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АКТ 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

земельного участка, образованного из земельного участка к/н 

47:10:0309001:549 и земельного участка, собственность на который не 

разграничена, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, общей 

площадью 0,0995 га 

 

 

Ленинградская область, Волховский 

район, д. Иссад;  

г. Петрозаводск; г. Санкт-Петербург  «01» июля 2021 г. 

место проведения  дата 

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена 

экспертом компании ООО «Аристо Северо-Запад» Тарасовым Алексеем 

Юрьевичем на основании договора № 3-03/21 от 22.03.2021 года, 

заключенного с гр. Подлесных Андреем Анатольевичем. 

 

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 

с 22 марта по 01 июля 2021 года. 

 

2. Место проведения экспертизы: 

Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад; г. Петрозаводск; 

г. Санкт-Петербург. 

 

3. Заказчик экспертизы: 

гр. Подлесных Андрей Анатольевич, 

дата рождения 29.06.1985 г., 

паспорт 4005 № 485774, выдан 50 отделом милиции Курортного района 

Санкт-Петербурга 09.11.2005 г. 

Адрес регистрации: 

п. Песочный Курортного района г. Санкт-Петербург, ул. Речная, д. 23/3, кв. 3 
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4. Сведения об эксперте: 

Общество с ограниченной ответственностью «Аристо Северо-Запад» 

(сокращенное наименование – ООО «Аристо Северо-Запад»). 

Юридический адрес: 192283, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 97, 

корп. 2, оф. 155, Фактический адрес: 192283, Санкт-Петербург, ул. 

Будапештская, д. 97, корп. 2, оф.155, ИНН 7816523270, ОГРН 

1117847450555, тел. (812) 987-80-84. 

Экспертизу проводил Тарасов Алексей Юрьевич, образование высшее 

(диплом АВС №0019178 выдан 23.06.1998 г. решением Государственной 

аттестационной комиссии Петрозаводского государственного университета 

по специальности «История»), кандидат исторических наук (диплом 

кандидата наук КТ №129822 выдан 17.09.2004 г. Высшей Аттестационной 

комиссией Министерства образования РФ), старший научный сотрудник 

Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, 

стаж работы 20 лет, работает специалистом-экспертом в отделе научно-

исследовательской работы ООО «Аристо Северо-Запад». 

Тарасов Алексей Юрьевич аттестован в качестве государственного 

эксперта по проведению следующей экспертной деятельности (объектов 

экспертизы) согласно Приказу Министерства культуры Российской 

Федерации от 17.07.2019 г. № 997 (с приложением списка государственных 

экспертов). Направления экспертной деятельности:  

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования 

целесообразности включения данных объектов в реестр;  

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли 

расположены в границах территорий, утверждённых в соответствии с 

пунктом 34.2 статьи 9 Федерального закона № 73-ФЗ;  

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в 

реестр;  

- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия 

из реестра;  
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- 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 № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ;  

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по 

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, 

обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 

земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей 

статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории 

объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно 

связанном с земельным участком в границах территории объекта 

культурного наследия. 

 

5. Ответственность эксперта. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт 

несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении 

экспертизы. 

Эксперт не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными 

лицами, работниками), не состоит в трудовых отношениях с заказчиком, не 

имеет долговых и других имущественных обязательств перед заказчиком, не 

владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика, не заинтересован в результатах исследований и 

решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг 

имущественного характера или имущественных прав для себя или для 

третьих лиц. 

 

6. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

Земельный участок, образованный из земельного участка к/н 

47:10:0309001:549 и земельного участка, собственность на который не 

разграничена, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
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Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, общей 

площадью 0,0995 га, подлежащий воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона от 25.06.2002 №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в 

случае если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных 

об отсутствии на указанном земельном участке или его части объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 

25.06.2002 №73-ФЗ. 

 

7. Цель проведения государственной историко-культурной 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, образованном из земельного участка к/н 

47:10:0309001:549 и земельного участка, собственность на который не 

разграничена, расположенном по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, общей 

площадью 0,0995 га, подлежащем воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона от 25.06.2002 №73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ, в 

случае если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных 

об отсутствии на указанном земельном участке или его части объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов 

культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 

25.06.2002 №73-ФЗ. 

 

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

1. Письмо Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-

587/2020-0-1 от 20.10.2020 г. (Приложение 1). 

2. Координаты поворотных точек земельного участка, образованного из 

земельного участка к/н 47:10:0309001:549 и земельного участка, 

собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 

дер. Иссад, общей площадью 0,0995 га. М 1:1000. (Приложение 3). 
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3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости по 

объекту недвижимости земельный участок с кадастровым номером 

47:10:0309001:549. (Приложение 4). 

 

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы. 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы отсутствуют. 

 

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов. 

В рамках проведения данной государственной историко-культурной 

экспертизы, были выполнены следующие исследования: 

− ознакомление с представленной заказчиком документацией; 

− историко-библиографические исследования; 

− визуальное обследование участка и его фотофиксация; 

− полевые разведывательные археологические работы в границах 

земельного участка, образованного из земельного участка к/н 

47:10:0309001:549 и земельного участка, собственность на который не 

разграничена, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, общей 

площадью 0,0995 га; 

− анализ «Заключения о результатах разведывательных полевых 

археологических работ на земельном участке, образованном из земельного 

участка с кадастровым номером  47:10:0309001:549 и земельного участка, 

собственность на который не разграничена, расположенном по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 

дер. Иссад, общей площадью 0,0995 га в 2021 году»; 

− изучение нормативно-правовой документации, необходимой для 

принятия экспертного решения, а также научно-справочной литературы по 

археологии региона. 

 

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований. 
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11.1. Общие сведения: 

Рассматриваемый земельный участок образован из сформированного 

земельного участка к/н 47:10:0309001:549 и примыкающего земельного 

участка, собственность на который не разграничена, расположен по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 

дер. Иссад. Общая площадь участка (площадного объекта) составляет 0,0995 

га. Участок имеет прямоугольную форму (55 х 20 м), вытянут с юго-запада, 

от береги реки Волхов, на северо-восток, до грунтовой дороги, 

примыкающей с северо-восточной стороны к обследованной территории. С 

юго-восточной стороны к участку примыкает частный земельный участок с 

жилыми и хозяйственными постройками. С северо-западной стороны к 

участку примыкает заболоченная территория, заросшая лиственным лесом. 

Участок относится к пойменной части р. Волхов. 

Границы участка определяются координатами поворотных точек 

(Приложение 3). 

Комитет по культуре Ленинградской области в письме № 01-10-

587/2020-0-1 от 20.10.2020 г. сообщил об отсутствии на рассматриваемом 

земельном участке объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне 

защитных зон объектов культурного наследия и вне зон охраны объектов 

культурного наследия. С целью исключения возможности нахождения на 

испрашиваемом участке объектов, обладающих признаками культурного 

(археологического) наследия Комитетом сделано заключение о 

необходимости проведения государственной историко-культурной 

экспертизы участка (Приложение 1). 

 История заселения Приладожского региона человеком связано с 

историей возникновения Ладожского озера и периодами его трансгрессий и 

регрессий. В позднем плейстоцене во время последнего Валдайского 

оледенения вся территория Ленинградской области была покрыта ледником. 

Около 12-10 тыс. лет назад после потепления климата и таянья ледника 

большая часть Ленинградской области оставалась затопленной водами 

Балтийского ледникового озера. Кроме климатических условий, 

обусловивших появление Балтийского моря, уровень воды в Ладоге 

непосредственно связан с тектоническими процессами, так как Ладожская 
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котловина находится на стыке Балтийско-кристаллического щита на севере и 

Восточно-Европейской платформе на юге. Неравномерное поднятие 

северной и южной части Ладоги в последнюю Литориновую фазу привело к 

«опрокидыванию» котловины в южном направлении, к прорыву Мгино-

Тосненского водораздела и образованию Невы. Таким образом 

окончательный рельеф изучаемой местности сформировался в голоцене. 

Последняя, максимальная трангрессия Ладожского озера приходится на 

время 4700-4500 лет до н.э. Регрессивная фаза наступает по разным данным 

около 2,5-2 тыс. лет до н.э. 

Первые свидетельства освоения человеком территории современного 

Волховского района относятся к эпохе мезолита. Вероятно, регион входил в 

ареал распространения культуры Кунда, о чем говорят некоторые находки 

«кундского типа» из приладожских стоянок, открытых геологом 

А.А. Иностранцевым при строительстве Нового Сясьского канала. 

Около 2700-1900 л. н. в ходе миграции носителей фатьяновской 

культуры в Северо-западном регионе начинается переход к эпохе бронзы. О 

присутствии фатьяновцев в Приладожье говорит находка каменного 

сверленого топора в д. Дубовики. Меняется хозяйственный уклад населения 

Приладожья, технология производства орудий труда, начинает применяться 

литье бронзы, позже осваивается ковка железа. 

Со второй половины II тыс. до н. э. в Южном Приладожье 

распространяется культура сетчатой керамики, известная также на обширных 

территориях Восточной Европы и Фенноскандии. На ее основе возникают 

новые археологические культуры гибридного типа: в Финляндии, Карелии и 

в Северном Приладожье – культура лукоонсаари, в Южном Приладожье и 

Приильменье – волховская культура. 

На территории Поволховья встречаются находки керамики эпохи 

бронзы разных типов: на поселениях Юшково, Изсады – сетчатая керамика, 

лукоонсаари, керамика волховского типа, на поселении Пороги 2 и городище 

Любша - волховская и лукоонсаари. В разных частях Старой Ладоги 

зафиксированы слои, в которых присутствует керамика всех трех типов. 

В Юго-Восточном Приладожье памятники эпохи бронзы и раннего 

железного века на описываемой территории за редкими исключениями, 

представлены исключительно поселенческими древностями с относительно 

неяркой материальной культурой. Основной категорией находок на 
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поселениях является керамика и бытовой каменный инвентарь, 

металлические вещи редки, украшения и предметы культа практически не 

известны. В Приладожье всего выявлено 11 поселений и местонахождений с 

сетчатой керамикой (Усть-Рыбежно 2-3, Иссады 1-2, Новая Деревня-1-2, 

Валгома, Юшково; Малышева Гора, «Под сопкой» в Старой Ладоге), один 

клад (д. Вельцы).  

