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Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного 

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

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

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

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

выявленных объектов археологического наследия (земельного участка по 
объекту: «Строительство «КриоГЗС № 7/78» (Ленинградская область, 

Тосненский район, Тельмановское сельское поселение) расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское 

поселение, земельный участок 47:26:0220001:1326) 
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Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

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

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

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

землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 
выявленных объектов археологического наследия (земельного участка по 

объекту: «Строительство «КриоГЗС № 7/78» (Ленинградская область, 
Тосненский район, Тельмановское сельское поселение) расположенного по 

адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское 
поселение, земельный участок 47:26:0220001:1326) 

 
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: «26» сентября 2023 г. 

Дата окончания экспертизы: «21» ноября 2023 г. 

Место проведения экспертизы: Ленинградская область, Тосненский район, 
Тельмановское сельское поселение, земельный участок 
47:26:0220001:1326 

Заказчик экспертизы: ООО «ЕМС» 

Юридический адрес: 443110, Самарская область, г. Самара, 
улица Мичурина, дом 21А, комната 17, офис 20 
Почтовый адрес: 443110, Самарская область, г. Самара, 
улица Галактионовская, дом 150, офис 312 
ИНН 6316252566 / КПП 631601001 
ОГРН 1196313009420 
Электронная почта: emc@emc-office.ru 
Контактный телефон: +7 (846) 255-00-47 

 
Сведения об экспертной организации: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

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

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Ведомственная 
принадлежность 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

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

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

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

 
Сведения об эксперте: 

 
Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 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 
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культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов 

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

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

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

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

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

 
Эксперт Субботин А.В. 

 
Отношения к заказчику 

 
Экспертная организация: 
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• не участвует в разработке проектной документации на строительство, 
расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и 
ликвидацию, и иное хозяйственное освоение объекта или объектов, в 
отношении которых проводится экспертиза, или подобной проектной 
документации; 

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

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

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

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

• не выполняет функции официального представителя заказчика. 
 

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

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

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

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

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

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 № 244/09/2023 от 26 сентября 2023 года между ИИМК РАН и 
Заказчиком. 

4. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области № 01-17-679/2023-0-1 от 01.09.2023 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 по объекту: «Строительство «КриоГЗС № 7/78» 
(Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение) 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 
Тельмановское сельское поселение, земельный участок 47:26:0220001:1326. 

 
Объект экспертизы: земельный участок по объекту: «Строительство «КриоГЗС 

№ 7/78» (Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское 
поселение) расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 
район, Тельмановское сельское поселение, земельный участок 
47:26:0220001:1326. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области № 01-17-679/2023-0-1 от 01.09.2023 г.  
- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия градостроительного плана земельного участка № РФ-47-4-17-2-03-2023-

0003. 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости с КН 47:26:0220001:1326 от 18.05.2023. 
 

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

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

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

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

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

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 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. Васильев Ст. А., Семенов С.А. Археологическое обследование в усадебном 
парке поселка Шапки // Бюллетень Института истории материальной культуры 
Российской Академии наук: (охранная археология) №5. СПб. 2015. 

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

12. Городилов А. Ю. Производственный комплекс позднего Средневековья – 
раннего Нового времени на реке Ижора // Бюллетень Института истории 
материальной культуры Российской Академии наук: (охранная археология) № 12. 
СПб. 2019. 

13. Исаченко Г.А., Резников А.И. Ландшафты Санкт-Петербурга: эволюция, 
динамика, разнообразие. «Биосфера». 2014. Т. 6. № 3. С. 231-249. 
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14. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.2. Восточные 
и северные районы. Л., 1995. 

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

16. Рябинин Е.А. Водская земля Великого Новгорода (результаты 
археологических исследований 1971–1991 гг.). СПб., 2001. 

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

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

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

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

 
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. 
 



9 
 

 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

 
Участок обследования располагается в северной части Тосненского района 

Ленинградской области на территории Тельмановского сельского поселения.  
Площадь обследуемого земельного участка – 2,7 Га.  
 
Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 

целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка по объекту: «Строительство «КриоГЗС № 7/78» (Ленинградская область, 
Тосненский район, Тельмановское сельское поселение) расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, 
земельный участок 47:26:0220001:1326 проводилось в ноябре 2023 г. сотрудниками 
археологической экспедиции Центра спасательной археологии ИИМК РАН под 
руководством к.и.н. Соловьевой Натальи Федоровны. Работы осуществлялись на 
основании договора № 244/09/2023 от 26 сентября 2023 года, заключенного между 
ИИМК РАН и ООО «ЕМС» 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.  

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 «ЕМС». 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 «ЕМС» 
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 
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территории, расположенной вблизи земельного участка на предмет наличия 
объектов археологического наследия и археологической изученности территории. 
Результаты данных исследований представлены в полном научно-техническом 
отчете (Прил. 3). 

 
Топонимика исследуемого района 
Тосненский район – муниципальное образование в составе Ленинградской 

области, административным центром которого является город Тосно. Город Тосно 
получил своё название по одноимённой реке. Существует две версии 
происхождения названия реки. Название реки «Тосна» может иметь балтийское 
происхождение, родственное прусск. tusna «тихий». М. Фасмер утверждал, что 
название реки, как «Цна», восходит к праформе «*Тъсна», аналогично тому, как др.-
рус. «*дъска» дало в русском формы доска и диалектное «цка». 

Посёлок Тельмана – посёлок в Тосненском районе Ленинградской области, 
административный центр Тельмановского сельского поселения. Посёлок имени 
Э. Тельмана (совхоз имени Тельмана) возник на землях одной из двух бывших 
немецких колоний – Верхней Ижорской (1-й), которая появилась здесь в конце 
XVIII в.  

Река Ижора – река, левый нижний приток Невы. Название – от финно-
угорской народности ижора, раньше населявшей эти места. Также есть версия 
происхождения гидронима от фин. Inkeri – «извилистая», преобразовавшегося в 
древнерусское «Ижера». 

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

Ленинградской области относятся к эпохе мезолита (VI-IV тыс. до н.э.). Они были 
обнаружены в Понаровье, в Приладожье и на Карельском перешейке, но в 
рассматриваемой зоне памятников мезолита пока не было обнаружено. Имеется 
информация о находках отдельных каменных орудий к югу от Петербурга – в 
окрестностях Царского Села – в деревнях: Московская Славянка, Ям Ижора, и 
Большое Кузьмино. В крестьянских хозяйствах были обнаружены кремневые 
предметы, напоминающие орудия каменного века. Однако позднее данные никем не 
подтверждались (Сорокин. 2017, с. 39). 

В каменном веке и эпохе раннего металла господствовал присваивающий 
способ хозяйствования, базирующийся на ресурсах леса, морского побережья и 
пресных вод. Стоит отметить, что все до сих пор известные памятники и 
местонахождения этого времени, а также значительная часть более поздних (вплоть 
до середины I тыс. н. э.) открыты на низменных пространствах, тяготеющих к 
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побережью Финского залива или речным и озерным системам, связанным с заливом 
(Рябинин, 2001, с. 14).  

Ситуация резко меняется в раннем Средневековье, в VII–VIII вв. в регионе 
происходит становление центров постоянного населения. Формируется местный 
рынок, обслуживающий транснациональную торговлю (Сорокин, 2008, с. 352). 
Финский залив, Нева и Ладожское озеро, в эпоху викингов, являются важными 
звеньями трансъевропейских торговых путей, проходящих из Балтийского моря, 
через всю Русскую равнину, в Средиземное и Каспийское моря. Крупнейшим 
торгово-ремесленным центром региона в этот период становится, возникшая в 
середине VIII века Ладога. Город расположен в устье Волхова, что позволяло его 
населению контролировать важный участок торгового пути. Коренным населением 
Приневских земель в Средние века были фино-угорские племена: водь и ижора. В то 
же время, согласно археологическим данным, население Ладоги состояло, по 
крайней мере, из трех этнических групп: скандинавов, славян и финнов. 

