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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, Ломоносовский 
муниципальный район, Низинское сельское поселение, д. Низино, с 

кадастровым номером: 47:14:0303016:22) 
 

 
 

Заказчик: ООО «ЦИИВС» 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург; 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, 

д. Низино, с кадастровым номером: 47:14:0303016:22 
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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, Ломоносовский 
муниципальный район, Низинское сельское поселение, д. Низино, с 

кадастровым номером: 47:14:0303016:22) 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2024 г. № 530. 

Дата начала проведения экспертизы: «01» февраля 2025 г. 

Дата окончания экспертизы: «14» февраля 2025 г. 

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург; Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, 
д. Низино, с кадастровым номером: 47:14:0303016:22 

Заказчик экспертизы: ООО «ЦИИВС» 
Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, 
ул. Чугунная, д. 14, лит. З, пом. 33-Н, ком. 427, п.м. 3 
ИНН 7802284381 / КПП 780401001 
Электронная почта: info@ciivs.ru 

телефон: (812) 292-68-78 
 

Сведения об экспертной организации: 
 

Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук 

Краткое наименование ИИМК РАН 
Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 
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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 25 апреля 2024 г. № 530 ИИМК РАН соответствует требованию в части кадрового 
состава, как юридическое лицо, привлекаемое в качестве эксперта (см. Приложение 
9). 
 

Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя, отчество Соловьев Сергей Львович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 46 лет 
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. 36)) 
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 
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Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 
1 статьи 9 Федерального закона; 

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

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

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

 
Эксперт Соловьев С.Л. 

 
Отношения к заказчику 

 
Экспертная организация: 

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

• не участвует в проектировании или конструировании, изготовлении, поставке, 
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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 обязательств или обязательств имущественного характера 

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

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

•  не заинтересован в результатах исследований либо решений, вытекающих из 
настоящего экспертного заключения, в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, имущества, услуг имущественного характера или имущественных 
прав для себя или третьих лиц. 
 

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 
 

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

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 г. № 530. 

3. Рамочный Договор № 02-ЛО от 23 марта 2023 года между ИИМК РАН и 
Заказчиком. 

4. Дополнительное соглашение № 7 между ИИМК РАН и Заказчиком. 
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5. Письмо Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области № 01-17-10833/2024-0-1 от 20 декабря 2024 года. 

 
Цель и объект экспертизы 

 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического 
наследия, на земельных участках, землях лесного фонда или в границах водных 
объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 
Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если 
указанные земельные участки, земли лесного фонда, водные объекты, их части 
расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 
34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; на земельном участке, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Низинское сельское поселение, д. Низино, с кадастровым 
номером: 47:14:0303016:22. 

 
Объект экспертизы: 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 настоящего Федерального закона; земельный участок, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Низинское сельское поселение, д. Низино, с кадастровым номером: 
47:14:0303016:22. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 

области № 01-17-10833/2024-0-1 от 20 декабря 2024 года. 
- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия письма ООО «ЦИИВС» № 78-10-7779 от 03.02.2025 г. с обоснованием 

отсутствия градостроительного плана земельного участка. 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости с КН 47:14:0303016:22 от 23.10.2024 г. 
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Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении  
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 
 

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

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

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утв. 
Постановлением Правительства от 25.04.2024 г. № 530. 

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие 
археологических предметов (утв. Постановлением Правительства РФ № 1893 от 24 
октября 2022 г.).  

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

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

7. Закон Ленинградской области от 25.12.2015 № 140-оз "О государственной 
охране, сохранении, использовании и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ленинградской области" 

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

9. Ардикуца В. Е. Фонтаны Петродворца. Л. 1972. 
10. Археологическое изучение Санкт-Петербурга в 1996-2004 гг. Том 1. СПб. 

2005. 
11. Герасимов Д.В., Лисицын С.Н., Кулькова М.А. Местонахождение Сюр 1 – 

свидетельство первичного заселения восточной оконечности Финского залива // 
Радловский сборник. СПб. 2010. 
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12. Герасимов Д.В., А. Крийска А, Лисицын С.Н. Памятники каменного века 
юго-восточного побережья Финского залива: хронология и геоморфология // КСИА. 
Вып. 227. СПб. 2012. 

13. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? О происхождении 
названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Ленинграда. – 3-е изд., испр. и 
доп. – Л.: Лениздат, 1985. 

14. Даринский А.В. Ленинградская область. Л. 1975. 
15. Донесение А.М. Раевской о раскопках в урочище Чёрном // (ИОЛЕАЭ). 1876. 

Т. 20. Кн. 2. Вып. I. С. 31-33. 
16. Колчин Б.А. Черная металлургия и металлообработка в древней Руси // МИА. 

№ 32. 1953. 
17. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Часть 1. СПб. 

1990. 
18. Материалы по статистике народного хозяйства в С.-Петербургской губернии. 

Вып. XII. Частновладельческое хозяйство в Царскосельском уезде. СПб, 1891. 
19. Пилсудский М. И. Петергофские фонтаны // Журнал Главного управления 

путей сообщения и публичных зданий. Кн. 6. СПб. 1859. 
20. Потравнов А.Л., Хмельник Т.Ю. От реки Коваши до Самсоновской чаши. 

История водоподводящей системы фонтанов Петергофа. СПб. 2019. 
21. Рябинин Е.А. Городища Водской земли // КСИА. № 179. М. 1984.  
22. Уваров А.С. Археология России. Каменный период. Т. II. Приложение. 

Материалы для обзора каменного периода в России. М. 1881. 
23. Чернягин Н.Н. Отчет о командировке в Красное Село, к местонахождению 

человеческих скелетов, по поручению ГАИМК – Архив ИИМК, Ф. 2. 1932. Д. 92. Л. 
5, 5 об. 

24. Köppen P. von. Erklarender Text zu der ethnographischen Karte des St. 
Petersburger Gouvernements. – St.Petersburg, 1867. 

25. РГИА. Ф. 472. Оп. 15. Вн.оп. 93/931. Д. 41 Л. 14-15. 
 

