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АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы Раздела: «Мероприятия по 

обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Городище, средние века», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, в черте старого города» 

 

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», 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в редакции 

Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О 

внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе).   

В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.  

1. Дата начала проведения экспертизы: 13.10.2023 г.  

2. Дата окончания экспертизы: 23.10.2023 г.  

3. Место проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.  

4. Заказчик экспертизы: Чувашское региональное отделение Всероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры». 

5. Сведения об эксперте:  

Зеленеев Юрий Анатольевич: образование высшее (Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва); специальность по диплому – 

«История»; ученая степень – доктор исторических наук; место работы и должность: 

заведующий кафедрой всеобщей истории ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет»; стаж работы в полевой археологии – 51 год. Государственный эксперт по 

проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры РФ 

№1809 от 09.11.2021 г.).  

Профиль экспертной деятельности:  

- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 

3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в 

случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в 

соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона; 

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению 

сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного 

объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных 

работ, указанных в 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 
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Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ. 

 

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

Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, 

изложенных в заключении:  

Настоящим подтверждается, что Государственный эксперт Зеленеев Юрий 

Анатольевич, участвующий в проведении историко-культурной экспертизы, 

предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по 

статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно 

и понятно.  

7. Отношения к заказчику.  

Эксперт Зеленеев Ю.А.:  

- 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.  

8. Объект экспертизы:  

Раздел: «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Городище, средние века», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, в черте старого города».  

  

9. 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, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ, а именно объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Городище, средние века», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, в черте старого города», 

в связи с выполнением проектных работ по объекту: «Разработка проектно-сметной 

документации по переносу тепловых сетей, проходящих по зданию учреждения, объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1920-1940 гг. находился 

ЦИК Чувашской автономной области (дом Ф. Ефремова)» 1911 года, расположенного по 

адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 4, и на проектирование теплового узла 

регулирования потребления тепловой энергии, теплоносителя».  

 

10. Перечень документов, представленных заявителем:  
Раздел: «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Городище, средние века», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, в черте старого города».  

Краснов С.А., г. Чебоксары, 2023 г. – 37 стр.  

 

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты 
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экспертизы: не имеются  

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 

объема и характера выполненных работ и их результатов:   

При подготовке настоящего заключения изучены материалы научных историко-

археологических и натурных обследований района расположения исследуемого 

земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению в связи с выполнением 

проектных работ по объекту: «Разработка проектно-сметной документации по переносу 

тепловых сетей, проходящих по зданию учреждения, объекта культурного наследия 

федерального значения «Дом, в котором в 1920-1940 гг. находился ЦИК Чувашской 

автономной области (дом Ф. Ефремова)» 1911 года, расположенного по адресу: г. 

Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 4, и на проектирование теплового узла регулирования 

потребления тепловой энергии, теплоносителя».  В процессе проведения экспертизы был 

выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия; 

сравнительный анализ всех данных, собранных по земельному участку, подлежащему 

хозяйственному освоению, с формулировкой выводов; оформление результатов 

исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, 

в виде настоящего Акта. Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету 

настоящей экспертизы.  

13. Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, 

а также использованной для нее специальной, технической и справочной 

литературы.  

1) Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».   

2) Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 апреля 2008 г. 

«Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации».  
3) Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе».  

4) Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчётной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения 

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

5) ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, 

консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (Дата введения 

в действие -1 апреля 2014 г.)  

6) «Методика определения границ территорий объектов археологического наследия», 

утвержденная Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 г. 

№ 12-01-39/05-AБ.  

7) Приказ Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики 12 февраля 2021 г. № 01-05/131 «Об утверждении границ 

территории, предмета охраны и режима использования территории объекта культурного 

наследия федерального значения «Городище, средние века», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, в черте старого города».  

8) Археологическая карта Чувашской Республики. Т. 3. Чебоксары, 2015.  

 

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

исследований.  

В результате рассмотрения документации установлено следующее:  

Экспертируемый Раздел документации выполнен Чувашским региональным 

отделением ВОО «ВООПИК»  по заказу Бюджетного учреждения Чувашской 
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Республики «Чувашский государственный художественный музей» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в ходе  

разработки проектно-сметной документации по переносу тепловых сетей, проходящих по 

зданию учреждения, объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в 

котором в 1920-1940 гг. находился ЦИК Чувашской автономной области (дом Ф. 