В период развитого и позднего Средневековья территория Приневья являлась 
контактной зоной между этническими группами русских, ижоры и води. (Седов, 
1953, с. 215, 216; Сорокин, 2008, с. 355, 356). Издревле ижорский край принадлежал 
Великому Новгороду и входил в состав Дудергофского и Николо-Ижорского 
погостов Водской пятины. Средневековая ижора, послужившая основой 
формирования современной ижорской народности, впервые упомянута в летописи 
под 1228 г. Сведения об «инграх» содержатся также в западных актовых документах 
– папских буллах второй половины ХII – первой половины XIII в., здесь они 
перечислены среди других языческих народов Северо-Запада – корелы, лопи, и 
«вотландцев».  

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

Сведения средневековых источников о территории проживания ижоры очень 
скудны, однако из них можно понять, что в XIII–XIV вв. ижорская область 
включала в себя как минимум часть течения Невы и бассейн реки Ижоры (Рябинин, 
1997, с. 62-65).  
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После присоединения Новгорода к Москве в конце XV – начале XVI в. новая 
администрация произвела первую перепись вновь присоединенных земель, тогда же 
вся новгородская территория была разделена на пять частей – пятин. Территория 
Водской земли была включена в Водскую (Вотскую) пятину. Административным 
центром рассматриваемой территории было Копорье – центр Копорского уезда. 

Вторая половина XVI-начало XVII века характеризуется новым 
противостоянием Швеции и Русского государства в восточнобалтийских землях. 
Серия войн закончилась в 1617 году подписание Столбовского мирного договора, 
согласно которому, граница между Швецией и Русским царством прошла по 
среднему и верхнему течению реки Луги, все земли к северу, включая территорию 
нынешнего Петербурга отошли шведам. На новоприобретенных Швецией землях 
была образована провинция Ингерманландия. В течении всего XVII в., новое 
правительство инициирует активную колонизацию региона, населённого 
немногочисленным, преимущественно православным населением. Большую часть 
колонистов составили финские крестьяне из центральных районов Финляндии. При 
этом сохранилось прежнее русское разделение на уезды и погосты, основой для 
сбора податей продолжала служить новгородская мера земли – «обжа».  

Эпоха шведского владычества в Ингерманландии закончилась в результате 
Северной войны (1700–1721 гг.). На дальнейшее освоение рассматриваемого 
региона решающее влияние оказало основание Санкт-Петербурга.    

 
История археологического изучения Тосненского района Ленинградской 

области 
Тосненский район Ленинградской области, несмотря на довольно 

продолжительную историю изучения, археологически изучен слабо. В.А. Лапшин в 
каталоге, учитывающем данные обо всех памятниках археологии известных до 1995 
г, насчитывает в границах района 10 объектов (Лапшин, 1995, с. 148-152), в списках 
выявленных объектов культурного наследия можно найти сведения еще о 16 
памятниках, поставленных на учет в 2000-е гг. (Выявленные ОКН…). 

Самые ранние сведения об археологических памятниках Тосненского района 
относятся к концу XIX в. На южной окраине села Никольское, на верхней террасе 
правого берега реки Тосна в 1899 г. был обнаружен клад из 130 серебряных копеек 
XVI в. (Ивана Грозного) (Лапшин, 1995, с. 152). Сведенья о кладе были получены 
при составлении первой археологической карты Петербургской губернии.  

Первая сводка археологических памятников на этой территории была 
выполнена в рамках подготовки археологической карты Новгородской губернии в 
преддверии XV Археологического съезда. В итоге для Новгородской области был 
составлен свод из более чем 1300 памятников, в т.ч. на территории современного 
Тосненского района отмечены такие объекты как грунтовый могильник Болотница, 
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Бородулино, Вериговщина, Тухань, Крапивино и курганно-жальничный могильник 
в Червино.  