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: 
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• 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 обследования расположен в восточной оконечности Ломоносовского 

района Ленинградской области, у юго-восточной границы деревни Низино на левом 
берегу Старопетергофского канала. 

 
Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 

целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Низинское сельское поселение, д. Низино, с кадастровым 
номером: 47:14:0303016:22 проводилось в феврале 2025 г. сотрудниками Центра 
спасательной археологии ИИМК РАН под руководством, заместителя директора 
ИИМК РАН, к.и.н. Богуславского Олега Игоревича. Работы осуществлялись на 
основании Рамочного Договора № 02-ЛО от 23 марта 2023 года и дополнительного 
соглашения № 7, заключенных между ИИМК РАН и ООО «ЦИИВС» и разрешения 
(Открытого Листа) № Р018-00103-00/01395433 от 25 сентября 2024 года, выданного 
Министерством культуры РФ 25 сентября 2024 года на имя заместителя директора 
ИИМК РАН, к.и.н. Богуславского Олега Игоревича на право производства 
археологических полевых работ (археологических разведок) с осуществлением 
локальных земляных работ на земельном участке в Приозерском, Бокситогорском, 
Тихвинском, Лодейнопольском, Подпорожском, Кировском, Киришском, 
Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Лужском, 
Ломоносовском, Сланцевском, Тосненском, Кингисеппском районах и 
Сосновоборском г.о. Ленинградской области. Срок действия Открытого листа: с 25 
сентября 2024 года по 25 августа 2025 года.  
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Исследования проводились во исполнение требований Федерального закона 
№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».  

 
Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 

предоставлены ООО «ЦИИВС». 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 «ЦИИВС» документы, сведения и картографические материалы, а также 
открытые данные, предоставляемые федеральными и региональными органами 
власти, в том числе Геоинформационный портал (https://nspd.gov.ru). В документах, 
представленных Заказчиком для проведения экспертизы, несоответствий не 
выявлено. 

 
До начала полевых археологических работ ИИМК РАН были выполнены 

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

 
Топонимика исследуемого района 
Ломоносовский муниципальный район – муниципальное образование в 

западной части Ленинградской области. До 1927 года основная часть территории 
района входила в состав Троцкого уезда Ленинградской губернии. В феврале 1948 
года район переименован в Ломоносовский. В 1955 году в его состав вошла 
территория упразднённого Красносельского района. В 1996 году Ломоносовский 
район получил статус муниципального образования. 

В сентябре 1927 года в составе Ленинградского округа Ленинградской области 
образован Ораниенбаумский район. В 1930 году в связи с ликвидацией округов 
вошёл непосредственно в область.  

Низино – (фин. Teppola) деревня в Ломоносовском районе Ленинградской 
области. Административный центр МО Низинское сельское поселение. Прежние 
названия: Pappinkondo, Бабейгон, Бабий Гон, Низина.  

Старопетергофский канал – канал относится к водоподводящей системе 
фонтанов Петергофа, его строительство началось в 1720-1721 г. 
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История освоения Ломоносовского района и водоподводящей системы 
Петергофа 

Территория Ленинградской области начала осваиваться человеком около 10 
000 лет назад, после отступления последнего Валдайского оледенения. К началу 
бореального периода (10000-8000 л. н.) растительный покров стал сплошным и 
довольно разнообразным с преобладанием сосны и березы, а климат – сухим и 
теплым.  

Ломоносовские земли были заселены славянскими и финно-угорскими 
племенами. Вдоль южного берега Финского залива имелись небольшие селения 
охотников и рыбаков – южнее селились племена, которые занимались в основном 
земледелием и скотоводством. 

В XII веке на этих землях селились племена, говорящие на различных 
прибалтийско-финских языках: водь, ижора, финны, эстонцы и карелы, которые 
быстро смешались с проживающими здесь племенами: гуди, емь и весь и потом 
потеснили на побережье Финского залива финское племя водь. Известно, что племя 
ижоры проникали все далее на запад и расселялись среди води и русских. Вместе с 
тем расширялось и понятие Ижорских земель. Уже к концу XII века Водские и 
Ижорские земли вошли в состав Водской пятины Новгородского государства. 

В XIII столетии важным опорным пунктом Водской пятины Великого 
Новгорода являлся Копорский погост. Первое упоминание о крепости Копорье 
относится к 1240 году, когда новгородская рать во главе с князем Александром 
Невским захватила деревянный немецкий замок, который был возведен еще 
крестоносцами в Копорском погосте, и изгнала «непрошеных гостей» - рыцарей 
Ливонского ордена. В штурме крепости Копорье наряду с новгородскими и 
ладожскими дружинами участвовали карельские и ижорские воины. На месте замка 
рать Невского возводит деревянную крепость, которая вошла в пояс новгородских 
порубежных крепостей: Ивангорода, Яма, Корелы, Орешка и Ладоги. Постоянная 
угроза вторжения со стороны немецких рыцарей заставила к 1280 году на месте 
деревянной крепости возвести каменную, которая сохранилась до наших дней и 
является древнейшим памятником военного зодчества на Ломоносовской земле, 
уступающим по возрасту лишь Ладоге – древней столице Руси (в 2003 году Старой 
Ладоге исполнилось 1250 лет). 

Почти три века Водская пятина находилась под властью Великого Новгорода, 
а в 1478 году вместе со своей новгородской землей вошла в состав Великого 
княжества Московского. В 1499 году составляется переписная книга московским 
писцом Дмитрием Васильевичем Китаевым в связи с присоединением Ижорских и 
Водских земель к Московскому государству. Но не прошло и ста лет, как в начале 
XVII века, после неудачной для России Ливонской воины (Россия была ослаблена 
польско-шведской интервенцией, междоусобицей бояр и царей) она пошла на 
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заключение мирного договора со Швецией, подписанного в 1617 году в селе 
Столбово, что близ Тихвина. По Столбовскому договору эти земли восемьдесят пять 
лет находились под шведским владычеством. 