Жители поселений волховского типа имели производящее хозяйство, 

занимались охотой и рыболовством. Получены данные о наличии 

животноводства и земледелия – в разрезе на Земляном городище получены 

данные о наличии пыльцы ячменя и ржи в начале субатлантического 

периода. 

В Южном Приладожье встречена керамика культуры лууконсаари с 

примесью органики и с примесью асбеста. Отдельные фрагменты керамики с 

примесью асбеста найдены на поселениях Победище, Любша, Старая Ладога, 

Пороги.  

Из юго-восточного Приладожья и северного Поволховья происходит 

серия немногочисленных находок керамики раннего железного века. В 

Поволховье керамика, которая может быть отнесена к раннему железному 

веку встречена на селищах Горчаковщина II и Подол (обследованы Г. С. 

Лебедевым в 1983 г.). Поселение Горчаковщина II расположено правом 

берегу Волхова у северного края д. Горчаковщина, в 6 км выше по течению 

р. Волхов от Иссада.  

Селище Подол расположено в 5 км выше по течению Волхова от Иссада, 

на противоположном берегу реки. Г. С. Лебедев зафиксировал культурный 

слой, залегающий на глубине 15-20 см от современной дневной поверхности, 

в котором были найдены фрагменты лепной керамики, в том числе с 

характерной «сетчатой» поверхностью, костей животных, кремневых 

отщепов, позволившие предложить датировку от рубежа II-I тыс. до н. э. до 

сер. I тыс. н. э.  

Предположительно ко времени раннего железного века можно отнести 

местонахождение керамики на городище Новые Дубовики, сделанное А. А. 

Спицыным в 1914 г. во время осмотра. Городище находилось на правом 

берегу р. Волхов при впадении ручья. А. А. Спицын сообщает о находке 

здесь черепков с сетчатым орнаментом. Раскопки на селище рядом с 

городищем производились Невской археологической экспедицией (Н. Н. 
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Гурина) в 1952 г., Е. Н. Носовым в 1972 г. (170 кв. м), С. Л. Кузьминым в 

1997-1998 гг.  

На территории заповедника Старая Ладога обнаружено 

З.Д. Бессарабовой в 1970-х гг. и зафиксировано Г.С. Лебедевым в 1983 г. 

поселение под сопкой Олегова могила. Найдены фрагменты тонкостенной 

неорнаментированной керамики, кремневые отщепы. Датировано первой 

половиной I тыс. н.э. 

С началом средневековья территория Юго-Восточного Приладожья 

охватывается сложными геополитическими процессами, которые связанны с 

миграциями славянского населения на север из лесной зоны Восточной 

Европы и скандинавского населения, осваивающего регионы южной 

Карелии. 

К VIII в. славяне уже прочно осваивают приладожские земли, привнеся с 

собой новые элементы хозяйства, быта и культуры: систему деревянного 

срубного домостроения, пашенные орудия «южного» типа, новые 

агротехнические культуры (пшеница двузернянка или полба). В это же время 

по Волхову в Приладожье проникают выходцы из Скандинавии. В результате 

культурных контактов аборигенного финно-угорского населения со 

славянскими переселенцами возникает сложный этнический конгломерат, 

выразивший себя в появлении археологических памятников нового типа. 

В середине VIII в. на берегу Волхова образуется небольшое 

неукрепленное поселение – Ладога (современная Старя Ладога), которое на 

долгое время останется центром региона (Средневековая Ладога, 1985). 

Ладога стабильно растет и развивается на протяжении 

продолжительного периода, с конца 8 века по конец 10 в. В 10-11 вв. Ладогу 

можно сравнить с классическим прибалтийским городом-эмпорием – 

крупным торгово-ремесленным центром. Территория Ладоги и ее округи 

являлась отдельным княжеским владением и в первой половине 11 в. она 

была передана князем Ярославом Мудрым своей жене – шведской принцессе 

Ингегерд. Было образовано отдельное Ладожское ярлство (сканд. Jarlsrikki), 

которое просуществовало около 100 лет. В начале XII в. Ладога попадает в 

орбиту влияния Новгорода и теряет свою самостоятельность. 

В XII в. Ладога переживает расцвет каменного строительства. При 

участии Владимира Мономаха заложена церковь св. Георгия – один из 
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полностью сохранившихся шедевров домонгольской архитектуры Северо-

Запада.  

В 1499 году Ладога, согласно писцовой книге Водской пятины, состояла 

из крепости и посада, который подобно Новгороду делился на концы: 

Никольский, Богородицкий, Семёновский, Климятский и Спасский. После 

завершения русско-шведской войны 1590–1595, по Тявзинскому миру Ладога 

была закреплена за Россией, но в 1610 году была взята шведами. Через год 

была освобождена воеводой И. М. Салтыковым, а по Столбовскому миру, 

завершившему русско-шведскую войну 1613-1617 гг., Швеция отказалась от 

притязаний на Ладогу. 

Деревня Иссад расположена в Волховском районе Ленинградской 

области и является административным центром Иссадского сельского 

поселения. Деревня расположена в 18 км к северу от административного 

областного центра г. Волхов и в 100 км к востоку от Санкт-Петербурга. 

Согласно Толковому словарю Даля, слово «исад» означает торговую 

пристань, рыбачью слободу, посёлок у берега. 

На карте 1745 года «Ладожское озеро и Финский залив с прилегающими 

местами» на месте современной деревни обозначен погост Иссатъ. На карте 

Санкт-Петербургской губернии Ф.Ф. Шуберта 1834 года на этом месте 

обозначено владельческое село Изсадъ, состоящее из 42 крестьянских 

дворов. В 1838 г. согласно Описанию Санкт-Петербургской губернии по 

уездам и станам в селе фиксируется деревянная церковь во имя Святой 

Троицы. В 1864 году на средства новоладожского купца Н. Ф. Кулагина и 

прихожан Иссадского погоста в деревне была построена каменная церковь 

Святой Троицы по проекту архитекторов К. А. Тона и К. И. Брандт. 

Согласно материалам по статистике народного хозяйства 

Новоладожского уезда 1891 г. имение при селе Изсад площадью 1100 

десятин принадлежало крестьянке Московской губернии А. З. Ботневой и 

купцу А. Е. Кужлеву. 

В конце XIX — начале XX века, село находилось в составе Иссадской 

волости 2-го стана Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. 

В течении реки Волхов, на берегу которой располагается д. Иссад, 

известно большое количество памятников археологии, начиная с каменного 

века и заканчивая периодом Нового времени. 
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Первые археологические раскопки в Юго-Восточном Приладожье 

произошли между 1704 и 1710 гг. Петербургский пастор Вильгельм Толле 

исследовал курганы в Старой Ладоге, находки из которых он отнес к 

«готскому времени». Первооткрывателем Ладожских древностей можно 

считать Зориана Доленго-Ходаковского (Адам Чарноцкий), который в 1820–

1822 гг. на средства Петербургской Академии наук обследовал значительные 

районы на Северо-Западе России, в том числе берега Волхова в окрестностях 

Старой и Новой Ладоги. В 1824 г. он провел раскопки двух сопок в Старой 

Ладоге совместно с помещиком Н.А. Томиловым (одна из которых - «Полая 

сопка» у Иоанновского монастыря). Среди посмертно опубликованных 

материалов Ходаковского – первая сводка сведений о городищах на Волхове, 

Сяси и Паше (Любша, Новые дубовики, Городище и др.), он же впервые ввел 

в научный оборот и литературный язык народные названия погребальных 

памятников Новгородской земли – «сопки» и «жальники». 

В 1884–1889 г. Н.Е. Бранденбург обследовал руины Староладожской 

крепости. Обмерные чертежи выполнил архитектор В.В. Суслов. Результаты 

раскопок и обмеров изданы в монографии, до сих пор имеющей 

фундаментальное значение для изучения памятников Ладоги (Бранденбург, 

1887б; 1896). Одновременно Н. Е. Бранденбург исследовал основания двух 

каменных храмов XII в. на Староладожском посаде – Спасской церкви и 

церкви на р. Ладожка. Тогда же он провел раскопки десяти сопок в 

окрестностях Старой Ладоги, в том числе крупнейшую насыпь у д. Михаила-

Архангела, на территории современного г. Волхов.  

Тогда же были сделаны и первые шаги в изучении памятников 

каменного века. В 1866 г. при строительстве нового Ладожского канала были 

найдены кости животных и орудия. Усилиями А. А. Иностранцева было 

организовано комплексное исследование памятников, содержавших слои от 

неолита до раннего железного века. К исследованиям были привлечены 

антропологи, зоологи, химики. Работы продолжались до 1879 г. и 

завершились изданием фундаментальной монографии. 

В 1909–1913 гг. Н. И. Репников провел раскопки на Земляном городище 

в Старой Ладоге. Впервые исследовался на большой площади (780 м2) 

сохраняющий органику влажный культурный слой с полным раскрытием 

построек, фиксацией планиграфии и стратиграфии.  
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В 1938 г. начинает работать Староладожская экспедиция ЛГУ под 

руководством В. И. Равдоникаса. Раскопки на Земляном городище явились 

прямым продолжением исследований Н. И. Репникова. Кроме этого, 

исследовались курганы и сопки в окрестностях Старой Ладоги. Экспедиция 

работала в 1938–1940 гг. и, после войны, в 1945, 1947–1950, 1957–1959 гг. 

Помощником и заместителем В. И. Равдоникаса все это время был Г. П. 

Гроздилов. В разные годы в экспедиции работали В. А. Петров, Н. Б. Эмлер, 

Ф. Д. Гуревич, Н. Н. Гурина, О. И. Давидан, А. Н. Карасев, Е. Г. Кастанян, Г. 

Ф. Корзухина, В. П. Мизинова, С. Н. Орлов, М. З. Паничкина, П. А. 

