земельных участков Расчетные единицы 

Число 
машиномест на 

расчетную 
единицу 

1 2 3 4 
1. Гостиницы, общежития 100 мест 8-10 
2. Отдельно стоящие объекты торговли с площадью 

торгового зала более 200м2 
 100 м2 торговой 
площади  

5-7 

3. Предприятия общественного питания, торговли и 
коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха 

100 мест 7-10 

4. Рынки 50 торговых мест 20-25 
5. Музеи, театры, цирки, кинотеатры, выставочные залы 100 посетителей  10-15 
6. Объекты отдыха и туризма (дома отдыха, пансионаты, 

туристические базы, детские лагеря отдыха, детские 
дачи) 

100 отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала 

3-5 

7. Базы отдыха 100 посетителей 10-15 
8. Мотели, кемпинги, площадки для трейлеров  по расчетной 

вместимости 
a. Парки культуры и отдыха 100 посетителей 5-7 
9. Оборудованные пляжи, лодочные станции, пункты 

проката инвентаря 
100 посетителей 15-20 

10. Стадионы, спортивные комплексы, бассейны, иные 
спортивные сооружения с трибунами более 500 
зрителей 

100 мест 3-5 

11. Больничные учреждения 100 коек 3-5 
12. Поликлиники и амбулаторные учреждения 100 посещений в 

смену 
2-3 

13. Государственные и муниципальные учреждения, 
рассчитанные на обслуживание населения: загсы, 
архивы, информационные центры, суды. Общественные 
объединения и организации, творческие союзы, 
международные организации 

100 служащих 10-20 

14. Бизнес-центры, офисные центры  100 служащих 10-20 
15. Банки, учреждения кредитования, страхования, 

биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды, 
юридические консультации, агентства недвижимости, 
туристические агентства и центры обслуживания, 
рекламные агентства, компьютерные центры, 
издательства 

100 служащих 10-20 

16. Научно-исследовательские, проектные, 
конструкторские организации 

100 сотрудников 10-15 

17. Автовокзалы, железнодорожные вокзалы и станции 100 пассажиров в 
«час пик» 

10-15 
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2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном 
участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 
градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 
3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации): 

Причины 
отнесения 

земельного 
участка к виду 

земельного 
участка, на 

который 
действие градо-
строительного 

регламента 
не распростра-
няется или для 
которого градо-
строительный 
регламент не 

устанавливается 

Реквизиты 
акта, регули-

рующего 
использо-

вание 
земельного 

участка 

Требования 
к исполь-
зованию 

земельного 
участка 

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства 

Требования к 
размещению объектов 

капитального 
строительства 

Предельное 
количество 

этажей и 
(или) 

предельная 
высота 
зданий, 

строений, 
сооружений 

Максималь-
ный процент 
застройки в 

границах 
земельного 

участка, 
определяемый 
как отношение 

суммарной 
площади 

земельного 
участка, кото-

рая может 
быть 

застроена, ко 
всей площади 

земельного 
участка 

Иные 
требования к 
параметрам 

объекта 
капитального 

строитель-
ства 

Минималь-
ные отступы 

от границ 
земельного 
участка в 

целях опреде-
ления мест 

допустимого 
размещения 

зданий, стро-
ений, соору-

жений, за 
пределами 
которых 

запрещено 
строитель-

ство зданий, 
строений, 

сооружений 

Иные 
требова-

ния к 
разме-
щению 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
- - - - - - - - 

 
2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного 
плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой 
природной территории: 
Причи

ны 
отне- 
сения 
земе 
льно- 

го 
участ-

ка к 
виду 
земе 
льно 

го 
участ 
ка для 
кото 
рого 

градос
троите

ль 
ный 

регла
мент 

не 
устана
вливае

тся  

Реквиз
иты 

Полож
ения 
об 

особо 
охра 
няе 
мой 

приро
дной 

террит
ории  

Реквиз
иты 

утвер
жденн

ой 
докум
ентаци

и по 
плани
ровке 
террит
ории  

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)  

Функци
ональ- 

ная зона  

Виды разрешенного 
использования 

земельного участка  

Требования к параметрам объекта 
капитального строительства  

Требования к 
размещению 

объектов 
капитального 
строительства  

 Основн
ые виды 
разреше

нного 
использ
ования  

Вспомогат
ельные 
виды 

разрешенн
ого 

использов
ания  

Предельн
ое 

количеств
о этажей 
и (или) 

предельна
я высота 
зданий, 

строений, 
сооружен

ий  

Максимал
ьный 

процент 
застройки 
в границах 
земельног
о участка, 
определяе
мый как 

отношение 
суммарной 
площади 

земельног
о участка, 
которая 
может 
быть 

застроена, 
ко всей 

площади 
земельног

Иные 
требовани

я к 
параметра
м объекта 
капитальн

ого 
строитель

ства  

Минимал
ьные 

отступы 
от границ 
земельног
о участка 
в целях 

определен
ия мест 

допустим
ого 

размещен
ия зданий, 
строений, 
сооружен

ий, за 
пределам
и которых 
запрещен

о 
строитель

Иные 
требован

ия к 
размеще

нию 
объектов 
капиталь

ного 
строите 
льства  
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о участка  ство 
зданий, 

строений, 
сооружен

ий  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

- - - - - - - - - - - 

 
3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и 
объектах культурного наследия 
3.1. Объекты капитального строительства:  
 
