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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, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673) 
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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, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673) 

 
 

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: «19» июня 2023 г. 

Дата окончания экспертизы: «14» августа 2023 г. 

Место проведения экспертизы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Новосаратовка 

Заказчик экспертизы: ООО «ЛЕНМОНТАЖ» 
Юридический адрес: 188670, Ленинградская область, 
Всеволожский район, м. Углово, д. 18/67, пом. 11 
Почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, 
ул. Партизанская, д. 11, лит. Б 
ИНН 7814003081  
КПП 470301001 
ОГРН 1027807567292 
Электронная почта: info@lenmontag.ru 
Телефон: + 7 (812) 326-00-01 

 
Сведения об экспертной организации: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук 
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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: 

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

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

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

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

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

 
Эксперт Субботин А.В. 

 
Отношения к заказчику 

 
Экспертная организация: 

• не участвует в разработке проектной документации на строительство, 
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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. 
 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 
 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 и 
последующие дополнениями к нему. 

3. Договор № 149/06/2023 от 19 июня 2023 года между ИИМК РАН и 
Заказчиком. 

4. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области № 01-09-1503/2023-0-1 от 22.03.2023 г.  

 
Цель и объект экспертизы 

 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 
либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 
земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673. 

 
Объект экспертизы: земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673. 
 

Перечень документов, представленных Заказчиком 
 

- Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области № 01-09-1503/2023-0-1 от 22.03.2023 г.  

- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия градостроительного плана земельного участка № РФ-47-4-04-1-06-2022-

0037. 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объектах недвижимости 
от 02.11.2021 г. 

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

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

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 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. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. 

9. Положение о едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденное 
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 30.10.2011 № 954. 

10. Верещагина И.В. Поселение Хепо-Ярви в южной части Карельского 
перешейка. // Неолит-энеолит юга и неолит севера Восточной Европы. СПб. 2003. 

11. Геоморфологическое районирование СССР и прилегающих морей. Учебное 
пособие для студентов географических специальностей вузов. М.: Высшая школа. 
1980. 

12. Герасимов Д.В., Лисицын С.Н., Тимофеев В.И. Материалы к 
археологической карте Карельского перешейка. Памятники каменного века и 
периода раннего металла (по состоянию изученности на 2003 г). СПб. 2003. 

13. Динцес Л.А. Неолитическая стоянка в Токсове. Л. 1929. 
14. Кочкуркина С.И. Народы Карелии: история и культура. Петрозаводск. 2004. 
15. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.2. Восточные 

и северные районы. Л. 1995. 
16. Новоселов Н.В. Отчет о разведочных археологических работах на 

территории Ленинградской области в 2016 г. «НИЦ «Актуальная археология». СПб, 
2017. Том 1. С.40-52. 

17. Переписная окладная книга Водской пятины 1500 года. Первая половина. С.-
Петербург / в типографии В. Безобразова и комп. / 1868. С. 218. 
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18. Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам – СПб / 
Губернская типография. 1838. 

19. Сакса А.И. Древняя Карелия в конце I - начале II тысячелетия н. э. 
Происхождение, история и культура населения летописной Карельской земли. СПб. 
2010. 

20. Семенов С.А., Васильев Ст.А. Новые материалы к археологической карте 
Ленинградской области (по результатам полевых работ 2018 г.) // Бюллетень ИИМК 
РАН. №9. С. 76-124.   

21. Справочная книжка С-Петербургского уездного земства. Ч. I. СПб. 
22. Этнографическая карта Санкт-Петербургской губернии П. Кёппена. 1849. 

 
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 

 
Участок, в отношении которого проводится настоящая экспертиза, 

расположен по адресу: «Ленинградская область, Всеволожский район, 
Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673». Участок находится на правом берегу 
Невы (около 2 км до русла) в южной части Карельского перешейка и представляет 
собой неправильный многоугольник площадью 2,1 га. 
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Участок расположен в северной части промышленной зоны Уткина Заводь. В 
150 м на западе от участка обследования находится производственное предприятие 
упаковочных материалов «Готэк Северо-Запад». На севере в 150 м расположено 
предприятие по производству металлоконструкций «Ленмонтаж» На востоке 
располагается автомобильная дорога, к которой участок примыкает крайней 
восточной частью границы. В 130 м на юге располагается магазин строительных 
товаров «Петрович». На территории между участком обследования и магазином 
произрастает большое количество кустарников. На юго-западе от участка находится 
пустырь, поросший высокой травой и кустарниками.  

На территории рассматриваемого участка наблюдается обильная 
растительность. В южной и юго-восточной частях находятся густые заросли 
кустарников. Здесь же располагаются насыпи техногенного характера, которые 
состоят из переотложенного грунта, бытового и строительного мусора. Остальная 
часть участка представлена открытой местностью с произрастающей высокой 
травой, перемежёванной полосами из кустарников, которые тянутся параллельно 
северо-западной границе участка. В 40 м от упомянутой границы и параллельно ей 
через весь участок проходит канава глубиной до 1 м и шириной до 5 м. В крайней 
восточной части также располагается канава до 0,8 м глубиной и до 7 м шириной, 
которая вытянута вдоль упомянутой выше дороги. Какие-либо подземные 
коммуникации, согласно плану, предоставленному заказчиком, отсутствуют. Рельеф 
участка ровный без значительных перепадов высот, за исключением обозначенных 
искусственных понижений и повышений рельефа.  

 
Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 

целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673, проводилось в июле 2023 г. сотрудниками 
археологической экспедиции Центра спасательной археологии ИИМК РАН под 
руководством к.и.н. Соловьевой Натальи Федоровны. Работы осуществлялись на 
основании договора № 149/06/2023 от 19 июня 2023 года, заключенного между 
ИИМК РАН и ООО «ЛЕНМОНТАЖ» и разрешения Открытого листа № 0865-2023, 
выданного Министерством культуры РФ 03 мая 2023 года на имя к.и.н. Соловьевой 
Натальи Федоровны на право проведения археологических полевых работ на 
земельном участке в Бокситогорском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, 
Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Тосненском районах 
Ленинградской области. Срок действия Открытого листа: с 03 мая 2023 года по 27 
марта 2024 года.  
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Исследования проводились во исполнение требований Федерального закона 
№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».  

 
Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 

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

 
До начала полевых археологических работ ИИМК РАН были выполнены 

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

 
Всеволожский район – муниципальное образование в составе Ленинградской 

области России. Данный топоним происходит от названия административного 
центра (г. Всеволожск), который был назван в честь основателя города – Павла 
Александровича Всеволожского (1839–1898). 

Новосаратовка – деревня во Всеволожском районе Ленинградской области. 
Новосаратовская колония была основана на правом берегу Невы при Екатерине II 
немецкими колонистами, выходцами из Бранденбурга и Вюртемберга. Название 
произошло из-за того, что немецких колонистов первоначально планировали 
поселить в Саратове.  

Утка – река на юго-востоке Санкт-Петербурга, правый приток Невы. 
Первоначальное название реки Сорсайоки (фин. Sоrsajoki – утиная речка) возникло 
до основания Петербурга. Современное наименование появилось в XIX веке. 
Представляет собой вариант перевода финского названия. 

 
В период Невской стадии последнего ледникового периода (примерно 12000 

лет назад) ледник распадается на «языки» и тающие ледниковые воды заполняют 
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впадины (Финский залив, Ладожское озеро, Онежское озеро) освобождая рельеф. 
Современная территория Ленинградской области освободилась ото льда 
приблизительно 10000 лет назад Форма рельефа характеризуется хорошей 
сохранностью и относительной молодостью ландшафтных покровов. К началу 
бореального периода (10000-8000 лет назад) растительный покров стал сплошным и 
довольно разнообразным с преобладанием сосны и березы, а климат – сухим и 
теплым.  

Человеком территория Ленинградской области начала осваиваться около 10 
тысяч лет назад, после отступления ледника. В эпоху мезолита сюда стали 
проникать племена первобытных охотников и рыболовов. 

Начало активного заселения исследуемой территории относится к эпохе 
неолита. Это стоянки и местонахождения, расположенные по берегам рек и озер. 
Начало неолитической эпохи на Карельском перешейке соответствует началу 
голоценового климатического оптимума и максимуму Литориновой трансгрессии, 
что соответствует времени около 7 000 лет назад Возникновение неглубоких 
заливов и проток между Ладожским озером и морем, а также потепление климата, 
создали благоприятные для жизни человека условия. К этому периоду относится 
ранненеолитическая стоянка Хепоярви (6380-7230 лет назад) на берегу озера 
Хепоярви. К позднему неолиту относятся стоянки Токсово и Курголово 1, 
местонахождения Кавгалово и Васкелово 1, местонахождения Лемболовские 1-5. 
Для этого времени характерно наличие гребенчато-ямочной керамики и каменных 
орудий из сланца и кремня. На территории Карельского перешейка известно 
небольшое количество памятников эпохи раннего металла (во Всеволожском районе 
такие памятники пока не обнаружены), что объясняется серьезной перестройкой 
природной обстановки, в связи с образованием реки Невы и понижением уровня 
ладожских вод. 

В VII–VIII вв. происходило становление центров постоянного населения. 
Начал формироваться местный рынок, обслуживающий транснациональную 
торговлю по Волжскому пути. В западно-финскую по облику культуру здесь, в 
Приладожской Карелии, добавились общебалтийские элементы, такие как браслеты, 
фибулы, определенные типы мечей, топоров и копий (Сакса, 2010, С. 67). На 
исследуемой территории в это время сформировалась культурная общность корела.  

Существуют различные версии происхождения корел. Некоторые 
исследователи, такие как К. А. Нордман, А. С. Жербин, И. П. Шаскольский 
полагали, что самобытная карельская культура существовала уже в I тыс. н.э. В. И. 
Равдоникас считал, что предки карел пришли с восточного Приладожья. 
Д. В. Бубрих называл в числе предков карел племя весь. X. Киркинен видит в 
карелах результат взаимодействия чудских и вепсских племён (Кочкуркина, 2004). 
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К концу XIII в. все прибалтийско-финские племена попали в зависимость от 
своих могущественных соседей: суоми и хяме – от шведов; карелы, водь, ижора, 
вепсы и чудь – от новгородцев (Сакса, 2010, С. 142). 