Раппопорт, Я. В. Станкевич. Работу по анализу материалов экспедиции вела 

целая плеяда ученых (В. И. Равдоникас, К. Д. Лаушкин, С. Н. Орлов, Г. П. 

Гроздилов, Я. В. Станкевич, Г. Ф. Корзухина, Е. Н. Оятева, З. А. Львова, О. 

И. Давидан и др.). Под редакцией В.И. Равдоникаса Г. П. Гроздилов и П. Н. 

Третьяков подготовили и издали материалы раскопок Н. И. Репникова.  

В 50-е гг. исследование памятников каменного века на Северо-Западе 

провела Н.Н. Гурина. На территории Ленинградской области были 

проведены обследование и раскопки в зоне затопления Нарвской ГЭС 

(Нарвская экспедиция, 1951–1953 гг.), обследование южного Приладожья и 

нижнего течения рек Волхов, Сясь, Воронега, Паша, Оять (Невская 

экспедиция, 1952), раскопки поселения Усть-Рыбежна (Карельская 

экспедиция, 1953–1954, 1956, 1958–1959 гг.). В результате исследований был 

выявлен целый новый пласт памятников неолита, раннего металла и эпохи 

железа.  

В 60-е начали многолетние исследования курганов юго-восточного 

Приладожья И. П. Крупейченко и С. И. Кочкуркина. 

Возобновились исследования в Старой Ладоге – на Земляном городище, 

на посаде (В. П. Петренко, 1972–1977 гг.) и в ее ближайших окрестностях. 

Результатом новых исследований влажного слоя стало создание наиболее 

ранней для Восточной Европы абсолютной дендрохронологической шкалы 

(Н. Б. Черных). Итоги исследований 70-х гг. в Старой Ладоге были 

подведены в коллективной монографии. 

В 1986 г., опираясь на работы Н. И. Репникова, В. И. Равдоникаса, Е. А. 

Рябинина и В. П. Петренко, сопоставляя материалы из раскопов на Земляном 

городище и Варяжской улице, С. Л. Кузьмин и А. Д. Мачинская предложили 

стратиграфическую схему развития Ладожского поселения. Согласно этой 
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стратиграфии, внутри строительных горизонтов выделяется одиннадцать 

ярусов застройки Ладоги. Горизонты застройки распространялись и на 

территорию Ладожского посада. 

В 70-е гг. В. П. Петренко доследовал многие сопки Северного 

Поволховья, раскопанные в XIX в. траншеями, а также целиком исследовал 

пять насыпей в урочище Победище. Это позволило подготовить первый 

полный и точный каталог волховских сопок, убедительно реконструировать 

погребальный обряд и структуру насыпей. Датировка сопок была сужена до 

VIII – начала XI в. С.Л. Кузьмин предложил еще более сузить датировку 

сопок Нижнего Поволховья до второй половины IX – начала XI в. При 

пересмотре нижней даты автор исходит из предположения, что 

хронологически наиболее значимый комплекс – нижняя часть сопки в 

урочище Победище (№ 140 по Н. Е. Бранденбургу, 14–II по В. П. Петренко), 

в которой найдены детали пояса «неволинского типа» (VII–VIII вв.) и 

которая имеет хронологический разрыв с вышележащими в насыпи 

погребениями, является плоским курганом, не имеющим отношения к 

культуре сопок. С 70-х гг. усилилось внимание к поселенческим комплексам 

Ладожской округи, без изучения которых невозможно в полной мере оценить 

региональную роль и значение Ладоги в процессе становления 

древнерусской государственности. Были проведены раскопки средневековых 

поселений Новые Дубовики, Любша, Горчаковщина. 

С 1984 г. возобновилось и продолжается исследование Земляного 

городища, которое Староладожская археологическая экспедиция долгое 

время вела под руководством А.Н. Кирпичникова (ныне В. А. Лапшин). Е. А. 

Рябинин исследовал Любшанское городище под Старой Ладогой. О. И. 

Богуславский проводил спасательные раскопки курганов в Приладожье и 

Сясьского городища.  

Новый этап археологического изучения Волховского района начался с 

2000-х годов и связан с активизацией строительной и хозяйственной 

деятельности в стране. С этого времени резко увеличилось количество 

новостроечных и экспертных работ, в которых принимали участие 

экспедиции ИИМК РАН, СЗАЭ НИИКСИ СПбГУ и др. учреждений. 

В 2015, 2017 гг. сотрудники Отдела охранной археологии ИИМК РАН в 

рамках выполнения государственного контракта (заказчик Комитет по 

Культуре правительства Ленинградской области), проводили работу по 
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актуализации сведений и уточнении границ объектов археологического 

наследия Волховского района и Старой Ладоги. В соответствии с 

техническим заданием Контракта для объектов культурного наследия был 

проведен сбор сведений, включающий уточнение места расположения (адрес, 

привязки), сведения о наименовании или их уточнение, время возникновения 

и период существования, предложения о категории историко-культурного 

значения и виде объекта, описание его особенностей, указание предмета 

охраны, описание технического состояния, сохранности и состояния 

культурного слоя, фиксацию и описание границ территории памятника или 

распространения культурного слоя.  

В непосредственной близости от места проведения работ расположены 

следующие памятники: 

Иссад-1 (№1495 по В. А. Лапшину). Стоянка на правом берегу р. 

Волхов, между д. Иссад и д. Березье, напротив д. Юшково, в 3 км от устья р. 

Волхов. Известна с 1880 г., в 1950 и 1952 гг. проводила раскопки Н.Н. 

Гурина. Площадь 2000 кв. м, высота над уровнем реки 18 м. Раскопано 360 

кв. м, культурный слой 0,24 - 0,5 м. Ранний металл. 

Иссад-2 (№1496 по В. А. Лапшину). Стоянка в 1 км к востоку от правого 

берега р. Волхов, в 1,5 км к юго-востоку от д. Иссад, на плато, сложенном 

дюнными песками. Обследована в 1952 г. Н. Н. Гуриной. Находки встречены 

на площади 500 кв. м, культурный слой (гумусированный песок) 0,4 м; 

ранний метал. 

Иссад-3 (№1497 по В. А. Лапшину). Селище на правом берегу р. Волхов, 

напротив д. Юшково. Частично перекрывает культурный слой стоянки 

Иссад-1. В 1952 г. Н. Н. Гурина вскрыла площадь 200 кв. м. Слой 0,4-1 м, 

XI—ХII вв. 

Все объекты археологического наследия располагаются за 

пределами земельного участка, образованного из земельного участка к/н 

47:10:0309001:549 и земельного участка, собственность на который не 

разграничена, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, общей 

площадью 0,0995 га., на расстоянии свыше 1 км. 
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11.2 Современное состояние участка: 

Поверхность территории участка ровная, слегка наклоненная в сторону 

реки, поросла травой и мхами, в центральной части сильно обводнена, что 

объясняется близостью к реке и низким гипсометрическим уровне. Участок 

относится к пойменной части р. Волхов. Территория не благоустроена. На 

участке располагается одно деревянное хозяйственное строение. По 

периметру участка и в южной его части произрастают деревья лиственных 

пород: ивы, березы, рябины. Вдоль южной границы участка от центральной 

части в сторону реки устроена мелиоративная канава. Небольшая канава 

расположена и вдоль северо-восточной границы участка, в непосредственной 

близости от грунтовой дороги. 

 

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы. 

12.1. Документы и материалы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 2002г. N 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации». 

2. «Положение о государственной историко-культурной экспертизе». 

Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009г.  №569. 

3. Положение «О порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчётной документации», утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской Академии наук 

от 20 июня 2018г.  № 32. 

4. «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения 

действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению 

и изучению объектов археологического наследия». Утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. 

№ 127. 

5. «Заключение о результатах разведывательных полевых археологических 

работ на земельном участке, образованном из земельного участка с 

кадастровым номером  47:10:0309001:549 и земельного участка, 

собственность на который не разграничена, расположенном по адресу: 
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Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 

дер. Иссад, общей площадью 0,0995 га в 2021 году» исполнитель: 

специалист-эксперт ООО «Аристо Северо-Запад» К.Э. Герман. 
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13. Обоснования вывода экспертизы. 

В результате рассмотрения представленной документации и научно-

исследовательских материалов установлено следующее: 

13.1 Комитет по культуре Ленинградской области в письме № 01-10-

587/2020-0-1 от 20.10.2020 г. сообщил об отсутствии на рассматриваемом 

земельном участке объектов культурного наследия, выявленных объектов 

культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. Испрашиваемый земельный участок расположен вне 

защитных зон объектов культурного наследия и вне зон охраны объектов 

культурного наследия. С целью исключения возможности нахождения на 

испрашиваемом участке объектов, обладающих признаками культурного 

(археологического) наследия Комитетом сделано заключение о 

необходимости проведения государственной историко-культурной 

экспертизы участка (Приложение 1). 

Археологическое обследование осуществлялось специалистом-

экспертом ООО «Аристо Северо-Запад» Жульниковым А.М. на основании 

Открытого листа № 0411- 2021, выданного Жульникову А.М. 

Министерством культуры РФ 23.04.2021 г. 

На первом этапе обследования вышеуказанного земельного участка был 

проведен осмотр и фотофиксация его территории и общего вида. После 

осмотра и фотофиксации были проведены разведывательные 

археологические полевые работы (Приложение 7). 
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Археологические работы в границах земельного участка, образованного 

из земельного участка к/н 47:10:0309001:549 и земельного участка, 

собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 

дер. Иссад, общей площадью 0,0995 га, выполнены с целью выявления и 

сохранения объектов археологического наследия. 

Полевые исследования велись в соответствии с общепринятой 

методикой археологических разведок, рекомендованной Положением о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной 

отчетной документации, утвержденным постановлением Бюро Отделения 

историко-филологических наук РАН от 20 июня 2018 г. №32. 

