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АКТ 
государственной историко-культурной экспертизы 

раздела документации, обосновывающего 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, 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 
 
 

 
 
 

Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного 
(археологического) наследия» (шифр 14-07/20-ОСОКН), обосновывающий 

меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия: «Каменные кучи Ольховка - 15» при 

производстве земляных, строительных и иных работ в рамках реализации 
проектного решения по объекту: «Индивидуальный жилой дом по адресу: 

Ленинградская область, Приозерский район, Петровское поселение, 
вблизи дер. Ольховка, уч.  № 47:03:0701001:79» 

 
 
 
 

Эксперт по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы                                                                    Дубов Д.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

май 2022 г.  
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Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о 
государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 (далее – Положение).  

В соответствии с пунктом 11_1 указанного выше Положения экспертиза проводится 
одним экспертом. 

 
 

1. Дата начала проведения экспертизы: 

2. Дата окончания проведения экспертизы: 

3. Место проведения экспертизы: 

4. Заказчик экспертизы: 
 

26 мая 2022 г. 

27 мая 2022 г. 

город Кострома 

ИИМК РАН 
Адрес: Российская Федерация, 191186, 
Санкт-Петербург, Дворцовая наб. 18, лит. А 
ИНН 7825004658 / КПП 784101001  
ОГРН: 1027809188527 
Тел. +7 (812) 5715092 
Факс. +7 (812) 5716271 
Эл. почта: admin@archeo.ru 

 

5. Сведения об эксперте: 
Дубов Денис Сергеевич: образование – высшее, специальность «Историк. 

Преподаватель по специальности «История», место работы и должность – директор ООО 
«Археологическое общество «Артель», стаж работы – 15 лет. Реквизиты аттестации эксперта 
– эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры РФ № 235 от 01.03.2022 г.). 

Профиль экспертной деятельности:  
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;  
- 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. 

 
6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации эксперт (эксперты) несет ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении: 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Дубов Денис Сергеевич, 
участвующий в проведении историко-культурной экспертизы предупрежден об 
ответственности за достоверность информации, изложенной в заключении экспертизы, в 
соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и 
Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569. 

 
7. Отношение к заказчику: 

Настоящим подтверждается, что государственный эксперт Дубов Денис Сергеевич: 
- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностным и лицами, работниками); 
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком (его 

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

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

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

 
8. Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:  

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

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённое 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 года №569.  
 
9. Объект экспертизы:  

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, 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 – Раздел «Мероприятия по обеспечению 
сохранности объектов культурного (археологического) наследия» (шифр 14-07/20-ОСОКН), 
обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия: «Каменные кучи Ольховка - 15» при производстве земляных, 
строительных и иных работ в рамках реализации проектного решения по объекту: 
«Индивидуальный жилой дом по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, 
Петровское поселение, вблизи дер. Ольховка, уч.  № 47:03:0701001:79». 
 
10. Цель экспертизы: 

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и 
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
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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 рамках 
реализации проектного решения по объекту: «Индивидуальный жилой дом по адресу: 
Ленинградская область, Приозерский район, Петровское поселение, вблизи дер. Ольховка, 
уч.  № 47:03:0701001:79». 

 
11. Перечень документов, представленных заявителем 

- Копия Письма Комитета по сохранению культурного наследия №ИСХ-ОГ-226/2021 
от 22.04.2021 г. 

- Копия Приказа Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/16-9 от 15 
февраля 2016 г. «О включении объекта в перечень выявленных объектов культурного 
наследия»; 

- Копия Приказа Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области № 01-03/22-93 от 26 мая 2022 г. «О внесении изменений в приказ комитета по 
культуре Ленинградской области от  15 февраля 2016 г. № 01-03/16-9 «О включении объекта 
в перечень выявленных объектов культурного наследия»; 

- Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного 
(археологического) наследия» (шифр 14-07/20-ОСОКН), обосновывающий меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия: 
«Каменные кучи Ольховка - 15» при производстве земляных, строительных и иных работ в 
рамках реализации проектного решения по объекту: «Индивидуальный жилой дом по 
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское поселение, вблизи дер. 
Ольховка, уч.  № 47:03:0701001:79». 

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

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 

 
13. Сведения о проведенных исследованиях 

- рассмотрены представленные Заказчиком документы, подлежащие экспертизе; 
- проведен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения 

объектов культурного наследия; 
- проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, 

информации) по Объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика; 
- произведена оценка обоснованности и оптимальности принятых в документации мер 

по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 
наследия: «Каменные кучи Ольховка - 15» при проведении земляных, строительных, 
мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ  по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в 
рамках реализации проектного решения по объекту: «Индивидуальный жилой дом по 
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское поселение, вблизи дер. 
Ольховка, уч.  № 47:03:0701001:79». 
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При изучении Раздела и других материалов эксперт счел представленный материал 
достаточным для подготовки заключения (акта) государственной историко-культурной 
экспертизы. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-
культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 
 
14. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении 
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной 
литературы: 

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

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

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

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

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 № 32; 

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

7. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения 
проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений; 

8. Инструкция Министерства Культуры СССР «О порядке учета, обеспечения 
сохранности, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры», 
утвержденная Приказом от 13 мая 1986 г. №203; 

9. «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное Приказом Государственного 
комитета РФ по охране окружающей среды № 372 от 16.05.2000 г.; 

10. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89; 

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

12. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и 
содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия 
памятники истории и культуры. Общие требования»; 

13. ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 
документации; 

14. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по 
сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 
требования; 
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15. Аверина К.Н., Борисов А.А., Воробьев Н.И., Воробьева Л.В., Майборода В.А., 
Гудцова А.В., Коновальчикова С.С., Югова Л.И. Комментарий к Федеральному закону от 25 
июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; 

16. Агешкина Н.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева, Е.С. Ведяева Ю.Н., 
Гегедюш Н.С., Гребенникова А.А., Зюзин С.Ю., Захарова Ю.Б., Копьёв А.В., Хлистун Ю.В., 
Шадрина Е.Г. Комментарий к Федеральному закону от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

17. Кочкуркина С.И. 1981. Археологические памятники корелы V-XV вв. Л. Кочкуркина 
С.И. 1982. Древняя корела. Л.  

18. Лапшин В.А. 1995. Археологическая карта Ленинградской области. Ч. 2. Восточные 
и северные районы. Л.   

19. Сакса А.И. 1980. Разведочные работы Приозерского отряда // АО 1979 г. М. Сакса 
А.И. 1981а. Древности Карельского перешейка (По материалам Карельских могильников) // 
КСИА. Вып. 166.  

20. Сакса А.И. 1981б. Исследования средневековых памятников на Карельском 
перешейке // АО 1980 г. М.  

21. Сакса А.И. 1984а. Карельская земля в XII–XIV вв. по археологическим данным // 
Автореф. канд. дис. Л.  

22. Сакса А.И. 1984б. Комплекс археологических памятников у д. 
Ольховка(Лапинлахти) // Новое в археологии СССР и Финляндии. Л.  