Ефремова)» 1911 года, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 4, и на 

проектирование теплового узла регулирования потребления тепловой энергии, 

теплоносителя.   

Основанием написания Раздела: «Мероприятия по обеспечению сохранности 

объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Городище, 

средние века», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, в черте 

старого города».   (далее – Документация) является реализация комплекса мер по 

обеспечению сохранности объектов культурного наследия, принимаемых при проведении 

изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 

работ в соответствии со статьей 36 ФЗ-73 от 25.06. 2002 г. 

В состав Документации включены: пояснительная записка; юридическое 

обоснование мероприятий по сохранению объекта археологического наследия; описание 

объекта археологического наследия, в пределах границ территории которого 

проектируется строительство Объекта; основные характеристики проектируемого 

Объекта; оценка степени воздействия проектируемого строительства на сохранность 

объекта археологического наследия: мероприятия по обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия; расчет стоимости работ по обеспечению сохранности объекта 

археологического наследия; организация и регламент работ по обеспечению сохранности 

объекта археологического наследия; заключение; иллюстрации (всего 8 иллюстраций);  

Приложение 1 (Копия приказа Министерства культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики 12 февраля 2021 г. № 01-05/131).   

 

Описание объекта археологического наследия, в пределах границ 

территории которого проектируется строительство Объекта 

Наименование: «Городище, средние века». 

Категория: федерального значения, принят на государственную охрану постановлением 

Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении 

списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной 

охране». 

Датировка: средневековье. 

Местоположение объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, в черте старого города. 

Общая характеристика 

Расположен на высоком мысу, образованном реками Волгой и Чебоксарской, 

левым притоком реки Волга. Представляет собой культурный слой самой старой 

сохранившейся исторической части города Чебоксары. Застроена жилыми домами, 

административными и культовыми зданиями. 

История   исследования
1

:   Планомерное   исследование   археологические 

исследования   на   территории    г.   Чебоксары    начаты   в   1960-е   гг.    в   связи   с 

сооружением Чебоксарской    ГЭС.    Исследования    начались    в    низовьях    р. 

Чебоксарки,   где   располагался   посад   средневекового   города.   Ныне   затоплен 

водами    Чебоксарского    залива.    В    1966,    1968,    1969-1972   гг.    исследовалась 

Чебоксарской экспедицией ИА АН СССР (Ю.А. Краснов, В.Ф. Каховский), в 1979-1980    

и    1993    гг.    –     Чувашской    археологической    экспедицией    (В.Ф. Каховский,  Б.В.  

Каховский).  С  2003  г.  начинается  исследование  территории непосредственно   самого   

                                                 
1
 Археологическая карта Чувашской Республики. Т. 3. Чебоксары, 2015. С. 132-135. 
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ОАН.  В   разные   годы,  с   2003   г.  по   нынешний   год, здесь  проведены  исследования  

экспедициями  ЧГИГН  (Е.П.  Михайлов,  Н.С. Березина,    А.Ю.    Березин,    Н.С.    

Мясников),    МарГУ    (Ю.А.    Зеленеев,    В.И. Гордеев), ЧГУ (М.И. Федулов), ЧГПУ 

(Б.В. Каховский).  

  В 1960-1970-х гг. раскопки проводились в затопленной ныне посадской части 

города. Культурные напластования в посадской части достигали мощности до 6 м. Во 

влажной почве хорошо сохранились остатки деревянных строений и изделия из дерева – 

мостовые, нижние венцы жилых домов и хозяйственных построек, бытовые предметы 

(берестяные и деревянные сосуды, днища и клепки от бочек, ушат, ведер, фрагменты 

саней, клещи хомутов, лопаты, прялки, вальки, весла и др.). В большом количестве 

представлены части кожаной обуви (сапогов, поршней), заготовки и прочие изделия, 

отходы сапожного и кожевенного производства. На некоторых бытовых предметах 

(туесках) и кусках кожи сохранились надписи и цифровые знаки, ранние из которых 

датируются второй половиной XV – первой половиной XVI в. Найденные металлические 

изделия характерны для средневековых городов: ножи различных размеров и назначения, 

замки цилиндрические и в виде фигур животных (барана, собаки), ключи к ним, 

бондарный топорик, кресала различных форм, наконечники стрел, бронзовые зеркала 

болгарской работы (XIV в.). Керамика составляет основную массу вещевого материала. В 

нижних слоях преобладают сосуды позднеболгарского типа желтого, коричневого и 

красного цветов с лощением. Поздняя керамика – черная, бурая, грубо красная, серая, 

белая гончарная. 