В ходе полевых археологических исследований применялся 

стандартный набор методов, используемых при археологических разведках: 

предварительные архивно-библиографические изыскания, визуальный 

осмотр местности, осмотр обнажений, поиск подъемного материала, 

земляные работы, камеральные работы. Две разведочных зачистки были 

заложены в границах земельного участка, образованного из земельного 

участка к/н 47:10:0309001:549 и земельного участка, собственность на 

который не разграничена, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, 

общей площадью 0,0995 га, что соответствует существующим методическим 

рекомендациям о заложении 1 шурфа на 1 га обследуемого площадного 

объекта. Глубина заложенных зачисток включала всю толщу почвенного 

горизонта. Ход разведочных полевых археологических работ фиксировался в 

полевом дневнике, а также на фотокамеру. Для шурфов и зачисток 

осуществлено определение их географических координат с помощью 

приборов глобального позиционирования (GPS) в системе WGS-84.  

13.2. В ходе полевых археологических работ проводился натурный 

осмотр территории земельного участка, образованного из земельного участка 

к/н 47:10:0309001:549 и земельного участка, собственность на который не 

разграничена, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, общей 

площадью 0,0995 га, поиск подъемного материала, фотографическая 

фиксация. В ходе визуального знакомства с участком была осмотрена вся его 

территория, а также все понижения рельефа и мелиоративные канавы. Каких-
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либо западин или иных, выраженных в рельефе объектов в ходе визуального 

обследования участка не обнаружено, подъемный материал не зафиксирован. 

Учитывая гипсометрическое положение участка и его обводненность, на 

местах наиболее сухих и возвышенных заложены две зачистки (Приложение 

7)  

 Зачистка №1 (60°04'22.6"N 32°20'08.5"E) (ширина 1 м) заложена в 

северо-восточной части участка обследования в западном борту 

мелиоративной канавы, отделяющей участок от грунтовой дороги. 

Поверхность, примыкающая к канаве, слегка наклонена в западную сторону 

(к реке), ровная, поросшая травой. Во время работы в зачистке никаких 

находок не обнаружено.  

Стратиграфия в зачистке 1: 

п/н Наименование слоя Глубина залегания (м) 

1. Дерн 0 – 0,1 

2. Гумуссированный суглинок 0,1 – 0,45 

3. Серо-коричневая глина 0,45 – 0,5 

После завершения работ зачистка рекультивирована (рис. 16). 

Археологических предметов или признаков археологического культурного 

слоя не выявлено. 

Зачистка №2 (60°04'21.5"N 32°20'06.5"E) (ширина 1 м) заложен в юго-

западной части участка обследования в северном борту мелиоративной 

канавы, проходящей вдоль южной границы участка. Поверхность, 

примыкающая к канаве, ровная с сухой травой. Во время работы в зачистке 

никаких находок не обнаружено. 

 Стратиграфия в зачистке 2: 

п/н Наименование слоя Глубина залегания (м) 

1. Дерн 0 – 0,1 

2. Гумуссированный суглинок 0,1 – 0,25 

3. Серый суглинок с гумуссированными 

линзовидными включениями в основании 

0,25 – 0,45 

 Серо-коричневая глина 0,45 – 0,65 

После завершения работ зачистка рекультивирована. Археологических 

предметов или признаков археологического культурного слоя не выявлено. 
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Таким образом, в заложенных шурфах и зачистках объектов 

археологического наследия и их признаков не выявлено – археологический 

культурный слой не фиксируется, находки, имеющие историко-культурную 

ценность, не обнаружены.  

Выраженные в рельефе или руинированные археологические объекты на 

территории обследованного земельного участка также не выявлены. 

В результате проведенной разведки было заложено достаточное 

количество шурфов и зачисток для определения наличия или отсутствия 

объектов археологического наследия. 

 13.3. Анализируемое «Заключение о результатах разведывательных 

полевых археологических работ на земельном участке, образованном из 

земельного участка с кадастровым номером  47:10:0309001:549 и земельного 

участка, собственность на который не разграничена, расположенном по 

адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское 

поселение, дер. Иссад, общей площадью 0,0995 га в 2021 году», разработано 

на основании необходимого объема исходно-разрешительной документации 

с учетом требований нормативных документов и государственных 

стандартов, в соответствии с требованиями методики ведения 

археологических разведок и описания полученных результатов, изложенной 

в Положении о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчётной 

документации, утвержденном постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук 20 июня 2018 г. № 32. 

Достоверность результатов исследований не вызывает сомнений.  

В итоге проведенной археологической разведки, объекты культурного 

наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия в границах 

земельного участка, образованного из земельного участка к/н 

47:10:0309001:549 и земельного участка, собственность на который не 

разграничена, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, общей 

площадью 0,0995 га, не обнаружены. 

Таким образом, в границах земельного участка, образованного из 

земельного участка к/н 47:10:0309001:549 и земельного участка, 

собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: 
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Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 

дер. Иссад, общей площадью 0,0995 га, объекты культурного наследия, 

выявленные объекты культурного наследия, а также объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекты 

археологического наследия, отсутствуют. 

 

14. Вывод экспертизы. 

 В результате проведения государственной историко-культурной 

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 в связи с 

определением отсутствия выявленных объектов археологического наследия в 

границах земельного участка, образованного из земельного участка к/н 

47:10:0309001:549 и земельного участка, собственность на который не 

разграничена, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, общей 

площадью 0,0995 га, подлежащего воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 

Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и 

иных работ. 

 

15. Перечень приложений к заключению экспертизы: 

1. Копия письма Комитета по культуре Ленинградской области № 01-10-

587/2020-0-1 от 20.10.2020 г. 

2. Копия договора № 3-03/21 от 22.03.2021 между ООО «Аристо Северо-

Запад» и гр. А.А. Подлесных. 

3. Координаты поворотных точек земельного участка, образованного из 

земельного участка к/н 47:10:0309001:549 и земельного участка, 

собственность на который не разграничена, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 

дер. Иссад, общей площадью 0,0995 га. М 1:1000. 

4. Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости по 

объекту недвижимости: земельный участок с кадастровым номером 

47:10:0309001:549. 
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5. Справка о наличии в штате ООО «Аристо Северо-Запад» специалистов для

проведения государственной историко-культурной экспертизы. 

6. «Заключение о результатах разведывательных полевых археологических

работ на земельном участке, образованном из земельного участка с 

кадастровым номером 47:10:0309001:549 и земельного участка, 

собственность на который не разграничена, расположенном по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 

дер. Иссад, общей площадью 0,0995 га в 2021 году». 

16. Дата оформления заключения экспертизы

01 июля 2021 г. 

Государственный эксперт,  

специалист-эксперт  

ООО «Аристо Северо-Запад»  А.Ю. Тарасов 

Специалист-эксперт 

ООО «Аристо Северо-Запад»  А.М. Жульников 
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ООО «АРИСТО СЕВЕРО-ЗАПАД» 

192283, г. Санкт-Петербург, 

ул. Будапештская д.97, корп.2, оф.155 

тел. (812) 987-80-84 

тел. 8 (921) 553-50-25 

сайт: www.aristosz.ru 

e-mail: aristosz@mail.ru  

По месту предъявления 

01.07.2021 № 186 

на № от 

О специалистах в штате 

ООО «Аристо Северо-Запад» 

Справка 

ООО «Аристо Северо-Запад» сообщает, что в штате нашей компании в настоящее время 

работают следующие специалисты: 

1) Тарасов Алексей Юрьевич – государственный эксперт, согласно Приказу

Минкультуры России от 17.07.2019 № 997 (в штате с 01.11.2018 г. по настоящее

время);

2) Лавриновский Максим Семенович – государственный эксперт, согласно Приказу

Минкультуры России от 17.07.2019 № 997 (в штате с 01.11.2018 г. по настоящее

время);

3) Глебова Татьяна Дмитриевна - государственный эксперт, согласно Приказу

Минкультуры России от 17.07.2019 № 997 (в штате с 01.07.2019 по настоящее время).

4) Праздников Владимир Викторович – государственный эксперт, согласно Приказу

Минкультуры России от 17.09.2018 № 1627 (в штате с 13.04.2021 по настоящее время).

5) Жульников Александр Михайлович – специалист-эксперт, (в штате с 01.11.2018 г.

по настоящее время) 

Все вышеуказанные сотрудники зачислены в штат ООО «Аристо Северо-Запад» по 

совместительству. 

Приложения: 

1. Приказы о приеме на работу: № 10 от 01.11.2018, № 11 от 01.11.2018, № 13 от 

01.11.2018, № 19 от 01.07.2019 в 1 экз. на 5 л. 

2. Выкопировка из Приказа Минкультуры России от 1 сентября 2018 г. № 1627 в 1 экз. 

на 4 л. 

3. Выкопировка из Приказа Минкультуры России от 17.07.2019 № 997 в 1 экз. на 5 л. 

С уважением, 

Заместитель генерального директора 

ООО «Аристо Северо-Запад» 

 С.С. Макаров 

Исп. Кравченко Екатерина Михайловна т. 89236035729 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ  

17 сентября 2018г. 

№ 1627  

Москва  

 

Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», с пунктом 9 Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569, Положением 

о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-

культурной экспертизы, утвержденным приказом Минкультуры России от 26 

августа 2010 г. № 563 (в редакции приказа Минкультуры России от 17 октября 

2011 г. № 1003), руководствуясь Положением об аттестационной комиссии 

Минкультуры России, утвержденным приказом Минкультуры России от 29 

декабря 2011 г. № 1276, протоколом заседания аттестационной комиссии 

Минкультуры России от 22 августа 2018 г., приказываю:  

1. Утвердить статус аттестованного эксперта по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы соискателям согласно 

приложению.  

