
 

 

А К Т 

государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0722001:4121 

 

Санкт-Петербург                                                  14 октября 2021 года 

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 

08 сентября 2021 г. по 14 октября 2021 года на основании договора с ООО «САТОР» 

№ 21/2-19 от 08 сентября 2021 г. 

Заказчик экспертизы: ООО «САТОР» 

Место проведения: Санкт-Петербург. 

Настоящая экспертиза проведена, и Акт государственной историко-культурной 

экспертизы подписан следующим экспертом: 

ШУНЬГИНА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, образование высшее (диплом ФВ 

№ 032058 выдан 21.06.1991 г. решением государственной экзаменационной комиссии 

Псковского ордена «Знака Почета» Государственного педагогического института имени 

С.М. Кирова по специальности «История»), историк, со стажем работы 28 лет, ИП 

Шуньгина Светлана Евгеньевна, основное место работы: ООО «НИиПИ 

Спецреставрация», археолог, руководитель отдела археологических изысканий.  

Аттестована в качестве государственного эксперта по проведению следующих 

объектов государственной историко-культурной экспертизы (приказ МК РФ № 1772 от 11 

октября 2018 г., приказ МК РФ № 1668 от 11 октября 2021 г.): 

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

- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из 

реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

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

 

Отношение к заказчику. 

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

работниками); 
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; 
- 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 
третьих лиц. 

 

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы: 

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

Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569). 

Договор № 21/2-19 от 08.09.2021 г. о выполнении работ по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы. 

 

1.  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, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», 
кадастровый номер земельного участка 47:07:0722001:4121, подлежащем воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 (в действующей редакции) работ по 
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использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного 
наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных участках, землях 
лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со 
статьей 3 Федерального закона № 73-ФЗ. 

 
2. Объект государственной историко-культурной экспертизы:  

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 
полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер земельного 
участка 47:07:0722001:4121. Выполнена ООО «САТОР» в 2021 г. 

 

3.  Перечень материалов, предоставленных эксперту, документов и материалов, 
собранных при проведении экспертизы, а также использованной для нее 
специальной технической и справочной литературы: 

 
- Заключение по результатам археологической разведки земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:0722001:4121 в г. Мурино Муринского городского поселения 

Всеволожского района Ленинградской области в 2021 г. Выполнено ООО «САТОР» в 

2021 г.; 

- Письмо Комитета по культуре Ленинградской области от 21.12.2020 г. № 01-10-

10708/2020-0-1; 

- Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 

47:07:0722001:4121 от 26.08.2021 г.; 

- Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0722001:4121 № РФ-47-4-04-1-07-2021-0023 от 23.09.2021 г. Зарегистрирован 

Администрацией МО Муринское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области № 4217/01-12 от 24.09.2021 г.; 

- План-схема земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:4121 на 

публичной карте Росреестра, http://pkk5.rosreestr.ru; 

- Топографический план. Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 

муниципальный район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:4121. 

Выполнен ЗАО «ЛенТИСИЗ» в 2020 г.; 

- Заключение по результатам археологической разведки земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:0722001:4126 в г. Мурино Муринского городского поселения 

Всеволожского района Ленинградской области в 2021 г. Выполнено ООО «САТОР» в 

2021 г. (справочно); 
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- Заключение по результатам археологической разведки земельного участка с 

кадастровым номером 47:07:0722001:13190 в г. Мурино Муринского городского 

поселения Всеволожского района Ленинградской области в 2021 г. Выполнено ООО 

«САТОР» в 2021 г. (справочно); 

- 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 2018 г. № 32; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия» от 20 

февраля 2014 г. № 127 (в действующей редакции); 

- Областной закон Ленинградской области «О государственной охране, сохранении, 

использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской 

области" (принят ЗС ЛО 07.12.2015 г.) – в действующей редакции; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в 

действующей редакции). 

*** 

- Александрова Е.Л., Браудзе М.М., Высоцкая В.А., Петрова Е.А. История финской 

Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингерманландии. СПб: Гйоль, 2012; 

- Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города Санкт-

Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного, с планом. Adamant Media 

Corporation, 2001. 567 с.; 

- Герасимов Д.В., Лисицын С.Н., Тимофеев В.И. Материалы к археологической 

карте Карельского перешейка (Ленинградская область). Памятники каменного века и 

периода раннего металла. СПб: ИИМК РАН, 2003. 67 с.; 

- Гурина Н. . Древняя история Северо-запада европейской части СССР // МИА 87. 

М–Л.: Наука, 1961. 584 с.; 

- Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Часть II: Восточные 

и северные районы. СПб., 1995; 

- Описание Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам. СПб: Губ. тип., 1838. 

142 с. Электронный ресурс: http://dlib.rsl.ru/viewer/01003542886#?page=18; 

- Писцовая книга Водской пятины письма Дм. Китаева и подъячего Н.Г. Моклокова. 

1500 // Новгородские книги, издаваемые Археографической комиссией. СПб., 1868. Т. 3; 

4

http://dlib.rsl.ru/viewer/01003542886#?page=18


- Рябинин Е.А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси. К истории славяно-

финских этнокультурных связей: Историко-археологические очерки. СПб. Изд-во СПбГУ, 

1997; 

- Сорокин П.Е. Археологическое изучение средневековых памятников в Приневье. 

Новые данные по археологии ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. 

Вып. 2: Древности Ижорской земли. СПб., 2008. 

4. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты
экспертизы

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 

5. Сведения о проведенных исследованиях

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной 

государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие 

исследования: 

- ознакомление с предъявленной заявителем документацией; 

- анализ исходно-разрешительной документации; 

- анализ документации «Заключение по результатам археологической разведки 

земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:4121 в г. Мурино Муринского 

городского поселения Всеволожского района Ленинградской области в 2021 г.»1. 

Выполнено ООО «САТОР» в 2021 г.; 

- изучение нормативно-правовой документации, необходимой для принятия 

экспертного решения, а также научно-справочной литературы по археологии региона; 

- на основании проведенного исследования подготовлен настоящий акт 

государственной историко-культурной экспертизы. 

6. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных

исследований.

6.1. Общие сведения 

Земельный участок с кадастровым номером 47:07:0722001:4121 находится в частной 

собственности. Категория земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: 

для иных видов жилой застройки; по документу: для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства. Площадь участка обследования составляет 23338 кв. м (2,3338 

га). 

В соответствии с письмом Комитета по культуре Ленинградской области от 

21.12.2020 г. № 01-10-10708/2020-0-1 на земельном участке отсутствуют объекты 

1 Далее: «Заключение…» 
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культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленные 

объекты культурного наследия. Сведениями об отсутствии объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия в границах указанного земельного участка 

Комитет не располагает. Для определения наличия или отсутствия объектов культурного 

(археологического) наследия сотрудниками ООО «САТОР» проводилась археологическая 

разведка на основании Открытого листа № 2213-2021, выданного 01 сентября 2021 г. на 

имя М.А. Холкиной. 

6.2. Краткие сведения об истории развития и археологического изучения 

территории 

Обследованный участок расположен в Центральной геоморфологической провинции 

Карельского перешейка. Центральная геоморфологическая провинция соответствует 

Центральной возвышенности Карельского перешейка и примыкающим к ней высоким 

озерно-ледниковым террасам. Центральная геоморфологическая провинция является 

наиболее возвышенной на Карельском перешейке. Склоны возвышенности 

террасированы. Террасы имеют абсолютную высоту от 50 до 140 метров и представляют 

собой озерно-ледниковые образования, сформировавшиеся в конце ледниковой эпохи и в 

самом начале голоцена, когда уровни приледниковых водоемов были особенно высоки. 

Поверхность террас часто нарушена углублениями (котловины, ниши, ложбины) 

термокарстовой природы (возникшими в результате постепенного вытаивания 

погребенного льда). Наиболее широкое распространение имеют аккумулятивные 

песчаные террасы, примыкающие к южному и восточному склонам Центральной 

возвышенности (районы поселков Лемболово, Токсово, Кавголово и др.) – их называют 

камовыми по сходству их субстрата с типичными отложениями, слагающими. Террасы 

западного и северного склонов Центральной возвышенности более узкие, имеют как 

аккумулятивную, так и абразионную (размыты в моренном склоне прибрежными водами) 

природу. 

Лемболовский камовый ландшафт, в границах которого расположен обследуемый 

участок, представляет собой чередование округлых камовых холмов, сложенных 

мощными песками с гравием и галькой, котловин, часто заболоченных, и участков 

волнистых песчаных равнин. Максимальные абсолютные высоты достигают 115—136 м; 

склоны камов часто круты, имеют относительное превышение до 40 м. Ландшафт 

наиболее богат озерами. На склонах и вершинах холмов в свое время преобладали сухие 

сосновые боры и ельники-зеленомошники, однако немалая их часть после вырубок 
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заменена мелколиственными травяными лесами. Сельскохозяйственные угодья занимают 

не менее 5%. 