В слоях XVI-XVIII вв. найдены многочисленные обломки изразцов с зеленой 

поливой, полихромные, с рельефными изображениями бытовых сцен. Из предметов 

украшения в городе широко распространены золоченые булавки, серьги в виде знака 

вопроса, колечки, браслеты. Остатки ткани из шерсти и растительного волокна дают 

представление об одеянии горожан. В городе интенсивно развивались различные

 отрасли ремесленного производства: керамическое, деревообрабатывающее, 

сапожное и кожевенное производство, ткачество, кузнечное и ювелирное дело и др. 

Особый интерес у чебоксарцев вызывали «пещеры» и подземные ходы в черте 

города. В 1924 г. была обнаружена «пещера» под разобранной часовней     при     

строительстве     бани     Коммунотдела.     Это     было     подземное помещение 

размерами 10x15 шагов. В 1920-е гг. сообщалось о подземном ходе под школой 2-й 

ступени. Художник П.Е. Мартене проводил «раскопки» по обнаружению подземных 

ходов «около собора», вероятно, Введенского и в подвалах Высшего начального училища. 

Уроженец г. Чебоксары, житель Ленинграда И.Е. Иванов в 1920-х гг. упорно добивался от 

Общества изучения местного края исследования с его участием подземного хода 

(подземных лабиринтов (галерей)), берущего, по его словам, начало от школы 2-й 

ступени, в котором он, якобы, был еще до 1914 г. В 1948 г. А.П. Смирнов отмечает, что в 

процессе строительных работ в Чебоксарах находили большое количество болгарской 

керамики домонгольского периода. В 1966 г. по ул. Бондарева близ кинотеатра «Родина» 

и Михаило-Архангельской церкви раскопом 5x2 м выявлен культурный слой 30-40 см, 

содержащий фрагменты керамики ручной лепки плохого обжига со сквозными 

отверстиями, отнесенные исследователем к середине I тыс. н.э. Выявлено и изучено 11 

погребений XVIII в. В 1968 г. заложили 2 шурфа (по 4x4 м) на левом и правом берегах р. 

Чебоксарки: первый – во дворе школы № 15, второй – в Детском парке. В последнем на 

глубине 1,2 м обнаружен фундамент кирпичного здания, выходивший за пределы раскопа, 

а также фрагменты гончарной керамики XVI-XVII вв., куски кожи, бересты, сапожный 

нож. 

В 1969-1972 гг. были проведены самые масштабные археологические раскопки в 

городе. Они позволили получить огромный вещевой материал (более 120 тыс. находок): 

керамика, кости животных, металлические и деревянные предметы, остатки кожи, 
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украшения и т.д. Была исследована довольно большая площадь (800 кв. м) при толщине 

культурного слоя в разных местах от 0,7 до 6 м. Раскоп I заложен во дворе школы № 15, 

на углу улиц Чернышевского и Бондарева на левом берегу р. Чебоксарка. На площади 300 

кв. м изучена часть посада, в котором в Средневековье проживали ремесленники, которые 

занимались кожевенным и сапожным ремеслами. Мощность культурного слоя 4,5-4,7 м, 

вскрыты слои XIII-XIX вв. В слоях конца XV-XVII вв. обнаружено более 30 деревянных 

сооружений различного назначения. В 1971 г. в раскопе II (100 кв. м) у юго-западной 

стены Троицкого монастыря культурный слой достигал толщины 6 м. В 1972 г. изучались: 

раскоп III (100 кв. м) на территории Троицкого монастыря, раскопы IV-VI (общая 

площадь 260 кв. м) на правом берегу р. Чебоксарка, в районе Детского парка (толщина 

культурного слоя от 0,7 до 3 м), шурфы 1-Х (по 2х2 м) В разных местах города, в 

основном, старинной, посадской части. Были отобраны образцы почв (Г.А. Алексеев) на 

разных глубинах для изучения микрофлоры и санитарного состояния города со времени 

его основания и выяснения характера заболеваний населения. В 1979 и 1980 гг. раскопки 

проводились в затапливаемой посадской части города (раскопы VII и VIII, площадь 180 

кв. м и 160 кв. м соответственно). Мощность культурного слоя в раскопе VII достигала 5,8 

м. Вскрытые деревянные сооружения изучались дендрохронологическим методом (Е.П. 