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия 

(Р.А.Рыбало) обеспечить размещение информации об аттестованных 

экспертах на официальном сайте Минкультуры России в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Заместитель Министра С.Г.Обрывалин  
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АРИСТО СЕВЕРО-ЗАПАД» 
_____________________________________________________________________________ 

192283, г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская д.97, корп.2, оф.155 

www.aristosz.ru e-mail: aristosz@mail.ru, тел. (812) 987-80-84 

ИНН/КПП 7816523270/781601001 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель генерального директора 

ООО «Аристо Северо-Запад» 

С.С. Макаров 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах разведывательных полевых археологических работ на 

земельном участке, образованном из земельного участка с кадастровым 

номером 47:10:0309001:549 и из земельного участка, собственность на 

который не разграничена, расположенном по адресу: Ленинградская 

область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад 

общей площадью 0,0995 га в 2021 году 

Открытый лист № 0411- 2021 от 23.04.2021 

Специалист-эксперт 

ООО «Аристо Северо-Запад» А.М. Жульников 

Санкт-Петербург, 2021 
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АННОТАЦИЯ 

 

Отчет состоит из 1 тома: текстовая часть (33 страницы), 63 источника, 20 

иллюстраций. 

 

Ключевые слова: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское 

сельское поселение, дер. Иссад, археологическая разведка, зачистка, 

памятники археологии не обнаружены. 

 

В мае 2021 года на основании Открытого листа № 0411-2021 от 23 апреля 

2021 г., выданного на имя Жульникова Александра Михайловича, проведены 

разведывательные полевые археологические работы по обследованию 

земельного участка общей площадью 0,0995 га, расположенном по адресу: 

Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, 

дер. Иссад, образованном из земельного участка с кадастровым номером 

47:10:0309001:549 и из земельного участка, собственность на который не 

разграничена (рис. 1, 2).  

В ходе изысканий выполнено 2 зачистки шириной 1 м. Объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта 

культурного (археологического) наследия не выявлено. 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ (ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) РАБОТ 

 

 Ф.И.О. Должность в 

экспедиции 

выполненные работы 

1.  Жульников 

Александр 

Михайлович 

начальник отряда организация и проведение работ, ведение 

полевой документации, фотофиксация, 

контроль за ходом работ, подготовка 

отчета 

2.  Макаров 

Сергей 

Сергеевич 

старший лаборант земляные работы, стратиграфическое 

описание отложений, фотофиксация хода 

работ, подготовка отчета 

3.  Кравченко 

Екатерина 

Михайловна 

лаборант Подготовка отчета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данном Заключении представлены результаты полевых 

разведывательных археологических работ по определению 

наличия/отсутствия объектов археологического наследия на территории, 

образованной из земельного участка с кадастровым номером 

47:10:0309001:549 и из земельного участка, собственность на который не 

разграничена, расположенной по адресу: Ленинградская область, Волховский 

район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, общей площадью 0,0995 га. 

Полевые разведывательные археологические работы проведены в мае 

2021 года на основании Открытого листа № 0411-2021 от 23 апреля 2021 г., 

выданного на имя Жульникова Александра Михайловича. 

Целью проведения археологической разведки являлось выявление 

объектов археологического наследия, уточнение сведений о них и 

планирование мероприятий по обеспечению их сохранности на территории 

изучаемого земельного участка. 

 Задачами проведения археологической разведки являлись:  

− сбор и анализ данных об известных памятниках археологии на 

территории объекта проектирования и вблизи нее; 

− поиск и выявление подъемного археологического материала, объектов 

археологического наследия, выраженных в рельефе, а также участков 

перспективных для обнаружения объектов археологического наследия; 

− выполнение зачисток или шурфов на территории исследования, 

− подготовка заключения о наличии или отсутствии объектов 

археологического наследия определение их границ либо установление факта 

их отсутствия на обследуемом земельном участке. 

В случае обнаружения объекта археологического наследия к 

вышеуказанным задачам планировалось добавить: 

− камеральная обработка обнаруженных находок; 

− уточнение данных о распространении и характеристиках культурного 

слоя; 
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− определение культурной и хронологической принадлежности 

обнаруженных археологических объектов; 

− уведомление органа охраны объектов культурного наследия. 

Маршрут разведки представлял собой сплошное обследование 

территории земельного участка. 

В ходе археологических исследований выполнены следующие работы: 

а) подготовительные работы: библиографические, архивные и 

картографические исследования;  

б) натурные исследования:  

− визуальное изучение местности; 

− поиск подъемного материала; 

− определение участков перспективных для выявления памятников 

археологии;  

в) выполнены две зачистки шириной 1 м; 

г) фотофиксация территории обследования и зачисток, а также хода 

выполнения работ; 

д) камеральные работы (составление текстовой и иллюстративной части 

Заключения). 

Определение географических координат выполненных зачисток 

проводился с помощью портативного GPS-навигатора, 

погрешность/отклонение значений +/–3 м. Координаты зачисток 

представлены в Заключении во Всемирной геодезической системе координат 

(WGS-84). 

В результате проведенных археологических работ объекты 

археологического наследия и признаки наличия объектов, обладающих 

признаками объектов культурного (археологического) наследия, не выявлены. 
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1. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Обследованная территория земельного участка с кадастровым номером 

47:10:0309001:549 и прилегающего к нему с западной стороны земельного 

участка, не имеющего отдельного кадастрового номера, расположена по 

адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское 

поселение, дер. Иссад.  

Волховский район располагается на юго-восточном побережье 

Ладожского озера, назван район по крупнейшей водной артерии на территории 

- р. Волхов.  

По территории Волховского района протекает несколько крупных рек: 

Паша, Сясь и Волхов. Территории обследования относится к водосбору р. 

Волхов. В районе встречаются небольшие озера, но на территории 

обследования они не представлены. Территория района покрыта лугами и 

лесом, частично заболоченными. Рельеф Волховского района 

преимущественно равнинный, местами встречаются возвышения, в виде 

холмов, высота которых редко превышает 50 метров, хотя в северной части 

района расположены холмы, высота которых может достигать 170 метров. 

Местами встречаются карстовые воронки, диаметром до 50 метров и глубиной 

до 10 метров. 

Рассматриваемая территория целиком расположена в пределах Русской 

платформы и сложена комплексом осадочных дочетвертичных и четвертичных 

отложений, залегающих на архейском или протерозойском кристаллическом 

основании. Осадочные коренные образования представлены 

преимущественно отложениями палеозоя: толщами нижнего кембрия, 

нижнего, среднего и верхнего ордовика, среднего и верхнего девона, нижнего 

и среднего карбона. 

В геоморфологическом отношении район археологических работ 

относится к территории Прибалтийской низменности ‒ это довольно 

однообразная слабоволнистая равнина, на которой отчетливо выделяется ряд 
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возвышенностей и понижений, восотные отметки которых колеблются в 

пределах 0‒200 м. 

На рассматриваемой территории преобладают смешанные 

широколиственно-еловые и южнотаежные сосновые леса. Имеются 

многочисленные озера и болота, в районе селений расположены луга и пашни. 

Болота и заболоченные территории покрыты сфагновыми мхами и 

низкорослой сосной.  

В районе археологической разведки климат в регионе умеренно-

континентальный, с относительно теплой зимой (средняя температура -13C) и 

прохладным летом (средняя температура +18C). Относительно высокая 

влажность воздуха: в среднем 75%. Область относится к зоне достаточного 

увлажнения. Осадки идут каждый второй день. В среднем за год по области 

выпадает 500-680 мм, на севере - 590-680 мм, на юге - 500-550 мм. 60-70 % 

осадков приходится на теплое время года. Ведущим климатообразующим 

фактором на рассматриваемой территории является циркуляция воздушных 

масс. Во все сезоны года преобладают юго-западные и западные ветры, 

несущие воздух атлантического происхождения. 
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2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И ХАРАКТЕРИСТИКА 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ РАЙОНА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Краткая история нижнего Поволховья 

История заселения Приладожского региона человеком связано с историей 

возникновения Ладожского озера и периодами его трансгрессий и регрессий. 

В позднем плейстоцене во время последнего Валдайского оледенения вся 

территория Ленинградской области была покрыта ледником. Около 12-10 тыс. 

лет назад после потепления климата и таянья ледника большая часть 

Ленинградской области оставалась затопленной водами Балтийского 

ледникового озера. Кроме климатических условий, обусловивших появление 

Балтийского моря, уровень воды в Ладоге непосредственно связан с 

тектоническими процессами, так как Ладожская котловина находится на стыке 

Балтийско-кристаллического щита на севере и Восточно-Европейской 

платформе на юге. Неравномерное поднятие северной и южной части Ладоги 

в последнюю Литориновую фазу привело к «опрокидыванию» котловины в 

южном направлении, к прорыву Мгино-Тосненского водораздела и 

образованию Невы. Таким образом окончательный рельеф изучаемой 

местности сформировался в голоцене. Последняя, максимальная трангрессия 

Ладожского озера приходится на время 4700-4500 лет до н.э. Регрессивная 

фаза наступает по разным данным около 2,5-2 тыс. лет до н.э. 

(Александровский и др., 2009; Шитов, 2004; Шитов, 2007). 

Первые свидетельства освоения человеком территории современного 

Волховского района относятся к эпохе мезолита. Вероятно регион входил в 

ареал распространения культуры Кунда, о чем говорят некоторые находки 

«кундского типа» из приладожских стоянок, открытых геологом А. А. 

Иностранцевым при строительстве Нового Сясьского канала (Тимофеев, 1993. 

С.15). 

Около 2700-1900 л. н. в ходе миграции носителей фатьяновской культуры 

в Северо-западном регионе начинается переход к эпохе бронзы. О 
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присутствии фатьяновцев в Приладожье говорит находка каменного 

сверленого топора в д. Дубовики (Гурина, 1961. С. 507). Меняется 

хозяйственный уклад населения Приладожья, технология производства 

орудий труда, начинает применяться литье бронзы, позже осваивается ковка 

железа. 

Со второй половины II тыс. до н. э. в Южном Приладожье 

распространяется культура сетчатой керамики, известная также на обширных 

территориях Восточной Европы и Фенноскандии. На ее основе возникают 

новые археологические культуры гибридного типа: в Финляндии, Карелии и в 

Северном Приладожье – культура лукоонсаари, в Южном Приладожье и 

Приильменье – волховская культура. 