Вследствие относительно большой высоты этой геоморфологической провинции, ее 

территории, скорее всего, реже использовались первобытными коллективами для 

устройства стоянок. Даже во время анциловой трансгрессии береговая линия крупнейших 

региональных водоемов находилась на несколько десятков метров ниже самых низких из 

террас на склонах Центральной возвышенности. 

За почти столетнюю историю археологического изучения Всеволожского района 

Ленинградской области здесь было выявлено немногим более десятка памятников древней 

истории. 

Первые данные о памятниках археологии Всеволожского района относятся к началу 

второй четверти XX века. В 1926 году Л.А. Динцесом и С.Н. Замятниным была открыта и 

обследована неолитическая стоянка у поселка Токсово. Следующие археологические 

изыскания в районе относятся к 1930 и 1934 гг., когда на той же стоянке Токсово Н.Н. 

Титовой и, затем, Г.П. Сосновским произведен сбор находок, коллекции которых 

поступили в МАЭ. 

В 1960-70-е гг. целый ряд археологических памятников каменного века в 

окрестностях Санкт-Петербурга был открыт учителем истории и краеведом 

В.М. Соколовым. В районе Лемболовского озера им было отмечено не менее семи 

пунктов находок. Четыре их них впоследствии подтвердились разведками Ленинградского 

неолитического отряда ЛОИА АН СССР под руководством В.И. Тимофеева в 1984 г.: 

Лемболовское озеро-1-3 и Васкелово. В 1987 г. экспедицией ЛОИА под руководством 

А.И. Саксы на территории района открыт первый памятник средневековья – селище у д. 

Морье. 

Ранее, в 1978 г. археологическая экспедиция Ленинградского дворца пионеров под 

руководством А.В. Виноградова провела разведочные работы на неолитических 

памятниках Карельского перешейка с посещением стоянки Токсово. В том же году 

И.В. Верещагина производила раскопки выявленной неолитической стоянки Хепоярви у 

озера Хепоярви учащимися 94-й школы Выборгского района г. Ленинграда под 

руководством В.М. Соколова. 

Несмотря на хорошую освоенность региона в эпоху Средневековья сельские 

поселения данного периода здесь изучены хуже. По сборам подъемного материала 

(керамики эпохи средневековья) в 1984 г. выявлено селище на левом берегу р. Морье. В 

1987 г. обследование селища проведено экспедицией ЛОИА под руководством 

А.И. Саксы. Предполагается, что практически все средневековые поселения вошли в зону 
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застройки современных населенных пунктов, и, следовательно, подробное 

археологическое обследование может обнаружить на месте современных поселков 

средневековые культурные слои и связанные с ними средневековые кладбища. 

С 2000-х гг. новостроечные и экспертные работы в районе проводят экспедиции 

ИИМК РАН, СЗАЭ НИИКСИ СПбГУ и др. учреждения. В процессе проведения этих 

работ открываются и новые памятники - например, стоянка Курголово-1. 

На участке производства работ известные археологические объекты и объекты, 

расположенные в непосредственной близости от него отсутствуют. Наиболее близкими 

являются археологические памятники, расположенные на берегах Лемболовского и 

Кавголовского озер, а также в районе пос. Токсово, в районе Лемболовского озера и близ 

дер. Морье (см. Заключение... Альбом иллюстраций. Рис. 5). При этом, расстояние до этих 

памятников от границы территории обследования составляет несколько километров. 

На основании изучения исторических карт XVIII – XIX вв. удалось заключить, что 

основными населенными пунктами в окрестностях участка обследования являлись Бугры, 

Лаврики, Мурино и Девяткино. Сам же участок обследования никогда не застраивался и 

относился к территории между населенными пунктами, которая была пустынна, 

заболочена и сначала пересекалась несколькими ручьями (Избушечный, Лесной), а 

впоследствии была покрыта сетью дренажных канав. 

Топоним Бугры впервые появляется на исторических картах в 1855 г. как мыза, 

принадлежавшая купцу Загамели. На более ранней карте Шуберта 1834 г. мызы и какой-

либо иной застройки еще нет, но проложены дороги и сеть мелиоративных канав, 

необходимых для осушения этой, в целом болотистой, местности. Обозначена мыза и на 

более поздних картах, окруженная болотами и канавами. Усадьба Бугры неоднократно 

перепродавалась и меняла владельцев. Ее расцвет пришелся на конец XIX в., когда она 

принадлежала Нелидовым и Штритерам. В этот период усадьба при Муринском 

просёлочном тракте хотя и насчитывала всего один двор, но на ее территории был разбит 

парк, а гости катались по проложенным каналам на лодках. С 1905 г. на месте усадьбы 

возник дачный поселок с собственной церковно-приходской школой. На 1926 г. в нем 

проживал 41 человек, в том числе два финна-ингерманландца и четыре эста. Начиная с 

1930-х годов эта территория становится зоной активной сельскохозяйственной 

деятельности. На территории Бугров был организован колхоз «Молодой пахарь». В 

настоящее время территория поселка частично сохранила дачную застройку, частично 

застроена новыми жилыми комплексами, а остальная территория распахивается под 

посадки. 
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Деревня Лаврики (Лаврик) на р. Охта впервые появилась в конце XVIII в. Она была 

основана графом А.Р. Воронцовым вблизи принадлежавшей ему деревни Мурино. На 

карте 1810 г. упомянуты две деревни – Сторожня и Подлаврики. Обе деревни были 

заселены ижорским населением. Впоследствии на других картах Сторожня обозначалась 

как Большие Лаврики, а Подлаврики – как Малые. В 1909 году в Больших Лавриках было 

34 двора, в Малых Лавриках — 8 дворов. В начале XX в. население нескольких 

сосредоточенных здесь дворов занималось заготовкой банных веников и ловлей раков в р. 

Охта. В 1931 году в Лавриках был построен совхоз «Лаврики». После войны для рабочих 

совхоза выстроили несколько двухэтажных типовых «совхозных» домов. Ныне молочный 

комплекс «Лаврики», принадлежащий ЗАО «Ручьи», занимает площадь 40 гектаров. 

Название города Мурино имеет, вероятно, финское происхождение и обозначает 

«поселение каменщиков», либо «место, где камень». Впервые Мурино попадает на карту в 

1676 г. как Murila. Эти земли долго являлись спорной территорией в русско-шведских 

конфликтах и окончательно перешли к России по Ништадскому миру 1721 г. Деревня 

Мурино сразу же попадает в частное владение, будучи подарена Петром I среди прочих 

земель барону П. П. Шафирову. С 1749 г. и вплоть до революции 1917 г. деревня Мурино 

принадлежала роду Воронцовых. Граф А.Р. Воронцов, делает Мурино своей летней 

резиденцией. В 1786—1790 годах по проекту Н. А. Львова в Мурино строится храм. В 

конце XVIII – начале XIX вв. имение в Мурино начинает приходить в упадок, все чаще 

сдается в аренду. Земли становятся местом летнего отдыха, появляются первые дачники. 

К началу XX в. деревня на окраине Санкт-Петербурга постоянно росла и ее национальный 

состав менялся. По данным губернской переписи 1920 года в Мурино проживало 2144 

русских, 147 финнов и 14 эстонцев (Мусаев, 2000: 16). На протяжении всего советского 

периода Мурино было крупным селом, а затем и поселком, центром ближайшей округи. С 

конца 2000-х годов началась активная застройка кирпично-монолитными домами. Резкий 

рост населения произошёл после 2010 года, когда началось массовое строительство 

десятков жилых комплексов. На данный момент территория города Мурино, к которой 

относится и участок обследования, занята современной жилой, либо дачной застройкой, а 

также сельскохозяйственными угодьями. 

На картах конца XVII – начала XVIII в. деревня Девяткино не упомянута, хотя эти 

земли были достаточно плотно заселены финнами-ингерманландцами. По наиболее 

вероятной версии русское название деревни происходит от фамилии хозяина 

расположенной неподалеку фабрики – фабриканта Девятого. На карте 1810 г. фигурирует 

как Девятковичи, а на карте 1834 г. уже как Девяткино. В пояснительном тексте к 

этнографической карте  Санкт-Петербургской губернии П.И. Кёппена 1849 года она 
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упомянута как деревня «Miina», населённая ингерманландцами-эвремейсами – всего 160 

человек. Впоследствии в списках населенных мест за разные годы начинают 

фигурировать уже две смежные деревни – Большое и Малое Девяткино. Во второй 

половине XIX в. возникает и третья деревня – Новое Девяткино. Все они были заселены 

ингерманландскими финнами, лютеранами, вплоть до 1942 г., когда в ходе депортации все 

они по национальному признаку были выселены в Сибирь. После второй мировой войны 

болота в окрестностях деревень были подвергнуты мелиорации и превращены в 

сельскохозяйственные угодья. Облик поселка меняется в середине XIX в связи со 

строительством Северной ТЭЦ «Ленэнерго» и завода «Турбоатомгаз» (филиала 

Ленинградского металлозавода). Затем с середине 1980-х начинается массовое жилое 

строительство. 