23. Сакса А.И. 1985а. Исследование новых средневековых памятников на карельском 
перешейке // Новое в археологии Северо-Запада СССР. Л.  

24. Сакса А.И. 1985б. Работы Приозерского отряда // АО 1983 г. М.  
25. Сакса А.И. 1990. 100 лет археологического изучения корелы // Современное финно-

угроведение. Опыт и проблемы. Л.  
26. Сакса А.И. 1996. Карелия и Ладожская область в I — начале II тыс. н. э. //Ладога и 

Северная Европа. Вторые чтения памяти А. Мачинской. СПб. Сакса А.И. 2010. Древняя 
Карелия в конце I – начале II  тысячелетия н.э. СПб.  
 
15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

В соответствии с договором и техническим заданием к нему ИИМК РАН в 2021-2022 
гг. выполнил работы по разработке Раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности 
объектов культурного (археологического) наследия» (шифр 14-07/20-ОСОКН), 
обосновывающего меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия: «Каменные кучи Ольховка - 15» при производстве земляных, 
строительных и иных работ в рамках реализации проектного решения по объекту: 
«Индивидуальный жилой дом по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, 
Петровское поселение, вблизи дер. Ольховка, уч.  № 47:03:0701001:79» (далее – Раздел; 
Документация). 

Представленная на экспертизу Документация состоит из текстовой части, альбома 
иллюстраций и приложений. Приложения включают в себя документы, на основании 
которых разрабатывался данный раздел, в том числе копии документа о постановке объекта 
культурного наследия, в отношении которого разрабатывался раздел, на государственную 
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охрану, а также стройгенплан. В состав текстовой части входят: общие положения, сведения 
о выявленном объекте культурного  наследия; описание участка проектируемого 
строительства;  историческая справка; описание основных проектных решений, технологии 
производства и технологической последовательности работ; оценка воздействия 
планируемых строительных мероприятий на сохранность выявленных объектов культурного 
(археологического) наследия; рекомендации по обеспечению сохранности объектов 
культурного (археологического) наследия; выводы, библиография и список иллюстраций.  

 
В соответствии с Документацией расположение участка, на котором предполагается 

производство земляных, строительных и иных работ в рамках реализации проектного 
решения по объекту: «Индивидуальный жилой дом по адресу: Ленинградская область, 
Приозерский район, Петровское поселение, вблизи дер. Ольховка, уч.  № 47:03:0701001:79», 
определялось на основании исходных материалов, представленных Заказчиком работ.  

В административном отношении участок проектируемого строительства расположен на 
территории Петровского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области. 
Участок производства работ общей площадью 8 393,5 кв. м представляет собой фигуру 
неправильной формы в виде шестиугольной морской звезды. Со всех сторон участок 
окружен неразграниченными землями лесного фонда, землями сельскохозяйственного 
назначения и частными земельными участками. 

Участок размещения объекта строительства характеризуется значительным перепадами 
рельефа. Общий уклон территории наблюдается в плоскости по направлению юго-запад – 
северо-восток. Абсолютные высоты участка варьируются в пределах: до 42,5 м БС в северной 
оконечности, не менее 30,50 в северо-восточной (наиболее низменная часть), до 42,5 м  - в 
юго-восточной и до 45,5 в западной. Абсолютные отметки территории в пределах пятна 
размещения здания находятся ориентировочно в диапазоне +44,000….41,900 м. На земельном 
участке открытые водоемы отсутствуют. Питание гидросистемы района обусловлено 
поверхностным стоком. Грунтовые воды на период изысканий были зафиксированы на 
глубине 3,8-6,5 м от уровня дневной поверхности. Почвы участка проектируемого 
строительства дерново-подзолистые. Растительность смешанная – лиственно-хвойная с 
преобладанием березы и сосны, подлесок – лиственный. Характер рельефа представляет собой 
редколесье (преимущественно – сосна и береза). Группы деревьев произрастают вокруг 
задернованных каменных куч различного диаметра и формы). Пространство между кучами 
заполнено подлеском и сорными травами. Территория участка не застроена. Действующие 
подземные коммуникации в границах территории отсутствуют. В геоморфологическом 
отношении территория работ расположена в пределах Приморской низины.  

Проектом предусматривается строительство индивидуального жилого дома. Фундамент 
здания плитный, выполняется в виде железобетонной плиты толщиной 400 мм по бетонной 
подготовке общей толщиной 100 мм. Под бетонной подготовкой устраивается щебеночный 
слой толщиной 200 мм. Относительная отметка подошвы фундамента -3,600 м, что 
соответствует абсолютной отметке +41,200 м. Основанием  плитного фундамента является 
песок пылеватый. Проектными решениями предусмотрено проведение следующих земляных 
работ: отрывка котлована под проектируемый фундамент (экскаваторами типа обратная 
лопата) с устройством открытого водоотлива из отрытых колодцев, уровень воды в которых 
предусмотрено поддерживать на 30 см ниже отметки дна котлована; отрывка траншей 
предусматривается начинать с нижней точки (при помощи экскаватора «обратная лопата»)  
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при прокладке инженерных коммуникаций; земляные работы при благоустройстве 
территории. 

 
Комплекс археологических памятников у д. Ольховка (финск. Лапинлахти) 

Приозерского района Ленинградской области на южном берегу оз. Суходольское (Суванто) 
уникален как по хронологическому охвату (весь период позднего железного века и эпохи 
Средневековья), так и по составу археологических объектов: поселения, грунтовые 
могильники, каменные насыпи и жертвенные камни. 

Первыми привлекли исследователей могильники. В 1917 г. раскопки в д. Лапинлахти 
произвел Т. Швиндт, в начале 1920-х гг. – А. Европеус. В 1930-е гг. каменные насыпи 
исследовали Й. Войонмаа и Э. Кивикоски.  В 1979-1983 гг. исследование всего комплекса 
памятников у д. Ольховка проводил Приозерский отряд ЛОИА АН СССР под руководством 
А.И. Саксы. В июне 1990 года комплекс обследован Ленинградской областной экспедицией 
ЛОИА АН СССР (руководитель В.А. Лапшин) при участии А.И. Сакса (ЛОИА АН СССР) и 
Пирьё Уйно (Музейное ведомство Финляндии, Хельсинки). Основные сведения по данному 
комплексу содержатся в трёх монографиях (Лапшин 1995: 167-171; Uino 1997: 310-317; 
Сакса 2010: 164-182). 

Археологические памятники деревни Лапинлахти (Ольховка) занимают временной 
отрезок от эпохи Меровингов до средневековья включительно. Это делает возможной 
попытку получить картину развития населения и его культуры в рамках одной небольшой 
поселенческой структуры, ее связей с остальными областями древней Карелии и внешним 
миром. Наиболее ранним свидетельством существования здесь, на южном берегу оз. 
Суходольское, постоянного населения железного века является относящаяся к концу эпохи 
Меровингов погребальная каменно-земляная насыпь на «поле Виролайнена» (Ольховка-11). 
Население стабилизировалось к эпохе викингов, когда на территории деревни существовали 
как минимум два могильника, Хеннонмяки и Наскалинмяки. 