В образованной шведской провинции Ингерманландии эти земли раздавались 
шведским, немецким и финским дворянам, с тех пор на Ломоносовской земле 
появились деревни с финскими названиями – Виллози, Лимузи, Ускули и другие. 

В ходе Северной войны 28 мая 1703 года шведский гарнизон крепости 
Копорье сдался войскам генерал фельдмаршала Б.П. Шереметьева, а первого июля 
крепость Копорье посетил царь Петр I. 

После победы в Северной войне над шведами и выхода к берегам Балтийского 
моря все внимание царя было привлечено к этим землям. Для первой половины 
XVIII века характерен необыкновенно высокий рост численности сельского 
населения Северо-запада: он был примерно в восемь раз выше, чем по другим 
регионам Петербургской губернии. Это было результатом принятых жестких мер 
царя Петра I. Вокруг новой столицы Российской империи началось быстрое 
возведение царских резиденций и роскошных дворцов придворной знати. 

Как известно, Петр I строит в мызе Ропша свой «Охотничий замок», потом его 
дочь императрица Елизавета Петровна возвела себе дворец и позже подарила его 
наследнику престола Петру Федоровичу. 

Среди мыз, Гостилицы – одна из древнейших в Петергофском уезде. После 
освобождения края от шведов, она была подарена Петром I фельдмаршалу Бурхарду 
Христофору Миниху. 

7 октября 1743 года мыза Гостилицы вместе с другими отписанными землями 
от впавшего в немилость фельдмаршала Миниха отошла во владение любимцу 
императрицы Елизаветы Петровны Алексею Григорьевичу Разумовскому. 

В этот период непрерывно растут в Петербурге и его окрестностях объемы 
строительных работ. Высокодоходным делом становится в XVII веке добыча камня, 
известняка и песка во многих уездах губернии. 

На Ломоносовской земле выдающимися архитекторами Е. Ганом, 
П. М. Еропкиным, А В. Квасовым, Дж. Кваренги, Ч. Камероном, Ф. Б. Расстрелли, 
Ю. М. Фельтеном, А И. Штакеншнейдером, Г. И. Энгельманом и Л. Руска 
возводятся усадьбы в Ропше, Гостилицах, Каменке, Лопухинке, Оржицах и других 
местах этого удивительного края. В Усть-Рудице находилась усадьба 
М.В. Ломоносова. 

XVIII век славен и тем, что вокруг Северной столицы одна за другой 
вырастали царские резиденции – Ораниенбаум, Петергоф, Стрельна, Ропша, 
Царское Село, Павловск и Гатчина.  
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Стремлению царя Петра I создать на побережье Финского залива «русский 
Версаль» обязан своим возникновением и Стрельнинский дворец, строительство 
которого началось практически одновременно с Петергофом. 

С Ломоносовским районом и его бывшими усадьбами связаны имена: 
В.Н. Майкова, И.В. Лелавенца, В.Е. Ливеровского, Н.А. Некрасова, И.А. Гончарова, 
И.И. Панаева. М.Е. Салтыкова-Щедрина, В.Л. Бианки, И.Е. Репина и многих других 
деятелей российской культуры и науки. 

Название Бабий гон охватывало группу деревень, расположенных по краю 
Бабигонской возвышенности. Коренное население этих земель – ижоры и 
ингерманландские финны. Издавна финские крестьяне называли холм в этих краях 
«Папигонту», что означает «Пастырская гора». В дальнейшем название 
превратилось в Бабигон. В середине XIX века Николай I решает облагородить 
окраины Петергофа, где часто совершала прогулки императорская семья. Деревни 
вокруг должны были превратиться в образцово-показательные пейзанские селенья. 
С этой целью их, прежде всего, переименовали в честь членов императорской 
фамилии. Так и появились Санино, Костино. И лишь несколько деревушек около 
Бабигонских высот объединили в одну с названием Низино. 

В пояснительном тексте к этнографической карте Санкт-Петербургской 
губернии П. И. Кёппена 1849 года упомянуты деревни: 

Kylänpää (Бабий Гонт), количество жителей на 1848 год: ингерманландцев-
эвремейсов – 35 м. п., 51 ж. п., всего 80 человек, ижоры – 5 м. п., 8 ж. п., всего 13 
человек. 

Teppola (Тепполова), количество жителей на 1848 год: ингерманландцев-
эвремейсов – 126 м. п., 138 ж. п., ингерманландцев-савакотов – 1 ж. п., всего 265 
человек. 

В 1854 году в Низино была освящена построенная по проекту 
А. И. Штакеншнейдера православная церковь во имя святой благоверной царицы 
Александры, которая стала одним из наиболее любимых мест молитвы 
императорской фамилии. 

По данным 1933 года, в состав Бабигонского финского национального 
сельсовета Ораниенбаумского района входили 19 населённых пунктов: деревни 
Мишино, Ольгино, Костино, Кузнецы, Левдузи, Низино, Нотколово, Сашино I, 
Сашино II, Симагоны Большие, Симагоны Малые, Темяшкино, Троицкая, Санино, 
Владимирово, Знаменская Колония, Князево, Лукшино, Мариино, общей 
численностью населения 1511 человек. Административным центром сельсовета 
являлась деревня Сашино II. 

По данным 1936 года в состав Бабигонского национального сельсовета 
входили 16 населённых пунктов, 641 хозяйство и 12 колхозов. Центром сельсовета 
была деревня Сашино. 
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С 1 августа 1941 года по 31 декабря 1943 года деревня находилась в 
оккупации. В период Великой Отечественной войны Низино оказалось на линии 
огня в самом центре военных действий. 

После войны в здании церкви длительное время была совхозная мастерская. 
Одновременно подвальное помещение использовалось в качестве овощного 
хранилища. Около 10 лет здание оставалось бесхозным. 