Таким образом, на основании изучения литературных, архивных и картографических 

источников можно заключить, что обследуемый участок не находился на территории 

исторических поселений, не был заселен или занят застройкой. На протяжении XVIII – 

XIX вв. это были залесенные болотистые места между деревнями Бугры, Лаврики, 

Мурино и Девяткино, через которые периодически проводили сети мелиоративных канав. 

Активное освоение этих земель началось в первой половине XX в. с образованием здесь 

колхозных и совхозных хозяйств с упором на выращивание овощей и животноводство.2 

6.3. Современное состояние объекта. 

Территория обследования представляет собой площадку неправильной 

подчетырехугольной формы, бывшее поле, поросшую густой высокой травой и частично 

нарушенную проходящими через нее грунтовыми дорогами и колеями. В южной части 

через площадку проходит канава с кустарниками и невысокими деревьями, с запада она 

примыкает к грунтовой дороге. Размеры ее составляют около 180 м в направлении север – 

юг и около 160 м в направлении восток – запад. По данным чертежа градостроительного 

плана в юго-восточной части территории обследования располагается охранная зона 

планируемых объектов электросетевого хозяйства в соответствии с утвержденной 

документацией по планировке территории 91991,73 кв. м). По данным топографической 

съемки территории обследования участок свободен от подземных коммуникаций.  

Высота современной дневной поверхности зафиксирована на уровне 23-24 м БС. 

Территория в окрестностях пересечена многочисленными дренажными канавами, кроме 

того, зафиксированы отвалы грунта. 

 

 

                                                 
2Подробные данные см. Заключение…. ООО «САТОР». СПб., 2021 г. С. 7-16. 
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7. Обоснование выводов экспертизы 

В результате рассмотрения представленной документации, картографических 

материалов и научно-исследовательских материалов установлено следующее. 

Проектной документацией в границах обследуемой территории предполагается 

новое жилое строительство. 

Археологическое обследование участка выполнено на основании Открытого листа 

№ 2213-2021 от 01 сентября 2021 г., выданного на имя М.А. Холкиной. Его целями 

являлись выявление объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и 

планирования мероприятий по обеспечению их сохранности, либо установления факта их 

отсутствия в границах указанной территории.  

Полевым работам предшествовал анализ библиографического, картографического и 

архивных материалов по исследуемой территории. В ходе полевых археологических работ 

по всей площади исследования проведен тщательный визуальный осмотр местности и 

естественных обнажений. На местах, потенциально благоприятных для поиска и 

обнаружения объектов археологического наследия было заложено 2 шурфа размерами 

1х1 м. В ходе проведения полевых исследований велись дневниковые записи, 

фотофиксация ландшафтной ситуации на обследованных участках, мест закладки и 

стратиграфии шурфов. В ходе полевых работ на шурфах при достижении материковых 

отложений выполнялся контрольный прокоп. Местоположение шурфов и точки 

фотофиксации (географические координаты) указаны в тексте Заключения… при 

описании хода работы, на плане, представленном в Альбоме иллюстраций (рис. 3). 

Данный объем проведенных полевых исследований является достаточным.  

Результаты работ представлены в следующей таблице: 

№ 
шурфа 

координаты 
WGS84 

стратиграфия наличие 
признаков ОКН 

1 60.0748638 СШ 
30.4260158 ВД 

- дёрн (1-3 см),  
- серая глина с ожелезнениями 
(прослежена на глубину 32 см)  
общая глубина шурфа с контрольным 
прокопом - 35 см 

нет 

2 60.0758503 СШ 
30.4256684 ВД 

- дёрн (1-3 см),  
- темно-коричневый гумусированный 
суглинистый почвенный слой (4-10 см), 
- серая глина с ожелезнениями 
(прослежена на глубину 21 см)  
общая глубина шурфа с контрольным 
прокопом - 31 см 

нет 

 

Таким образом, в результате проведенных полевых археологических исследований в 

шурфах артефактов и признаков культурного слоя не обнаружено. В ходе визуального 
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обследования местности, а также осмотра естественных обнажений грунта в границах 

обследованной территории объекты археологического наследия не выявлены. 

Экспертируемая документация «Заключение по результатам археологической 

разведки земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:4121 в г. Мурино 

Муринского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области в 2021 

г.» разработана на основании необходимого объема исходно-разрешительной 

документации с учетом требований нормативных документов и государственных 

стандартов, в соответствии с Положением о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденным 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН в редакции от 20 

июня 2018 г. № 32. Достоверность результатов полевых археологических исследований не 

вызывает сомнений. 

Ранее, в 2021 г., в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

47:07:0722001:4126 и 47:07:0722001:13190, расположенных южнее и юго-восточнее 

территории обследования осуществлены археологические разведки, в результате которых 

объекты, обладающими признаками объекта культурного наследия не обнаружены.3 

Проведенные работы на данном этапе дополнили полученную информацию. 

В границах территории, выделяемой для проектирования и предполагаемого 

строительства, подлежащей воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, в соответствии с данными топографической ситуации, имеющимися 

материалами предыдущих исследований окружающей территории, археологической 

разведки, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

Проведение археологической разведки в соответствии с Федеральным законом от 25 

июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции), не отменяет 

действие п. 4 ст. 36, где указывается, что в случае обнаружения в ходе проведения 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона, работ по использованию 

лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в 

том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический 

заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные 
                                                 
3 Заключение по результатам археологической разведки земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0722001:4126 в г. Мурино Муринского городского поселения Всеволожского района Ленинградской 
области в 2021 г. ООО «САТОР», СПб., 2021 г.; Заключение по результатам археологической разведки 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:13190 в г. Мурино Муринского городского 
поселения Всеволожского района Ленинградской области в 2021 г. ООО «САТОР». СПб., 2021 г. 
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работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней 

со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов 

культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия. Региональный орган охраны объектов культурного наследия, которым получено 

такое заявление, организует работу по определению историко-культурной ценности 

такого объекта в порядке, установленном законами или иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, на территории которых находится 

обнаруженный объект культурного наследия. 

Вывод: 

По итогам рассмотрения документации, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия 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 при определении отсутствия выявленных объектов археологического 

наследия на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0722001:4121, подлежащем воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных 

статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и 

иных работ.  

Приложения: 

1. Копии документов, предоставленных Заказчиком и собранных при проведении 
экспертизы. 

2. Копия договора о проведении Государственной историко-культурной экспертизы. 
3. Заключение по результатам археологической разведки земельного участка с с 

кадастровым номером 47:07:0722001:4121 в г. Мурино Муринского городского 
поселения Всеволожского района Ленинградской области в 2021 г. ООО «САТОР». 
СПб., 2021. 

Эксперт             Шуньгина С.Е. 

14 октября 2021 г. 

 

Документ оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной 

электронной подписью в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. 

№ 569. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

К Акту государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0722001:4121 

 

Копии документов, предоставленных Заказчиком и собранных при 
проведении экспертизы 

 
- Письмо Комитета по культуре Ленинградской области от 21.12.2020 г. № 01-10-10708/2020-

0-1; 
- Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 47:07:0722001:4121 от 

26.08.2021 г.; 
- Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:4121 

№ РФ-47-4-04-1-07-2021-0023 от 23.09.2021 г. Зарегистрирован Администрацией МО Муринское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 4217/01-
12 от 24.09.2021 г.; 

- План-схема земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:4121 на публичной 
карте Росреестра, http://pkk5.rosreestr.ru; 

- Топографический план. Адрес: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 47:07:0722001:4121. Выполнен ЗАО 
«ЛенТИСИЗ» в 2020 г. 
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Топографический план

си
ст

ем
ы

Масштаб 1:500

Закрытое акционерное общество «ЛенТИСИЗ»
Санкт - Петербург

Лист 1Приложение:   экспликация колодцев 

В.А. Усов Нач.отдела
ТопографРук.группы
Картограф

Е.В. Золина 

Свидетельство о допуске к работам 0106.01-2015-7826692767-И-030 от 26.01.2017г.