Могильники расположены в непосредственной близости один от другого – их 
разделяет лишь расстояние в 40 м, однако, судя по относящемуся к одному и тому же 
времени инвентарю, они были двумя самостоятельными могильниками. Вещевые находки 
могильника Хеннонмяки (арабская монета с отверстием для подвешивания 902/903 г., 
половинка кельнской монеты 936-1002 гг., два наконечника копий типа М, поясные накладки 
из бронзы, обломок шейной серебряной гривны и другие) свидетельствуют, что могильник, 
вероятно, возник во второй половине X в., однако время его активного использования 
приходится на XI в. Подковообразная фибула типа 16 по X. Сальмо относится уже к типам 
ХII-ХIII вв. (Sаlmо 1956: 71-72). Поддающиеся датировке находки второго могильника 
Наскалинмяки, а именно: поздний вариант меча типа X по Петерсену, наконечники копий 
типов С и М, топор-секира типа М (по Петерсену), равноплечная фибула типа 7 по 
Кивикоски, овальное кресало и удила также относят и этот могильник к XI - отчасти XII в. 
(Saksa 1998: 69- 71, 77). 

На этой же территории в различное время были найдены наконечник копья типа С, 
топор карельского типа, наконечник копья типа М, фрагмент поврежденной огнем шейной 
гривны, нож, пять фрагментов круговой керамики с линейным и волнообразным 
орнаментом, подковообразную фибулу бронзовую, бронзовую кольцевидную фибулу, 
черешковый наконечник копья типа рис. 1651 по Аспелину, топор карельского типа и 
карельскую овально-выпуклую фибулу типа Н/ПВ: 2. 
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Оба описанных выше могильника можно включить в более широкий контекст, 
поскольку именно в XI в. на Карельском перешейке и в Северо-Западном Приладожье 
население утверждается и стабилизируется; новые могильники возникают в Метсяпиртти 
(Запорожское) (Коукунниеми), Куркиёках (Кууппала), Сортавале (Хелюля, городище 
Паасонвуринвуори). Найденные на этих могильниках вещи представлены в основном 
перечисленными выше типами предметов вооружения и украшений. Подобные вещи, 
происходящие, по всей видимости, из разрушенных могильников, найдены как отдельные 
находки в значительном количестве также случайно, при полевых работах на этой 
территории (Saksa 1994а: 32- 43; 1994b: 98-104; 1998: 97). 

Материалы могильников Наскалинмяки и Хеннонмяки, как и найденные на соседних 
полях вещи позднего железного века, проливают дополнительный свет на проблему 
перехода от эпохи викингов к эпохе крестовых походов. Существование могильников в 
какой-то мере и в XII в. относит характерные для погребального обряда эпохи викингов 
явления к начальному этапу эпохи крестовых походов (1150-1300 гг.). Также и грунтовые 
могильники эпохи крестовых походов могли находиться рядом с могильниками с 
трупосожжениями на каменной вымостке эпохи викингов, на что напрямую указывают 
погребения Паямяки-1 и Паямяки-2 и отдельные находки вещей на территории земельных 
участков Наскалинмяки и Хеннонмяки. К этим случайным находкам в дополнение к 
перечисленным выше относятся бронзовая пронизка, зооморфная подвеска-уточка и 
карельская овально-выпуклая фибула типа Н/1С, овально-выпуклая фибула типа С2 с 
заостренными концами, кольцевая фибула, наконечник копья, овально-выпуклые фибулы 
типов Н/1А и Р4, наконечник копья, 48 обломков медных котлов, наконечник копья, шлак, 
керамика, удила, наконечник стрелы, двуспиральный цепедержатель, пряслице, наконечник 
копья, наконечник копья типа М, фрагмент шейной гривны, нож, керамика. На береговой 
полосе найдены серебряный перстень, подковообразная фибула, коньковая подвеска, 
гарпун, кресало, обломок бронзовой пластины и обломки глиняных горшков, коньковая 
подвеска, топор типа М, бронзовая спиралька, кольцевая фибула, железная поясная пряжка, 
фрагменты изделия из железа, шлак, две карельские овально-выпуклые фибулы типа Р2 и 
шиферное пряслице, нож железный, обломки железных котлов, других изделий, 28 
фрагментов керамики, сланцевое тесло, топор, фрагменты керамики, бронзовое изделие, 
обломок лезвия ножа, обломок оселка. Шлак, наконечник копья типа М, пострадавший в 
огне фрагмент шейной гривны, нож железный и 5 фрагментов глиняных сосудов (Uino 1997: 
310-317; Saksa 1998: 69-71). 

Принимая во внимание исследованные в конце 1970-х и первой половине 1980-х гг. 
каменные насыпи в западной части деревни, можно предположить, что традиция, 
начавшаяся с возведения в конце эпохи Меровингов на «поле Виролайнена» погребальной 
каменной насыпи не прерывалась на рассматриваемой территории вплоть до позднего 
железного века и раннего Средневековья (Сакса 1984:112-117; Saksa 1998: 71-74). Эта 
традиция лишь функционально видоизменилась в форму ритуальных, культовых каменных 
сооружений. 

В свете представленного выше материала культурное и демографическое развитие в 
районе Лапинлахти могло происходить следующим образом. По окончании эпохи 
Меровингов (одно погребение и одиночный наконечник копья) в начальной половине эпохи 
викингов на этой территории не прослеживается следов человеческого пребывания и 
деятельности. Только во второй половине эпохи викингов появляются новые могильники на 
расстоянии около 400-500 м от уступа коренного берега озера  (Хеннонмяки и 



Эксперт Дубов Д.С. Страница 10 

 

Наскалинмяки). В эпоху крестовых походов (1050-1300 гг.) на этих местах продолжали 
совершаться захоронения (Паямяки-1, Паямяки- 1, отдельные находки вещей) и лишь в 
конце XII - первой половине XIII в. новые поселения и могильники (Леппясенмяки, Патья и, 
вероятно, Купарисенмяки) возникают уже на коренном берегу озера. Как поселения, так и 
могильники этой береговой зоны продолжили свое существование и в эпоху Средневековья. 
Это была уже сложившаяся поселенческая структура, в которой существовали поселения 
(как правило, на береговых всхолмлениях) и могильники на соседних холмах (в схожих 
топографических условиях). То обстоятельство, что эти небольшие поселения и 
соответствующие им по величине могильники находятся на определенном фиксированном 
расстоянии (0,6-0,8 км) один от другого, по-видимому, определялось тем, что в основе этой 
новой поселенческой структуры лежало земледелие, и плодородные земли между 
поселениями занимали поля. Сложение этой деревенской структуры инспирировали именно 
происшедшие в хозяйстве перемены. Эффективное сельское хозяйство способствовало 
возможности получать необходимые для жизнедеятельности продукты на территории 
проживания, формированию деревенской структуры расселения, дальнейшему росту 
населения, развитию ремесла и собственно земледелия и животноводства. На поселениях и 
в культовых каменных насыпях эпохи крестовых походов и Средневековья найдено большое 
количество костей домашних животных, а на могильниках – три серпа. Серп и пружинные 
ножницы почти непременно присутствуют в составе приложенных вещей карельских 
женских могил. Такое изменение приоритетов в хозяйственной деятельности кардинальным 
образом повлияло на всю поселенческую структуру. Можно говорить об устойчивости новой 
социально-экономической структуры и значительном повышении степени экономической 
безопасности населения. Духовная «безопасность» обеспечивалась возникшим в это же 
время на самом большом прибрежном холме общим культовым центром с жертвенными 
камнями и каменно-земляными насыпями. Рассмотренные социально-экономические 
изменения в хозяйстве, следовательно, повлекли за собой и изменения в духовной культуре 
населения, связанные с необходимостью и внедрением новых ритуалов, поклонением новым 
защитным силам. 