С 1963 года, в составе Гатчинского района. 
С 1965 года, вновь в составе Ломоносовского района. В 1965 году население 

деревни Низино составляло 1135 человек. 
По административным данным 1966 года деревня Низино входила в состав 

Бабигонского сельсовета. 
По данным 1973 года деревня Низино являлась административным центром 

Бабигонского сельсовета, в ней располагалась центральная усадьба совхоза 
«Петродворцовый». 

По данным 1990 года в деревне Низино проживали 2542 человека. Деревня 
являлась административным центром Бабигонского сельсовета, в который входили 
9 населённых пунктов: деревни Владимировка, Князево, Марьино, Низино, Ольгино, 
Санино, Сашино, Узигонты; посёлок Жилгородок, общей численностью населения 
3227 человек. 

Участок обследования примыкает своими восточными границами к объекту 
культурного наследия федерального значения «Водоподводящая система Петергофа, 
1720 - 1721 гг., инж. – гидравлик Туволков В.Г., 2-я пол. XVIII в., 1944 - 1948 гг., 
1970-е гг. (реставрация)». 

Водоподводящая система Петергофа 
История сооружения и совершенствования фонтанного водовода неразрывно 

связана с основанием и развитием всей петергофской резиденции. Первоначально, в 
1715-1718 годах, Петр предполагал соорудить Большой каскад и несколько 
фонтанов и снабжать их водой, накопленной в бассейне вблизи Верхнего сада. 
Наполнять этот бассейн должны были две речушки из соседнего Охотного болота. 
После того как архитектор Леблон представил свой «Водяной план», Петр решил 
вместо большого бассейна сделать три регулярных пруда в Верхнем саду, 
получивших позднее название Квадратных и Нептуновского. 

Пока шло строительство верхнесадских прудов, Петр неутомимо искал новые 
источники водоснабжения. Они были обнаружены в августе 1720 года вблизи 
Ропшинской возвышенности, в 24 километрах от Верхнего сада. 

Работы по устройству канала начались осенью 1720 года. Параллельно с 
изготовлением деревянных свай велись работы по устройству канала. Для рытья 
русла канала были привлечены солдаты различных гарнизонов. 
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Водоснабжение Петергофских фонтанов в начальный период времени, 
вероятнее всего, происходило следующим образом: водный поток из верховьев реки 
Коваши и ее притоков была перенаправлена во вновь сооруженный Ропшинский 
канал, протяженностью около 14 км. Канал обходил Порзоловское болото и доходил 
до русла ручья, протекавшего между деревнями Сойкино и Тепполово, затем он по 
расширенному руслу этого ручья поворачивал на восток, а после преграждения 
старого русла валом канал поворачивал на север и шел до лощины у подножья 
Бабигонских высот, где, вероятнее всего, был устроен шлюз для регулировки стока 
воды. Около шлюза располагалась караулка, где несли службу несколько солдат, в 
чьи обязанности входило не только сторожить окрестности, но и делать обход 
канала, проверяя его на предмет каких-либо повреждений. Далее, после впадения 
этого канала в естественный ручей находилась плотина со шлюзом, преграждавшая 
сток воды в воды Финского залива с образованием водохранилища – Английским 
прудом. Из этого водохранилища воды текли по Верхнесадскому каналу в 
резервуары, а оттуда прямиком в фонтаны. 

В 1738 году был вырыт новый канал от Забородских источников, сделан 
вольный шлюз для сброса излишков воды в болото и Черную речку, 
реконструирован Бабигонский пруд. 

В 1745 году, по велению императрицы Елизаветы Петровны, разрабатывается 
проект реконструкции водной системы для умножения вод. Однако 
проектировщики и строители столкнулись со сложностями, трубы в 
водоподводящей системе постоянно гнили, канал подмывало и прорывало.  

К масштабной реконструкции приступили в 1764-1769 гг. в этот период 
времени начались работы по укладке чугунных труб на участке от Верхнего сада в 
сторону Бабьего Гона и реконструкция накопительного бассейна на месте будущего 
павильона «Озерки». 

Самый масштабный объем работ по прокладке чугунных труб был произведен 
в 1767 году, когда подрядчик Ф. Карпов обязался проложить 640 погонных саженей 
чугунных труб в канале шириной сверху в четыре сажени, внизу две сажени при 
глубине от семи до восьми футов. При этом, сначала требовалась демонтировать 
старую деревянную систему, затем соорудить деревянный фундамент при 
предварительной набивке свай. 

В 1768 году И.И. Бецкой отдал распоряжение асессору С. Ларину и мастеру 
Кайзеру подготовить предложения по увеличению запасов воды для усиления 
действия фонтанов. Кайзер предложил у окончания чугунных труб сделать 
квадратный резервуар со сторонами по 50 саженей и перестроить плотину на 
Самсоновском канале, это предложение было отвергнуто. В 1769 году Ларин 
предоставил новое предложение, согласно которому, требовалась замена 
оставшихся деревянных труб и расширение Самсоновского канала, также он 
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предложил не рыть канал, как это делалось ранее, а сделать его выше уровня земли 
за счет насыпки дамб. Предложение Ларина было принято, и работы начались в том 
же году. Изучив всю водную систему, Ларин констатировал, что канал не очищен, 
многие сваи сгнили, а берега канала заросли кустарником. 

После окончания работ, новых реконструкций не производилось вплоть до 
1810-х годов. Новый этап в развитии Петергофской водоподводящей системы 
начался со строительства в Петергофе бумажной фабрики. Для нормального 
функционирования фабрики требовалось большое количество воды, в связи с этим, 
от Английского пруда к корпусам фабрики был прорыт канал – Фабричная канавка 
со специальным резервуаром. 

В период с 1816-1829 гг. были проведены работы на всей водоподводящей 
системе. Был обустроен Шинкарский гидроузел. 

В 1846 г. было принято решение о закрытии бумажной фабрики. В период с 
1846 по 1855 гг. были проведены масштабные работы по реконструкции и 
модернизации водоподводящей системы, устроены новые пруды, шлюзы и каналы.  

В начале XX века Петергофская водоподводящая система рассматривалась как 
главный источник городского водоснабжения. 