До XVIII в., территория современного Всеволожского района, входила в 
Ореховский уезд, Корельской половины Водской пятины, и делилась на Иванской 
Куиваской, Воздвиженской, Корбоселской, и Ильинской Телкужской погосты. На 
протяжении многих веков Карельский перешеек подвергался шведской экспансии. В 
конце XV в. произошла массовая замена новгородского населения московским, в 
XVI в. частые военные действия между Московским государством и Швецией, 
голодные годы, моровые поветрия, хозяйственный кризис, проявившийся в Водской 
пятине с 1569-1571 гг., привели к запустениям и бегству населения пятины. С 1580-х 
гг. после завоевания этих территорий Швецией прошла волна нового массового 
исхода русского православного населения и замены его шведским и финским. 

Новая война против Швеции, начатая российским царем Петром 19 августа 
1700 г., стала не только борьбой России за выход к Балтийскому морю, но и борьбой 
за место Великой державы в Северной Европе. Первые удары небольших 
соединений петровских войск испытали жители Карельского перешейка осенью 
1701 г. Шведский город Нотебург пал в октябре 1702 г., а в мае 1703 г. русскими 
войсками был взят ещё один шведский город – Ниеншанц. В 1721 г. Северная война 
закончилась Ништадтским миром. Новая граница России на Карельском перешейке 
была установлена северо-западнее Выборга.  

В 1870 г. на Карельском перешейке вступила в строй железная дорога, 
связавшая Выборг с Санкт-Петербургом. Железнодорожное сообщение привело к 
быстрому росту новых дачных поселений. 

В 1927 г. на территории современного Всеволожского района были 
образованы три района: Ленинский с райцентром в посёлке Всеволожский, 
Парголовский и Куйвозовский финский национальный район. В 1930 г. Ленинский и 
Парголовский районы вошли в состав вновь образованного Ленинградского 
Пригородного района с райцентром в Ленинграде. В 1936 г. Ленинградский 
Пригородный район был расформирован, и на его территории были образованы 
Всеволожский, Красносельский, Парголовский и Слуцкий районы. Во время 
Великой Отечественной Войны по территории района проходила «Дорога жизни». 1 
января 2006 г. Всеволожский район получил статус муниципального района. 

 
Появление деревни Новосаратовка (Новосаратовской колонии) связано с 

деятельностью Екатерины II, которая с целью закрепления за империей и освоения 
обширных земель в Поволжье и на юге России. Императрица издала ряд указов и 
манифестов, приведших к образованию немецких колоний на территории 
Российской империи.  
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В декабре 1762 г. был издан «вызывной» манифест «О дозволении всем 
иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они 
пожелают и о дарованных им правах». В июле 1863 года, вышло еще одно воззвание 
Екатерины – "Манифест о даруемых иностранным переселенцам авантажах и 
привилегиях". В 1765 г. Екатерина II поручила управителю Царскосельского дворца 
советнику Удолову отыскать под Петербургом земли, пригодные для колонистов.  

Первое место было найдено напротив Рыбной слободы, на правом берегу 
Невы, в 16-ти верстах от Петербурга. Правда, на нем уже были построены рыбацкие 
дворы, но с рыбаками быстро договорились, предоставив им участки выше по 
течению. В августе 1765 г. был подписан контракт с 60 семьями из Бранденбурга и 
Виртемберга на переселение. Первоначально предполагалось поселить данных 
колонистов для поселения около Саратова, колонию назвали Ново-саратовской. 
Немцы называли свою колонию «Sechziger Kolonie» – «Колония шестидесяти».  

Согласно условиям контракта, новосаратовцы должны были получить по 30 
десятин земли в «вечное наследуемое пользование, т.е., на земле можно было 
работать и передавать её по наследству потомкам, продавать землю нельзя, только 
отдать обратно Колонии, получив деньги...». Домами колонистов обеспечивала 
российская казна. Помимо этого, колонистам русской казной выдавались подъемные 
деньги по – 300 рублей каждой семье. (Иванова Н.И., 2015). 

У колонистов Ново-Саратовки сразу начались проблемы. Главной стали 
скудные почвы, следует отметить, что около половины немецких семей до 
переселения не занимались сельским хозяйством. Кроме качества земли, была 
проблема с её количеством – выделенные немцам участки были значительно меньше 
оговоренных в Общих Контрактах. Самоуправления южно-петербургские колонии, 
в отличие от поволжских, почти не получили.  

С начала 1780-х годов в Новосаратовской колонии начался экономический 
подъем. Поначалу колонисты терпели неудачи: земли то заливало, то выжигало, а 
привезённые из Германии сорта не прижились из-за сурового климата. Но произведя 
селекцию, немцы начали выращивать обильные урожаи. Фактически они первые 
доказали, что и в петербургском климате можно заниматься эффективным сельским 
хозяйством.  

Проблем со сбытом новосаратовскими колонистам не было – продукцию 
грузили в лодки и отправляли вниз, к Сенной площади. Колонии начали довольно 
быстро богатеть. Колонисты скупали близлежащие к колониям участки - у русских 
помещиков, у финнов. Данная деятельность вызвала опасения у властей. В 1785 г. 
они начались переговоры между представителями колонистов и властями. 
Новосаратовские колонисты согласились выплачивать земельный налог, в 
отношении ссудных денег им удалось договориться уменьшить суммы втрое. 
Только в 1791 г., через 6 лет после начала переговоров стороны окончательно 
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пришли к компромиссному решению. С 1792 г., через 26 лет после основания 
колоний, немецкие семьи начали платить и земельный налог, и выплачивать 
ссудные деньги (Иванова Н.И., 2015). 

В 1885 году колония насчитывала 60 дворов. Сборник Центрального 
статистического комитета описывал её так: «НОВОСАРАТОВКА – село бывшее 
колонистов при реке Неве, дворов – 120, жителей – 1038; волостное правление (до 
уездного города 16 вёрст), церковь лютеранская, школа, 3 лавки, трактир». В XIX 
веке колония административно относилась к Новосаратовкой волости 2-го стана 
Санкт-Петербургского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале Века – 1-го 
стана. В нее входило: 78 дворов, 725 м. п., 720 ж. п., всего 1445 чел. Евангелическо-
лютеранская церковь, кладбище, пароходная пристань, 3лесопильных завода. 
Согласно данным первой переписи населения Российской империи 1897 г.: мужчин 
– 1714, женщин – 1406, обоего пола – 3120.В 1909 году в колонии было 132 двора: 
число домохозяев – 120, наличных душ – 856; Количество земли – 2222 дес., 
надельная. До революции в колонии кустарный характер носил колёсный промысел 
(сбыта месте и в Петербурге). Работало евангелическо-лютеранское училище. 

С 1917 по 1922 год колония была административным центром 
Новосаратовской волости Луначарского района Петроградского уезда, затем вошла 
в состав Луначарской волости. Точная дата организации Новосаратовского 
сельсовета не установлена, но в1928 году Новосаратовский сельсовет рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов уже входил в состав Колпинского 
района Ленинградской области. Центром сельсовета была Ново-Саратовская 
колония. В 1930 году, колония занималась молочно-огородным хозяйством и 
дачным промыслом. Немцы-колонисты организовали большую 
сельскохозяйственною артель «Красный механизатор», объединяющую 192 двора. В 
том же году Новосаратовский сельсовет вошёл в состав Ленинградского 
Пригородного района. По административным данным 1933 года, Новосаратовский 
сельсовет состоял из деревни Весело-Поселковской, деревни Сосновой и посёлка 
Новосаратовского, общее население которых составляло 3519 человек. По 
административным данным 1936 года, посёлок Ново-Саратовская колония являлся 
центром Новосаратовского сельсовета Ленинградского Пригородного района. В 
сельсовете было 5 населённых пунктов, 428 хозяйств и 2 колхоза. В августе того же 
года, Новосаратовский сельсовет вошел в состав новообразованного Всеволожского 
района. Согласно справке от 23 августа 1941 года, в немецком колхозе «Красный 
механизатор» (объединял часть немецкого населения Ново-Саратовской колонии и 
3семьи местечка Утиная Заводь) состояли: 149 немецких семей — 568 человек и 
5русских семей — 20 человек. Всего 154 семьи — 588 человек. 

Зимой 1942 г. все немецкое население Новосаратовкой колонии было 
вывезено в Якутию в село Покровское. 
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Первые документированные раскопки на Карельском перешейке провёл 
Т. Швиндт, исследовавший в 80-х годах XIX в. «кексгольмские» могильники XII-
XIV вв. В начале XX в. неолитические стоянки севера Карельского перешейка 
исследовали Ю. Айлио, А. Тальгрен, С. Пясли. В районе Сестрорецкого Разлива 
стоянки каменного века изучали А.А. Спицын, Б.В. Земляков и Г.П. Сосновский. В 
1970-1980-е годы А.И. Сакса заново нашел исследовавшиеся Т. Швиндтом 
могильники и открыл относящиеся к ним селища. Существенное место в археологии 
Карельского перешейка занимает исследование средневековых крепостей: 
Кексгольма (Приозерск), Выборга и Тиверского городка (Лапшин, 1995, С. 5).  

На участке обследования и примыкающих к нему территориях выявленные 
памятники археологии отсутствуют. Наиболее близкими памятниками являются: 
Дубровка-1, стоянка Хепоярви, местонахождение Хепоярви, стоянка Токсово, 
местонахождение Кавголово, стоянка Курголово-1. 

Дубровка 1 (23 км от участка обследования). Стоянка VI − III тыс. до н.э. 
Местоположение памятника: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 
Дубровка, на мысе, образованном при слиянии рек Невы и Дубровки, на территории 
МЖК «Новая Дубровка». Культурный слой состоит из напластований мощностью 
до 0,50 м, сложенных супесчаными грунтами, содержащими золу, уголь, фрагменты 
предметов материальной культуры указанного времени (Городилов А.Ю., 2015 г., 
Обследование МЖК "Новая Дубровка"). 

Стоянка Хепоярви (34 км от участка обследования). Памятник расположен в 3 
км к востоку от станции Кавголово, в 0,8 км к востоку от северо-восточной окраины 
п. Токсово, на северном берегу оз. Хепоярви, на узком мысу на высоте 2-5 м над 
уровнем воды (Лапшин, 1995; Герасимов, Лисицын, Тимофеев, 2003; Верещагина, 
2003). Поселение было открыто в 1978 г. учащимися археологического кружка под 
руководством преподавателя В.М. Соколова. В том же году памятник исследован 
И. В. Верещагиной. На площади раскопа в 124 кв. м раскрыты 3 очага, сложенные из 
камней. Культурный слой – гумусированный бурый песок мощностью до 0,4 м, 
залегающий на большей части площади непосредственно под дерном. Находки – 
скребки на отщепах, ножевидные пластины, пилки, резцы, острия, наконечник 
стрелы, тесло, топорики, отщепы, точильные и шлифовальные плитки, 
изготовленные, в основном, из кварца, а также из кремня, сланца, песчаника, 
кварцита. Керамика представлена культурой сперрингс, нарвского типа и 
гребенчато-ямочной. Относится к раннему и развитому неолиту (Верещагина, 2003. 
С. 140-153). 