Михайлов). В 1993 г. проведены небольшие охранные раскопки на стыке улиц М. Сеспеля 

и Свердлова (рядом с бывшим кардиологическим центром). 

В 2003 г. археологические раскопки в городе были возобновлены. Они велись на 

территории Чебоксарского кремля, в районе Введенского собора и прилегающих 

территориях, на площадках строительства у Речного порта (микрорайон «Альбатрос») и 
др. В 2005 г. в раскопе IX (площадь более 200 кв. м, мощность культурного слоя – до 1,5 

м) обнаружено большое количество находок XIII-XIX вв., а также кремневые отщепы и 

каменный шлифованный клиновидный топор балановского типа (II тыс. до н.э.). Это 

свидетельствует о привлекательности данного хорошо защищенного места, которое 

замечено было древними людьми задолго до эпохи Средневековья. Удалось в слое 

выделить немногочисленный, но выразительный материал XIII-XIV вв. Раскопками 2006 

г. рядом с домом купца Ф. Ефремова и жилым домом по ул. Бондарево д. 15 исследован 

крупный (63 погребения) грунтовый могильник XVI-XVII вв. Антропологический 

материал изучен (И.Р. Газимзянов, Е.А. Макарова, Казань). В 2009-2010 гг. проведены 

небольшие раскопки  на  территории  деревянной  крепости  (кремля),  существовавшего  

в городе в XVI – начале XVIII вв. (по улице М. Сеспеля). Заложено 2 раскопа размерами 

56 кв. м и 16 кв. м рядом с воссозданными архитектурными и историческими 

памятниками («новоделами») XVII-XVIII вв. – Домом купца Кадомцева и Соляной 

конторой. Обнаружены находки XV-XX вв. Мощность культурного слоя 0,8-1 м. 

Выявлены сооружения и ямы, в том числе землянка XVII в., траншея XVI в. глубиной от 

1-2 м в материке со следами деревянного частокола (возможно, первой крепостной 

стены). Раскопками 2013 г. были обнаружены остатки кирпичных стен Никольского 

собора (1690), под которым располагалась усыпальница Марии Шестовой – бабушки царя 

Михаила Романова. Под алтарной частью южного придела обнаружено несколько 

погребений. Одно из них, по мнению археологов и антропологов, возможно, принадлежит 

Марии Шестовой. В 2014 г. антропологами С.В. Васильевым, Р.М. Галеевым, Н.В 

Харламовой (ИЭиА РАН) и С.Б. Боруцкой (МГУ) было начато изучение останков. В 2014 

г. в ходе строительных работ на левом берегу р. Кайбулка был выявлен Чебоксарский 

производственный комплекс конца XVII-XVIII вв. – кирпичная кладка топочных печей 

(размер кирпичей 9x16x30 см) по производству керамических изделий (кирпичей, 

сосудов, возможно, изразцов). 

Найденный вещевой материал позволяет датировать возникновение города 

Чебоксары на рубеже XIII-XIV вв., т.е. задолго до первого летописного упоминания о 

Чебоксарах (1469). Основателями города были, вероятно, болгары. В ранний период город 
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занимал небольшую территорию в устье р. Чебоксарка и мыс Западного косогора. В XV в. 

в городе поселились русские ремесленники и торговцы. После вхождения края в состав 

Русского государства (середина XVI в.) город сильно расширился до р. Кайбулка. 

Появились новые кварталы ремесленников. В городе стало преобладать русское 

население, оказавшее большое влияние на прогрессивное развитие материальной и 

духовной культуры чувашского и других народов Поволжья. 

В 2022 г. экспедицией ЧГИГН были проведены раскопки около первой городской 

больницы (ул. К. Иванова, д. 14), выявлен богатый вещественный материал, фундаменты 

и цоколи сооружений, относящихся к позднему средневековью и новому времени.  

Описание границ ОАН: 

Границы территории ОАН определены в соответствии с «Методикой определения 

границ территорий объектов археологического наследия», рекомендованной письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 27 января 2012 г. № 12-01-39/05-АБ, в 

2018 г. Семеновым Александром Анатольевичем. Работы проведены на основании 

Открытого листа № 2028 от 19 сентября 2018 г. 