В 1960-е гг. проектные работы выполнялись в Ленгипроинжпроекте. К тому 
времени Петергофская водоподводящая система перешла в ведение городского 
Водоканала. В данном проекте предусматривалось восстановление Бабигонского и 
Церковного прудов, реконструкция дороги вдоль трассы канала, устройство 6 
домиков для охраны водоподводящей системы, прокладку линии связи, а также 
укрепление 6200 погонных метров различных участков берега канала 
шпунтованными бетонными стенками. 

В 1970-е гг. было обустроено еще одно водохранилище – Шинкарский пруд, 
от водоподводящей системы отключили Новопетергофский канал. 

Для более подробного анализа участка обследования обратимся к 
историческим картам и планам местности, а также планам Петергофской 
водоподводящей системы. 

 
Анализ картографического материала  
Первые картографические данные о заселении территории Приневья 

отражаются в шведских картах XVII – начала XVIII вв. На плане Бергенгейма 1676 
г. исследуемый участок относится к селению Papinnkonola. 

Наиболее детальные планы с показанием окрестных селений и 
водоподводящей системы Петергофа показаны на картах и планах середины –второй 
половины XIX в. Обратимся к «Генеральному плану Петергофского водопровода от 
ключей до взморья» составленного в 1859 г. На плане мы видим отмеченную 
систему поселений в районе Бабигонской возвышенности – это деревни Сашино, 
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Костино и наиболее южная деревня Низино. Дома расположены по обе стороны 
трассы, идущей от Петергофа на юг к Петергофскому водопроводу и в районе 
Шинкарского шлюза, уходящего на восток. С левой стороны канала, как видно на 
плане, простирались леса, с правой стороны в районе шлюза отмечены пахотные 
земли. Участок обследования расположен на левом берегу канала, у юго-западной 
окраины деревни Низино, каких-либо строений на участке не отмечено. 

На протяжении XIX-XX в. топографическая ситуация остается неизменной. 
Участок обследования не подвергался массовой или частичной застройке. 

Археологическая изученность района исследования  
История археологического изучения Ленинградской области насчитывает уже 

более трех столетий – первые раскопки на Северо-Западе России были проведены в 
1708 – 1709 гг. петербургским пастором Вильгельмом Толле.  

Участок производства работ находится на Ижорском плато. Эта территория 
заселяется человеком вскоре после таяния ледникового покрова. Наиболее ранние 
памятники археологии Ломоносовского района относятся к периоду мезолита. По 
письменным источникам она известна с XI века, когда Ижорская земля входила в 
состав Новгородского государства в качестве Дудоровского погоста Ореховского 
уезда Водской пятины, и в дальнейшем постоянно находилась в зоне 
хозяйственного освоения человека. При этом исследуемый участок, по имеющимся 
данным, не застраивался вплоть до настоящего времени. 

Археологическое изучение южного побережья Финского залива и области 
Ижорского плато начинается во второй половине XIX века и продолжается вплоть 
до настоящего времени. На территории Лужского района на данный момент 
зафиксировано более 40 археологических памятников – могильники, поселения, 
клады, преимущественно, эпохи позднего Средневековья.  

Первые сведения о памятниках археологии Ломоносовского района относятся 
к концу первой половины XIX в. В 1846 г. у мызы Боровская, между Ропшей и 
Дятлицами, при вспашке поля крестьянином, было найдено около 4000 монет и два 
серебряных браслета. Сохранилось и определено 278 монет: византийские (968 -976 
и 975-1025 гг.), дирхемы (832-1012 гг.), англо-саксонские и немецкие (936-1035 гг.). 
Клад сохранился не полностью: 278 монет были отобраны помещиком Денисовым у 
крестьянина и доставлены в Академию Наук; у крестьянина осталось еще около 200 
монет и серебряный браслет, которые он кому-то продал (Марков А. Топография 
кладов восточных монет (сасанидских и куфических). СПб., 1910, с 31; Корзухина 
Г.Ф. Русские клады IX-XIII вв. М.-Л.: Из-во АН СССР, 1954, с. 102; Лапшин, 1990, 
с. 78). В 1866 г. членом Императорского общества любителей естествознания, 
антропологии и этнографии (ИОЛЕАЭ) А. М. Раевской у Усть-Рудици раскопано 8 
погребений в грунтовых ямах, ориентированных головой на юг, в одном из них 
монета Ивана III (Донесение А.М. Раевской о раскопках в урочище Чёрном // 
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Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии 
(ИОЛЕАЭ). 1876. Т. 20. Кн. 2. Вып. I. С. 31-33).  

В 1869 г. при земляных работах у Красного Села обнаружены погребения с 
инвентарем: медные кольца, топоры, нож. Материалы были описаны членом 
Императорского русского археологического общества А.И. Савельевым (Савельев 
А.И. О насыпях и кургане в С.-Петербургской губернии // Известия ИРАО. Т. 8. 
1877 С. 56-60).  

В 1880, 1883 и 1885 гг. антрополог, ассистент Медико-хирургической 
академии Л.К. Ивановский в границах современного Ломоносовского района провел 
масштабные раскопки курганных и курганно-жальничных могильников у деревень 
Маклаково, Малые Горки, Волковицы (132 кургана), Глядино (72 кургана), Дятлицы 
(в двух группах раскопано 52 насыпи XIII в.), Гостилицы, Глобицы (Лапшин, 1990). 

В 1888 г А. С. Уваровым опубликована первая сводка материалов, 
включавшая случайные находки по каменному веку России, и в том числе, 
обнаруженные в Санкт-Петербургской губернии (Уваров, 1881). С территории 
современного Ломоносовского района в сводке учтены две находки - «долото 
желобчатое, из эпидозита; найдено в Петергофском уезде на берегу речки Коваш, в 
дер. Усть-Рудица, при рытье канавы у сада г-жи Орловой» и «топор или молот 
остроконечный, с выступами и овальным отверстием; поврежден крестьянами при 
накаливании его для разогревания горшков. В Петергофском уезде, близ дер. 
Воропелево» (Уваров, 1881, с. 39).  