Значимым этапом археологического обследования Ленинградской области 
стали 1920-1930 е гг. Декрет ВЦИК и СНК от 7 января 1924 г. «Об учете и охране 
памятников искусства, старины и природы» (Охрана памятников истории и 
культуры, 1973 с. 38-40, 42-53), актуализировал составление каталога объектов 
охраны. В ГАИМК в 1927 г. был сформирован отряд под руководством П.П. 
Ефименко на базе Северо-Западной экспедиции русско-финской секции института 
по изучению народов СССР академии наук. Скромное финансирование заставило 
сосредоточиться на археологических разведках и каталогизации памятников (по 
большей части средневековых).  

Собирались сведения о причинах разрушения археологических памятников. В 
1927-1931 гг. были обследованы более тысячи археологических памятников и 
составлен каталог на 630 сохранившихся памятников, систематизированных по 
округам и районам.  

До 1980-х гг. в археологическом изучении региона наступил длительный 
перерыв. Возобновление активного изучения можно связать с принятием нового 
законов в 1976 г. и 1978 г. РСФСР «Об охране и использовании памятников истории 
и культуры» А.Н. Кирпичниковым была предпринята крупномасштабная работа по 
учету наличия и состояния археологических памятников Ленинградской области. 
Итогом стал выход археологической карты Тосненского района в составе каталога 
В.А. Лапшина (Лапшин, 1995).  

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

Значительные работы по изучению региона в настоящее время были 
произведены в рамках выполнения новостроечных договоров. Проведены раскопки 
таких памятников как насыпи у п. Шапки, селище Пустынька-1, могильник 
Нечеперть. Отрядами НИИ Наследие были выявлены и частично исследованы новые 
курганные группы, курганы и могильники эпохи средневековья в районе 
населенных пунктов Кирсино и Шапки. В 2006 г. Северо-Западной археологической 
экспедицией Научно-исследовательского института комплексных социальных 
исследований Санкт-Петербургского государственного университета проведены 
раскопки трех насыпей в окрестностях пос. Шапки на территории, прилегающей к 
карьеру «Брусова гора». Раскопки показали, что насыпи относятся к углежогным 
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кучам различной конструкции (Соболев, Шмелев, 2017). Последняя карта 
археологических памятников в Приневье составлена П.Е. Сорокиным (Сорокин, 
2008).  

Вклад в изучение древностей эпох камня и палеометалла Поволховья внесла 
М.А. Юшкова. В 2004 и 2008 гг. под её руководством проведены работы на участке 
между г. Кириши и г. Волхов. Результатом стало обнаружение местонахождения 
Симанково, датированное каменным веком (неолит) (Юшкова и др., 2012, с. 21-22).  

Раскопки широкой площадью на поселении Войскорово 1 в 2018 г. проводила 
экспедиция ИИМК РАН под руководством А.Ю. Городилова (Городилов, 2019). В 
2019 г. рядом с поселением Войскорово 1 на берегах р. Ижора были выявлены 
поселения Войскорово 2 и Войскорово 3. 

Материалы упомянутых раскопок и разведок используются в работах, 
реконструирующих культурно-исторические процессы, происходившие на Северо-
Западе в эпохи камня, бронзы, средневековья (Юшкова, Мурашкин, Городилов 
2012; Михайлова 2015; 2016). 

 
Ближайшие к участку обследования памятники археологии 
В ближайшей округе участка обследования находятся следующие объекты 

археологического наследия (Лапшин, 1995, с. 148-152; Выявленные объекты…): 
Войскорово – грунтовый могильник у церкви в пос. Войскорово на левом 

берегу р. Ижора. При земляных работах были найдены мужское и женское 
фунтовые погребения с украшениями кон. XII-XIII вв. (Лапшин, 1995, № 1531). 
Расположен в 2,7 км на северо-западе от участка обследования.  