ЛенТИСИЗ
Основан в 1962 г.
Инженерные изыскания

www.lentisiz.ru

В.В.Черный
Е.В. Литвиненко

Адрес: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, земли САОЗТ "Ручьи",

Заказчик: ООО "Меридиан"

Дата: июль 2020г.
Изготовлено  экз. 1
Количество листов 1

кадастровый номер 47:07:0722001:4121
Арх.№:_______

Шифр: 196-20

Высот-

Координат-

Балтийская

местная 1947г., зона2
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

К Акту государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0722001:4121 

 

 

 

 
Копия договора о проведении  

Государственной историко-культурной экспертизы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

К Акту государственной историко-культурной экспертизы документации, 

содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется 

наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, земли САОЗТ «Ручьи», кадастровый номер 

земельного участка 47:07:0722001:4121 

 

 
Заключение  

по результатам археологической разведки земельного участка с с кадастровым 
номером 47:07:0722001:4121 в г. Мурино Муринского городского поселения 

Всеволожского района Ленинградской области в 2021 г. 
ООО «САТОР». СПБ., 2021 
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ООО «САТОР» 

Заключение по результатам археологической разведки 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0722001:4121 

в г. Мурино Муринского городского поселения Всеволожского 
района Ленинградской области в 2021 г. 

Основание: Договор № 21/1-09 от 02.08.2021 г. 
Заказчик: ООО «Меридиан» 
Открытый лист № 2213-2021 от 01.09.2021г. 

Санкт-Петербург 
2021 
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2 
 

 
АННОТАЦИЯ 

 

Обследование проводилось на основании Открытого листа № 2213-2021, 

выданного на имя Холкиной Маргариты Алексеевны от 01.09.2021 г. Отчет содержит 

результаты археологического обследования земельного участка с кадастровым номером 

47:07:0722001:4121 в г. Мурино Муринского городского поселения Всеволожского района 

Ленинградской области. Площадь земельного участка (площадного объекта) составляет 23 

338 кв.м. (около 2 Га). В ходе археологического обследования участка осмотрены 

нарушения естественной дерновой поверхности, заложено два шурфа размерами 1х1 м. 

Признаков наличия объектов археологического наследия на обследованном участке не 

выявлено. 

В отчет входит: аннотация, текст отчёта (стр. 1-19), приложение с альбомом 

иллюстраций (рис. 1-27, стр. 27-41). 

- копия открытого листа на право проведения археологических работ № 2213-2021 

от 01.09.2021 г. (стр. 42). 

Ключевые слова: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, 

археологические шурфы. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

В сентябре 2021 г. археологической экспедицией ООО «САТОР» (начальник 

экспедиции Холкина М.А.) были проведены разведочные археологические работы на 

земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4121 в г. Мурино Муринского 

городского поселения Всеволожского района Ленинградской области. Площадь 

земельного участка (площадного объекта) составляет 23 338 кв.м. (около 2 Га). 

Участок относится к землям САОЗТ «Племенной завод «Ручьи» и представляет 

собой площадку неправильной подчетырехугольной формы, поросшую густой травой и 

частично нарушенную проходящими через нее грунтовыми дорогами и колеями. В южной 

части через площадку проходит канава, с запада она примыкает к грунтовой дороге. 

Размеры площадки составляют около 180 м в направлении север – юг и около 160 м в 

направлении восток – запад. 

Археологическое обследование земельного участка было выполнено по договору 

№ 21/1-09 от 02.08.2021 г., заключённому между ООО “САТОР” и ООО «Меридиан» на 

основании действующего законодательства, по Открытому листу № 2213-2021 от 

01.09.2021 г, выданному по решению Министерства культуры Российской Федерации 

Холкиной М.А. на право проведения археологических разведок с осуществлением 

локальных земляных работ на указанной территории в целях выявления объектов 

археологического наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по 

обеспечению их сохранности. Срок действия открытого листа - с  01.09.2021 г. по 

01.12.2021 г. (стр. 42). 

В ходе археологического обследования площадного объекта был произведен 

визуальный осмотр территории на предмет наличия объектов археологического наследия, 

выполнена фотофиксация общих видов участка, выполнено два археологических шурфа 

(Шурфы 1 и 2) общей площадью 2 кв. м. Размеры шурфов 1х1 м. Глубина исследованных 

шурфов составила от 0,31 м до 0,35 м. В заполнении шурфов археологический материал не 

зафиксирован. В результате археологического обследования земельного участка, культурные 

отложения, комплексы и археологические материалы, отвечающие признакам объекта 

культурного наследия, выявлены не были. 

  

50



5 
 

 Археологические работы выполнены сотрудниками: 

1. Холкина Маргарита Алексеевна: руководитель работ, держатель открытого листа, 

написание отчёта; 

2. Муравьев Роман Иванович: составление исторической справки, написание отчёта, 

фотофиксация, полевые работы. 

3. Костенко Сергей Александрович, Сабанцева Елена Александровна: фотофиксация, 

полевые работы. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

При проведении археологического обследования земельного участка в границах 

проектирования объект обследования (земельный участок с кадастровым номером 

47:07:0722001:4121) в г. Мурино Муринского городского поселения во Всеволожском 

районе Ленинградской области (рис. 1-4) применялась методика, принятая в соответствии 

с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации», утвержденным постановлением Бюро Отделения 

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

Изначально были проведены камеральные исследования: анализ исторических и 

современных карт и топографических условий участков обследования. Осуществлен сбор 

и анализ информации, архивных и письменных источников о наличии на изучаемой 

территории объектов археологического наследия. Изучена археологическая научная 

литература, посвященная данной территории. В результате проведенных работ была 

написана историческая справка об исследуемых участках. 

После составления исторической справки был произведен этап полевых 

исследований, включающий визуальный осмотр местности и закладку археологических 

шурфов. При визуальном осмотре участка обследования с целью обнаружения выходов 

культурного слоя и артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта 

естественного и антропогенного происхождения. Основные этапы работ и фотофиксация 

выявленных объектов производилась цифровой фотокамерой (NIKON D3500). Для 

указания масштаба при фотографировании использовалась рейка и фоторулетка длиной 2 

м с сантиметровыми делениями. 

Для изучения археологической ситуации на участке было заложено два 

археологических шурфа размерами 1х1 м, общей площадью 2 кв. м (рис. 3). 

Разборка напластований в шурфах производилась послойно с фото и графической 

фиксацией. После проведения археологических изысканий была произведена полная 

рекультивация всех шурфов методом обратной засыпки отработанного грунта. 

Последний этап работ предусматривал проведение камеральной обработки 

полевых данных и аннотирование фотографий, разработку текста отчета о проведенных 

работах и его оформление.  
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РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

ПО ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНА 

Общая физико-географическая и историко-культурная характеристика 

района работ. 

Обследованный участок расположен в Центральной геоморфологической 

провинции Карельского перешейка (Болтрамович, 2003). Центральная 

геоморфологическая провинция соответствует Центральной возвышенности Карельского 

перешейка и примыкающим к ней высоким озерно-ледниковым террасам. Центральная 

геоморфологическая провинция является наиболее возвышенной на Карельском 

перешейке. Ее ядром служит ледораздельная (образовавшаяся на стыке двух ледниковых 

языков) аккумулятивная моренная возвышенность диаметром около 30 километров с 

плоской вершиной, лежащей на абсолютных отметках 180-200 метров. Склоны 

возвышенности террасированы. Террасы имеют абсолютную высоту от 50 до 140 метров и 

представляют собой озерно-ледниковые образования, сформировавшиеся в конце 

ледниковой эпохи и в самом начале голоцена, когда уровни приледниковых водоемов 

были особенно высоки. Поверхность террас часто нарушена углублениями (котловины, 

ниши, ложбины) термокарстовой природы (возникшими в результате постепенного 

вытаивания погребенного льда). 

Наиболее широкое распространение имеют аккумулятивные песчаные террасы, 

примыкающие к южному и восточному склонам Центральной возвышенности (районы 

поселков Лемболово, Токсово, Кавголово и др.) – их называют камовыми по сходству их 

субстрата с типичными отложениями, слагающими камы (одна из характерных форм 

водноледникового рельефа). Террасы западного и северного склонов Центральной 

возвышенности более узкие, имеют как аккумулятивную, так и абразионную (размыты в 

моренном склоне прибрежными водами) природу. 

Лемболовский камовый ландшафт, в границах которого расположен обследуемый 

участок, представляет собой чередование округлых камовых холмов, 

сложенных мощными песками с гравием и галькой, котловин, часто заболоченных, 

и участков волнистых песчаных равнин. Максимальные абсолютные высоты достигают 

115—136 м; склоны камов часто круты, имеют относительное превышение до 40 

м. Ландшафт наиболее богат озерами. На склонах и вершинах холмов в свое время 

преобладали сухие сосновые боры и ельники-зеленомошники, однако немалая их 

часть после вырубок заменена мелколиственными травяными лесами. 