Местонахождение Хепоярви (32 км от участка обследования). Памятник 
выявлен в 2007 г. С.С. Макаровым, при обследовании земельного участка общей 
площадью 109,4 га Учебного центра Военного института физической культуры 
(Макаров, 2007). В процессе визуального обследования западного берега оз. 
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Хепоярви, у обреза воды было обнаружено местонахождение кварцевых артефактов, 
среди которых представлен один нуклеус и семь кварцевых отщепов, относящихся к 
эпохе камня (неолитическому времени). Для проверки наличия культурного слоя на 
береговых террасах были заложены 3 шурфа, размерами 1х1 м. В шурфах 
культурный слой и артефакты обнаружены не были. 

Стоянка Токсово (33 км от участка обследования). Памятник отрыт в 1926 г. 
Л.А. Динцесом и С.Н. Замятниным. На двух песчаных отмелях южного берега 
Кавголовского озера, протяженностью 3,4 км 13метров, ими были собраны 
материалы неолитического времени. Находки состояли из мелких отщепов и 
осколков кремня и гранита, кусков побывавших в огне валунов (вероятно, очажных) 
и более 200 фрагментов ямочно-гребенчатой керамики (Динцес,1929). В 1930 и 1934 
гг., Н.Н. Тихановой и, затем, Г.П. Сосновским также произведен поверхностный 
сбор находок, коллекции которых поступили в МАЭ (Гурина, 1961. С.438). 
Разведками было установлено, что культурный слой, уходящий в озеро, сильно 
размывается, находки переотложены. Раскопки на памятнике не производились. 
Стоянка фиксируется по подъемному материалу, собранному в прибрежной полосе 
шириной около 3 м на расстоянии 0,1 км к западу от ручья, вытекающего из озера и 
впадающего в р. Охта (Лапшин, 1995. С. 174-175). 

Местонахождение Кавголово (33 км от участка обследования). Памятник 
расположен на восточном берегу Кавголовского озера на уровне воды. Первые 
сборы подъемного материала произвел краевед В.М. Соколов в 1960-х гг. 
(Герасимов, Лисицын, Тимофеев, 2003. С.8). В 1984 г.В.И. Тимофеевым «на 
северном» (?) «берегу Кавголовского озера, близ железнодорожной станции, в 
северной части пляжа, на уровне уреза воды» найдены разрозненные находки 
кварцевых орудий, в том числе кварцевый скребок на отщепе, «скребок кольского 
типа», массивный отщеп кварца. Датируется неолитом-ранним металлом. 

Стоянка Курголово-1 (34 км от участка обследования). Памятник выявлен в 
2008 г. С.Н. Лисицыным в рамках археологической экспертизы землеотвода под 
строительство многофункционального спортивного комплекса «Токсово» между 
озерами Хепоярви и Курголовское севернее поселка Токсово, проводимой ЗАО 
«ЭНОТ» (Лисицын, 2008). У парковочной стоянки, был осмотрен склон террасы 
(высотой 70-75 м над уровнем моря), подрезанный дорогой. В осыпи склона были 
найдены фрагменты керамики и кальцинированные кости. Обнаруженные 
фрагменты керамики относятся к периоду позднего неолита (2500-1500 лет до н.э.). 
На вершине холма были заложены рекогносцировочные шурфы. Культурный слой в 
них не зафиксирован. 
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Наиболее ранней картой Приневских земель является «Карта бывших 
губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга» авторства Бергенгейма. Карта 
составлена штабс-капитаном Бергенгеймом в 1827 г. по материалам, найденным в 
Шведских архивах, и отражает состояние местности и названия на 1676 г. 
Населённые пункты и дороги располагаются вне границ обследуемого участка. 
Наиболее близко к нему находятся деревни «Solloma» (1,7 км на юго-запад), 
«Sabrina» (1,4 км на юго-запад) и «Sorsijoki» (1,9 км на юго-запад). В том же 
направлении на расстоянии около 2 км от участка обследования по правому берегу 
Невы проходит дорога, соединяющая крепости Ландскрона и Нотебург.  

На карте Санкт-Петербургской губернии 1792 г. западнее участка 
обследования обозначены кирпичный завод (около 1,7 км) и строения, относящиеся 
к Малой Рыбацкой слободе (около 2,4 км). Территория участка обследования, 
согласно условным обозначениям, представляет заболоченную лесистую местность.    

На «Трёхверстной военно-топографической карте Санкт-Петербургской 
губернии» генерал-лейтенанта Шуберта от 1855 г. западнее участка обследования 
(около 0,8 км) находится кирпичный завод. Территория участка обследования 
относится к землям сельскохозяйственного назначения. Немецкая колония 
Новосаратовка располагается на 2,8 км южнее участка обследования.  

На «Детальной карте РККА Ленинграда и окрестностей» от 1941 г. 
территорию участка обследования в средней части с северо-востока на юго-запад 
пересекает грунтовая дорога. Параллельно ей в северной части участка 
располагаются две траншеи. 

 
Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 

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

непосредственно на территории участка, в отношении которого проводится 
экспертиза, объекты археологического наследия ранее не фиксировались. 

• Согласно историческим картам, рассматриваемый участок ранее не был 
застроен, однако на картах с середины XIX в. территории участка обозначаются как 
земли сельскохозяйственного назначения. 

• Известные памятники археологии находятся на значительном удалении 
(не менее 23 км) и не попадают в зону проектируемого объекта. 

 
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. 
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В рамках работ по проведению научного обследования (археологическая 
разведка) земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673, проводилось 
визуальное обследование объекта и закладка археологических шурфов.  

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. В ходе проведения обследования 
проводилась фотофиксация территории. 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, ориентированного по сторонам света, 
направленного 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 обследовании площадных земельных участков). Шурфы закладывались 
на перспективных для обнаружения памятников археологии местах, исключая 
хозяйственно-освоенные участки трассы. В ходе работ были заложены 2 
разведывательных шурфа размерами 2х2 м общей площадью 8 кв. м. Шурфы были 
заложены на территориях свободных от зарослей кустарников, искусственных 
повышений и понижений рельефа. Разборка грунта в процессе шурфовки 
производилась вручную по стратиграфическим слоям с разнородными культурными 
прослойками и соответствующим им общим планиграфическим горизонтам 
фиксации. Для выявления структуры плотных поверхностей и удаления грунта в 
стесненных условиях при расчистке использовались щетки, кисти и совки. Глубина 
шурфа включала всю толщу напластований до материка. Все разведочные 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, зачисток и зондажей 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 
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приема с точностью 5-20 м, даются в формате градусы-минуты-секунды Long/Lat 
dd°mm'ss,ss" (WGS-84), а также с помощью встроенных в геоинформационную 
систему QGIS программных алгоритмов переведены в местную систему координат 
МСК-47 зона 2 (Ленинградская область). Основные этапы работ фиксировались с 
помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 Mpx. Для указания 
масштаба и ориентации по сторонам света при фотографировании использовался 
набор телескопических реек длиной 4 м с сантиметровыми делениями, двухцветная 
стрелка «север». После окончания разведочных работ все шурфы 
рекультивировались, что подтверждается фотографически. 

Шурф № 1 
Шурф № 1 Был заложен в восточной части участка в 40 м на запад от дороги.  
Размеры шурфа составили 2х2 м, глубина – 65 см (с учетом контрольного 

прокопа, который составил 25 см от уровня зачистки по материку), площадь – 4 м2. 
Дневная поверхность шурфа представляла собой дерн и находилась на 

отметке 10.23 м БС. Зафиксированы разрезы стенок шурфа, прослеживается 
следующая стратиграфия напластований: 

1. Дерновый слой, мощностью до 10 см. 
2. Жёлто-бежевая супесь, мешанная с темно-серой супесью, мощностью до 30 

см.  
3. Жёлто-оранжевая супесь с ожелезнениями (материк), выявлен на отметке 

9,94 м БС. С учетом контрольного прокопа (выполнен в углу на стыке южной и 
восточной стенок) материк прокопан на 35 см.  

Какие-либо находки в шурфе отсутствовали.  

Шурф №2 
Шурф № 2 был заложен в центральной части участка обследования в 10 м от 

канавы, пересекающей участок.  
Размеры шурфа составили 2х2 м, глубина – 1,2 м (с учетом выбранной части 

траншеи), площадь – 4 м2. 
Дневная поверхность шурфа представляла собой дерн и находилась на 

отметке 10.07 м БС. Зафиксированы разрезы стенок шурфа, прослеживается 
следующая стратиграфия напластований: 

1. Тёмно-серая гумусированная супесь (дерново-почвенный слой), мощностью 
до 40 см. 

2. Желто-бежевая супесь (материк), выявлен на отметке 9.70 м БС.  
На уровне материка была выявлена впущенная в него мелиоративная траншея, 

пересекающая шурф из юго-западного угла и уходящая в восточную стенку. 
Ширина траншеи до 45 см. При дальнейшем изучении данного объекта на глубине 
1,2 м от дневной поверхности была обнаружена керамическая труба, что полностью 
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подтвердило мелиоративный характер траншеи. Подобные траншеи широко 
использовались в СССР для нормализации влажности почвы на колхозных полях. 
Ввиду отсутствия историко-культурной ценности данного сооружения, работы было 
решено прекратить на уровне выявления керамической трубы в юго-западном углу 
шурфа.  

Какие-либо находки в шурфе отсутствовали.  
После окончания земляных работ шурфы были рекультивированы. 

 
В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673, зафиксировано отсутствие остатков 
наземных древних сооружений, артефактов, имеющих историко-культурную 
ценность, культурного слоя или иных следов пребывания здесь человека в 
древности, которые можно было бы отнести к объектам археологического наследия. 
Результаты проведенных в рамках государственной историко-культурной 
экспертизы археологических полевых работ отражены в полном научно-
техническом отчете (Прил. 3). 