В 1890 г., по данным Императорской археологической комиссии, на огородах 
деревни Новая Буря в медном котле найден клад из 12 шведских медных монет XVII 
в. (архив ИИМК РАН, 1890, ф.1 (ИАК), дело 211). В 1897 г. одним из основателей 
Императорского московского археологического общества и членом Императорского 
петербургского археологического института А.Э. Мальмгреном произведены 
раскопки курганной группы у д. Новая Буря. Было исследовано 7 насыпей высотой 
0,7-1,7 м и диаметром 3-6 м, с каменными обкладками в основании, содержавших 
ингумации в подкурганных ямах (Архив ИИМК РАН, Ф.1 (ИАК), 1897, дело 91, 
л. 8-11). В 1900 г. еще одним членом Петербургского археологического института 
Н.А. Штоффом произведены раскопки курганных групп у дд. Дятлицы (9 насыпей), 
Гостилицы (1 насыпь в одном могильнике и 2 насыпи в другом), а также упоминает 
о жальнике Гостилицы-3. Несколько ранее, в 1898 г. (по материалам ИАК) в 
д. Гостилицы зафиксирована случайная находка клада медных шведских монет 
1625-1639 гг. (архив ИИМК – 1898 г., ф.1 (ИАК), дело 136). В 1902 г. слушатель 
ИПАИ В.Н. Глазов открыл курган у д. Большое Горлово (Б. Горлово-2) (Архив 
ИИМК – 1902 г., ф.1 (ИАК), дело 68, л.1).  

В 1927 году Государственная академия истории материальной культуры 
(ГАИМК) силами палеоэтнологического отряда приступила к археологическому 
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обследованию Северо-Запада для подготовки археологической карты региона. С 
этой целью в только что образованном (с 1 августа 1927 г.) Ораниенбаумском 
районе (современный Ломоносовский район) разведочные работы проводили члены 
отряда Б. А. Коишевский и Г.Ф. Дебец. Ими были обследованы, описаны и сняты 
глазомерные планы следующих памятников: жальничных могильников Волосово-1 
и 2, Новая Буря – 2, городище Воронино-1, курганных групп Савольщина, 
Воронино-2, Дятлицы-1 и 2, Глядино, Гостилицы-1 и 2, Старый (Большой) Бор, 
Муховицы, Новая Буря-1, Малые Горки-1 и 2, Большое Горлово-1 (выявлен), 
Большое Горлова-2 (не сохранился), Новые Медуши (не сохранилась), Старые 
Медуши-1 и 2, Слепино, курганно-жальничных могильников Кожерицы, Глобицы, 
курганов Верхние Рудицы-1 и Никольская, грунтовый могильник Верхние Рудицы-
2.  

В 1931 г. сотрудники ГАИМК М. Артамонов и П. Третьяков обследовали 
курганно-жальничный могильник Глухово, а в 1932 г. Н. Чернягин осмотрел 
обнаруженные безинвентарные погребения в Красном Селе (Чернягин, 1932, Л. 5, 5 
об). В 1941 г. в парке Александрия в Петергофе при случайных обстоятельствах был 
обнаружен уникальный клад серебряных монет, состоящий из 86 куфических и 
сасанидских монет (младшая чеканена в 804/805 г.), зарытый в первой четверти IX 
в. Часть монет имеют граффити: арабские, греческие и скандинавские (в 1966 г. 
клад был передан в ГИМ) (Мельникова, Никитин, Фомин, 1984, с. 26-47).  

В 1948 г. Б.А. Колчин обследовал железоделательные комплексы у 
д. Стародворье и д. Ласуны (Колчин, 1953, с. 28). В 1949-1950 гг. В.В. Данилевским 
произведены раскопки на месте Усть-Рудицкой фабрики им. Ломоносова (Лапшин, 
1990, с. 80). Новый этап исследований района начался в 70 –х гг. Так, 
О. В. Овсянников в 1970-1973 гг. провел масштабные раскопки крепости Копорье, а 
Е.А. Рябинин, в рамках широкого изучения средневековых археологических 
памятников в западных районах Ленинградской области, в 1977 г. исследовал 
жальник Новая Буря-2, курганную группу Маклаково, городище Воронино, у дд. 
Стародворье и Ласуны, раскопаны железоделательные комплексы (в т.ч. остатки 
сыродутной печи 12-13 вв.). По данным разведки Е.А. Рябинина, курганная группа 
Воронино-2 и курганно-жальничный могильник Глобицы к 1977 г. не сохранились. 
В 1972 г. в Сосновом Бору при случайных обстоятельствах найден клад медных 
шведских монет XVII в., помещённых в котёл (передан в Государственный 
Эрмитаж). 

С 1983 г. в Ленинградской области работала экспедиция ЛОИА АН СССР, 
которая проводила сплошное обследование памятников археологии области с целью 
создания её полной археологической карты. В Ломоносовском районе в 1985 и 1986 
гг. сбором материалов занимался отряд под руководством В.А. Лапшина. По 
данным разведки 1985 г. большое количество памятников к этому времени не 
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сохранилось, из них курганные группы Малые Горки-1 и 2, Волковицы, Глядино, 
Дятлицы-1, Гостилицы-1 и 2, Старые Медуши-1, Слепино, Савольщина, курганы 
Верхние Рудицы-1, Никольская, курганно-жальничный могильник Кожерицы, 
жальники Волосово-1 и 2, грунтовый могильник Верхние Рудицы-2. От курганных 
могильников Муховицы и Старые Медуши уцелело по 2 насыпи. В результате работ 
1986 г. удалось обнаружить и подтвердить сохранность курганно-жальничных 
могильников Глухово (129 курганов), Дятлицы-2 (17 насыпей), Старый (Большой) 
Бор (88 курганов и жальничных погребений) (Лапшин, 1990).  