Сельскохозяйственные угодья занимают не менее 5% (Ивлев, 1994, с. 19-20). 
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Вследствие относительно большой высоты этой геоморфологической провинции, 

ее территории, скорее всего, реже использовались первобытными коллективами для 

устройства стоянок. Даже во время анциловой трансгрессии береговая линия крупнейших 

региональных водоемов находилась на несколько десятков метров ниже самых низких из 

террас на склонах Центральной возвышенности. Вот почему памятники первобытного 

человека здесь немногочисленны – памятники Токсово, Кавголово, Лемболово, 

Васкелово, Хепоярви и Борисово – и связаны с озерами, которые, вероятно, уже тогда 

имели очертания, близкие к современным. Все они лежат в интервале абсолютных 

отметок 50-60 метров и таким образом являются наивысшими в регионе. 

Основные сведения об истории археологического изучения региона 

За почти столетнюю историю археологического изучения Всеволожского района 

Ленинградской области здесь было выявлено сравнительно немного памятников древней 

истории. На настоящее время их насчитывается немногим более десятка (рис. 5). 

Памятники каменного века на описываемой территории известны на Карельском 

перешейке близ озер Лемболовского, Кавголовского и Хепоярви (Герасимов и др., 2003, 

с.8-9). 

Первые данные о памятниках археологии Всеволожского района относятся к 

началу второй четверти XX века. В 1926 году Л.А. Динцесом и С.Н. Замятниным была 

открыта и обследована неолитическая стоянка у поселка Токсово (Динцес, 1929). 

Следующие археологические изыскания в районе относятся к 1930 и 1934 гг., когда на той 

же стоянке Токсово Н.Н. Титовой и, затем, Г.П. Сосновским произведен сбор находок, 

коллекции которых поступили в МАЭ (Гурина, 1961, с.434 - 438, 532, № 24). 

В 1960-70-е гг. целый ряд археологических памятников каменного века в 

окрестностях Санкт-Петербурга был открыт учителем истории и краеведом В.М. 

Соколовым. В районе Лемболовского озера было отмечено не менее семи пунктов 

находок. Четыре их них впоследствии подтвердились разведками Ленинградского 

неолитического отряда ЛОИА АН СССР (сейчас ИИМК РАН) под руководством В.И. 

Тимофеева в 1984 г.: Лемболовское озеро-1-3 и Васкелово (Тимофеев, 1984). 

Местонахождения Лемболовское озеро 1–3 на юго-восточном берегу озера, а также 

местонахождение Васкелово 1 северо-восточнее Лемболовского озера, в 0,2 км к юго-

востоку от ж/д станции Васкелово представляют собой пункты с находками кварцевых 

орудий. 

Аналогичная ситуация с местонахождением Кавголово на восточном берегу 

Кавголовского озера. В 1960-х гг. краевед В.М. Соколов собрал близ уреза воды 
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кварцевые орудия. Обследовавший местонахождение в 1984 г. В.И. Тимофеев 

предположил, что памятник относится к эпохе неолита или раннего металла. Помимо 

местонахождений, известны две долговременные стоянки. 

Стоянка Токсово на юго-восточном берегу Кавголовского оз., близ пос Токсово 

обследовалась неоднократно (работы С.Н. Замятнина и Л.А. Динцеса, Г.П. Сосновского, 

Н.Н. Титовой, А.В. Виноградова). Стоянка относится к культуре гребенчато-ямочной 

керамики, вероятно, к ее поздней фазе. В 1978 г. археологическая экспедиция 

Ленинградского дворца пионеров под руководством А.В. Виноградова провела 

разведочные работы на неолитических памятниках Карельского перешейка с посещением 

стоянки Токсово. 

В том же году И.В. Верещагина производит раскопки выявленной учащимися 94-й 

школы Выборгского района г. Ленинграда под руководством В.М. Соколова 

неолитической стоянки Хепоярви у озера Хепоярви (Верещагина, 2003). Эта стоянка 

занимает самый высокий участок узкого мыса, вдающегося в озеро, и расположена на 

высоте 3–4 м над уровнем воды. Раскопками И.В. Верещагиной здесь вскрыто 124 кв. м, 

отмечены остатки кострищ и сложенных из камней очагов. Выявлены материалы двух 

хронологических периодов: раннего неолита (культура сперрингс) и развитого неолита 

(культура гребенчато- ямочной керамики), получена серия радиоуглеродных дат. 

Несмотря на хорошую освоенность региона в эпоху Средневековья сельские 

поселения данного периода здесь изучены хуже. По сборам подъемного материала 

(керамики эпохи средневековья) в 1984 г. выявлено селище на левом берегу р. Морье, в 

0,3 км от ее устья, напротив современной деревни Морье Всеволожского района 

Ленинградской области. В 1987 г. обследование селища проведено экспедицией ЛОИА 

под руководством А.И. Саксы (Лапшин, 1995, с. 175). 

Предполагается, что практически все средневековые поселения вошли в зону 

застройки современных населенных пунктов, и, следовательно, подробное 

археологическое обследование может обнаружить на месте современных поселков 

средневековые культурные слои и связанные с ними средневековые кладбища. 

Известные к настоящему времени погребальные памятники эпохи средневековья 

(грунтовые могильники) сосредоточены преимущественно в бассейне р. Мги. (Рябинин, 

1997, С. 66; Сорокин, 2008, с. 88-126). Все они связываются с местным финноязычным 

населением. 

На территории Всеволожского района известны лишь случайные находки 

происходящие, по всей видимости, из разрушенных средневековых погребений (Рябинин, 

1997, с. 66) 

55



10 
 

- овально-выпуклая фибула XI в. из прихода Келтто (окрестности совр. пос. 

Колтуши Всеволожского р-на); 

- овально-выпуклая фибула из окрестностей дер. Вуолы Всеволожского района; 

- случайные находки прибалтийско-финских вещей близ пос. Порошкино и 

Щеглово Всеволожского р-на. 

Кроме селища Морье, предварительно датированного эпохой средневековья, на 

территории Всеволожского района по материалам Комитета по Культуре Ленинградской 

области известно также несколько селищ эпохи нового времени. Это: 

- селище Энколово в 600 м к юго-западу от пос. Энколово, в 300 м к западу от пос. 

Корабсельки, юго-восточнее автодороги Энколово – Кузьмолово (XV–XVIII вв.); 

- селище Мендсары в 0,5 км к юго-западу от дер. Мендсары (XVI–XIX вв.); 

- селище Отрадное в 2 км к западу от пос. Отрадное, в 700 м к западу от дачного 

пос. Большие Пороги, на второй террасе правого берега Невы при впадении р. Черная 

Речка (материалы от средневековья до XIX в.); 

- селище Хапо-Ое в 700 м к юго-востоку от пос. Хапо-Ое, севернее дороги Мяглово 

– Дубровка (XVIII– XIX вв.); 

- селище Орово в 500 м к западу от пос. Орово, южнее автодороги Орово – Янино 

(XVIII– XIX вв.). 

С 2000-х гг. новостроечные и экспертные работы в районе проводят экспедиции 

ИИМК РАН, СЗАЭ НИИКСИ СПбГУ и др. учреждения. В процессе проведения этих 

работ открываются и новые памятники - например, стоянка Курголово-1. 

Объекты археологического наследия, наиболее близкие к 

участку производства работ. 

Непосредственно на участке производства работ известные археологические 

объекты отсутствуют. Наиболее близкими являются археологические памятники, 

расположенные на берегах Лемболовского и Кавголовского озер, а также в районе пос. 

Токсово, в районе Лемболовского озера и близ дер. Морье (рис. 5): 

1. Токсово. 
Памятник отрыт в 1926 году сотрудниками ГАИМК Л.А. Динцесом и С.Н. 

Замятниным. На двух песчаных отмелях южного берега Кавголовского озера, 

протяженностью 13 метров, ими были собраны материалы неолитического времени. 

Находки состояли из мелких отщепов и осколков кремня и гранита, куски побывавших в 

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

(Динцес, 1929). В 1930 и 1934 гг., Н.Н. Титовой и, затем, Г.П. Сосновским также 
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произведен поверхностный сбор находок, коллекции которых поступили в МАЭ РАН 

(Гурина, 1961, с. 438). 

Разведками было установлено, что культурный слой, уходящий в озеро, сильно 

размывается, находки переотложены. Раскопки на памятнике не производились. Из всей 

коллекции артефактов стоянки наиболее выразительными являются обломок кремневого 

наконечника стрелы, кремневый нуклеус, скребки, резцы и 2 куска шлифовальных плит. 