В процессе разведочных и раскопочных работ конца 1970-х - первой половины 1980-х г. 
в дер. Ольховка выявлены и частью изучены 4 средневековых поселения, располагающихся 
цепью на коренном берегу оз. Суходольское (Сакса 1984б: 112-117; Saksa 1985а: 46-49; 1998: 
75-76). Расстояние между поселениями составляло 0,6-0,8 км, выявленная площадь 1000-1200 
кв. м. Можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что они соответствуют 
однодворным или малодворным деревням писцовой книги Водской пятины 1500 г., 
составляющим в Карелии подавляющее количество поселений.   

Ольховка-1 (селище № 1) – наиболее восточное из поселений выявлено в 1979 г. в 1,3 км 
к востоку от д. Ольховка, в 0,2 км к западу от могильника Ольховка-1, на вершине холма 
вблизи края верхней террасы оз. Суходольское, в 0,4 км от его южного берега. На поселении 
изучено 266 кв. м площади. Культурный слой 0,2-0,3 м, в верхней части распахан. Вскрыты 
остатки наземных жилищ и хозяйственных построек, очаги, ямы. От вскрытой в западной 
части раскопа постройки сохранилась значительная часть сложенного насухо из камней 
фундамента и развал печи-каменки в северо-западном углу. По сохранившимся камням 
фундамента можно определить площадь постройки в 16 кв. м при длине стен в 4 м. Следует 
отметить, что печь находилась со стороны озера и, следовательно, вход располагался напротив 
нее, с западной или южной стороны. Стены постройки ориентированы строго по сторонам 
света. Рядом с этой, по-видимому, жилой постройкой с ее западной стороны выявились две 
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большие ямы, в которых найдены в большом количестве кости коровы, лошади, кабана и 
других животных, керамика, глиняная обмазка, куски дерева и отдельные бытовые вещи. С 
южной стороны дома расчищены три располагавшихся в одну линию очага. С обеих сторон 
этой линии очагов находились большие, диаметром до 2 м, утопленные в землю каменные 
конструкции, одна из которых (южная) расширялась вглубь. Диаметр очагов достигал 1 м, 
глубина 0,2-0,3 м. Остальные заполненные камнями ямы и мусорные ямы имели глубину в 0,5-
0,7 м. 

В нескольких метрах от последних к югу выявлены еще два каменных очага, из которых 
второй был больше обычных, 2 м в диаметре. В очагах среди камней наряду с углями 
встречались обгоревшая глина, керамика и, в ряде случаев, кости животных. Следует особо 
упомянуть, что на дне очажных ям зачастую оставляли различные предметы: оселок, 
обструганный кусок кости, нож с бронзовой оковкой рукояти. Нож найден на дне неглубокой, 
заполненной углем и золой ямки, выкопанной с северной стороны большого очага. Среди 
камней очага встречались также обкатанные, напоминающие по форме и размерам куриные 
яйца камни, так называемые «камни бога Укко» (громовержца по финской мифологии). На 
поселении, помимо бытовых предметов, найдены фрагмент бронзовой подковообразной 
фибулы, относящейся ко времени около 1200 г. (Nordman 1924: 128, fig. 104), шлаки и 
стекловидная масса. О производственной деятельности на поселении говорит большое 
количество железных шлаков, большая часть которых найдена в шурфах с восточной стороны 
селища, уже на склоне поселенческого холма рядом с остатками углубленных в землю 
сооружений. По всей видимости, здесь в отдалении от деревянных построек деревни 
находилась кузница. Следует в этой связи упомянуть, что во время разведочных работ в 
деревне Ольховка в шурфах по коренному берегу озера Суходольского часто встречались 
жилы озерной руды, содержание железа в которых достигало около 50%.  (Сакса, 1980; Сакса, 
1981б; Сакса, 1984б; Сакса, 1985а. С. 82; Лапшин 1995. С. 167. № 1615; Арх. ИА: № 7315. Л. 
5; № 7914. Л. 3-6; № 8724. Л. 1-5; № 9231. Л. 1-3; № 15658. Л. 5). 

Ольховка-3 (селище № 2) находится в 0,8 км к северо-востоку от д. Ольховка, в 0,5 км к 
западу от селища № 1, на вершине холма на краю верхней террасы оз. Суходольское, в 0,5 км 
от южного берега. Выявлено в 1979 г. Площадь около 1000 кв. м. Культурный слой 0,2-0,5 м, 
в верхней части распахивается. XIV-XV вв. К востоку от селища находился разрушенный 
могильник (?) Купарисенмяки. (Сакса, 1984б. С. 113; Сакса, 1985а. С. 82; Лапшин 1995. С. 169. 
№ 1616; Арх. ИА: № 7914. Л. 6-7; № 15658. Л. 5).   

Ольховка-4 (селище № 3) находится в 0,5 км к северу от д. Ольховка, в 0,1 от края верхней 
террасы оз. Суходольское, в 0,6 км от его южного берега, на поле. Выявлено в 1979 г. Площадь 
1200 кв. м, слой распахан (Сакса, 1984б. С. 113; Сакса, 1985а. С. 82; Лапшин 1995. С. 169. № 
1617; Арх. ИА: № 7914. Л. 7; № 15658. Л. 5).   

Ольховка-13 (селище № 4)  в 0,3 км к северу от северо-западной околицы д. Ольховка, в 
50 м к востоку от скотных дворов, на верхней береговой террасе оз. Суходольское. В 1979 г. 
собрана средневековая керамика. В настоящее время полностью разрушено (Лапшин 1995. С. 
171. № 1626; Арх. ИА: № 15658. Л. 6).   

Найденная на поселениях керамика представлена типами, ставшими известными 
благодаря материалам карельских грунтовых могильников раскопанных Т. Швиндтом и более 
поздним исследованиям крепости Корела, Тиверского городка, древних карельских городищ 
на Карельском перешейке и в Северо-Западном Приладожье (Schwindt 1893; Кирпичников 
1979; Кочкуркина 1981; 1982;  Saksa 1985а; Сакса 1985б). Такая же керамика обнаружена при 
раскопках каменных ритуальных (культовых) насыпей в дер. Ольховка. Другими словами, 
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карельские грунтовые могильники, расположенные рядом с ними селища и каменные насыпи 
«культового центра» представляют один и тот же хронологический горизонт эпохи крестовых 
походов (1050-1300 гг.) (Сакса 2010: 172). 