Обоснования вывода экспертизы 

1. В соответствии с заключением уполномоченного органа охраны объектов 
культурного наследия (письма Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области № 01-09-1503/2023-0-1 от 22.03.2023 г.) на территории 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673, площадь (кв. м): 21 
275 кв. м. отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в реестр, 
выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской 
области. Сведениями об отсутствии в границах Участка изысканий объектов 
археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, комитет по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области не располагает. 

Земельный участок не относится к землям историко-культурного назначения, 
правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской 
Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ). Сведения о проведенных 
историко-культурных исследованиях в отношении Земельного участка отсутствуют. 

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
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Всеволожский район, Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673, объекты, которые 
можно было бы отнести к объектам археологического наследия, отсутствуют.  

3. В соответствии со статьей 45-1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» на территории земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка, кад. 
№ 47:07:0605001:673, проведены археологические полевые работы в форме 
археологической разведки. Работы выполнены в соответствии с методическими 
указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденного 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук № 15 от 12 апреля 2023 г. и иных нормативно-правовых актов в 
сфере охраны объектов культурного наследия и хорошо документированы. 
Результаты обследования отражены в полном научно-техническом отчете. В ходе 
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы 
археологических полевых работ объектов археологического наследия не 
обнаружено. 

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают 
археологическую изученность земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка, кад. 
№ 47:07:0605001:673. 

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, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673 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 № 149/06/2023 от 19 июня 

2023 года.  

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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Приложение 2 Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области № 01-09-1503/2023-0-1 от 22.03.2023 г. 

Приложение 3 Копия Полного научно-технического отчета о выполнении научно-
исследовательских археологических работ в виде историко-культурного 
научного археологического обследования (разведки) с целью проведения 
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673, 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-
04-1-06-2022-0037. 

Приложение 6 Копия выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 02.11.2021 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.  
 

«14» 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 
№ 149/06/2023 от 19 июня 2023 года 
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Приложение 2 

Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области № 01-09-1503/2023-0-1 от 22.03.2023 г.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ПО СОХРАНЕНИЮ  

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3 

Тел./факс: 8 (812) 539-45-00 

E-mail: okn@lenreg.ru 
 

_______________________ № ______________________ 

 

На № __________________ от ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Генеральному директору 

ООО «Территория» 

 

Константинову А.А. 
 

info@geograd.spb.ru 

  

Информация о наличии или отсутствии 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного 

наследия на землях, подлежащих 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 

 

На основании заявления от 23.02.2023 № 18-02 (вх. от 27.02.2023  

№ 01-09-1503/2023) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка,  

кад. № 47:07:0605001:673, площадь (кв. м): 21 275 кв. м. (далее – Земельный участок), 

сообщаем. 

1. Информация о наличии/отсутствии объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), 

выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками 

объекта культурного наследия: 

В границах Земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, включенные  

в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 

Ленинградской области. Сведениями об отсутствии в границах Участка изысканий 

объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, комитет по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области (далее – Комитет) не располагает. 

2. Информация о расположении/частичном расположении/либо отсутствии 

расположения земельного участка в границах защитных зон, в границах территорий 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, в границах территорий 

выявленных объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, в границах территорий исторических 

поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Российской Федерации: 
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Земельный участок расположен вне границ защитных зон, вне границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия, вне границ зон охраны объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, вне границ территорий исторических поселений. 

2.1. Описание режимов использования земельного участка (ограничения, 

обременения):  

Земельный участок не относится к землям историко-культурного назначения, 

правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской 

Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ  

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ). 

3. Информация о наличии/отсутствии данных о проведенных историко-

культурных исследованиях:  

Сведения о проведенных историко-культурных исследованиях в отношении 

Земельного участка отсутствуют. 

4. Информация о необходимости/либо отсутствии необходимости проведения 

государственной историко-культурной экспертизы:  

В целях определения наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, 

согласно ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ на земельных участках, землях лесного 

фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, проводится 

государственная историко-культурная экспертиза (до начала указанных работ). 

В   соответствии с   п. 56  ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ  

«О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 342-ФЗ) до утверждения в соответствии с пп. 34.2, п. 1 ст. 9 Федерального 

закона № 73-ФЗ границ территорий, в отношении которых у федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, уполномоченных в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, имеются основания предполагать наличие на таких территориях 

объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, государственная историко-культурная экспертиза 

проводится в соответствии с абзацем девятым  ст. 28, абзацем третьим ст. 30, п. 3 ст. 31  

Федерального закона № 73-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня официального 

опубликования Федерального закона № 342-ФЗ). 

Учитывая  изложенное, Заказчик работ в соответствии со ст. 5.1, 28, 30, 31, 32, 

36, 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ, п.56 ст.26 Федерального закона № 342-ФЗ 

обязан: 

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, 

строительных, хозяйственных и иных работ, путем археологической разведки,  

в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ; 

- представить в Комитет документацию, подготовленную на основании 

археологических полевых работ, содержащую результаты исследований,  

в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию 
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земляных, строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение 

государственной историко-культурной экспертизы указанной документации  

(либо земельного участка). 

В случае обнаружения в границах земельного участка, подлежащего воздействию 

земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов,  обладающих 

признаками объекта археологического наследия, и после принятия Комитетом решения 

о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия: 

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении 

сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении 

спасательных археологических работ или проект обеспечения сохранности 

выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных 

археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ 

на указанный объект культурного наследия (далее документация или раздел 

документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного 

объекта культурного (археологического) наследия); 

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры 

по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение 

государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно  

с указанной документацией в Комитет на согласование; 

- обеспечить реализацию согласованной Комитетом документации, 

обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 

(археологического) наследия. 

Дополнительная информация: 

Порядок организации, проведения и рассмотрения заключения государственной 

историко-культурной экспертизы определен Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2009 № 569. Со списком аттестованных экспертов можно 

ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации: 

mkrf.ru. 

В случае наличия документов, подтверждающих отсутствие на Земельном 

участке объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, просим предоставить их в Комитет  

для рассмотрения и принятия соответствующего решения о возможности проведения 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ  

на испрашиваемом земельном участке. 

 

 

Заместитель председателя комитета       Г.Е. Лазарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Мудрецова А.А., тел. (812) 539-45-11 
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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, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, Новосаратовка, кад. № 
47:07:0605001:673, 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, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673 
 

 

 

Отв. исполнитель к.и.н. Н. Ф. Соловьева 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2023 
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
 

Руководитель работ: 

к.и.н. 

 

Н. Ф. Соловьёва 

  

Заместитель руководителя:  

м.н.с. В. А. Корепин (ведение 

полевого дневника, 

фотографическая фиксация, 

подготовка альбома 

иллюстраций, составление 

исторической справки) 

Соисполнители: 

м.н.с.  

лаборант 

лаборант 

 

 

М. И. Бажин  

В. А. Васильев 

И. А. Сташин 
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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 64 с., 49 рис., 13 источников, 2 прил. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ 

НОВОСАРАТОВКА, ШУРФ, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА. 

Отчет содержит результаты археологической разведки, произведенной в 

июле 2023 г. на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673. 

Площадь земельного участка – 2,1 Га. 

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

Министерством культуры РФ 03 мая 2023 года на имя Соловьевой Натальи 

Федоровны (приложение Б).  

Цель исследований заключалась в определении наличия или отсутствия 

объектов культурного, в том числе 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 

участка, заложено 2 шурфа размерами 2х2 м общей площадью 8 кв. м, с целью 

выявления культурного слоя на территории обследования. 

Объекты культурного наследия, включенные в Единый Государственный 

реестр памятников истории культуры Российской Федерации, отсутствуют. В 

ходе работы объектов культурного (археологического) наследия не выявлено. 

Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

Значимый культурный слой не зафиксирован.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
 

Настоящие исследования проводились во исполнение требований ст. 28 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «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 03.12.2011 № 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 декабря 2015 года N 140-оз «О 

государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов 
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культурного 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 объектов 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 100 лет и 

включающий археологические предметы; 

поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов, либо 

антропогенного вмешательства последних 100 лет (обратной засыпки траншей 

или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва 

берегов водоемов, в том числе искусственных и иных подобных процессов); 

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 

обнаружения, являются археологические раскопки, или находки, в том числе 

предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок; 

археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное вскрытие 

грунта, площадь которого может варьировать от 1 до 20 кв. метров; 
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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). 

Используемые сокращения: 

БС – Балтийская система высот 1977 г. 

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук 

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской 

академии наук  

ОАН – Объект археологического наследия 

ОКН – Объект культурного наследия 

С, В, Ю, З – Север, восток, юг, запад 

ФЗ – Федеральный Закон 
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ВВЕДЕНИЕ 

В июле 2023 г. сотрудниками Центра спасательной археологии ИИМК 

РАН было проведено историко-культурное научное археологическое 

обследование (разведки) с целью проведения государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка, кад. 

№ 47:07:0605001:673 (рис. 1-5).  

Общая площадь участка обследования – 2,1 Га. 

Работы осуществлялись на основании договора № 149/06/2023 от 19 июня 

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

на основании ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», а также Открытого листа № 0865-2023, выданного 

Министерством культуры РФ 03 мая 2023 года на имя к.и.н. Соловьевой Натальи 

Федоровны на право проведения археологических полевых работ на земельном 

участке в Бокситогорском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, 

Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Тосненском районах 

Ленинградской области. Срок действия Открытого листа: с 03 мая 2023 года по 

27 марта 2024 года (приложение Б). 

В соответствии с письмом Комитета по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области № 01-09-1503/2023-0-1 от 22 марта 2023 г., (приложение 

А) на территории земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673, 

площадь (кв. м): 21 275 кв. м. отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, включенные в 

Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 

территории Ленинградской области. Сведениями об отсутствии в границах 

Участка изысканий объектов археологического наследия и объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, комитет по 

сохранению культурного наследия Ленинградской области не располагает. 
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Земельный участок не относится к землям историко-культурного назначения, 

правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской 

Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 73-ФЗ). 

Сведения о проведенных историко-культурных исследованиях в отношении 

Земельного участка отсутствуют. 

В целях определения наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, согласно ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ на земельных участках, 

землях лесного фонда или в границах водных объектов или их частей, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

проводится государственная историко-культурная экспертиза (до начала указанных 

работ). 

Цель проведения разведки 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. 

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). 

До начала полевых археологических работ была собрана историко-

библиографическая информация, подготовлен комплект ситуационных планов, 

исторических карт с нанесенными на них границами участка обследования (рис. 