В последние десятилетия в районе открыты первые памятники эпохи камня. В 
2003 г. С. Ю. Каргапольцевым обнаружено местонахождение Александрия, 
расположенное в г. Петродворец, на пляже в парке Александрия. В 2004 г. 
местонахождение осмотрено А. И. Мурашкиным и С. Н. Лисицыным. На памятнике 
были собраны кремневые изделия и фрагменты керамики. По мнению 
исследователей, наличие отжимных пластин может свидетельствовать о 
мезолитическом или ранненеолитическом возрасте памятника. В 2003 г. 
Е. А. Барашковым, А. И. Мурашкиным и С. В. Бельским обнаружена стоянка 
Калищенское I, а в 2004 г. А. И. Мурашкиным и С. Н. Лисицыным – стоянка 
Калищенское II, расположенные у г. Сосновый Бор на берегах озера Калищенское. 
Оба памятника относятся к культуре гребенчато-ямочной керамики среднего 
неолита. В 2008 г. к северо-востоку от г. Сосновый Бор, у д. Сюрье 
Д.В. Герасимовым, С.В. Бельским и С.Н. Лисицыным открыта мезолитическая 
стоянка Сюр-1. В 2009 г. Карельской экспедицией ИИМК РАН под руководством 
С.Н. Лисицына на стоянке проведены небольшие раскопки (Лисицын, 2010, с.6-8). 

Рядом организаций, такими как ИИМК РАН, СПбГУ НИИКСИ, ЗАО «ЭНОТ», 
проводились архивные и полевые (натурные) работы по согласованию землеотводов 
под трассы ЛЭП, дорог, различных площадок под строительство и т.п. 

В непосредственной близости от участка производства работ в январе 2018 
года на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Лаголовское сельское поселение, 
кадастровый номер 47:14:1313001:122 и земельного участка , проходящего вдоль 
участков с кадастровыми номерами 47:14:1313001:47 и 47:14:1313001:60, 
отведенных под объект: «Строительство газопровода среднего давления» 
проводилось археологическое обследование сотрудниками Ленинградской 
областной экспедиции ИИМК РАН. В ходе работ было заложено 3 шурфа 
размерами 2х2 м. Общая протяженность трассы обследования составила 2,5 га. В 
ходе работ археологические памятники и значимый культурный слой не 
зафиксированы (на основании: Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской 
области. Часть 1. СПб. 1990).  
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В радиусе 5 км от участка обследования расположен объект археологического 
наследия «(Петергоф) – клад серебряных монет, зарытый в первой четверти IX 
в.». 

Все известные памятники археологии находятся на значительном удалении и 
проектируемым строительством не затрагиваются. Ближайший памятник 
археологии – «Петергоф. Клад монет» точное местоположение не известно.  

Участок обследования примыкает своими восточными границами к границам 
охранной зоны объекта культурного наследия Федерального значения 
«Водоподводящая Система Петергофа, 1720-1721 гг., Инж.-Гидравлик Туволков 
В.Г., 2-я пол. XVIII в., 1944-1948 гг., 1970-е гг. (Реставрация)». Водоподводящая 
система является неотъемлемой частью объекта всемирного культурного наследия 
«Дворцово-парковые ансамбли города Петергофа и исторический центр города» 
(компонента 540-017 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Исторический центр 
Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников»). 

Участок обследования расположен на левом берегу Старопетергофского 
канала, в районе расположения Шинкарского пруда. 
 

Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 
и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 

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

• поселения финно-угорского периода начали существовать в районе 
обследования не позднее начала XII в;  

• ближайший населённый пункт к участку обследования – деревня Низино 
известна с XVII в;  

• район участка обследования, согласно картографическому анализу, 
попадает в черту между лесным болотистым массивом и холмистой местностью, 
данный участок возделывался в XX в; 

• участок обследования примыкает к границам охранной зоны объекта 
культурного наследия Федерального значения «Водоподводящая Система 
Петергофа, 1720-1721 гг., Инж.-Гидравлик Туволков В.Г., 2-я пол. XVIII в., 1944-
1948 гг., 1970-е гг. (Реставрация)»; 

• известные памятники археологии находятся на значительном удалении 
(не менее 5 км) от участка обследования. 

 
Полевые археологические работы на участке обследования проводились в 

соответствии с методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 
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документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук № 15 от 12 апреля 2023 г.  

Было проведено натурное обследование территории земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Низинское сельское поселение, д. Низино, с кадастровым номером: 
47:14:0303016:22 с визуальным осмотром местности с целью поиска памятников 
археологии, выраженных в рельефе местности.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 
маршрутов и закладки археологических шурфов. Маршруты осуществлялись на 
всем протяжении пешим порядком. Вся исследуемая площадь была разбита на 
неравные квадраты со сторонами не более 20 метров и пройдена пешими 
маршрутами по линии сетки квадратов. Все участки детально фиксировались (фото, 
описание, привязка к карте).  

При прохождении маршрутов с целью обнаружения выходов культурного 
слоя и артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта естественного и 
антропогенного происхождения. На перспективных для обнаружения памятников 
археологии участках производилась закладка шурфов, ориентированных по 
сторонам света, направленных на поиск культурного слоя и древних артефактов. 
Количество и местоположение шурфов было обусловлено геоморфологическим 
состоянием местности и степенью освоенности обследуемой территории, и 
определялись с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение 
границ всех объектов археологического наследия, попадающих в пределы 
обследуемого земельного участка, с учетом существующих методических 
рекомендаций 1 шурф на 1 га (при обследовании площадных земельных участков).  

В ходе работ было заложено 50 разведывательных шурфов размерами 2х2 м, 
общей площадью 200 кв. м.  