В окрестностях деревни Ольховка на южном берегу оз. Суходольского известны 
несколько разновременных погребальных памятников позднего железного века и эпохи 
Средневековья.   

Ольховка-11. Каменно-земляной курган в 0,2 км к северу от северо-западной околицы д. 
Ольховка. В 1921 г. А. Европеус на «поле Виролайнена» раскопал насыпь 9,5 х 8 м, высотой 1 
м, под которой находились несколько трупосожжений (мужских и женских) с инвентарем. Это 
наиболее ранний памятник, относящийся к концу эпохи Меровингов – около 800 г. (Europaeus, 
1924. S. 69-70; Hackman, 1925. S. 24-53; Salmo, 1938. S. 49-50; Кочкуркина, 1981. С. 15. № 5; 
Лапшин 1995. С. 169. № 1624; Арх. ИА: № 15658. Л. 6). 

Ольховка-5. Грунтовый могильник Паямяки-1 к северу от д. Ольховка (бывший 
крестьянский участок Наскалинмяки), к юго-востоку от селища № 3, в 0,5 км от края верхней 
террасы оз. Суходольское, в 0,9 км от его южного берега. В 1917 г. Т. Швиндт обнаружил 
остатки женского погребения. Могильник разрушен, собранные вещи датируются XII–XIV вв. 
(Кочкуркина, 1981. С. 88. № 98; Сакса, 1984б. С. 114; Лапшин 1995. С. 169. № 1618; Арх. ИА: 
№ 15658. Л. 5).   

Ольховка-6. Грунтовый могильник Паямяки-2 в 40 м к юго-западу от могильника 
Паямяки-1. В 1931 г. раскопано женское погребение конца ХII – начала XIV в. (Кочкуркина, 
1981. С. 112. № 146; Лапшин 1995. С. 169. № 1619; Арх. ИА: № 15658. Л. 5).   

Следующие 4 памятника локализуются приблизительно на участке между северной 
окраиной д. Ольховка и краем верхней береговой террасы оз. Суходольское, ограниченном с 
востока и запада двумя оврагами. 

Ольховка-7. Грунтовый могильник Наскалинмяки на участке Наскалинмяки между 
могильниками Ольховка-5, Ольховка-6 и северной окраиной д. Ольховка. Т. Швиндт раскопал 
частично разрушенный могильник с трупосожжениями на каменной вымостке XI в. 
(Кочкуркина, 1981. С. 15-16. № 6; Лапшин 1995. С. 169. № 1620; Арх. ИА: № 15658. Л. 6).   

Ольховка-8. Погребение Хеннонмяки-1 с трупосожжением на каменной вымостке. XI в. 
(Nordman, 1924. S. 126; Кочкуркина, 1981. С. 16. № 7; Лапшин 1995. С. 169. № 1621; Арх. ИА: 
№ 15658. Л. 6).   

Ольховка-9. Погребение Хеннонмяки-2 с трупосожжениями на каменной вымостке в 0,25 
км от края верхней террасы оз. Суходольское, в 0,5 км от его берега, к северу от д. Ольховка, 
на поле. Исследовалось в 1920 и 1922 гг. А. Европеусом. XI в. (Nordman, 1924. S. 126; 
Кочкуркина, 1981. С. 16. № 8; Лапшин 1995. С. 169. № 1622; Арх. ИА: № 15658. Л. 6). 

Ольховка-10. Погребение Хеннонмяки-3 – грунтовое трупоположение в 0,3 км к северо-
северо-западу от раскопа 1920 г. (Хеннонмяки-2), в 80 м от края верхней террасы оз. 
Суходольское. Женское погребение эпохи средневековья (Кочкуркина, 1981. С. 88-89. № 101; 
Лапшин 1995. С. 169. № 1623; Арх. ИА: № 15658. Л. 6).   

Ольховка-12. Грунтовый могильник Патья в 0,6 км к северо-северо-западу от северо-
западной околицы д. Ольховка, к северу от скотных дворов, на террасе оз. Суходольское, в 0,4 
км от его южного берега. В 1905 г. Т. Швиндт обнаружил христианские погребения в 
гробовищах. В 1938 г. раскопки продолжила Э. Кивикоски. Всего исследовано свыше 30 
погребений, 19 из них – безынвентарные. Не менее 50 погребений было ранее разрушено. 
Вторая половина XII-XIV вв. (Kivikoski, 1942. S.  79-87; Кочкуркина, 1981. С. 89. № 102; Сакса, 
1984б. С. 115; Лапшин 1995. С. 169. № 1625; Арх. ИА: № 15658. Л. 6). 
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Ольховка-14. Скопление ритуальных каменных насыпей в 1385 м к северо-западу от 
центра д. Ольховка (пересечения улиц), на холме на краю верхней террасы оз. Суходольское, 
в 0,3 км от его южного берега. Обследовано в 1980 г. На площади 200 х 150 м расположены 66 
каменных и каменно-земляных насыпей, округлых, прямоугольных и валообразных. В 1980 и 
1983 гг. раскопаны 6 округлых каменных насыпей диаметром 4-8 м и 1 овальная 12 х 6 х 0,75 
м. В их основании найдены зольно-углистые пятна, кости, фрагменты керамики и вещи XIII-
XIV вв. Датировка по радиокарбону 1275±10 (Ле-3206) (Сакса, 1981б; Сакса, 1984б. С. 113; 
Сакса, 1985б; Лапшин 1995. С. 171. № 1627; Арх. ИА: № 8724. Л. 5-8; № 10211. Л. 1-3; № 
15658. Л. 6-7).   

Ольховка-15. Скопление каменных насыпей в 2514 м к северо-западу от центра д. 
Ольховка (пересечения улиц), в 0,8 км к западу от скопления каменных насыпей Ольховка-14, 
в 0,15 км от края верхней террасы оз. Суходольское, в 0,5 км от его южного берега. 
Обследовано в 1983 г., насчитывает 30 насыпей из крупных камней. Раскопки одной из них 4 
х 2,4 х 0,45 м не дали находок (Лапшин 1995. С. 171. № 1628; Арх. ИА: № 10211. Л. 2; № 15658. 
Л. 7). 

Ольховка-16. Культовый камень № 1  в 1385 м к северо-западу от центра д. Ольховка 
(пересечения улиц), в центре скопления каменных насыпей Ольховка-14. Размеры 2,5 х 1,5 х 
1,5 м. На поверхности 6 чашевидных выемок (Лапшин 1995. С. 171. № 1629; Арх. ИА: № 7914. 
Л. 8; № 15658. Л. 7).   

Ольховка-17. Культовый камень № 2 в 0,6 км к юго-востоку от камня № 1, 556 м на 
северо-запад от центра д. Ольховка (пересечения улиц), в 50 м от скотного двора, на восточном 
склоне оврага, в 0,6 км от южного берега оз. Суходольское. Размеры 2,8 х 2,1 х 1,1 м, с 7 
чашевидными выемками (Лапшин 1995. С. 171. № 1630; Арх. ИА: № 8724. Л. 8; № 15658. Л. 
7).   