Стоянка фиксируется по подъемному материалу собранному в прибрежной полосе 

шириной около 3 м на расстоянии 0,1 км к западу от ручья вытекающего из озера и 

впадающего в р. Охта (Лапшин, 1995, с. 174-175, №1663). Находки, хранящиеся в МАЭ 

РАН (опись колл. 5206), включают в себя, в том числе, гребенчато-ямочную керамику с 

примесью песка и дресвы и может датироваться периодом позднего неолита (Герасимов, 

2006, с. 32, №10).  

2. Хепоярви (также Хепо-Ярви - Верещагина, 2003). 

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

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

высоте 2-5 м над уровнем воды. Поселение было открыто в 1978 г. учащимися 94-й школы 

Выборгского р-на г. Ленинграда во время одного из тематических турпоходов под 

руководством преподавателя В. М. Соколова, руководителя археологического кружка. О 

находках каменных орудий и керамики было сообщено в отдел палеолита ИИМК РАН 

(тогда ЛОИА АН СССР) (Верещагина, 2003). В том же году памятник исследован И.В. 

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

Культурный слой - гумусированный бурый песок мощностью до 0.4 м, залегающий на 

большей части площади непосредственно под дерном. Находки – скребки на отщепах, 

ножевидные пластины, пилки, резцы, острия, наконечник стрелы, тесло, топорики, 

отщепы, точильные и шлифовальные плитки, изготовленные, в основном, из кварца, а 

также из кремня, сланца, песчаника, кварцита. Керамика представлена культурой 

сперрингс, нарвского типа и гребенчато-ямочной. Содержит материалы раннего и 

развитого неолита (Лапшин, 1995, с. 174, №1662; Герасимов и др., 2003, с. 8, №13; 

Верещагина, 2003; Герасимов, 2003). 

3. Кавголово. 
Памятник расположен на восточном берегу Кавголовского озера на уровне воды. 

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

(Герасимов и др., 2003, с. 8, №14). В 1984 г. сотрудником ЛОИА В.И. Тимофеевым «на 

северном берегу Кавголовского озера, близ железнодорожной станции, в северной части 

пляжа, на уровне уреза воды» найдены разрозненные находки кварцевых орудий, в том 
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числе кварцевый скребок на отщепе, «скребок кольского типа», массивный отщеп кварца 

(Тимофеев, 1984, л. 32). Памятник датируется неолитом - эпохой раннего металла. 

4. Курголово-1. 

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

экспертизы землеотвода под строительство многофункционального спортивного 

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

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

террасы (высотой 70-75 м над уровнем моря), подрезанный дорогой. В осыпи склона были 

найдены фрагменты керамики и кальцинированные кости. Проведенная здесь зачистка 

показала следующую стратиграфию: под слоем дерна и подзола, мощностью 5-10 см 

залегает слой интенсивно-красного песка толщиной около 20 см, который подстилается 

светло-желтым песком. Находки были приурочены к слою красного песка. 

Распространение этого слоя было прослежено около 100 м по направлению к озеру и на 

20-30 м к северу от грунтовой дороги.  

В сторону озера распространение слоя обрывается на краю срезанной бульдозером 

парковочной площадки, очевидно, уничтожившей основную площадь древнего поселения. 

Обнаруженные фрагменты керамики относятся к периоду позднего неолита (2500-1500 

лет до н.э.). На вершине холма были заложены рекогносцировочные шурфы. Культурный 

слой в них не зафиксирован. Памятнику было присвоено название стоянка Курголово-1. 

В 2009 г. С.Н. Лисицыным и Д.В. Герасимовым были уточнены границы поселения 

и площадь археологического вскрытия памятника, составившая 250 кв.м. В том же году 

ЗАО «ЭНОТ» были разработаны меры по сохранению памятника («ЭНОТ», 2009). 

5. Лемболовское озеро-1. 

Стоянки каменного века на берегу Лемболовского озера были впервые выявлены 

краеведом и школьным учителем В.М. Соколовым в 1960-70-е гг. (Mökkönen, Nordqvist, 

2006). Затем археологические разведки, направленные на фиксацию этих памятников, 

произвел в 1984 г. В.И. Тимофеев (Тимофеев, 1984). Им зафиксированы и описаны 

стоянки Лемболовское озеро-1-3 и Васкелово.  

Стоянка Лемболовское озеро-1 расположена на юго-восточном берегу озера 

Лемболовское при впадении р. Ройки в 200 м. ниже по течению от автомобильного моста 

(Тимофеев, 1984). В 2 м выше уреза воды найдены изделия из кварца. Датируется 

памятник, предположительно, эпохой неолита (Герасимов и др., 2003, с. 9, №15; Лапшин, 

1995, с. 173, №1658). 

6. Лемболовское озеро-2. 
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Стоянка расположена также на юго-восточном берегу озера, в 200 м к юго-западу 

от стоянки Лемболовское озеро-1. В 2 м выше уреза воды найдены изделия из кварца. 

Датируется памятник, предположительно, эпохой неолита (Тимофеев, 1984; Герасимов и 

др., 2003, с. 9, №16; Лапшин, 1995, с. 173, №1659). 

7. Лемболовское озеро-3. 

Стоянка была обнаружена на мысу восточного берега оз. Лемболовское в 150 м к 

северу от строений базы отдыха. Находки выявлены у края береговой террасы в 2 м выше 

уреза воды в капонире. Помимо отщепов кварца найдены фрагменты керамики с 

органической примесью, относящиеся к концу неолита - эпохе раннего металла 

(Тимофеев, 1984; Герасимов и др., 2003, с. 9, №16; Лапшин, 1995, с. 173, №1660). 

8. Васкелово. 

Стоянка Васкелово находится в стороне от оз. Лемболовское на берегу небольшого 

озера в 250 м к юго-востоку от ж.-д. станции Васкелово. Материал, состоящий из 

кварцевых отщепов и сколов, локализован на высоте 0,7 - 1 м над уровнем воды в озере. 

Датируется памятник, предположительно, эпохой неолита (Тимофеев, 1984; Герасимов и 

др., 2003, с. 9, №17; Лапшин, 1995, с. 173, №1661).  

Что касается памятников более поздних периодов, то в настоящее время на 

территории Всеволожского района также известны поселения эпохи средневековья и 

нового времени (например, селище Морье) и случайные находки из разрушенных 

средневековых погребений (Рябинин, 1997, с. 66; Uino, 1997). Однако, как на территории 

обследуемого участка, так и в непосредственной близости от него такие объекты не 

выявлены. 

Обзор архивных и библиографических данных об объектах культурного 

наследия вблизи участка обследования 

На основании изучения исторических карт XVIII – XIX вв. удалось заключить, что 

основными населенными пунктами в окрестностях участка обследования являлись Бугры, 

Лаврики, Мурино и Девяткино (рис. 6-13). Сам же непосредственно участок 

обследования, как это можно видеть на разных картах, никогда не застраивался и 

относился к территории между населенными пунктами, которая была пустынна, 

заболочена и сначала пересекалась несколькими ручьями (Избушечный, Лесной), а 

впоследствии была покрыта сетью дренажных канав (видны на карте 1890, а затем уже 

2001 г.). 

1. Бугры 

Топоним Бугры впервые появляется на исторических картах в 1855 г. как мыза, 

принадлежавшая купцу Загамели (рис. 11). На более ранней карте Шуберта 1834 г. мызы и 
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какой-либо иной застройки еще нет, но проложены дороги и сеть мелиоративных канав, 

необходимых для осушения этой, в целом болотистой, местности (рис. 10). Обозначена 

мыза и на более поздних картах, окруженная болотами и канавами (рис. 11-15). Усадьба 

Бугры неоднократно перепродавалась и меняла владельцев. Ее расцвет пришелся на кон. 

XIX в., когда мыза принадлежала Нелидовым и Штритерам. В этот период усадьба при 

Муринском просёлочном тракте хотя и насчитывала всего один двор, но на ее территории 

был разбит парк, а гости катались по проложенным каналам на лодках (Ивлев В. В., 1994: 

154). С 1905 г. на месте усадьбы возник дачный поселок с собственной церковно-

приходской школой. На 1926 г. в нем проживал 41 человек, в том числе два финна-

ингерманландца и четыре эста (Список населённых пунктов…, 1926: 91.). Начиная с 1930-

х годов эта территория становится зоной активной сельскохозяйственной деятельности. 

На территории Бугров был организован колхоз «Молодой пахарь», в котором выращивали 

овощи, был свой фруктовый сад и пасека, а также большое животноводческое хозяйство, 

много коров и лошадей. Колхоз был знаменит: его продукция ежегодно представлялась в 

Москве на Выставке достижений народного хозяйства. Численность жителей выросла до 

600 человек (Список населённых пунктов…, 1939: 83-96.). В настоящее время территория 

поселка частично сохранила дачную застройку, частично застроена новыми жилыми 

комплексами, а остальная территория распахивается под посадки (рис. 17). 