Войскорово – поселение, расположено в 0,5 км С пос. Войскорово, в 0,25 км 
ЮВ дороги Ям-Ижора – Федоровское, между линиями ЛЭП, с СВ стороны от 
насосной станции и полевой дороги, на краю левого коренного берега р. Ижора (663 
км скоростной автодороги). Поставлено на учет в 2010 г. (Выявленные объекты…). 
Около 2,8 км на северо-северо-западе от участка обследования. 

Никольское – клад из 130 серебряных копеек Ивана Грозного был найден в 
1899 г. неюжной окраине с. Никольское (сейчас рабочий поселок), у церкви, на 
верхней террасе правого берега р. Тосна (Лапшин, 1995, № 1533). Около 11 км на 
востоке от участка обследования. 

Пустынька 1 – селище, расположено у д. Пустынька, в 5 км СВ, в 4,8 км ЮЗ 
платформы Войтоловка, в 100 м ЮВ ж/д путей. Поставлено на учет в 2008 г. Около 
15,3 км на востоке от участка обследования. 

Ульяновка – поселение, расположено у гор. пос. Ульяновка, на его северной 
окраине, в устье ручья Большого, на левом берегу. Поставлено на учет в 2008 г. 
(Выявленные объекты…). Около 9,5 км на В от участка обследования. 
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Анализ картографического материала 
При подготовке исторической справки были проработаны доступные 

картографические материалы XVII – XX веков. Для составления опорного плана 
были отобраны несколько из них, наиболее полно отображающие характер 
хозяйственной деятельности в разные исторические периоды исследуемого участка 
и прилегающих территорий. 

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. 
Ближайшие населённые пункты находятся по правому берегу реки Ижора. Наиболее 
близкий – древня «Kordila» обозначена на юго-западе-западе от участка в 1,5 км.  

На «Семитопографической карте окружности С.Петербурга и Карельского 
перешейка» автора майора Теслева от 1810 г. поселений и построек на участке 
обследования не фиксируется. Северо-восточная граница примыкает к дороге из 
Санкт-Петербурга в Москву. Ближайший населённый пункт «Ижора» расположен 
на расстоянии около 2 км на северо-западе от участка обследования. 

На карте окрестностей Санкт-Петербурга от 1855 г., составленной военными 
топографами под руководством Шуберта, отображена во многом аналогичная 
предыдущей карте ситуация. Какие-либо постройки отсутствуют.  

На «Карте района маневров» от 1913 г. и «Детальной карте РККА от 
Ленинграда до Великого Новгорода» от 1941 г. отображена сходная с картами XIX 
в. ситуация. Какие-либо постройки на участке обследования отсутствуют.  

 
Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 

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

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

• В районе обследования (на расстоянии более 1,5 км) финские поселения 
начали существовать не позднее XVII в. 

• Каких-либо построек и объектов на участке обследования, согласно 
картографическому анализу, не зафиксировано.  

• На основании архивно-библиографических и картографического анализа 
наиболее вероятно обнаружение памятников средневековья и нового времени. 

• Известные памятники археологии находятся на значительном удалении 
(более 2,7 км) и не попадают в зону проектируемого объекта. 
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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. 

В рамках работ по проведению научного обследования (археологическая 
разведка) земельного участка по объекту: «Строительство «КриоГЗС № 7/78» 
(Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение) 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, 
Тельмановское сельское поселение, земельный участок 47:26:0220001:1326 
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 3 разведывательных шурфа размерами 2х2 м общей площадью 12 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 напластований, осуществлялась контрольная прокопка верхней 
части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт 
(материка). Все разведочные шурфы, документировались, в том числе 
фотографически, и фиксировались дневниковыми записями. Для картирования 
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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 и зачисток на участках землеотводов к системе 
мировых координат произведена с помощью портативных приборов глобального 
позиционирования Garmin GPSMAP CSx 60. Географические координаты (широта, 
долгота), определенные в зависимости от внешних условий приема с точностью 5-20 
м с помощью встроенных в геоинформационную систему QGIS программных 
алгоритмов переведены в местную систему координат МСК-47 зона 2 
(Ленинградская область). Основные этапы работ фиксировались с помощью 
цифровой фотокамеры Sony с разрешением не менее 12 Mpx. Для указания 
масштаба и ориентации по сторонам света при фотографировании использовался 
набор телескопических реек длиной 4 м с сантиметровыми делениями, двухцветная 
стрелка «север». Все высотные отметки на планах и разрезах представлены в 
Балтийской системе высот (далее БС). После окончания разведочных работ все 
шурфы рекультивировались, что подтверждается фотографически. 