7-11). 

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр 

участка (рис. 13-25), заложены 2 шурфа размерами 2х2 м (рис. 26-49), общей 

площадью 8 кв. м, с целью выявления культурного слоя на территории 
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обследования. 

Все известные памятники археологии находятся на значительном удалении 

от участка обследования (не менее 23 км) и проектируемыми работами не 

затрагиваются. 

Объекты культурного наследия, включенные в Единый Государственный 

реестр памятников истории культуры Российской Федерации, отсутствуют. В 

ходе работы объектов культурного (археологического) наследия не выявлено. 

Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

Значимый культурный слой не зафиксирован.   
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА                                                       

Участок обследования находится по адресу: «Ленинградская область, 

Всеволожский район, Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673». Участок 

располагается на правом берегу Невы (около 2 км до русла) в южной части 

Карельского перешейка.   

1.1. Топонимика исследуемого участка  

Всеволожский район – муниципальное образование в составе 

Ленинградской области России. Данный топоним происходит от названия 

административного центра (г. Всеволожск), который был назван в честь 

основателя города – Павла Александровича Всеволожского (1839–1898). 

Новосаратовка – деревня во Всеволожском районе Ленинградской 

области. Новосаратовская колония была основана на правом берегу Невы при 

Екатерине II немецкими колонистами, выходцами из Бранденбурга и 

Вюртемберга. Название произошло из-за того, что немецких колонистов 

первоначально планировали поселить в Саратове.  

Утка – река на юго-востоке Санкт-Петербурга, правый приток Невы. 

Первоначальное название реки Сорсайоки (фин. Sоrsajoki – утиная речка) 

возникло до основания Петербурга. Современное наименование появилось в XIX 

веке. Представляет собой вариант перевода финского названия. 

1.2. История освоения района исследования 

В период Невской стадии последнего ледникового периода (примерно 

12000 лет назад) ледник распадается на «языки» и тающие ледниковые воды 

заполняют впадины (Финский залив, Ладожское озеро, Онежское озеро) 

освобождая рельеф. Современная территория Ленинградской области 

освободилась ото льда приблизительно 10000 лет назад Форма рельефа 

характеризуется хорошей сохранностью и относительной молодостью 

ландшафтных покровов. К началу бореального периода (10000-8000 лет назад) 

растительный покров стал сплошным и довольно разнообразным с 

преобладанием сосны и березы, а климат – сухим и теплым.  
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Человеком территория Ленинградской области начала осваиваться около 

10 тысяч лет назад, после отступления ледника. В эпоху мезолита сюда стали 

проникать племена первобытных охотников и рыболовов. 

Начало активного заселения исследуемой территории относится к эпохе 

неолита. Это стоянки и местонахождения, расположенные по берегам рек и озер. 

Начало неолитической эпохи на Карельском перешейке соответствует началу 

голоценового климатического оптимума и максимуму Литориновой 

трансгрессии, что соответствует времени около 7 000 лет назад Возникновение 

неглубоких заливов и проток между Ладожским озером и морем, а также 

потепление климата, создали благоприятные для жизни человека условия. К 

этому периоду относится ранненеолитическая стоянка Хепоярви (6380-7230 лет 

назад) на берегу озера Хепоярви. К позднему неолиту относятся стоянки 

Токсово и Курголово 1, местонахождения Кавгалово и Васкелово 1, 

местонахождения Лемболовские 1-5. Для этого времени характерно наличие 

гребенчато-ямочной керамики и каменных орудий из сланца и кремня. На 

территории Карельского перешейка известно небольшое количество памятников 

эпохи раннего металла (во Всеволожском районе такие памятники пока не 

обнаружены), что объясняется серьезной перестройкой природной обстановки, в 

связи с образованием реки Невы и понижением уровня ладожских вод. 

В VII–VIII вв. происходит становление центров постоянного населения. 

Формируется местный рынок, обслуживающий транснациональную торговлю по 

Волжскому пути. В западно-финскую по облику культуру здесь, в 

Приладожской Карелии, добавляются общебалтийские элементы, такие как 

браслеты, фибулы, определенные типы мечей, топоров и копий (Сакса, 2010, С. 

67). На исследуемой территории в это время формируется культурная общность 

корела. Существуют различные версии происхождения корел. Некоторые 

исследователи, такие как К. А. Нордман, А. С. Жербин, И. П. Шаскольский 

полагали, что самобытная карельская культура существовала уже в I тыс. н.э.  

В. И. Равдоникас считал, что предки карел пришли с восточного 

Приладожья. Д. В. Бубрих называл в числе предков карел племя весь. X. 
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Киркинен видит в карелах результат взаимодействия чудских и вепсских племён 

(Кочкуркина, 2004). 

К концу XIII в. все прибалтийско-финские племена попадают в 

зависимость от своих могущественных соседей: суоми и хяме – от шведов; 

карелы, водь, ижора, вепсы и чудь – от новгородцев (Сакса, 2010, С. 142). 

До XVIII в., территория современного Всеволожского района, входила в 

Ореховский уезд, Корельской половины Водской пятины, и делилась на 

Иванской Куиваской, Воздвиженской, Корбоселской, и Ильинской Телкужской 

погосты. На протяжении многих веков Карельский перешеек подвергался 

шведской экспансии. В конце XV в. произошла массовая замена новгородского 

населения московским, в XVI в. частые военные действия между Московским 

государством и Швецией, голодные годы, моровые поветрия, хозяйственный 

кризис, проявившийся в Водской пятине с 1569-1571 гг., привели к запустениям 

и бегству населения пятины. С 1580-х гг. после завоевания этих территорий 

Швецией прошла волна нового массового исхода русского православного 

населения и замены его шведским и финским. 

Новая война против Швеции, начатая российским царем Петром 19 августа 

1700 г., стала не только борьбой России за выход к Балтийскому морю, но и 

борьбой за место Великой державы в Северной Европе. Первые удары 

небольших соединений петровских войск испытали жители Карельского 

перешейка осенью 1701 г. Шведский город Нотебург пал в октябре 1702 г., а в 

мае 1703 г. русскими войсками был взят ещё один шведский город – Ниеншанц. 

В 1721 г. Северная война закончилась Ништадтским миром. Новая граница 

России на Карельском перешейке была установлена северо-западнее Выборга.  

В 1870 г. на Карельском перешейке вступила в строй железная дорога, 

связавшая Выборг с Санкт-Петербургом. Железнодорожное сообщение привело 

к быстрому росту новых дачных поселений. 

В 1927 г. на территории современного Всеволожского района были 

образованы три района: Ленинский с райцентром в посёлке Всеволожский, 

Парголовский и Куйвозовский финский национальный район. В 1930 г. 

Ленинский и Парголовский районы вошли в состав вновь образованного 
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Ленинградского Пригородного района с райцентром в Ленинграде. В 1936 г. 

Ленинградский Пригородный район был расформирован, и на его территории 

были образованы Всеволожский, Красносельский, Парголовский и Слуцкий 

районы. Во время Великой Отечественной Войны по территории района 

проходила «Дорога жизни». 1 января 2006 г. Всеволожский район получил 

статус муниципального района. 

Новосаратовка  

Появление деревни Новосаратовка (Новосаратовской колонии) связано с 

деятельностью Екатерины II, которая с целью закрепления за империей и 

освоения обширных земель в Поволжье и на юге России. Императрица издала 

ряд указов и манифестов, приведших к образованию немецких колоний на 

территории Российской империи.  

В декабре 1762 г. был издан «вызывной» манифест «О дозволении всем 

иностранцам, в Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они 

пожелают и о дарованных им правах». В июле 1863 года, вышло еще одно 

воззвание Екатерины – "Манифест о даруемых иностранным переселенцам 

авантажах и привилегиях". В 1765 г. Екатерина II поручила управителю 

Царскосельского дворца советнику Удолову отыскать под Петербургом земли, 

пригодные для колонистов.  

Первое место было найдено напротив Рыбной слободы, на правом берегу 

Невы, в 16-ти верстах от Петербурга. Правда, на нем уже были построены 

рыбацкие дворы, но с рыбаками быстро договорились, предоставив им участки 

выше по течению. В августе 1765 г. был подписан контракт с 60 семьями из 

Бранденбурга и Виртемберга на переселение. Первоначально предполагалось 

поселить данных колонистов для поселения около Саратова, колонию назвали 

Ново-саратовской. Немцы называли свою колонию «Sechziger Kolonie» – 

«Колония шестидесяти».  

Согласно условиям контракта, новосаратовцы должны были получить по 

30 десятин земли в «вечное наследуемое пользование, т.е., на земле можно было 

работать и передавать её по наследству потомкам, продавать землю нельзя, 

только отдать обратно Колонии, получив деньги...». Домами колонистов 
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обеспечивала российская казна. Помимо этого, колонистам русской казной 

выдавались подъемные деньги по – 300 рублей каждой семье. (Иванова Н.И., 

2015). 

У колонистов Ново-Саратовки сразу начались проблемы. Главной стали 

скудные почвы, следует отметить, что около половины немецких семей до 

переселения не занимались сельским хозяйством. Кроме качества земли, была 

проблема с её количеством – выделенные немцам участки были значительно 

меньше оговоренных в Общих Контрактах. Самоуправления южно-

петербургские колонии, в отличие от поволжских, почти не получили.  

С начала 1780-х годов в Новосаратовской колонии начался экономический 

подъем. Поначалу колонисты терпели неудачи: земли то заливало, то выжигало, 

а привезённые из Германии сорта не прижились из-за сурового климата. Но 

произведя селекцию, немцы начали выращивать обильные урожаи. Фактически 

они первые доказали, что и в петербургском климате можно заниматься 

эффективным сельским хозяйством.  

Проблем со сбытом новосаратовскими колонистам не было – продукцию 

грузили в лодки и отправляли вниз, к Сенной площади. Колонии начали 

довольно быстро богатеть. Колонисты скупали близлежащие к колониям участки 

– у русских помещиков, у финнов. Данная деятельность вызвала опасения у 

властей. В 1785 г. они начались переговоры между представителями колонистов 

и властями. Новосаратовские колонисты согласились выплачивать земельный 

налог, в отношении ссудных денег им удалось договориться уменьшить суммы 

втрое. Только в 1791 г., через 6 лет после начала переговоров стороны 

окончательно пришли к компромиссному решению. С 1792 г., через 26 лет после 

основания колоний, немецкие семьи начали платить и земельный налог, и 

выплачивать ссудные деньги (Иванова Н.И., 2015). 