2. Лаврики 

Деревня Лаврики (Лаврик) на р. Охта впервые появилась в кон. XVIII в. Она была 

основана графом А.Р. Воронцовым вблизи принадлежавшей ему деревни Мурино. На 

карте 1810 г. упомянуты две деревни – Сторожня и Подлаврики (рис. 9). Обе деревни 

были заселены ижорским населением, на 1838 г. соответственно 34 и 68 человек (Koppen, 

1867: 37). Впоследствии на других картах Сторожня обозначалась как Большие Лаврики, а 

Подлаврики – как Малые (Списки населённых мест…, 1864: 25) (рис. 10-16). В 1909 году 

в Больших Лавриках было 34 двора, в Малых Лавриках — 8 дворов (Справочная 

книжка…, 1909: 139). В начале XX в. население нескольких сосредоточенных здесь 

дворов занималось заготовкой банных веников и ловлей раков в р. Охта. “Лов раков. 

Этим промыслом занимались только в двух деревнях Муринской волости — Больших и 

Малых Лавриках. Раков ловили в р. Охте с конца апреля до Петрова дня (29 июня ст. ст.). 

С Петрова дня до Ильина ловля прекращалась, так как раки в это время залезали в норы 

для линьки. С Ильина дня (20 июля ст. ст.) начиналась ловля больших раков и 

продолжалась до 20 августа. Ловили сачком, с приманкой и без неё. При хорошем улове 

один человек мог наловить до 300 штук в день” (Ивлев В. В., 2003: 123, 125). 
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В 1931 году в Лавриках был построен совхоз «Лаврики». После войны для рабочих 

совхоза выстроили несколько двухэтажных типовых «совхозных» домов. Ныне молочный 

комплекс «Лаврики», принадлежащий ЗАО «Ручьи», занимает площадь 40 гектаров. 

3. Мурино 

Название города имеет, вероятно, финское происхождение и обозначает 

«поселение каменщиков», либо «место, где камень». Впервые Мурино попадает на карту в 

1676 г. как Murila (рис. 6). Эти земли долго являлись спорной территорией в русско-

шведских конфликтах и окончательно перешли к России по Ништадскому миру 1721 г. 

Деревня Мурино сразу же попадает в частное владение, будучи подарена Петром I среди 

прочих земель барону П. П. Шафирову (Александрова, 2011: 543). С 1749 г. и вплоть до 

революции 1917 г. деревня Мурино принадлежала роду Воронцовых. Граф А.Р. Воронцов, 

делает Мурино своей летней резиденцией. Здесь были вырыты пруды и каналы, разбиты 

фруктовые сады, построены теплицы и оранжереи, в которых выращивались абрикосы, 

персики и лимоны. В 1786—1790 годах по проекту Н. А. Львова в Мурине строится храм. 

Сохранилось такое описание имения в Мурино: “В Мурине, российской деревне, 

находящейся на правом берегу реки Охты в 2 верстах от Охтинских пороховых заводов, 

есть знатные господские жилые строения, прекраснейший сад с валами и пр., 

наипрекраснейшая церковь, также завод для двоения водки. На берегу реки Охты есть в 

нарочно открытом греческом храме сильно бьющий ключ, коего вода по чистоте 

бристольской воде совершенно сходствует” (Георги, 2001: 567). 

В кон. XVIII – начале XIX вв. имение в Мурино начинает приходить в упадок, все 

чаще сдается в аренду. Земли становятся местом летнего отдыха, появляются первые 

дачники. Возводятся дачи и площадки для отдыха, а сады и пруды гибнут. В 1843 году по 

инициативе графа Воронцова, Мурино стало местом эксперимента по отмене крепостной 

зависимости, одобренном указом императора Николая I о пересмотре налогообложения 

принадлежащих Воронцову крестьян. Земельные наделы крестьян были сокращены, 

однако они получили свободы по своему усмотрению заключать браки, переходить на 

другие наделы и даже менять сословие (Тoivo Flink Maaorjuuden…, 2000: 440-456). На 

этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П.И. Кёппена 1849 года, 

упомянуто как село «Muurina», населённое ингерманландцами-савакотами (Köppen, 1867: 

49). К началу XX в. деревня на окраине Санкт-Петербурга постоянно росла и ее 

национальный состав менялся. По данным губернской переписи 1920 года в Мурино 

проживало 2144 русских, 147 финнов и 14 эстонцев (Мусаев, 2000: 16). 

На протяжении всего советского периода Мурино было крупным селом, а затем и 

поселком, центром ближайшей округи. С конца 2000-х годов началась активная застройка 
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кирпично-монолитными домами. Резкий рост населения произошёл после 2010 года, когда 

началось массовое строительство десятков жилых комплексов. На данный момент 

территория города Мурино, к которой относится и участок обследования, занята 

современной жилой, либо дачной застройкой, а также сельскохозяйственными угодьями. 

4. Девяткино 

На картах кон. XVII – начала XVIII в. деревня Девяткино не упомянута, хотя эти 

земли были достаточно плотно заселены финнами-ингерманландцами. По наиболее 

вероятной версии русское название деревни происходит от фамилии хозяина 

расположенной неподалеку фабрики – фабриканта Девятого (Erik Amburger 

Ingermanland…, 1980: 341, 967). На карте 1810 г. фигурирует как Девятковичи, а на карте 

1834 г. уже как Девяткино (рис. 10). В пояснительном тексте к этнографической карте  

Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года она упомянута как деревня 

«Miina», населённая ингерманландцами-эвремейсами – всего 160 человек (Köppen, 1867: 

54). Впоследствии в списках населенных мест за разные годы начинают фигурировать уже 

две смежные деревни – Большое и Малое Девяткино. 

Во второй половине XIX в. возникает и третья деревня – Новое Девяткино (рис. 13-

16). Все они были заселены ингерманландскими финнами, лютеранами, вплоть до 1942 г., 

когда в ходе депортации все они по национальному признаку были выселены в Сибирь 

(Земсков, 2005: 95). После второй мировой войны болота в окрестностях деревень были 

подвергнуты мелиорации и превращены в сельскохозяйственные угодья. Облик поселка 

меняется в сер. XIX в связи со строительством Северной ТЭЦ «Ленэрго» и завода 

«Турбоатомгаз» (филиала Ленинградского металлозавода). Затем с сер. 1980-х начинается 

массовое жилое строительство. 

Таким образом, на основании изучения литературных, архивных и 

картографических источников можно заключить, что обследуемый участок не находился 

на территории исторических поселений, не был заселен или занят застройкой. На 

протяжении XVIII – XIX вв. это были залесенные болотистые места между деревнями 

Бугры, Лаврики, Мурино и Девяткино, через которые периодически проводили сети 

мелиоративных канав. Активное освоение этих земель началось в первой половине XX в. 

с образованием здесь колхозных и совхозных хозяйств с упором на выращивание овощей 

и животноводство. Так и в настоящее время обследуемый участок относится к землям 

САОЗТ «Племенной завод «Ручьи». 
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РАЗДЕЛ 2. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Территория обследования расположена по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, Муринское городское поселение, г. Мурино. Объект представляет 

собой площадной участок общей площадью 23 338 кв.м. (около 2 Га). Участок относится к 

землям САОЗТ «Племенной завод «Ручьи» и представляет собой площадку неправильной 

подчетырехугольной формы, поросшую густой травой и частично нарушенную 

проходящими через нее грунтовыми дорогами и колеями (рис. 3-5). В южной части через 

площадку проходит канава, с запада она примыкает к грунтовой дороге. Размеры 

площадки составляют около 180 м в направлении север – юг и около 160 м в направлении 

восток – запад. 

 Участок на окраине г. Мурино находится в непосредственной близости от зоны 

активного жилого строительства (рис. 26), при этом следов хозяйственного освоения 

площадки не отмечено. Участок представляет собой заросшее высокой травой поле, в 

южной части его пересекает дренажная канава, поросшая кустарником и невысокими 

деревьями. Высота над уровнем моря 23-24 м. Исторические карты указывают на то, что в 

окрестностях участка обследования протекало несколько ручьев, притоков Охты (рис. 7-

16), но на данный момент они не прослеживаются, а территория в окрестностях 

пересечена многочисленными дренажными канавами.  

Проектируемый объект исследовался в направлении с севера на юг. 

Точка фотофиксации-1. Северная оконечность участка обследования, общий вид 

на поросшее травой поле на окраине г. Мурино. Вид с юга (рис. 18). 

Координаты точки фотофиксации: 60.0748638 СШ, 30.4260158 ВД. 

Шурф-1 заложен на поросшем травой поле (рис. 18). 

Координаты шурфа: 60.0748638 СШ, 30.4260158 ВД. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (описывается по северной стенке): 

дёрн (1-3 см), серая глина с ожелезнениями (прослежена на глубину 32 см) (рис. 19-20). 