Ольховка-18. Культовый камень № 3 в 0,4 км к юго-востоку от камня № 1, в 250 м к 
западу от камня № 2, в 0,5 км от южного берега оз. Суходольское, на его верхней террасе, с 1 
чашевидной выемкой (Лапшин 1995. С. 171. № 1631; Арх. ИА: № 7914. Л. 8; № 15658. Л. 7). 

Ольховка-19. Культовый камень № 4 в 60 м к юго-востоку от камня № 3, с 4 
чашевидными выемками (Лапшин 1995. С. 171. № 1632; Арх. ИА: № 7914. Л. 8; № 15658. Л. 
7).   

Ольховка-20. Культовый камень № 5 в 0,3 км к западу от камня № 1, в 1,3 км к северо-
западу от д. Ольховка, с 9 чашевидными выемками (Лапшин 1995. С. 171. № 1633; Арх. ИА: 
№ 15658. Л. 7).   

Ольховка-21. Культовый камень № 6 в 1959 м к северо-западу от центра д. Ольховка 
(пересечения улиц), в 0,5 км к юго-западу от камня № 1, с 5 чашевидными выемками (Лапшин 
1995. С. 171. № 1634; Арх. ИА: № 15658. Л. 7).   

Ольховка-22. Культовый камень № 7 в 1,6 км к северо-западу от д. Ольховка, в 0,25 км к 
северо-западу от камня № 6, с 4 чашевидными выемками (Лапшин 1995. С. 171. № 1635; Арх. 
ИА: № 15658. Л. 8).   

Ольховка-23. Культовый камень № 8 в 1,7 км к северо-западу от д. Ольховка, в 0,1 км к 
северу от камня № 7, с 4 чашевидными выемками (Лапшин 1995. С. 171. № 1636; Арх. ИА: № 
15658. Л. 8).   

Ольховка-24. Выявленный объект культурного наследия «Культовый камень Ольховка-
24» расположен по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, д. Ольховка, в 2585 м 
к северо-западу от центра д. (пересечения улиц), в 0,4 км к югу от берега оз. Суходольское, на 
его верхней террасе. Размеры 1,8 х 1,1 х 0,7 м. Имеет 2 чашевидных выемки на поверхности.    
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Ольховка-25. Культовый камень № 10 в 741 м к северо-западу от центра д. Ольховка 
(пересечения улиц), на верхней террасе оз. Суходольское. Размеры 1,9 х 1,2 х 0,6 м. Имеет 42 
чашевидные выемки на поверхности. 

Ольховка-26. Культовый камень № 11 Культовый камень № 10 в 759 м к северо-западу 
от центра д. Ольховка (пересечения улиц), на верхней террасе оз. Суходольское. Размеры 1,8 
х 1,6 х 0,9 м. Имеет 9 чашевидных выемок на поверхности. 

Ольховка-27. Культовый камень № 12 Культовый камень № 10 в 1403 м к северо-западу 
от центра д. Ольховка (пересечения улиц), на верхней террасе оз. Суходольское. Размеры 3,8 
х 2,7 х 1,9 м. Имеет 1 чашевидную выемку на поверхности. 

Ольховка-28. Культовый камень № 13 Культовый камень № 10 в 2532 м к северо-западу 
от центра д. Ольховка (пересечения улиц), на верхней террасе оз. Суходольское. Размеры 1,7 
х 1,3 х 0,15 м. Имеет 2 чашевидные выемки на поверхности 

В ходе анализа картографического материала были проработаны доступные источники 
XVIII-XX веков. В ходе сопоставления картографического материала с современной 
топоосновой было установлено, что в связи с изменением высотных отметок береговой линии 
и неточностью раннего топографического материала наложение ранних карт не дает 
возможности точного определения координат исторических поселений и объектов. Наиболее 
ранней топографической картой, которая соотносится с современной местностью является 
финский план 20-х годов XX века. 

 
Выявленный объект культурного наследия «Каменные кучи Ольховка - 15» 

расположен к СЗ от д. Ольховка Петровского сельского поселения Приозерского 
муниципального района Ленинградской области. 

Памятник выявлен в 1983 г. в ходе археологических исследований Приозерского 
отряда ЛОИА АН СССР, насчитывал 30 насыпей из крупных камней. В 1983 г. была 
раскопана одна из каменных насыпей 4 х 2,4 х 0,45 м, которая не дала находок.  

В июне 1990 года был обследован Ленинградской областной экспедицией ЛОИА АН 
СССР (руководитель В.А. Лапшин) при участии А.И. Сакса (ЛОИА АН СССР) и Пирьё Уйно 
(Музейное ведомство Финляндии, Хельсинки) (Лапшин 1995. С. 171. № 1628; Арх. ИА: № 
10211. Л. 2; № 15658. Л. 7). 

Дополнительно памятник был обследован экспедицией Отдела охранной археологии 
под руководством Дорофеевой Т.С. в 2013 г., сделана геодезическая привязка. На момент 
обследования 2013 г. памятник состоял из 37 округлых и овальных насыпей из крупных 
камней. Территория памятника имела овальную форму, ориентированную по линии север-
юг. Размеры памятника составляли 220 х 350 м, площадь  – 58340 кв. м. 

В сентябре 2021 года Ленинградской областной археологической экспедицией ИИМК 
РАН было произведено историко-культурное научное археологическое обследование 
(разведки) с целью определения границ объектов археологического наследия: «Каменные 
кучи Ольховка – 15», «Культовый камень Ольховка – 24», расположенных на земельном 
участке с кадастровым номером 47:03:0701001:79 по адресу: Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный район, Петровское сельское поселение, дер. Ольховка. Работы 
осуществлялись на основании договора № 192/08/2021 от 19 августа 2021 года, 
заключенного между ИИМК РАН и гражданином Кабаргиным Сергеем Леонидовичем, а 
также Открытого листа № 2784-2020, выданного Министерством культуры РФ 09 декабря 
2020 года Субботину А.В. на право проведения археологических полевых работ в бассейнах 
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рек Саба, Луга, Оредеж, Ящера, Вруда, Лемовжа, Кременда, Суйда, Ижора, Нева, Коваша, 
Систа, Тосна, Мга, Ровань, Тигода, Назия, Волхов, Сясь, Лынна, Воронежка, Паша, Рыбежка, 
Свирь и озера Вуокса, озера Суходольское, озеро Отрадное в Волосовском, Волховском, 
Гатчинском, Кировском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Тихвинском, Тосненском 
районах и Сосновоборском городском округе Ленинградской области. Срок действия 
открытого листа – с 09 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года. В ходе работ было 
произведено визуальное обследование территории, заложено  6 разведочных 
археологических шурфов размерами 2х2 м, полностью исследована каменная куча на 
площади 50 кв. м. Общая площадь работ составила 74 кв. м. В результате работ были 
откорректированы границы выявленного объекта культурного наследия «Группа каменных 
куч Ольховка - 15». 