На территории Поволховья встречаются находки керамики эпохи бронзы 

разных типов: на поселениях Юшково, Изсады – сетчатая керамика, 

лукоонсаари, керамика волховского типа, на поселении Пороги 2 и городище 

Любша - волховская и лукоонсаари. В разных частях Старой Ладоги 

зафиксированы слои, в которых присутствует керамика всех трех типов. 

В Юго-Восточном Приладожье памятники эпохи бронзы и раннего 

железного века на описываемой территории за редкими исключениями, 

представлены исключительно поселенческими древностями с относительно 

неяркой материальной культурой. Основной категорией находок на 

поселениях является керамика и бытовой каменный инвентарь, металлические 

вещи редки, украшения и предметы культа практически не известны. В 

Приладожье всего выявлено 11 поселений и местонахождений с сетчатой 

керамикой (Усть-Рыбежно 2-3, Иссады 1-2, Новая Деревня-1-2, Валгома, 

Юшково; Малышева Гора, «Под сопкой» в Старой Ладоге), один клад (д. 

Вельцы).  

Жители поселений волховского типа имели производящее хозяйство, 

занимались охотой и рыболовством. Получены данные о наличии 

животноводства и земледелия – в разрезе на Земляном городище получены 

данные о наличии пыльцы ячменя и ржи в начале субатлантического периода 

(Шитов, 2004. С. 9). 
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В Южном Приладожье встречена керамика культуры лууконсаари с 

примесью органики и с примесью асбеста. Отдельные фрагменты керамики с 

примесью асбеста найдены на поселениях Победище, Любша (Рябинин, 

Дубашинский, 2002. С. 200), Старая Ладога (Станкевич, 1950. Рис. 4: 7), 

Пороги.  

Из юго-восточного Приладожья и северного Поволховья происходит 

серия немногочисленных находок керамики раннего железного века (Гурина, 

1961. С. 507-513; Богуславский, 1988. С. 31; Носов, 1991). В Поволховье 

керамика, которая может быть отнесена к раннему железному веку встречена 

на селищах Горчаковщина II и Подол (обследованы Г. С. Лебедевым в 1983 

г.). Поселение Горчаковщина II расположено правом берегу Волхова у 

северного края д. Горчаковщина, в 6 км выше по течению р. Волхов от Иссада.  

Селище Подол расположено в 5 км выше по течению Волхова от Иссада, 

на противоположном берегу реки. Г. С. Лебедев зафиксировал культурный 

слой, залегающий на глубине 15-20 см от современной дневной поверхности, 

в котором были найдены фрагменты лепной керамики, в том числе с 

характерной «сетчатой» поверхностью, костей животных, кремневых 

отщепов, позволившие предложить датировку от рубежа II-I тыс. до н. э. до 

сер. I тыс. н. э.  

Предположительно ко времени раннего железного века можно отнести 

местонахождение керамики на городище Новые Дубовики, сделанное А. А. 

Спицыным в 1914 г. во время осмотра. Городище находилось на правом берегу 

р. Волхов при впадении ручья. А. А. Спицын сообщает о находке здесь 

черепков с сетчатым орнаментом. Раскопки на селище рядом с городищем 

производились Невской археологической экспедицией (Н. Н. Гурина) в 1952 

г., Е. Н. Носовым в 1972 г. (170 кв. м), С. Л. Кузьминым в 1997-1998 гг.  

На территории заповедника Старая Ладога обнаружено З.Д. Бессарабовой 

в 1970-х гг. и зафиксировано Г.С. Лебедевым в 1983 г. поселение под сопкой 

Олегова могила. Найдены фрагменты тонкостенной неорнаментированной 

керамики, кремневые отщепы. Датировано первой половиной I тыс. н.э. 
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С началом средневековья территория Юго-Восточного Приладожья 

охватывается сложными геополитическими процессами, которые связанны с 

миграциями славянского населения на север из лесной зоны Восточной 

Европы и скандинавского населения, осваивающего регионы южной Карелии. 

К VIII в. славяне уже прочно осваивают приладожские земли, привнеся с 

собой новые элементы хозяйства, быта и культуры: систему деревянного 

срубного домостроения, пашенные орудия «южного» типа, новые 

агротехнические культуры (пшеница двузернянка или полба). В это же время 

по Волхову в Приладожье проникают выходцы из Скандинавии. В результате 

культурных контактов аборигенного финно-угорского населения со 

славянскими переселенцами возникает сложный этнический конгломерат, 

выразивший себя в появлении археологических памятников нового типа. 

В середине VIII в. на берегу Волхова образуется небольшое 

неукрепленное поселение – Ладога (современная Старя Ладога), которое на 

долгое время останется центром региона (Средневековая Ладога, 1985). 

Ладога стабильно растет и развивается на протяжении продолжительного 

периода, с конца 8 века по конец 10 в. В 10-11 вв. Ладогу можно сравнить с 

классическим прибалтийским городом-эмпорием – крупным торгово-

ремесленным центром. Территория Ладоги и ее округи являлась отдельным 

княжеским владением и в первой половине 11 в. она была передана князем 

Ярославом Мудрым своей жене – шведской принцессе Ингегерд. Было 

образовано отдельное Ладожское ярлство (сканд. Jarlsrikki), которое 

просуществовало около 100 лет. В начале XII в. Ладога попадает в орбиту 

влияния Новгорода и теряет свою самостоятельность. 

В XII в. Ладога переживает расцвет каменного строительства. При 

участии Владимира Мономаха заложена церковь св. Георгия – один из 

полностью сохранившихся шедевров домонгольской архитектуры Северо-

Запада (Сарабьянов, 2003).  

В 1499 году Ладога, согласно писцовой книге Водской пятины, состояла 

из крепости и посада, который подобно Новгороду делился на концы: 

Никольский, Богородицкий, Семёновский, Климятский и Спасский. После 

71



12 

завершения русско-шведской войны 1590–1595, по Тявзинскому миру Ладога 

была закреплена за Россией, но в 1610 году была взята шведами. Через год 

была освобождена воеводой И. М. Салтыковым, а по Столбовскому миру, 

завершившему русско-шведскую войну 1613-1617 гг., Швеция отказалась от 

притязаний на Ладогу. 

Деревня Иссад расположена в Волховском районе Ленинградской 

области и является административным центром Иссадского сельского 

поселения. Деревня расположена в 18 км к северу от административного 

областного центра г. Волхов и в 100 км к востоку от Санкт-Петербурга (рис. 

1). Согласно Толковому словарю Даля, слово «исад» означает торговую 

пристань, рыбачью слободу, посёлок у берега. 

На карте 1745 года «Ладожское озеро и Финский залив с прилегающими 

местами» на месте современной деревни обозначен погост Иссатъ (рис. 2). На 

карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года на этом месте 

обозначено владельческое село Изсадъ (рис. 3), состоящее из 42 крестьянских 

дворов. В 1838 г. согласно Описанию Санкт-Петербургской губернии по 

уездам и станам в селе фиксируется деревянная церковь во имя Святой 

Троицы. В 1864 году на средства новоладожского купца Н. Ф. Кулагина и 

прихожан Иссадского погоста в деревне была построена каменная церковь 

Святой Троицы по проекту архитекторов К. А. Тона и К. И. Брандт. 

Согласно материалам по статистике народного хозяйства 

Новоладожского уезда 1891 г. имение при селе Изсад площадью 1100 десятин 

принадлежало крестьянке Московской губернии А. З. Ботневой и купцу А. Е. 

Кужлеву. 

В конце XIX — начале XX века, село находилось в составе Иссадской 

волости 2-го стана Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии. 

В течении реки Волхов, на берегу которой располагается д. Иссад, 

известно большое количество памятников археологии, начиная с каменного 

века и заканчивая периодом Нового времени. 

История археологического изучения памятников Нижнего 

Поволховья 
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Первые археологические раскопки в Юго-Восточном Приладожье 

произошли между 1704 и 1710 гг. Петербургский пастор Вильгельм Толле 

исследовал курганы в Старой Ладоге, находки из которых он отнес к 

«готскому времени». Первооткрывателем Ладожских древностей можно 

считать Зориана Доленго-Ходаковского (Адам Чарноцкий), который в 1820–

1822 гг. на средства Петербургской Академии наук обследовал значительные 

районы на Северо-Западе России, в том числе берега Волхова в окрестностях 

Старой и Новой Ладоги. В 1824 г. он провел раскопки двух сопок в Старой 

Ладоге совместно с помещиком Н.А. Томиловым (одна из которых - «Полая 

сопка» у Иоанновского монастыря) (Бранденбург, 1887. С.19). Среди 

посмертно опубликованных материалов Ходаковского – первая сводка 

сведений о городищах на Волхове, Сяси и Паше (Любша, Новые дубовики, 

Городище и др.), он же впервые ввел в научный оборот и литературный язык 

народные названия погребальных памятников Новгородской земли – «сопки» 

и «жальники» (Ходаковский, 1838; 1844а; 1844б; 1844в). 

В 1884–1889 г. Н.Е. Бранденбург обследовал руины Староладожской 

крепости. Обмерные чертежи выполнил архитектор В.В. Суслов. Результаты 

раскопок и обмеров изданы в монографии, до сих пор имеющей 

фундаментальное значение для изучения памятников Ладоги (Бранденбург, 

1887б; 1896). Одновременно Н. Е. Бранденбург исследовал основания двух 

каменных храмов XII в. на Староладожском посаде – Спасской церкви и 

церкви на р. Ладожка (Бранденбург, 1896. С. 125–127, 319–320). Тогда же он 

провел раскопки десяти сопок в окрестностях Старой Ладоги, в том числе 

крупнейшую насыпь у д. Михаила-Архангела, на территории современного г. 

Волхов (Бранденбург, 1887; 1895. № 131, 132, 135, 136, 140–145).  

Тогда же были сделаны и первые шаги в изучении памятников каменного 

века. В 1866 г. при строительстве нового Ладожского канала были найдены 

кости животных и орудия. Усилиями А. А. Иностранцева было организовано 

комплексное исследование памятников, содержавших слои от неолита до 

раннего железного века. К исследованиям были привлечены антропологи, 
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зоологи, химики. Работы продолжались до 1879 г. и завершились изданием 

фундаментальной монографии (Иностранцев, 1882). 