В 1885 году колония насчитывала 60 дворов. Сборник Центрального 

статистического комитета описывал её так: «НОВОСАРАТОВКА – село бывшее 

колонистов при реке Неве, дворов – 120, жителей – 1038; волостное правление 

(до уездного города 16 вёрст), церковь лютеранская, школа, 3 лавки, трактир». В 

XIX веке колония административно относилась к Новосаратовкой волости 2-го 
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стана Санкт-Петербургского уезда Санкт-Петербургской губернии, в начале 

Века – 1-го стана. В нее входило: 78 дворов, 725 м. п., 720 ж. п., всего 1445 чел. 

Евангелическо-лютеранская церковь, кладбище, пароходная пристань, 

3лесопильных завода. Согласно данным первой переписи населения Российской 

империи 1897 г.: мужчин – 1714, женщин – 1406, обоего пола – 3120.В 1909 году 

в колонии было 132 двора: число домохозяев – 120, наличных душ – 856; 

Количество земли – 2222 дес., надельная. До революции в колонии кустарный 

характер носил колёсный промысел (сбыта месте и в Петербурге). Работало 

евангелическо-лютеранское училище. 

С 1917 по 1922 год колония была административным центром 

Новосаратовской волости Луначарского района Петроградского уезда, затем 

вошла в состав Луначарской волости. Точная дата организации 

Новосаратовского сельсовета не установлена, но в1928 году Новосаратовский 

сельсовет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов уже входил в 

состав Колпинского района Ленинградской области. Центром сельсовета была 

Ново-Саратовская колония. В 1930 году, колония занималась молочно-

огородным хозяйством и дачным промыслом. Немцы-колонисты организовали 

большую сельскохозяйственною артель «Красный механизатор», 

объединяющую 192 двора. В том же году Новосаратовский сельсовет вошёл в 

состав Ленинградского Пригородного района. По административным данным 

1933 года, Новосаратовский сельсовет состоял из деревни Весело-Поселковской, 

деревни Сосновой и посёлка Новосаратовского, общее население которых 

составляло 3519 человек. По административным данным 1936 года, посёлок 

Ново-Саратовская колония являлся центром Новосаратовского сельсовета 

Ленинградского Пригородного района. В сельсовете было 5 населённых 

пунктов, 428 хозяйств и 2 колхоза. В августе того же года, Новосаратовский 

сельсовет вошел в состав новообразованного Всеволожского района. Согласно 

справке от 23 августа 1941 года, в немецком колхозе «Красный механизатор» 

(объединял часть немецкого населения Ново-Саратовской колонии и 3семьи 

местечка Утиная Заводь) состояли: 149 немецких семей — 568 человек и 

5русских семей — 20 человек. Всего 154 семьи — 588 человек. 
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Зимой 1942 г. все немецкое население Новосаратовкой колонии было 

вывезено в Якутию в село Покровское. 

1.3. Памятники археологии вблизи участка обследования 

Первые документированные раскопки на Карельском перешейке провёл 

Т. Швиндт, исследовавший в 80-х годах XIX в. «кексгольмские» могильники 

XII-XIV вв. В начале XX в. неолитические стоянки севера Карельского 

перешейка исследовали Ю. Айлио, А. Тальгрен, С. Пясли. В районе 

Сестрорецкого Разлива стоянки каменного века изучали А.А. Спицын, 

Б.В. Земляков и Г.П. Сосновский. В 1970-1980-е годы А.И. Сакса заново нашел 

исследовавшиеся Т. Швиндтом могильники и открыл относящиеся к ним 

селища. Существенное место в археологии Карельского перешейка занимает 

исследование средневековых крепостей: Кексгольма (Приозерск), Выборга и 

Тиверского городка (Лапшин, 1995, С. 5).  

На участке обследования и примыкающих к нему территориях выявленные 

памятники археологии отсутствуют. Наиболее близкими памятниками являются: 

Дубровка-1, стоянка Хепоярви, местонахождение Хепоярви, стоянка Токсово, 

местонахождение Кавголово, стоянка Курголово-1 (рис. 11). 

Дубровка 1 (23 км от участка обследования). Стоянка VI − III тыс. до н.э. 

Местоположение памятника: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. 

Дубровка, на мысе, образованном при слиянии рек Невы и Дубровки, на 

территории МЖК «Новая Дубровка». Культурный слой состоит из 

напластований мощностью до 0,50 м, сложенных супесчаными грунтами, 

содержащими золу, уголь, фрагменты предметов материальной культуры 

указанного времени (Городилов А.Ю., 2015 г., Обследование МЖК "Новая 

Дубровка"). 

Стоянка Хепоярви (34 км от участка обследования). Памятник 

расположен в 3 км к востоку от станции Кавголово, в 0,8 км к востоку от северо-

восточной окраины п. Токсово, на северном берегу оз. Хепоярви, на узком мысу 

на высоте 2-5 м над уровнем воды (Лапшин, 1995; Герасимов, Лисицын, 

Тимофеев, 2003; Верещагина, 2003). Поселение было открыто в 1978 г. 

учащимися археологического кружка под руководством преподавателя 
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В.М. Соколова. В том же году памятник исследован И. В. Верещагиной. На 

площади раскопа в 124 кв. м раскрыты 3 очага, сложенные из камней. 

Культурный слой – гумусированный бурый песок мощностью до 0,4 м, 

залегающий на большей части площади непосредственно под дерном. Находки – 

скребки на отщепах, ножевидные пластины, пилки, резцы, острия, наконечник 

стрелы, тесло, топорики, отщепы, точильные и шлифовальные плитки, 

изготовленные, в основном, из кварца, а также из кремня, сланца, песчаника, 

кварцита. Керамика представлена культурой сперрингс, нарвского типа и 

гребенчато-ямочной. Относится к раннему и развитому неолиту (Верещагина, 

2003. С. 140-153). 

Местонахождение Хепоярви (32 км от участка обследования). Памятник 

выявлен в 2007 г. С.С. Макаровым, при обследовании земельного участка общей 

площадью 109,4 га Учебного центра Военного института физической культуры 

(Макаров, 2007). В процессе визуального обследования западного берега оз. 

Хепоярви, у обреза воды было обнаружено местонахождение кварцевых 

артефактов, среди которых представлен один нуклеус и семь кварцевых 

отщепов, относящихся к эпохе камня (неолитическому времени). Для проверки 

наличия культурного слоя на береговых террасах были заложены 3 шурфа, 

размерами 1х1 м. В шурфах культурный слой и артефакты обнаружены не были. 

Стоянка Токсово (33 км от участка обследования). Памятник отрыт в 

1926 г. Л.А. Динцесом и С.Н. Замятниным. На двух песчаных отмелях южного 

берега Кавголовского озера, протяженностью 3,4 км 13метров, ими были 

собраны материалы неолитического времени. Находки состояли из мелких 

отщепов и осколков кремня и гранита, кусков побывавших в огне валунов 

(вероятно, очажных) и более 200 фрагментов ямочно-гребенчатой керамики 

(Динцес,1929). В 1930 и 1934 гг., Н.Н. Тихановой и, затем, Г.П. Сосновским 

также произведен поверхностный сбор находок, коллекции которых поступили в 

МАЭ (Гурина, 1961. С.438). Разведками было установлено, что культурный слой, 

уходящий в озеро, сильно размывается, находки переотложены. Раскопки на 

памятнике не производились. Стоянка фиксируется по подъемному материалу, 

собранному в прибрежной полосе шириной около 3 м на расстоянии 0,1 км к 
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западу от ручья, вытекающего из озера и впадающего в р. Охта (Лапшин, 1995. 

С. 174-175). 

Местонахождение Кавголово (33 км от участка обследования). Памятник 

расположен на восточном берегу Кавголовского озера на уровне воды. Первые 

сборы подъемного материала произвел краевед В.М. Соколов в 1960-х гг. 

(Герасимов, Лисицын, Тимофеев, 2003. С.8). В 1984 г.В.И. Тимофеевым «на 

северном» (?) «берегу Кавголовского озера, близ железнодорожной станции, в 

северной части пляжа, на уровне уреза воды» найдены разрозненные находки 

кварцевых орудий, в том числе кварцевый скребок на отщепе, «скребок 

кольского типа», массивный отщеп кварца. Датируется неолитом-ранним 

металлом. 

Стоянка Курголово-1 (34 км от участка обследования). Памятник 

выявлен в 2008 г. С.Н. Лисицыным в рамках археологической экспертизы 

землеотвода под строительство многофункционального спортивного комплекса 

«Токсово» между озерами Хепоярви и Курголовское севернее поселка Токсово, 

проводимой ЗАО «ЭНОТ» (Лисицын, 2008). У парковочной стоянки, был 

осмотрен склон террасы (высотой 70-75 м над уровнем моря), подрезанный 

дорогой. В осыпи склона были найдены фрагменты керамики и 

кальцинированные кости. Обнаруженные фрагменты керамики относятся к 

периоду позднего неолита (2500-1500лет до н.э.). На вершине холма были 

заложены рекогносцировочные шурфы. Культурный слой в них не 

зафиксирован. 

1.4. Анализ картографического материала 

Наиболее ранней картой Приневских земель является «Карта бывших 

губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга» авторства Бергенгейма. 

Карта составлена штабс-капитаном Бергенгеймом в 1827 г. по материалам, 

найденным в Шведских архивах, и отражает состояние местности и названия на 

1676 г. Населённые пункты и дороги располагаются вне границ обследуемого 

участка. Наиболее близко к нему находятся деревни «Solloma» (1,7 км на юго-

запад), «Sabrina» (1,4 км на юго-запад) и «Sorsijoki» (1,9 км на юго-запад). В том 

же направлении на расстоянии около 2 км от участка обследования по правому 
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берегу Невы проходит дорога, соединяющая крепости Ландскрона и Нотебург 

(рис. 7).  

На карте Санкт-Петербургской губернии 1792 г. западнее участка 

обследования обозначены кирпичный завод (около 1,7 км) и строения, 

относящиеся к Малой Рыбацкой слободе (около 2,4 км). Территория участка 

обследования, согласно условным обозначениям, представляет заболоченную 

лесистую местность (рис. 8).    