В сентябре-октябре 2021 года Ленинградской областной археологической экспедицией 
ИИМК РАН под руководством Субботина А.В. было произведено историко-культурное 
научное археологическое обследование (разведки) с целью определения границ выявленных 
объектов культурного наследия «Каменные кучи Ольховка - 15» и "Культовый камень 
Ольховка - 28", расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 
47:03:0701001:213, 47:03:0701001:214, 47:03:0701001:218, 47:03:0701001:221, 
47:03:0701001:209, 47:03:0701001:211, 47:03:0701001:215, 47:03:0701001:216, 
47:03:0701001:217, 47:03:0701001:220, 47:03:0701001:210, 47:03:0701001:225, 
47:03:0701001:224, 47:03:0701001:223, 47:03:0701001:219, 47:03:0701001:222, 
47:03:0701001:227,  по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район, 
дер. Ольховка. В ходе работ было произведено визуальное обследование территории, 
заложено 10 разведочных археологических шурфов общей площадью 40 кв. м. 4. На 
территории ОКН «Каменные кучи Ольховка - 15» было проведено сплошное обследование 
отдельных крупных гранитных валунов на предмет фиксации чашевидных выемок, а также 
были исследованы 5 каменных насыпей. В заполнении каменных куч археологические 
артефакты не зафиксированы. В результате работ границы выявленного объекта культурного 
наследия «Группа каменных куч Ольховка - 15» были откорректированы путем исключения 
обследованной территории из общей площади памятника. 

В 2016 г. Приказом Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/16-9 от 15 
февраля 2016 г. памятник был включен в перечень выявленных объектов культурного 
наследия». 

В 2022 году Приказом Комитета по сохранению Культурного наследия Ленинградской 
области № 01-03/22-93 от 26 мая 2022 г. были уточнены границы территории выявленного 
объекта археологического наследия «Группа каменных куч Ольховка - 15». 

Памятник представляет собой часть историко-археологического ансамбля озера 
Суходольское, сформировавшийся не позднее начала IX века, существовавший и 
развивавшийся вплоть до окончания Второй мировой войны, связанный с хозяйственной 
деятельностью, религией и погребальными памятниками карельского населения. 

В более узком смысле представляет собой часть карельского культового комплекса 
южного вблизи деревни Ольховка. 

Памятник датируется поздним железным веком – средневековьем и представляет собой 
скопление каменных насыпей (группу каменных куч).  

При визуальном осмотре, проведенном на территории выявленного объекта 
культурного наследия «Каменные кучи Ольховка – 15» в ходе историко-культурных 
научных археологических обследований в сентябре-октябре 2021 года, были зафиксированы 
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многочисленные каменные насыпи вокруг средневозрастных деревьев. Каменные насыпи 
представляли собой либо округлое скопление камней диаметром 30-40 см вокруг группы 
деревьев с наполнением и более мелких гранитных окатанных камней, либо скопление 
мелких гранитных окатанных камней с одной стороны от крупного гранитного валуна. 
Совокупность зафиксированных каменных насыпей в целом соотносилась с границами ранее 
выявленного объекта культурного наследия «Каменные кучи Ольховка – 15», при этом 
кратно превышала ранние зафиксированные объемы памятника. 

Историко-культурные научные археологические обследования, проведенные  в 
сентябре-октябре 2021 года, показали, что насыпи представляют собой либо скопление 
разновеликих гранитных окатанных камней и валунов (до 0,4-0,5 м в диаметре), либо 
скопление мелких гранитных окатанных камней с одной стороны от крупного гранитного 
валуна. В одной из обследованных насыпей встречались гранитные валуны со следами 
пребывания в огне, древесный уголь. Пазухи  между камнями заполнены почвенным грунтом 
(серая либо темно-серая гумусированная супесь). В одной из исследованных куч пазухи 
между камней были заполнены темно-серой супесью (почвенный слой) более насыщенного 
цвета, чем почва на окружающей территории, что, по всей видимости, связано с 
сельскохозяйственной деятельностью жителей усадьбы, располагавшейся к юго-западу от 
шурфа. Насыпи уложены непосредственно на материковые напластования – серо-желто-
рыжая супесь с включением гранитной окатанной гальки. В одной из исследованных 
насыпей в верхней части между камней был найден фрагмент стенки красноглиняного 
сосуда с волнистым орнаментом и следами нагара с обеих сторон (типологически материал 
можно соотнести с керамикой местного карельского населения и датировать периодом XIV-
XVI веков); в другой – на поверхности каменной выстилки были найдены медная гильза и 
фрагмент стенки красноглиняного сосуда (столовой миски - ?) с коричневатой поливой по 
внутренней стороне. В пространстве между насыпями в заполнении одного из шурфов были 
зафиксированы единичные мелкие фрагменты бутылочного стекла, два фрагмента керамики 
– фрагмент стенки красноглиняного («цветочного») горшка без поливы, который может 
датироваться концом XIX - XX веком; на поверхности другого шурфа – железная столярная 
заклепка в виде кованого железного гвоздя длиной 8 см и металлической подквадратной 
шайбы, одетой на острие гвоздя. 

Всего в ходе работ 2021 года полностью или частично были исследованы 9 каменных 
насыпей («каменные кучи»). Погребений и археологических артефактов в заполнении не 
зафиксировано. На обследованной территории в пространстве между насыпями отсутствует 
значимый культурный слой, связанный с периодом возникновения и бытования памятника 
«Каменные кучи Ольхвка-15». В почвенном слое выявленные единичные фрагменты 
керамической посуды, металлические изделия, датируемые XIX-XX веками. Все найденные 
артефакты, по всей видимости, либо попали в заполнение комплекса единовременно с 
камнями и были принесены с близлежащих полей, либо связаны с периодом бытования 
сельскохозяйственной усадьбы первой половины XX века. Выявленные в ходе работ 
культурные напластования связаны с периодом бытования сельскохозяйственной усадьбы 
первой половины XX века.   

Памятник представляет собой ценный археологический источник о материальной и 
духовной культуре карелы – средневекового населения северо-запада Новгородской земли. 

Границы территории памятника установлены Приказом Комитета по сохранению 
культурного наследия Ленинградской области № 01-03/22-93 от 26 мая 2022 года. 
Территория ОАН представляет собой многоугольник неправильной формы. Площадь 
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памятника составляет 19132,8 кв. м, периметр границ 707,6 м. Согласно Приказу 
Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. N 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые 
не подлежат опубликованию» сведения о местонахождении объекта археологического 
наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта, 
описание границ территории объекта культурного наследия) опубликованию не подлежат. 
Подробные сведения о местонахождении ОАН и описание границ его территории 
представлены в Разделе «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного 
(археологического) наследия» документации по титулу  «Индивидуальный жилой дом по 
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Петровское поселение, вблизи дер. 
Ольховка, уч.  № 47:03:0701001:79», шифр 14-07/20-ОСОКН (Прил. 5). 
 