 
Объектом государственной историко-культурной экспертизы стал земельный 

участок по объекту: «Строительство «КриоГЗС № 7/78» (Ленинградская область, 
Тосненский район, Тельмановское сельское поселение) расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, 
земельный участок 47:26:0220001:1326. Участок находится в центральной части 
Тельмановского сельского поселения.  

На первом этапе полевых исследований был проведен визуальный осмотр 
территории, произведена фотофиксация современного состояния местности. 

Площадь земельного участка составляет 2,7 га. Он имеет прямоугольную 
форму и ориентирован углами по сторонам света. Северо-восточная граница участка 
примыкает к проезжей части трассы М-10. С остальных сторон участок окружён 
лугами.  

Рельеф участка ровный. Дневная поверхность представлена дёрном с 
травянистыми растениями. В восточном углу, вдоль проезжей части трассы, 
произрастают деревья и кустарники. В южной части участка пролегает грунтовая 
дорога, ведущая от трасс М-10 на юго-запад. Дорога ориентирована параллельно 
юго-восточной границе, отстоит он нее вглубь участка на 30 м и имеет ширину от 
2,5 до 7 м. В северной части участка имеется асфальтированный съезд с трассы М-
10, который является незавершенной частью дорожной развязки.  

Актуальные сведения о каких-либо подземных коммуникациях на участке 
обследования отсутствуют.  
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По результатам визуального обследования, исследования архивно-
библиографических данных и картографического материала было решено для 
наиболее полного изучения территории заложить 3 археологических шурфа. Шурфы 
ориентированы стенками по сторонам света. 

 
Шурф № 1  
Шурф № 1 был заложен в юго-восточной части участка в 84 м на запад от 

восточного угла участка и в 30 м от края грунтовой дороги. Дневная поверхность 
представляла собой дёрн и находилась на отметке 30,45 м БС. Размеры шурфа 
составили 2х2 м, глубина – 0,55 м (с учётом прокопанного материка), площадь – 4 
м2. 

Стратиграфия, фотографически зафиксированная в северной стенке, 
полностью отражает стратиграфию шурфа в целом.  

Стратиграфия Шурфа № 1: 
1. Тёмно-серо-бурая гумусированная супесь (дерново-почвенный слой), 

мощность до 45 см. 
2. Желто-бежевая супесь (материк), прокопан на 10 см.  
Находки, представлявшие историко-культурную ценность, и значимый 

культурный слой в шурфе отсутствовали. После окончания работ была произведена 
рекультивация Шурфа №1, что фиксируется фотографически.  

 
Шурф № 2  
Шурф № 2 был заложен в западной части участка в 76 м на запад от Шурфа 

№1. Дневная поверхность представляла собой дёрн и находилась на отметке 30,34 м 
БС. Размеры шурфа составили 2х2 м, глубина – 0,45 м (с учётом прокопанного 
материка), площадь – 4 м2. 

Стратиграфия, фотографически зафиксированная в северной стенке, 
полностью отражает стратиграфию шурфа в целом.  

Стратиграфия Шурфа № 2: 
1. Тёмно-серо-бурая гумусированная супесь (дерново-почвенный слой), 

мощность до 35 см. 
2. Желто-бежевая супесь (материк), прокопан на 10 см.  
Находки, представлявшие историко-культурную ценность, и значимый 

культурный слой в шурфе отсутствовали. После окончания работ была произведена 
рекультивация Шурфа №2, что фиксируется фотографически. 