На «Трёхверстной военно-топографической карте Санкт-Петербургской 

губернии» генерал-лейтенанта Шуберта от 1855 г. западнее участка 

обследования (около 0,8 км) находится кирпичный завод. Территория участка 

обследования относится к землям сельскохозяйственного назначения. Немецкая 

колония Новосаратовка располагается на 2,8 км южнее участка обследования 

(рис. 9).  

На «Детальной карте РККА Ленинграда и окрестностей» от 1941 г. 

территорию участка обследования в средней части с северо-востока на юго-запад 

пересекает грунтовая дорога. Параллельно ей в северной части участка 

располагаются две траншеи (рис. 10). 

Основные выводы по разделу «Историческая справка»: 

• В ходе архивно-библиографических исследований установлено, что 

непосредственно на территории исследуемого участка объекты 

археологического наследия ранее не фиксировались. 

• Согласно историческим картам, участок обследования ранее не был 

застроен, однако на картах с середины XIX в. территории участка обследования 

обозначаются как земли сельскохозяйственного назначения.  

• Ближайшим памятником археологии является Дубровка-1. Стоянка 

VI − III тыс. до н.э. ОАН расположен на расстоянии 23 км на восток от участка 

обследования.  
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

Геоморфологическая характеристика 

Участок обследования расположен на юге Карельского перешейка. Рельеф 

Карельского перешейка обусловлен его положением на стыке Балтийского 

кристаллического щита и Русской плиты. Это определяет неоднородность 

геологического строения перешейка и большое разнообразие ландшафтов. 

Геологически, Карельский перешеек разделяется на северную и южную части, 

граница которых проходит по реке Воуксе.  

В северной части Карельский перешеек отличается более значительными 

высотами, под четвертичными отложениями находятся породы 

кристаллического фундамента (гранит, гнейс, диабаз, кристаллические сланцы), 

которые часто выходят на поверхность. В южной половине перешейка 

фундамент составляют более поздние осадочные породы, перекрытые толстым 

слоем четвертичных отложений (Сакса, 2010, С. 28). 

Ключевое влияние на формирование современного рельефа Карельского 

перешейка оказали ледники, неоднократно проходившие по этой территории. 

Ледниковое выпахивание оставило наиболее существенный след в северной 

части Ладожского озера. По мимо выпахивания происходило также накопление 

ледниковых отложений. Наиболее существенный след в рельефе оставило 

последнее, Валдайское оледенение. Около 25 тыс. лет назад Скандинавский 

ледниковый щит достиг Валдайской возвышенности. С потеплением ледник стал 

отступать на север и около 13 тыс. лет назад достиг территории перешейка, что 

привело к образованию Балтийского ледникового озера (13 000-11 590 лет 

назад). С новой волной потепления, ледник на территории Средней Швеции, 

отделявший озеро от мирового океана растаял, что привело к образованию, так 

называемого Иольдиева моря (11590-10700 лет назад). После следующей волны 

отступления ледника, на территории ранее им занятой, началось поднятие 

земной коры, ранее придавленной ледником. В следствии этого Иольдиево море 

теряет связь с мировым океаном и превращается в Анциловое озеро (10 700-9 

500 лет назад). Тем не менее, таяние ледника продолжалось и соленые воды, 
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через Датские проливы, прорвались в Анциловое озеро, образовав таким образом 

Литориновое море (9 500-2 500 лет назад).  

Неравномерное поднятие уровня земной коры по берегам Ладожского 

озера, привело, к так называемой Ладожской трансгрессии, закончившейся 

прорывом воды из Ладоги в Балтийское море, в результате чего образовалась 

река Нева. Образование Невы, около, 3300 лет назад стало финальным событием, 

сформировавшим современный рельеф Карельского перешейка и соседних 

территорий.  

Рельеф Карельского перешейка большей частью представляет собой ряд 

холмов и гряд, вытянутых с северо-запада на юго-восток и разделённых 

ледниковыми долинами, как правило занятыми озёрами. Встречаются группы 

округлых холмов, называемых камовыми, и вытянутые формы рельефа – озы. 

Гидрография 

Ближайший водоём к участку обследования – р. Утка. Вытекает из болот к 

юго-западу от Колтушских высот (Всеволожский район Ленобласти). Длина 

реки – 6,2 км (в черте СПб – менее 2 км), площадь водосборного бассейна – 12,7 

км², ширина в низовьях до 20 м. Верховья мелиорированы. В средней части 

земляная перемычка длиной 50 м создаёт пруд, из которого вода направляется на 

юг, в сторону посёлка Новосаратовка. Впадает в Неву в районе ТЭЦ-5. 
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3. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                                       

В рамках работ по проведению историко-культурного научного 

археологического обследования (разведки) с целью проведения государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка, расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка, кад. 

№ 47:07:0605001:673, для проектирования строительства складского комплекса 

проводилось визуальное обследование объекта и закладка археологических 

шурфов (рис. 13-25, рис. 26-49). 

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; 

• описание ландшафтной характеристики обнаруженных объектов и 

фиксацию их современного состояния; 
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• 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. В ходе проведения обследования проводилась фотофиксация 

территории (рис. 13-25). 

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, 

ориентированного по сторонам света, направленного 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 обследовании площадных земельных участков). Шурфы закладывались на 

перспективных для обнаружения памятников археологии местах, исключая 

хозяйственно-освоенные участки трассы. В ходе работ были заложены 2 

разведывательных шурфа размерами 2х2 м 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, кисти и совки. Глубина шурфа включала всю толщу 
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напластований до материка. Все разведочные 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, зачисток и зондажей на 

участках землеотводов к системе мировых координат произведена с помощью 

портативных приборов глобального позиционирования Garmin Montana. 

Географические координаты (широта, долгота), определенные в зависимости от 

внешних условий приема с точностью 5-20 м, даются в формате градусы-

минуты-секунды Long/Lat dd°mm'ss,ss" (WGS-84). С помощью встроенных в 

геоинформационную систему QGIS программных алгоритмов переведены в 

местную систему координат МСК-47 зона 2 (Ленинградская область). Основные 

этапы работ фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением 

не менее 5 Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам света при 

фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м с 

сантиметровыми делениями, двухцветная стрелка «север». После окончания 

разведочных работ все шурфы рекультивировались, что подтверждается 

фотографически. 
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4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                                                       

Объектом государственной историко-культурной экспертизы является 

земельный участок по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 

Новосаратовка, кад. № 47:07:0605001:673, который представляет собой 

неправильный многоугольник площадью 2,1 га (рис. 12). 

Участок находится в северной части промышленной зоны Уткина Заводь. 

В 150 м на западе от участка обследования находится производственное 

предприятие упаковочных материалов «Готэк Северо-Запад». На севере в 150 м 

расположено предприятие по производству металлоконструкций «Ленмонтаж» 

На востоке располагается автомобильная дорога, к которой участок примыкает 

крайней восточной частью границы. В 130 м на юге располагается магазин 

строительных товаров «Петрович». На территории между участком 

обследования и магазином произрастает большое количество кустарников. На 

юго-западе от участка находится пустырь, поросший высокой травой и 

кустарниками (рис. 5-6).  

На территории участка обследования наблюдается обильная 

растительность. В южной и юго-восточной частях находятся густые заросли 

кустарников (рис. 15-17). Здесь же располагаются насыпи техногенного 

характера, которые состоят из переотложенного грунта, бытового и 

строительного мусора (рис. 12, рис. 13-14). Остальная часть участка 

представлена открытой местностью с произрастающей высокой травой, 

перемежёванной полосами из кустарников, которые тянутся параллельно северо-

западной границе участка (рис. 18-25). В 40 м от упомянутой границы и 

параллельно ей через весь участок проходит канава глубиной до 1 м и шириной 

до 5 м. В крайней восточной части также располагается канава до 0,8 м глубиной 

и до 7 м шириной, которая вытянута вдоль упомянутой выше дороги. Какие-

либо подземные коммуникации, согласно плану, предоставленному заказчиком, 

отсутствуют (рис. 12). Рельеф участка ровный без значительных перепадов 

высот, за исключением обозначенных искусственных понижений и повышений 

рельефа.  
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После проведения визуального осмотра территории было принято решение 

разместить два археологических шурфа на территориях свободных от зарослей 

кустарников, искусственных повышений и понижений рельефа (рис. 12).   

Шурф № 1 

Рис. 12, рис. 26-37.  

Шурф № 1 Был заложен в восточной части участка в 40 м на запад от 

дороги (рис. 12).  

Размеры шурфа составили 2х2 м, глубина – 65 см (с учетом контрольного 

прокопа, который составил 25 см от уровня зачистки по материку), площадь – 4 

м2. 

Координаты Шурфа № 1: 

WGS 84 МСК-47 зона 2 (Ленинградская область) 

N E N E 

59.874888022 30.521267503 429271.8897 2226112.0166 

59.874905973 30.521267272 429273.8897 2226112.0166 

59.874906089 30.521302979 429273.8897 2226114.0166 

59.874888138 30.521303210 429271.8897 2226114.0166 

 

Дневная поверхность шурфа представляла собой дерн и находилась на 

отметке 10.23 м БС (рис. 12, рис. 26). Зафиксированы разрезы стенок шурфа, 

прослеживается следующая стратиграфия напластований (рис. 28-35): 

1. Дерновый слой, мощностью до 10 см. 

2. Жёлто-бежевая супесь, мешанная с темно-серой супесью, 

мощностью до 30 см.  

3. Жёлто-оранжевая супесь с ожелезнениями (материк), выявлен на 

отметке 9,94 м БС. С учетом контрольного прокопа (выполнен в углу на стыке 

южной и восточной стенок) материк прокопан на 35 см (рис. 36).  

Какие-либо находки в шурфе отсутствовали.  

Шурф №2 

Рис. 12, рис. 38-49. 
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Шурф № 2 был заложен в центральной части участка обследования в 10 м 

от канавы, пересекающей участок (рис. 12).  

Размеры шурфа составили 2х2 м, глубина – 1,2 м (с учетом выбранной 

части траншеи), площадь – 4 м2. 

Координаты Шурфа № 2: 

WGS 84 МСК-47 зона 2 (Ленинградская область) 

N E N E 

59.875036883 30.519452950 429289.1338 2226010.4915 

59.875054835 30.519452718 429291.1338 2226010.4915 

59.875054951 30.519488424 429291.1338 2226012.4915 

59.875037000 30.519488657 429289.1338 2226012.4915 

 

Дневная поверхность шурфа представляла собой дерн и находилась на 

отметке 10.07 м БС (рис. 12, рис. 38). Зафиксированы разрезы стенок шурфа, 

прослеживается следующая стратиграфия напластований (рис. 41-48): 

1. Тёмно-серая гумусированная супесь (дерново-почвенный слой), 

мощностью до 40 см. 