В 1909–1913 гг. Н. И. Репников провел раскопки на Земляном городище 

в Старой Ладоге. Впервые исследовался на большой площади (780 м2) 

сохраняющий органику влажный культурный слой с полным раскрытием 

построек, фиксацией планиграфии и стратиграфии (Репников, 1911; 1915б; 

1948).  

В 1938 г. начинает работать Староладожская экспедиция ЛГУ под 

руководством В. И. Равдоникаса. Раскопки на Земляном городище явились 

прямым продолжением исследований Н. И. Репникова. Кроме этого, 

исследовались курганы и сопки в окрестностях Старой Ладоги. Экспедиция 

работала в 1938–1940 гг. и, после войны, в 1945, 1947–1950, 1957–1959 гг. 

Помощником и заместителем В. И. Равдоникаса все это время был Г. П. 

Гроздилов. В разные годы в экспедиции работали В. А. Петров, Н. Б. Эмлер, 

Ф. Д. Гуревич, Н. Н. Гурина, О. И. Давидан, А. Н. Карасев, Е. Г. Кастанян, Г. 

Ф. Корзухина, В. П. Мизинова, С. Н. Орлов, М. З. Паничкина, П. А. Раппопорт, 

Я. В. Станкевич. Работу по анализу материалов экспедиции вела целая плеяда 

ученых (В. И. Равдоникас, К. Д. Лаушкин, С. Н. Орлов, Г. П. Гроздилов, Я. В. 

Станкевич, Г. Ф. Корзухина, Е. Н. Оятева, З. А. Львова, О. И. Давидан и др.). 

Под редакцией В.И. Равдоникаса Г. П. Гроздилов и П. Н. Третьяков 

подготовили и издали материалы раскопок Н. И. Репникова. (Старая Ладога, 

1948).  

В 50-е гг. исследование памятников каменного века на Северо-Западе 

провела Н.Н. Гурина. На территории Ленинградской области были проведены 

обследование и раскопки в зоне затопления Нарвской ГЭС (Нарвская 

экспедиция, 1951–1953 гг.), обследование южного Приладожья и нижнего 

течения рек Волхов, Сясь, Воронега, Паша, Оять (Невская экспедиция, 1952), 

раскопки поселения Усть-Рыбежна (Карельская экспедиция, 1953–1954, 1956, 

1958–1959 гг.). В результате исследований был выявлен целый новый пласт 

памятников неолита, раннего металла и эпохи железа (Гурина, 1961).  

74



15 

В 60-е начали многолетние исследования курганов юго-восточного 

Приладожья И. П. Крупейченко и С. И. Кочкуркина (Кочкуркина, 1989). 

Возобновились исследования в Старой Ладоге – на Земляном городище 

(Е. А. Рябинин, 1973–1975, 1981–1984 гг.), на посаде (В. П. Петренко, 1972–

1977 гг.) и в ее ближайших окрестностях. Результатом новых исследований 

влажного слоя стало создание наиболее ранней для Восточной Европы 

абсолютной дендрохронологической шкалы (Н. Б. Черных). Итоги 

исследований 70-х гг. в Старой Ладоге были подведены в коллективной 

монографии (Средневековая Ладога, 1985). 

В 1986 г., опираясь на работы Н. И. Репникова, В. И. Равдоникаса, Е. А. 

Рябинина и В. П. Петренко, сопоставляя материалы из раскопов на Земляном 

городище и Варяжской улице, С. Л. Кузьмин и А. Д. Мачинская предложили 

стратиграфическую схему развития Ладожского поселения. Согласно этой 

стратиграфии, внутри строительных горизонтов выделяется одиннадцать 

ярусов застройки Ладоги. Горизонты застройки распространялись и на 

территорию Ладожского посада (Кузьмин,1997). 

В 70-е гг. В. П. Петренко доследовал многие сопки Северного 

Поволховья, раскопанные в XIX в. траншеями, а также целиком исследовал 

пять насыпей в урочище Победище. Это позволило подготовить первый 

полный и точный каталог волховских сопок, убедительно реконструировать 

погребальный обряд и структуру насыпей (Петренко, 1994). Датировка сопок 

была сужена до VIII – начала XI в. (Петренко, 1994. С. 90–91). С.Л. Кузьмин 

предложил еще более сузить датировку сопок Нижнего Поволховья до второй 

половины IX – начала XI в. При пересмотре нижней даты автор исходит из 

предположения, что хронологически наиболее значимый комплекс – нижняя 

часть сопки в урочище Победище (№ 140 по Н. Е. Бранденбургу, 14–II по В. 

П. Петренко), в которой найдены детали пояса «неволинского типа» (VII–VIII 

вв.) и которая имеет хронологический разрыв с вышележащими в насыпи 

погребениями, является плоским курганом, не имеющим отношения к 

культуре сопок (Кузьмин, 1999. С. 97–98). С 70-х гг. усилилось внимание к 

поселенческим комплексам Ладожской округи, без изучения которых 
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невозможно в полной мере оценить региональную роль и значение Ладоги в 

процессе становления древнерусской государственности. Были проведены 

раскопки средневековых поселений Новые Дубовики, Любша, Горчаковщина 

(Е. А. Рябинин, В. П. Петренко). 

С 1984 г. возобновилось и продолжается исследование Земляного 

городища, которое Староладожская археологическая экспедиция долгое время 

вела под руководством А.Н. Кирпичникова (ныне В. А. Лапшин). Е. А. 

Рябинин исследовал Любшанское городище под Старой Ладогой. О. И. 

Богуславский проводил спасательные раскопки курганов в Приладожье и 

Сясьского городища.  

Новый этап археологического изучения Волховского района начался с 

2000-х годов и связан с активизацией строительной и хозяйственной 

деятельности в стране. С этого времени резко увеличилось количество 

новостроечных и экспертных работ, в которых принимали участие экспедиции 

ИИМК РАН, СЗАЭ НИИКСИ СПбГУ и др. учреждений. 

В 2015, 2017 гг. сотрудники Отдела охранной археологии ИИМК РАН в 

рамках выполнения государственного контракта (заказчик Комитет по 

Культуре правительства Ленинградской области), проводили работу по 

актуализации сведений и уточнении границ объектов археологического 

наследия Волховского района и Старой Ладоги. В соответствии с техническим 

заданием Контракта для объектов культурного наследия был проведен сбор 

сведений, включающий уточнение места расположения (адрес, привязки), 

сведения о наименовании или их уточнение, время возникновения и период 

существования, предложения о категории историко-культурного значения и 

виде объекта, описание его особенностей, указание предмета охраны, 

описание технического состояния, сохранности и состояния культурного слоя, 

фиксацию и описание границ территории памятника или распространения 

культурного слоя.  

В непосредственной близости от места проведения работ расположены 

следующие памятники (рис. 5): 
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Иссад-1 (№1495 по В. А. Лапшину). Стоянка на правом берегу р. Волхов, 

между д. Иссад и д. Березье, напротив д. Юшково, в 3 км от устья р. Волхов. 

Известна с 1880 г., в 1950 и 1952 гг. проводила раскопки Н.Н. Гурина. Площадь 

2000 кв. м, высота над уровнем реки 18 м. Раскопано 360 кв. м, культурный 

слой 0,24 - 0,5 м. Ранний металл. 

Иссад-2 (№1496 по В. А. Лапшину). Стоянка в 1 км к востоку от правого 

берега р. Волхов, в 1,5 км к юго-востоку от д. Иссад, на плато, сложенном 

дюнными песками. Обследована в 1952 г. Н. Н. Гуриной. Находки встречены 

на площади 500 кв. м, культурный слой (гумусированный песок) 0,4 м; ранний 

метал. 

Иссад-3 (№1497 по В. А. Лапшину). Селище на правом берегу р. Волхов, 

напротив д. Юшково. Частично перекрывает культурный слой стоянки Иссад-

1. В 1952 г. Н. Н. Гурина вскрыла площадь 200 кв. м. Слой 0,4-1 м, XI—ХII вв. 
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3. МЕТОДИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

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 от 20 июня 2018 г. № 32 

(далее – Положение от 20.06.2018 № 32).  

Полевым работам предшествовало ознакомление с архивно-

библиографическими источниками, связанными с объектами историко-

культурного и археологического наследия на территории Всеволожского 

района Ленинградской области, изучение исторических картографических 

материалов и современных физико-географических и топографических карт 

по территории обследования. При производстве полевых археологических 

работ наряду с топографическими картами использовались карты и планы, 

предоставленные заказчиком работ. 

Основные задачи проведенных архивно-библиографических и 

картографических изысканий: 

1) сбор данных для общей оценки степени археологической изученности 

обследуемой территории;  

2) определение закономерностей в размещении памятников археологии в 

районе планируемых исследований на основе изучения данных 

палеографических, геологических, археологических источников;  

3) определение мест наиболее вероятного размещения объектов 

археологического наследия;  

4) составление перечня видов объектов археологического наследия, 

которые возможно обнаружить на территории земельного участка.  

С учетом результатов архивно-библиографических и картографических 

изысканий, а также данных физико-географических, геоморфологических, 

топографических данных, а также требований Положения от 20.06.2018 № 32, 
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формировалась методика полевых археологических исследований на 

территории обследуемого участка. 

Территория исследования первоначально осматривалась визуально с 

целью выявления выходов культурного слоя и участков, перспективных для 

обнаружения памятников археологии, сбора подъемного материала. В ходе 

проведенного обследования была выполнена фотофиксация обследованной 

территории, передающая особенности ландшафта, рельефа, современного 

состояния, а также место закладки зачисток. 

На земельном участке были выполнены две зачистки обнажений грунта, 

размерами 1 м. Количество зачисток, места их закладки определялись в 

соответствии с объективной физико-геоморфологической ситуацией на 

местности. Зачистки выполнялись вручную, лопатами, до «материка». 

Географические координаты зачисток определены с помощью навигатора 

Garmin GPSmap 62 в системе WGS-84. 