№ не имеется ,                                                        не имеется , 
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

 

инвентаризационный или кадастровый номер ____ не имеется 
 
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации:  
№ информация отсутствует , информация отсутствует , 
 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 
 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)  

информация отсутствует 
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 
регистрационный номер в реестре информация отсутствует от информация отсутствует 

(дата) 
4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории: 
 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
Объекты коммунальной 

инфраструктуры 
Объекты транспортной 

инфраструктуры 
Объекты социальной 

инфраструктуры 
Наименование 
вида объекта 

Единица 
изме-
рения 

Расчет-
ный 

пока-
затель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
изме-
рения 

Расчет-
ный 

пока-
затель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
изме-
рения 

Расчет-
ный 

пока-
затель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- - - - - - - - - 

Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
Наименование 
вида объекта 

Единица 
изме-
рения 

Расчет-
ный 

пока-
затель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
изме-
рения 

Расчет-
ный 

пока-
затель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
изме-
рения 

Расчет-
ный 

пока-
затель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
- - - - - - - - - 

 
5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий 
 
Информация отсутствует_____________________________________________________________________________ 
 
6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок 
полностью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с 
особыми условиями 

использования 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 
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8 
 

 
Градостроительный план земельного участка, кадастровый номер 47:03:0301002:637. Адрес земельного участка: Ленинградская область, Приозерский 
район, Приозерское городское поселение, г.Приозерск 

территории с указанием 
объекта, в отношении 
которого установлена 

такая зона 

Обозначение 
(номер) 

характерной точки 

Х Y 

1 2 3 4 
отсутствует    

 
7. Информация о границах публичных сервитутов  
Информация отсутствует__________________________________________________________________________________ 
 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

- - - 
 
8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный 
участок  -_________ 

 

 
9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 
 
 

Водоснабжение: 

-_____________________________________________________________________ 

Водоотведение: 

-_____________________________________________________________________ 
 
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к благоустройству территории 
Решение совета депутатов муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 99 от 17.10.2017 года «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» ._ Решение совета депутатов муниципального 
образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области от 15 августа 2019 года № 150 «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденные Решением Совета депутатов муниципального образования 
Приозерское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области от 17 октября 2017 года № 99.____________________________________________________________________ 
 
 
11. Информация о красных линиях 
Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
Информация отсутствует_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

- - - 
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Приложение 6 

Копия выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 31.03.2023 г.
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Приложение 7 

Копия справки № 14102/33 – 125.5-20 от 03.08.2023 г. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18, литер А 
тел. +7 (812) 5715092, факс +7 (812) 5716271, Эл. почта: admin@archeo.ru 

12211
  № 14102/33 – 125.5-20     от 03.08.2023 

К Акту 
Государственной 

историко-культурной 
экспертизы 

СПРАВКА 

Дана в том, что следующие сотрудники Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института истории материальной культуры 
Российской академии наук работают в ИИМК РАН 

по настоящее время. 

Заместитель директора ИИМК РАН         Н.Ф.  Соловьева 

ФИО стаж с 
Лазаретов Игорь Павлович 17.01.1987 

Поляков Андрей Владимирович 02.07.2001 

Садыков Тимур Рашитович 11.08.2008 

Соловьева Наталья Федоровна 24.02.1981 

Соловьев Сергей Львович 15.01.2010 

Субботин Андрей Викторович 09.12.1975 

Тарасов Алексей Юрьевич 12.03.2021 
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Приложение 8

Копия доверенности № 14102/33-161.5-5 от 09.01.2023 г.

116



117



Приложение 9

Сведения об экспертах
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Сведения об экспертах: 
 

Фамилия, имя, отчество Лазаретов Игорь Павлович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 35 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1537 от 17.09.2021 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 13)) 
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, 
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 орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия; 

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

Фамилия, имя, отчество Поляков Андрей Владимирович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) доктор исторических наук 
Стаж работы 21 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН, и.о. директора 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. 23)) 
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, 
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 
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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 земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ; 

Фамилия, имя, отчество Садыков Тимур Рашитович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы 11 лет 

Место работы и должность и.о. м.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 235 от 01.03.2022 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 25)) 
Объекты экспертизы: 
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- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

 
Фамилия, имя, отчество Соловьев Сергей Львович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 44 года 
Место работы и должность и.о. ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 235 от 01.03.2022 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, 
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 
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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 земельных
участках, подлежащих воздействию земляных,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
работ, указанных в статье 30 Федерального закона
работ по использованию лесов и иных работ

Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 47 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,
строительных, мелиоративных, хозяйственных
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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 земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ 

Фамилия, имя, отчество Тарасов Алексей Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 20 лет 
Место работы и должность н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
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№ 997 от 17.07.2019 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 29)) 
Объекты экспертизы: 

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

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если указанные земли расположены 
в границах территорий, утверждённых в 
соответствии с пунктом 34.2 статьи 9 Федерального 
закона № 73-ФЗ; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
N2 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных 
работ; 

- 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 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. 

 

125



Приложение 10

Выдержки из  приказа № 997 от 17.07.2019 г.

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» 
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Приложение 11

Выдержки из  приказа № 1537 от 17.09.2021 г г.

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» 
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Приложение 12

Выдержки из  приказа № 1668 от 11.10.2021 г.

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» 

140



141



142



143



144



145



146



147



Приложение 13

Выдержки из  приказа № 235 от 01.03.2022 г.

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» 
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