Общая глубина шурфа с контрольным прокопом - 35 см. После окончания работ шурф 

был засыпан (рис. 21).  

Какие-либо находки или культурный слой обнаружены не были. 

Точка фотофиксации-2. Центральная часть участка обследования, общий вид на 

поросшее травой поле на окраине г. Мурино. Вид с юга (рис. 18). 

Координаты точки фотофиксации: 60.0758503 СШ, 30.4256684 ВД. 

Шурф-2 заложен на поросшем травой поле к северу от дренажной канавы, 

пересекающей участок обследования в его южной части (рис. 22). 
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Координаты шурфа: 60.0758503 СШ, 30.4256684 ВД. 

В шурфе прослежена следующая стратиграфия (описывается по северной стенке): 

дёрн (1-3 см), темно-коричневый гумусированный суглинистый почвенный слой (4-10 см), 

серая глина с ожелезнениями (прослежена на глубину 21 см) (рис. 23-24). Общая глубина 

шурфа с контрольным прокопом - 31 см. После окончания работ шурф был засыпан (рис. 

25).  

Какие-либо находки или культурный слой обнаружены не были. 

Точка фотофиксации-3. Северо-западная часть участка обследования, вид на 

площадку стройки в окрестностях участка обследования. Вид с востока (рис. 26). 

Координаты точки фотофиксации: 60.0754094 СШ, 30.4258819 ВД. 

Точка фотофиксации-4. Южная часть участка обследования, вид на дренажную 

канаву, пересекающую участок обследования в его южной части (рис. 27). 

Координаты точки фотофиксации: 60.0740484 СШ, 30.4237266 ВД. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе археологических разведочных работ, проведенных археологической 

экспедицией ООО «САТОР» (начальник экспедиции Холкина М.А.) в 2021 г. на 

земельном участке с кадастровым номером 47:07:0722001:4121 в г. Мурино Муринского 

городского поселения Всеволожского района Ленинградской области выполнен 

визуальный осмотр территории с фотофиксацией и заложено два археологических шурфа 

размерами 1х1 м. В пределах шурфов археологический материал не зафиксирован. В 

результате археологического обследования земельного участка культурные отложения, 

комплексы и археологические материалы, отвечающие признакам объекта культурного 

наследия, выявлены не были. 

Начальник экспедиции Холкина М.А. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

Рис 1. Участки проведения работ на карте Ленинградской области. 

Рис. 2. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Расположение 

участка проведения работ на карте г. Мурино. 

Рис. 3. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Расположение 

шурфов и точки фотофиксации на плане объекта. 

Рис. 4. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Границы 

участка проведения работ на спутниковом снимке в программе Google Earth. 

Рис. 5. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Место 

проведения работ и ближайшие к нему археологические памятники Всеволожского 

района. 

Рис. 6. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Мурино 

(Murila) на Карте бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга авторства 

Бергенгейма 1676 г. 

Рис. 7. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 

расположение участка проведения работ на карте Ингерманландии 1727 года. 

Рис. 8. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 

расположение участка проведения работ на карте Санкт-Петербургской губернии 1792 

года. 

Рис. 9. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 

расположение участка проведения работ на Семитопографической карте окружности 

С.Петербурга и Карельского перешейка 1810 г. 

Рис. 10. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 

расположение участка проведения работ на Топографической карте Санкт-Петербургской 

губернии (Пятиверстке Шуберта) 1834 г. 

Рис. 11. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 

расположение участка проведения работ на Военно-топографической карте Шуберта 

(трехверстовке 1855 г.). 

Рис. 12. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 

расположение участка проведения работ на Подробной топографической карте 

окрестностей Санкт-Петербурга (Верстовке 1870-1890 годов). 

Рис. 13. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 

расположение участка проведения работ на Военно-топографической верстовой карте 

центра Санкт- Петербургской губернии 1892 г. 
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Рис. 14. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 

расположение участка проведения работ на Карте окрестностей Санкт-Петербурга, 

составленной Ю. Гашем в 1909 г. 

Рис. 15. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 

расположение участка проведения работ на двухверстовой карте района маневров центра 

Санкт- Петербургской губернии 1913 г. 

Рис. 16. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 

расположение участка проведения работ на Карта РККА Ленинградской области 1941 г. 

Рис. 17. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 

расположение участка проведения работ на Подробной топографической карте 

Ленинградской области 1991 - 2001 гг. 

Рис. 18. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Точка 

фотофиксации-1. Шурф 1 до начала работ. Вид с юга. Для масштаба использована 

фоторулетка длиной 2 м. 

Рис. 19. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Шурф 1. Вид с 

юга. 

Рис. 20. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Стратиграфия 

шурфа 1. Северная стенка. Вид с юга. 

Рис. 21. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Шурф 1 после 

рекультивации. Вид с юга. 

Рис. 22. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Точка 

фотофиксации-2. Шурф 2 до начала работ. Вид с юга. Для масштаба использована 

фоторулетка длиной 2 м. 

Рис. 23. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Шурф 2. Вид с 

юга. 

Рис. 24. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Стратиграфия 

шурфа 2. Северная стенка. Вид с юга. 

Рис. 25. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Шурф 2 после 

рекультивации. Вид с юга. 

Рис. 26. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Точка 

фотофиксации 3. Вид с востока. Для масштаба использована фоторулетка длиной 2 м. 

Рис. 27. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Точка 

фотофиксации 4. Вид с севера. Для масштаба использована фоторулетка длиной 2 м. 
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Рис. 1. Участок проведения работ на карте Ленинградской области. 

 
Рис. 2. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Расположение участка 
проведения работ на карте г. Мурино. 
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Рис. 3. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Расположение 
шурфов и точки фотофиксации на плане объекта. 

 
Рис. 4. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Границы участка 
проведения работ на спутниковом снимке в программе Google Earth. 
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Рис. 5. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Место проведения 
работ и ближайшие к нему археологические памятники Всеволожского района. 
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Рис. 6. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Мурино (Murila) на 
Карте бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга авторства Бергенгейма 
1676 г. 

 
Рис. 7. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 
расположение участка проведения работ на карте Ингерманландии 1727 года. 
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Рис. 8. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 
расположение участка проведения работ на карте Санкт-Петербургской губернии 1792 
года. 

 
Рис. 9. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 
расположение участка проведения работ на Семитопографической карте окружности 
С.Петербурга и Карельского перешейка 1810 г. 
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Рис. 10. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 
расположение участка проведения работ на Топографической карте Санкт-Петербургской 
губернии (Пятиверстке Шуберта) 1834 г. 

 
Рис. 11. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 
расположение участка проведения работ на Военно-топографической карте Шуберта 
(трехверстовке 1855 г.). 
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Рис. 12. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 
расположение участка проведения работ на Подробной топографической карте 
окрестностей Санкт-Петербурга (Верстовке 1870-1890 годов). 

 
Рис. 13. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 
расположение участка проведения работ на Военно-топографической верстовой карте 
центра Санкт- Петербургской губернии 1892 г. 
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Рис. 14. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 
расположение участка проведения работ на Карте окрестностей Санкт-Петербурга, 
составленной Ю. Гашем в 1909 г. 

 
Рис. 15. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 
расположение участка проведения работ на двухверстовой карте района маневров центра 
Санкт- Петербургской губернии 1913 г. 
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Рис. 16. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 
расположение участка проведения работ на Карта РККА Ленинградской области 1941 г. 

 
Рис. 17. Ленинградская область, Всеволожский район, Мурино-2021. Примерное 
расположение участка проведения работ на Подробной топографической карте 
Ленинградской области 1991 - 2001 гг. 
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Рис. 18. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Точка фотофиксации-1. 
Шурф 1 до начала работ. Вид с юга. Для масштаба использована фоторулетка длиной 2 м. 

 
Рис. 19. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Шурф 1. Вид с юга. 
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Рис. 20. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Стратиграфия шурфа 1. 
Северная стенка. Вид с юга. 

 
Рис. 21. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Шурф 1 после 
рекультивации. Вид с юга. 
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Рис. 22. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Точка фотофиксации-2. 
Шурф 2 до начала работ. Вид с юга. Для масштаба использована фоторулетка длиной 2 м. 

 
Рис. 23. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Шурф 2. Вид с юга. 
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Рис. 24. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Стратиграфия шурфа 2. 
Северная стенка. Вид с юга. 

 
Рис. 25. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Шурф 2 после 
рекультивации. Вид с юга. 
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Рис. 26. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Точка фотофиксации 3. 
Вид с востока. Для масштаба использована фоторулетка длиной 2 м. 

 
Рис. 27. Ленинградская обл., Всеволожский район, Мурино-2021. Точка фотофиксации 4. 
Вид с севера. Для масштаба использована фоторулетка длиной 2 м. 
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