Разборка грунта в процессе шурфовки производились вручную по 
стратиграфическим слоям с разнородными культурными прослойками и 
соответствующим им общим планиграфическим горизонтам фиксации. Глубина 
шурфа включала всю толщу почвенного горизонта, осуществлялась контрольная 
прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего 
почвенный горизонт (материка). Проводилась полная фотографическая фиксация 
обнаруженных объектов, а также всего процесса шурфовочных работ. Все шурфы 
по окончании работ были засыпаны, почвенное и дерновое покрытие восстановлено. 
Для картирования рекогносцировочных шурфов, выявленных объектов и 
общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в 
распоряжении экспедиции 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 
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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 
цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 Mpx. Для указания масштаба и 
ориентации по сторонам света при фотографировании использовался набор 
телескопических реек длиной 5 м с сантиметровыми делениями. Все высотные 
отметки на планах и разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее БС). 
После окончания разведочных работ шурфы были рекультивированы, что 
подтверждается фотографически. 

 
Общее описание участка обследования  
Участок обследования, общей площадью 50 га, представляет собой 

прямоугольник неправильной формы, вытянут по оси запад-восток. Рельеф 
территории местами относительно ровный, плавное повышение на север, в сторону 
Петергофской возвышенности и понижение на юг в сторону болота. Высотные 
отметки в пределах 44-46 м по БС. Весь участок порос луговой растительностью, 
вдоль участка рядами расположены мелиоративные канавы, по периметру прорыт 
искусственный ручей. 

Археологические шурфы 
На земельном участке было заложено 50 шурфов размерами 2х2 м, общей 

площадью 200 кв. м, шурфы ориентированы по сторонам света.  
Археологические шурфы были размещены равномерно по всей площади 

участка обследования, в целом, стратиграфия шурфов единообразна, пахотный слой 
не превышает 0,30 м, повсеместно материковая поверхность представлена 
среднезернистым желтым песком или глиной, на данном уровне начинается процесс 
поступления грунтовых вод. В местах более низинных материковая поверхность 
ожелезнена. 

Археологические находки в заложенных шурфах отсутствуют, культурный 
слой не выявлен. Стратиграфия шурфов демонстрирует естественное 
почвообразование, характерное для данной местности. 

 
Таким образом, в шурфах №№ 1-50 были обнаружены почвенные слои, 

характерные для ледниковых болот юга Ленинградской области. Признаков 
культурного слоя и каких-либо исторических конструкций на территории 
обследованного земельного участка обнаружено не было. Наличие исторического 
культурного слоя (старше 100 лет) и артефактов, исторических поселений, 
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могильников или иных памятников археологии (объектов археологического 
наследия) не установлено.  

 
В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Низинское сельское поселение, д. Низино, с кадастровым 
номером: 47:14:0303016:22 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 № 01-17-10833/2024-0-1 от 20 декабря 2024 года) в границах 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, д. Низино, с 
кадастровым номером: 47:14:0303016:22 отсутствуют объекты культурного 
наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия, включенные в Перечень выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской 
области. 

Вместе с тем, сведениями об отсутствии в границах Испрашиваемой 
территории объектов археологического наследия и объектов, обладающих 
признаками объекта археологического наследия, Комитет не располагает. 

Испрашиваемая территория частично расположена в границах территории 
объекта культурного наследия федерального значения «Водоподводящая система 
Петергофа» (далее – Ансамбль) и его защитной зоне.  

Ансамбль поставлен на государственную охрану постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 527 и является элементом 
540-017h «Водоподводящая система города Петергофа» объекта всемирного 
наследия ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним 
группы памятников». 

Сведения о проведенных историко-культурных исследованиях в отношении 
Испрашиваемой территории отсутствуют. 



25 
 

 

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, д. Низино, с 
кадастровым номером: 47:14:0303016:22 выявленные объекты археологического 
наследия отсутствуют.  

3. В соответствии со статьей 45-1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» на территории земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское 
сельское поселение, д. Низино, с кадастровым номером: 47:14:0303016:22 
проведены археологические полевые работы в форме археологической разведки. 
Работы выполнены в соответствии с методическими указаниями и требованиями 
«Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук № 15 от 12 апреля 2023 г. 
и иных нормативно-правовых актов в сфере охраны объектов культурного наследия 
и хорошо документированы. Результаты обследования отражены в полном научно-
техническом отчете. В ходе проведенных в рамках государственной историко-
культурной экспертизы археологических полевых работ объектов археологического 
наследия не выявлено. 

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают 
археологическую изученность земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское 
поселение, д. Низино, с кадастровым номером: 47:14:0303016:22. 

 
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 (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, 
д. Низино, с кадастровым номером: 47:14:0303016:22 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 (за исключением работ, 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ. 
 
 

Перечень приложений к экспертизе: 

Приложение 1 Дополнительное соглашение № 7 к Рамочному Договору № 02-ЛО 
от 23 марта 2023 года. 

Приложение 2 Копия письма Комитета по сохранению культурного наследия 
Ленинградской области № 01-17-10833/2024-0-1 от 20 декабря 2024 года. 

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, Ломоносовский 
муниципальный район, Низинское сельское поселение, д. Низино, с 
кадастровым номером: 47:14:0303016:22, выполненного Центром спасательной 
археологии ИИМК РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия письма ООО «ЦИИВС» № 78-10-7779 от 03.02.2025 г. с 
обоснованием отсутствия градостроительного плана земельного участка. 

Приложение 6 Копия Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости с КН 47:14:0303016:22 от 23.10.2024 г. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-24 от 14.02.2025 г. 
Приложение 8 Копия доверенности № 14102/33-161.5-2 от 09 января 2025 г. 
Приложение 9 Сведения об экспертах. 
Приложение 10 Выдержки из приказа № 2252 от 27.07.2023 г. «Об утверждении 

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

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

Приложение 12 Выдержки из приказа № 1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 
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Приложение 13 Выдержки из приказа № 235 от 01.03.2022 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

 
 

Эксперт Соловьев С.Л. 
Руководитель археологических исследований Богуславский О.И. 

 
 
«14» февраля 2025 г. 
 
Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями 
в соответствии с п. 24 Положения о Государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 25 апреля 2024 
г. № 530. 
Акт экспертизы оформлен в соответствии с требованиями Федерального 
Закона от 04.08.2023 №457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и подписан УКЭП с 
использованием машиночитаемой доверенности. 
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