В процессе разработки раздела были проведены: историко-культурное исследование, 
соотнесение границ ОКН с территорией проектируемого строительства, оценка воздействия 
планируемых строительных мероприятий на сохранность памятников. В результате анализа 
рисков и расчета угроз сохранности объекта культурного наследия были в итоговом виде 
сведены предварительные мероприятия охраны, дополнительные рекомендации на период 
проведения строительных работ, обеспечивающие сохранность указанного объекта 
культурного наследия. 

В результате анализа взаиморасположения выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия и объектов строительства было установлено, что земельный 
участок проектируемого строительства КН 47:03:0701001:79 расположен вне границ 
территории выявленного объекта археологического наследия «Каменные кучи Ольховка - 15» 
к востоку от него. Юго-западная граница земельного участка частично проходит по границе 
памятника археологии. Минимальное расстояние от границ ОКН до границ котлована под 
фундамент проектируемого здания составляет 12 м. 

Согласно стройгенплану производство работ по строительству индивидуального жилого 
дома предусмотрено в границах земельного участка КН 47:03:0701001:79. Проектные решения 
не предусматривают проведение строительных и/или земляных в границах вышеуказанного 
памятника археологии. Таким образом предусмотренные проектом работы не окажут влияния 
на состояние выявленного объекта археологического наследия «Каменные кучи Ольховка - 
15» (Приказ Комитета по культуре Ленинградской области № 01-03/16-9 от 15.02.2016 г.).  

В связи с непосредственной близостью расположения выявленного объекта 
археологического наследия «Каменные кучи Ольховка - 15» к границам земельных участков, 
на которых предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов, в целях 
минимизации рисков повреждения вышеуказанного памятника в процессе производства 
работ Раздел предусматривает комплекс мер, направленных на недопущение случайного 
или умышленного повреждения или уничтожения выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия «Каменные кучи Ольховка - 15» (Приказ Комитета по 
культуре Ленинградской области № 01-03/16-9 от 15.02.2016 г.) в процессе производства 
работ, а именно: 

• неукоснительно исполнять нормы проектного решения при проведении строительных 
и иных работ; 

• организовать устройство временного ограждения (сигнальной лентой); 
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• ограничить использование механизированной спецтехники (работы проводить 
преимущественно в ручном режиме) на участке в непосредственной близости от границ 
выявленного объекта археологического наследия; 

• осуществлять контроль ведения строительных работ в пределах участка 
проектирования – в точном соответствии с проектом; 

• запретить производство любых земляных и строительных работ на территории ОКН; 
• исключить организацию мест складирования любых материалов, предметов, грузов, а 

также размещение оборудования и бытовок на территории объекта культурного наследия; 
• осуществлять контроль проезда автотранспорта и спецтехники в точном соответствии 

с проектом; 
• предусмотреть проведение инструктажа для сотрудников с разъяснением культурно-

исторической значимости объекта культурного наследия с указанием запрета его повреждения 
и необходимости соблюдения всех мер по обеспечению их сохранности. 

  Разделом предусматривается вынести контур ОАН на местности, отметить его 
сигнальными лентами, а также установить таблички, запрещающие выезд техники и 
складирование грунта за границами земельного участка, отведенного под строительство. На 
территории объекта археологического наследия разделом запрещены все виды земляных, 
строительных и мелиоративных работ; проведение всякой строительной и хозяйственной 
деятельности, проезд тяжелой техники по таким участкам запрещен, так как может привести 
к уничтожению культурного слоя. 

При исполнении мероприятий, изложенных в разделе, представленном на экспертизу, 
реализация проекта «Индивидуальный жилой дом по адресу: Ленинградская область, 
Приозерский район, Петровское поселение, вблизи дер. Ольховка, уч.  № 47:03:0701001:79» 
не представляет угроз сохранности в отношении выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия «Каменные кучи Ольховка - 15» (Приказ Комитета по культуре 
Ленинградской области № 01-03/16-9 от 15.02.2016 г.).  

 
16. Обоснования выводов экспертизы 

1. Земельный участок проектируемого строительства КН 47:03:0701001:79 расположен 
вне границ территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия 
«Каменные кучи Ольховка - 15» (Приказ Комитета по культуре Ленинградской области № 01-
03/16-9 от 15.02.2016 г.). Раздел предусматривает комплекс мероприятий по обеспечению 
сохранности вышеуказанного выявленного объекта культурного (археологического) 
наследия, а именно комплекс мер, направленных на недопущение случайного или 
умышленного повреждения, или уничтожения памятника в процессе производства работ.   

На основании положений действующего законодательства РФ (Федерального закона № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 
25.06.2002 г.) (ст.36, п.4), в случае обнаружения не указанного в настоящем разделе объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, исполнитель работ обязан 
проинформировать орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченный в области охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте 
и приостановить изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, 
хозяйственные работы, указанные в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работы по 
использованию лесов и иные работы. 
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2. Представленный заказчиком на экспертизу Раздел выполнен в полном соответствии 
с требованиями пункта 2 статьи 36 Федерального закона РФ № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

3. Предложенный комплекс мер является максимально полным и качественным по 
обеспечению сохранности вышеуказанного выявленного объекта культурного 
(археологического) наследия при проведении земляных, строительных и иных работ в рамках 
реализации проектного решения по объекту: «Индивидуальный жилой дом по адресу: 
Ленинградская область, Приозерский район, Петровское поселение, вблизи дер. Ольховка, 
уч.  № 47:03:0701001:79». 
 
17. Вывод экспертизы: 

Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) 
обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 
наследия «Каменные кучи Ольховка - 15» (Приказ Комитета по культуре 
Ленинградской области № 01-03/16-9 от 15.02.2016 г.) при проведении земляных, 
строительных и иных работ в рамках реализации проектного решения по объекту: 
«Индивидуальный жилой дом по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, 
Петровское поселение, вблизи дер. Ольховка, уч.  № 47:03:0701001:79», в соответствии 
с представленным Разделом (шифр 14-07/20-ОСОКН).  

 
18. Перечень приложений к заключению экспертизы 

1. Копия договора № 128/06/2021-Эр от 26 мая 2022 года. 
2. Копия приказа Министерства культуры Российской Федерации № 01-03/22-93 от 26 

мая 2022 г. «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной экспертизы». 

3. Копия Письма Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской 
области № ИСХ-ОГ-226/2021 от 22.04.2021 г. 

4. Копии документов о постановке объектов культурного наследия на государственную 
охрану. 

5. Копия Раздела «Мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного 
(археологического) наследия» (шифр 14-07/20-ОСОКН), обосновывающий меры по 
обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) 
наследия: «Каменные кучи Ольховка - 15» при производстве земляных, строительных 
и иных работ в рамках реализации проектного решения по объекту: 
«Индивидуальный жилой дом по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, 
Петровское поселение, вблизи дер. Ольховка, уч.  № 47:03:0701001:79». 

Эксперт Дубов Д.С. 

дата оформления заключения          
государственной историко-культурной экспертизы                              27.05.2022 г. 

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с п.п. 18,22 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о 
государственной историко-культурной экспертизе»  
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