 
Шурф № 3  
Шурф № 3 был заложен в северной части участка в 75 м на север от Шурфа 

№ 2. Дневная поверхность представляла собой дёрн и находилась на отметке 29,83 м 
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БС. Размеры шурфа составили 2х2 м, глубина – 0,45 м (с учётом прокопанного 
материка), площадь – 4 м2. 

Стратиграфия, фотографически зафиксированная в северной стенке, 
полностью отражает стратиграфию шурфа в целом.  

Стратиграфия Шурфа № 3: 
1. Тёмно-серо-бурая гумусированная супесь с вкраплениями материковой 

супеси (дерново-почвенный слой),  мощность до 35 см. 
2. Желто-бежевая супесь (материк), прокопан на 15 см.  
Находки, представлявшие историко-культурную ценность, и значимый 

культурный слой в шурфе отсутствовали. После окончания работ была произведена 
рекультивация Шурфа № 3, что фиксируется фотографически.  
 

В результате проведенного археологического обследования земельного 
участка по объекту: «Строительство «КриоГЗС № 7/78» (Ленинградская область, 
Тосненский район, Тельмановское сельское поселение) расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, 
земельный участок 47:26:0220001:1326 зафиксировано отсутствие остатков 
наземных древних сооружений, артефактов, имеющих историко-культурную 
ценность, культурного слоя или иных следов пребывания здесь человека в 
древности, которые можно было бы отнести к объектам археологического наследия. 
Результаты проведенных в рамках государственной историко-культурной 
экспертизы археологических полевых работ отражены в полном научно-
техническом отчете (Прил. 3). 

Обоснования вывода экспертизы 

1. В соответствии с заключением уполномоченного органа охраны объектов 
культурного наследия (письмо Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области № 01-17-679/2023-0-1 от 01.09.2023 г.) в границах 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 
район, Тельмановское сельское поселение, отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в Реестр, выявленные объекты культурного наследия, 
включенные в Перечень выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинградской области. 

Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Тосненский район, Тельмановское сельское поселение находится вне зон 
охраны/защитных зон объектов культурного наследия. 

Сведения о проведенных историко-культурных исследованиях в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 
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район, Тельмановское сельское поселение, в комитете по сохранению культурного 
наследия Ленинградской области отсутствуют. 

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

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка по объекту: «Строительство «КриоГЗС № 7/78» (Ленинградская 
область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение) расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское 
поселение, земельный участок 47:26:0220001:1326 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 по объекту: 
«Строительство «КриоГЗС № 7/78» (Ленинградская область, Тосненский район, 
Тельмановское сельское поселение) расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, земельный участок 
47:26:0220001:1326 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 по объекту: «Строительство 
«КриоГЗС № 7/78» (Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское 
сельское поселение) расположенного по адресу: Ленинградская область, Тосненский 
район, Тельмановское сельское поселение, земельный участок 47:26:0220001:1326. 
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Вывод экспертизы 

Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) 
проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке по объекту: 
«Строительство «КриоГЗС № 7/78» (Ленинградская область, Тосненский 
район, Тельмановское сельское поселение) расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское поселение, 
земельный участок 47:26:0220001:1326 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 № 244/09/2023 от 26 

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

Ленинградской области № 01-17-679/2023-0-1 от 01.09.2023 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 по 
объекту: «Строительство «КриоГЗС № 7/78» (Ленинградская область, 
Тосненский район, Тельмановское сельское поселение) расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Тосненский район, Тельмановское сельское 
поселение, земельный участок 47:26:0220001:1326, выполненного Центром 
спасательной археологии ИИМК РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия градостроительного плана земельного участка № РФ-47-4-
17-2-03-2023-0003. 

Приложение 6 Копия Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости с КН 47:26:0220001:1326 от 
18.05.2023. 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-20 от 20.11.2023 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 по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

 
 

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

 
«21» ноября 2023 г. 
 
Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями 
в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. 
№ 569 
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