В качестве масштаба на фотографиях использовалась телескопическая 

геодезическая рейка с делениями по 1 см. 

После фотографической фиксации зачистки были рекультивированы, что 

подтверждено фотографически. 
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4. ОПИСАНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ ПО АРХЕОЛОГИЧЕСКОМУ 

ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ОБЬЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Археологические исследования проведены в мае 2021 года на основании 

Открытого листа № 0411-2021 от 23.04.2021 г., выданного на имя кандидата 

исторических наук Жульникова Александра Михайловича. 

В результате проведенных работ были обследована территория, 

состоящая из земельного участка с кадастровым номером 47:10:0309001:549 и 

прилегающего к нему с западной стороны земельного участка, не имеющего 

отдельного кадастрового номера, расположенная по адресу: Ленинградская 

область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад. Общей 

площадь территории обследования составляет 0,0995 га. 

Территория обследования имеет прямоугольную форму (55 х 20 м), 

вытянута с юго-запада, от береги реки Волхов, на северо-восток, до грунтовой 

дороги, примыкающей с северо-восточной стороны к обследованной 

территории. С юго-восточной стороны к участку примыкает частный 

земельный участок с жилыми и хозяйственными постройками. С северо-

западной стороны к участку примыкает заболоченная территория, заросшая 

лиственным лесом. Поверхность территории обследования ровная, слегка 

наклоненная в сторону реки, поросла травой и мхами, в центральной части 

сильно обводнена, что объясняется близостью к реке и низким 

гипсометрическим уровне. Участок относится к пойменной части р. Волхов. 

Обследованная территория не благоустроена. На участке располагается одно 

деревянное хозяйственное строение. По периметру участка и в южной его 

части произрастают деревья лиственных пород: ивы, березы, рябины. Вдоль 

южной границы участка от центральной части в сторону реки устроена 

мелиоративная канава. Небольшая канава расположена и вдоль северо-

восточной границы участка, в непосредственной близости от грунтовой 

дороги. 

В ходе визуального знакомства с участком была осмотрена вся его 

территория, а также все понижения рельефа и мелиоративные канавы. Каких-
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либо западин или иных, выраженных в рельефе объектов в ходе визуального 

обследования участка не обнаружено, подъемный материал не зафиксирован. 

Учитывая гипсометрическое положение участка и его обводненность, на 

местах наиболее сухих и возвышенных заложены две зачистки. 

Зачистка №1 (60°04'22.6"N 32°20'08.5"E) (ширина 1 м) заложена в северо-

восточной части участка обследования в западном борту мелиоративной 

канавы, отделяющей участок от грунтовой дороги. Поверхность, 

примыкающая к канаве, слегка наклонена в западную сторону (к реке), ровная, 

поросшая травой (рис. 7, 8, 13-16). Во время работы в зачистке никаких 

находок не обнаружено.  

Стратиграфия в зачистке 1 (рис. 15): 

п/н Наименование слоя Глубина залегания (м) 

1. Дерн 0 – 0,1 

2. Гумуссированный суглинок 0,1 – 0,45 

3. Серо-коричневая глина 0,45 – 0,5 

После завершения работ зачистка рекультивирована (рис. 16). 

Археологических предметов или признаков археологического культурного 

слоя не выявлено. 

Зачистка №2 (60°04'21.5"N 32°20'06.5"E) (ширина 1 м) заложен в юго-

западной части участка обследования в северном борту мелиоративной 

канавы, проходящей вдоль южной границы участка. Поверхность, 

примыкающая к канаве, ровная с сухой травой (рис. 7, 8, 17-20). Во время 

работы в зачистке никаких находок не обнаружено. 

 Стратиграфия в зачистке 1 (рис. 19): 

п/н Наименование слоя Глубина залегания (м) 

1. Дерн 0 – 0,1 

2. Гумуссированный суглинок 0,1 – 0,25 

3. Серый суглинок с гумуссированными 

линзовидными включениями в основании 

0,25 – 0,45 

 Серо-коричневая глина 0,45 – 0,65 
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После завершения работ зачистка рекультивирована (рис. 20). 

Археологических предметов или признаков археологического культурного 

слоя не выявлено. 

Таким образом, в ходе проведенных археологических исследований 

объектов археологического наследия и их признаков не выявлено. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате разведывательных полевых археологических работ на 

территории земельного участка с кадастровым номером 47:10:0309001:549 и 

прилегающего к нему с западной стороны земельного участка, не имеющего 

отдельного кадастрового номера, расположенных по адресу: Ленинградская 

область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. Иссад, общей 

площадью 0,0995 га, выраженные в рельефе объекты археологического 

наследия, подъемный материал, находки и культурный слой старше 100 лет не 

обнаружены. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ. 

Рис. 1. Расположение д. Иссад и территории обследуемого участка на Яндекс 

карте (https://yandex.ru/maps). Дата обращения 15.06.2021. 

Рис. 2. Фрагмент карты 1745 года «Ладожское озеро и Финский залив с 

прилегающими местами» с обозначением погоста Иссатъ. 

Рис. 3. Карта Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта. 1834 год. 

Обозначено село Изсадъ. 

Рис. 4. Карта археологических памятников Волховского района 

Ленинградской области. Выделены памятники в районе д. Иссад (Лапшин, 

1995). 

Рис. 5 Карта расположения памятников археологии в ближайших 

окрестностях д. Иссад. Красным обозначено место работ. Нумерация 

памятников дана по археологической карте В. А. Лапшина (Лапшин, 

1995).Рис. 6. Топографическая карта Ленинградской области, километровка. 

1970-1982 гг. 

Рис. 7. Территория обследования на кадастровой карте 

(https://pkk.rosreestr.ru/). Дата обращения 15.06.2021. 

Рис. 8. Расположение археологических зачисток на топокарте участка 

обследования. 

Рис. 9. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Иссадское сельское поселение, дер. Иссад. Общий вид. Вид на север. 

Рис. 10. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Иссадское сельское поселение, дер. Иссад. Общий вид. Вид на юг. 

Рис. 11. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Иссадское сельское поселение, дер. Иссад. Общий вид. Вид на юго-запад. 

Рис. 12. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Иссадское сельское поселение, дер. Иссад. Общий вид. Вид на восток. 

Рис. 13. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Иссадское сельское поселение, дер. Иссад. Зачистка № 1. Вид до начала работ. 

Вид на север. 
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Рис. 14. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Иссадское сельское поселение, дер. Иссад. Зачистка № 1. Общий вид. Вид на 

северо-запад. 

Рис. 15. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Иссадское сельское поселение, дер. Иссад. Зачистка № 1. Стратиграфия. Вид 

на северо-запад 

Рис. 16. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Иссадское сельское поселение, дер. Иссад. Зачистка № 1. Рекультивация. Вид 

на север. 

Рис. 17. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Иссадское сельское поселение, дер. Иссад. Зачистка № 2. Вид до начала работ. 

Вид на северо-восток. 

Рис. 18. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Иссадское сельское поселение, дер. Иссад. Зачистка № 2. Общий вид. Вид на 

север. 

Рис. 19. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Иссадское сельское поселение, дер. Иссад. Зачистка № 2. Стратиграфия. Вид 

на север. 

Рис. 20. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, 

расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, 

Иссадское сельское поселение, дер. Иссад. Зачистка № 2. Рекультивация. Вид 

на северо-восток. 
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Рис. 1. Расположение д. Иссад и территории обследуемого участка на Яндекс карте 

(https://yandex.ru/maps). Дата обращения 15.06.2021. 

 

Рис. 2. Фрагмент карты 1745 года «Ладожское озеро и Финский залив с прилегающими 

местами» с обозначением погоста Иссатъ. 
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Рис. 3. Карта Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта. 1834 год. Обозначено село 

Изсадъ. 
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Рис. 4. Карта археологических памятников Волховского района Ленинградской области. 

Выделены памятники в районе д. Иссад (Лапшин, 1995). 
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Рис. 5 Карта расположения памятников археологии в ближайших окрестностях д. Иссад. 

Красным обозначено место работ. Нумерация памятников дана по археологической карте 

В. А. Лапшина (Лапшин, 1995). 
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Рис. 6. Топографическая карта Ленинградской области, километровка. 1970-1982 гг. 

 

Рис. 7. Территория обследования на кадастровой карте (https://pkk.rosreestr.ru/).  

Дата обращения 15.06.2021. 
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Рис. 8. Расположение археологических зачисток на топокарте участка обследования. 
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Рис. 9. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, расположенный по 

адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. 

Иссад. Общий вид. Вид на север. 

 

 
Рис. 10. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, расположенный 

по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. 

Иссад. Общий вид. Вид на юг. 
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Рис. 11. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, расположенный 

по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. 

Иссад. Общий вид. Вид на юго-запад. 

 

 
Рис. 12. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, расположенный 

по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. 

Иссад. Общий вид. Вид на восток. 
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Рис. 13. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, расположенный 

по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. 

Иссад. Зачистка № 1. Вид до начала работ. Вид на север. 

 

 
Рис. 14. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, расположенный 

по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. 

Иссад. Зачистка № 1. Общий вид. Вид на северо-запад. 
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Рис. 15. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, расположенный 

по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. 

Иссад. Зачистка № 1. Стратиграфия. Вид на северо-запад 

 

 
Рис. 16. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, расположенный 

по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. 

Иссад. Зачистка № 1. Рекультивация. Вид на север. 
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Рис. 17. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, расположенный 

по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. 

Иссад. Зачистка № 2. Вид до начала работ. Вид на северо-восток. 

 

Рис. 18. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, расположенный 

по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. 

Иссад. Зачистка № 2. Общий вид. Вид на север. 
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Рис. 19. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, расположенный 

по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. 

Иссад. Зачистка № 2. Стратиграфия. Вид на север. 

 

Рис. 20. Земельный участок с кадастровым номером 47:10:0309001:549, расположенный 

по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Иссадское сельское поселение, дер. 

Иссад. Зачистка № 2. Рекультивация. Вид на северо-восток. 

105



46 

 

106