2. Желто-бежевая супесь (материк), выявлен на отметке 9.70 м БС.  

На уровне материка была выявлена впущенная в него мелиоративная 

траншея, пересекающая шурф из юго-западного угла и уходящая в восточную 

стенку (рис. 44, рис. 48). Ширина траншеи до 45 см (рис. 39). При дальнейшем 

изучении данного объекта на глубине 1,2 м от дневной поверхности была 

обнаружена керамическая труба, что полностью подтвердило мелиоративный 

характер траншеи. Подобные траншеи широко использовались в СССР для 

нормализации влажности почвы на колхозных полях. Ввиду отсутствия 

историко-культурной ценности данного сооружения, работы было решено 

прекратить на уровне выявления керамической трубы в юго-западном углу 

шурфа (рис. 48). Какие-либо находки в шурфе отсутствовали.  

После окончания земляных работ шурфы были рекультивированы, что 

подтверждается фотографически (рис. 37, рис. 49). 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. 
Участок обследования на карте Карельского перешейка (OSM). 

Рис. 2. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. 
Участок обследования на спутниковом снимке Карельского перешейка (ESRI 
Sattelite). 

Рис. 3. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. 
Участок обследования на карте Всеволожского района. (OSM). 

Рис. 4. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. 
Участок обследования на спутниковом снимке Всеволожского района. (ESRI 
Sattelite). 

Рис. 5. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. 
Участок обследования на карте. (OSM). 

Рис. 6. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. 
Участок обследования на спутниковом снимке. (ESRI Sattelite). 

Рис. 7. Участок обследования на фрагменте карты «Бывших губерний 
Ивангорода, Яма, Копорья и Нэтеборга» Бергенгейма, 1676 г. 

Рис. 8. Участок обследования на фрагменте карты Санкт-Петербургской 
губернии 1792 г. 

Рис. 9. Участок обследования на «Трёхверстной военно-топографической 
карте Санкт-Петербургской губернии» генерал-лейтенанта Шуберта, 1855 г. 

Рис. 10. Участок обследования на «Детальной карте РККА Ленинграда и 
окрестностей», 1941 г. 

Рис. 11. Карта участка обследования с ближайшими выявленными 
археологическими памятниками (OSM).  

Рис. 12. Топографический план участка обследования, предоставленный 
заказчиком работ, с нанесенными на него археологическим шурфом и точками 
съёмки. Масштаб 1:1000. 

Рис. 13. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка 
съёмки №1. Вид на юго-запад. 

Рис. 14. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка 
съёмки №1. Вид на восток. 

Рис. 15. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка 
съёмки №2. Вид на север. 

Рис. 16. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка 
съёмки №2. Вид на восток. 

Рис. 17. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка 
съёмки №2. Вид на запад. 
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Рис. 18. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка 
съёмки №3. Вид на север. 

Рис. 19. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка 
съёмки №3. Вид на восток. 

Рис. 20. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка 
съёмки №3. Вид на юг. 

Рис. 21. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка 
съёмки №3. Вид на запад. 

Рис. 22. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка 
съёмки №4. Вид на север. 

Рис. 23. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка 
съёмки №4. Вид на восток. 

Рис. 24. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка 
съёмки №4. Вид на юг. 

Рис. 25. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка 
съёмки №4. Вид на запад. 

Рис. 26. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№1. Общий вид до начала работ. Вид на север. 

Рис. 27. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№1. Общий вид шурфа на этапе зачистки поверхности материка. Вид на север.  

Рис. 28. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№1. Фиксация зачистки по материку. Вид на север. 

Рис. 29. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№1. Фиксация северной стенки.  

Рис. 30. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№1. Фиксация зачистки по материку. Вид на восток. 

Рис. 31. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№1. Фиксация восточной стенки.  

Рис. 32. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№1. Фиксация зачистки по материку. Вид на юг. 

Рис. 33. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№1. Фиксация южной стенки.  

Рис. 34. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№1. Фиксация зачистки по материку. Вид на запад. 

Рис. 35. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№1. Фиксация западной стенки.  

Рис. 36. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№1. Фиксация контрольного прокопа. Вид на юг. 

Рис. 37. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№1. Фиксация общего вида шурфа после рекультивации. Вид на север.  
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Рис. 38. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№2. Общий вид до начала работ. Вид на север. 

Рис. 39. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№2. Фиксация материка на уровне выявления траншеи. Вид на север. 

Рис. 40. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№2. Общий вид шурфа на этапе финальной фиксации. Вид на север.  

Рис. 41. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№2. Финальная фиксация планиграфии. Вид на север. 

Рис. 42. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№2. Фиксация северной стенки.  

Рис. 43. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№2. Финальная фиксация планиграфии. Вид на восток. 

Рис. 44. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№2. Фиксация восточной стенки.  

Рис. 45. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№2. Финальная фиксация планиграфии. Вид на юг. 

Рис. 46. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№2. Фиксация южной стенки.  

Рис. 47. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№2. Финальная фиксация планиграфии. Вид на запад. 

Рис. 48. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№2. Фиксация западной стенки.  

Рис. 49. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф 
№2. Фиксация общего вида шурфа после рекультивации. Вид на север. 
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АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 
Рис. 1. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Участок обследования на 

карте Карельского перешейка (OSM). 
 

 
Рис. 2. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Участок обследования на 

спутниковом снимке Карельского перешейка (ESRI Sattelite). 
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Рис. 3. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Участок 

обследования на карте Всеволожского района. (OSM). 
 

 
Рис. 4. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Участок 

обследования на спутниковом снимке Всеволожского района. (ESRI Sattelite). 
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Рис. 5. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Участок 

обследования на карте. (OSM). 
 

 
Рис. 6. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Участок 

обследования на спутниковом снимке. (ESRI Sattelite). 
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Рис. 7. Участок обследования на фрагменте карты «Бывших губерний Ивангорода, Яма, 

Копорья и Нэтеборга» Бергенгейма, 1676 г. 
 

 
Рис. 8. Участок обследования на фрагменте карты Санкт-Петербургской губернии 

1792 г. 
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Рис. 9. Участок обследования на «Трёхверстной военно-топографической карте Санкт-

Петербургской губернии» генерал-лейтенанта Шуберта, 1855 г. 
 

 
Рис. 10. Участок обследования на «Детальной карте РККА Ленинграда и 

окрестностей», 1941 г. 
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Рис. 11. Карта участка обследования с ближайшими выявленными археологическими 

памятниками (OSM). 
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Рис. 12. Топографический план участка обследования, предоставленный заказчиком работ, с нанесенными на него археологическим шурфом и точками съёмки. Масштаб 1:1000. 
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Рис. 13. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка съёмки №1. Вид 

на юго-запад. 
 

 
Рис. 14. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка съёмки №1. Вид 

на восток. 
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Рис. 15. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка съёмки №2. Вид 

на север. 
 

 
Рис. 16. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка съёмки №2. Вид 

на восток. 
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Рис. 17. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка съёмки №2. Вид 

на запад. 
 

 
Рис. 18. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка съёмки №3. Вид 

на север. 
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Рис. 19. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка съёмки №3. Вид 

на восток. 
 

 
Рис. 20. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка съёмки №3. Вид 

на юг. 
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Рис. 21. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка съёмки №3. Вид 

на запад. 
 

 
Рис. 22. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка съёмки №4. Вид 

на север. 
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Рис. 23. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка съёмки №4. Вид 

на восток. 
 

 
Рис. 24. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка съёмки №4. Вид 

на юг. 
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Рис. 25. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Точка съёмки №4. Вид 

на запад. 
 

 
Рис. 26. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №1. Общий вид 

до начала работ. Вид на север. 
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Рис. 27. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №1. Общий вид 

шурфа на этапе зачистки поверхности материка. Вид на север. 
 

 
Рис. 28. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №1. Фиксация 

зачистки по материку. Вид на север. 
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Рис. 29. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №1. Фиксация 

северной стенки. 
 

 
Рис. 30. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №1. Фиксация 

зачистки по материку. Вид на восток. 
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Рис. 31. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №1. Фиксация 

восточной стенки. 
 

 
Рис. 32. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №1. Фиксация 

зачистки по материку. Вид на юг. 
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Рис. 33. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №1. Фиксация 

южной стенки. 
 

 
Рис. 34. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №1. Фиксация 

зачистки по материку. Вид на запад. 
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Рис. 35. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №1. Фиксация 

западной стенки. 
 

 
Рис. 36. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №1. Фиксация 

контрольного прокопа. Вид на юг. 
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Рис. 37. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №1. 

Фиксация общего вида шурфа после рекультивации. Вид на север. 
 

 
Рис. 38. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №2. 

Общий вид до начала работ. Вид на север. 
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Рис. 39. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №2. 

Фиксация материка на уровне выявления траншеи. Вид на север. 
 

 
Рис. 40. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №2. 

Общий вид шурфа на этапе финальной фиксации. Вид на север. 
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Рис. 41. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №2. Финальная 

фиксация планиграфии. Вид на север. 
 

 
Рис. 42. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №2. Фиксация 

северной стенки. 
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Рис. 43. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №2. Финальная 

фиксация планиграфии. Вид на восток. 
 

 
Рис. 44. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №2. Фиксация 

восточной стенки. 
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Рис. 45. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №2. Финальная 

фиксация планиграфии. Вид на юг. 
 

 
Рис. 46. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №2. Фиксация 

южной стенки. 
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Рис. 47. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №2. Финальная 

фиксация планиграфии. Вид на запад. 
 

 
Рис. 48. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №2. Фиксация 

западной стенки. 
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Рис. 49. Ленинградская область, Всеволожский район, Новосаратовка. Шурф №2. Фиксация 

общего вида шурфа после рекультивации. Вид на север. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 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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-   участок проектирования с 

кадастровым номером 

47:07:0605001:673 
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Приложение 5 

Копия градостроительного плана земельного участка 
№ РФ-47-4-04-1-06-2022-0037 
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Приложение 6 

Копия выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости 
от 02.11.2021 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.

121



122



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: 

126



- 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 

127



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

128



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. 
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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» 
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Приложение 13

Выдержки из  приказа № 235 от 01.03.2022 г.

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» 
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