Границы территории ОАН утверждены Приказом Министерства культуры, по 

делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 12 февраля 2021 г. № 

01-05/131 «Об утверждении границ территории, предмета охраны и режима 

использования территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Городище, средние века», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, в черте старого города». 

ОАН расположен в исторической части г. Чебоксары, ограниченной набережной р. 
Волги, улицами К. Иванова, М. Сеспеля и Свердлова. 

Граница проходит по скверу К. Иванова, по обрыву берега р. Волга (поворотные 

точки 1-3), далее граница плавно поворачивает на юг по ул. К. Иванова (поворотные 

точки 3-5), затем граница поворачивает на запад по ул. М. Сеспеля (поворотные точки 5-

7), далее граница поворачивает в северо-западном (поворотные точки 7-8) и северном 

направлении (поворотные точки 8-1) по ул. Свердлова и скверу К. Иванова. 

Общая площадь ОАН составляет 99786,94 кв. м., периметр границ – 1320,66 м. 

Координаты характерных точек границ территории объекта культурного наследия в 

местной системе координат (МСК-21) 

Каталог координат 

Городище, средние века 

Обозначение 

характерных 

точек 

границы 

Координаты Дирекционный 

угол 

Расстояние, м Направление 

X Y 

1 2 3 4 5 6 

1 410993.60 1231111.35 89°16'23'' 230,19 1-2 

2 410996.52 1231341.52 109°07'16'' 261,87 2-3 

3 410910.74 1231588.94 184°03'45'' 81,44 3-4 

4 410829.50 1231583.17 194°09'54'' 52,88 4-5 

5 410778.23 1231570.23 267°25'55'' 147,75 5-6 

6 410771.61 1231422.63 269°26'42'' 300,51 6-7 

7 410768.70 1231122.13 301°07'08'' 27,82 7-8 

8 410783.08 1231098.31 347°29'47'' 100,74 8-9 

9 410881.43 1231076.50 17°15'34'' 117,46 9-1 
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Основные характеристики проектируемого Объекта
2
 

Строительство Объекта начинается от главного фасада здания, расположенного по ул. К. 

Иванова, д. 17/1, далее проходит через ул. К. Иванова и заканчивается во дворе здания по 

ул. К. Иванова, д. 4 (Художественный музей). 

Проектируемая система теплоснабжения двухтрубная. Прокладка теплосети 

предусмотрена подземная в непроходном канале (в лотках), с выемкой грунта (копка 

траншей и котлованов для прокладки трубопроводов и узлов трубопроводов), под 

проезжей частью дороги по ул. К. Иванова – в футлярах, которые прокладываются 

методом прокола (горизонтально наклонного бурения – ГНБ). 

Общая длина линейного Объекта составляет 93,4 м. 

Длина зоны прокладки лотков составляет 73,7 м, ширина – 1,48 м (площадь 109,1 кв. м). 

Длина зоны проведения ГНБ составляет 13,3 м, ширина – 1,28 м (площадь 17,0 кв. м). 

Вновь сооружаемые узлы трубопроводов УТ2 и УТ3 имеют размеры 3,05х3,25 м и 

3,05х3,20 м соответственно. Площадь УТ2 – 9,9 кв. м, УТ3 – 9,8 кв. м. Узлы 

трубопроводов УТ1 и УТ4 – существующие. 

Таким образом, при строительстве Объекта предполагается производство земляных работ, 

оказывающих воздействие на культурный слой ОАН.  

 

Оценка степени воздействия проектируемого строительства на сохранность 

объекта археологического наследия 

 

Главную опасность для сохранения ОАН в ходе выполнения работ по Объекту 

представляют земляные работы, так как памятники археологии являются объектами, 

расположенными в толще земли. 

Актуальное определение объекту археологического наследия дает ст. 3 Федерального 

закона: «под объектом археологического наследия понимаются частично или полностью 

скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах 

(включая все связанные с такими следами археологические предметы и культурные слои), 

основным или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки». 

ОАН относится к средневековью, имеет крайне важное значение для изучения истории 

возникновения и развития города Чебоксары, его архитектурного и этнокультурного 

облика в средневековье. 

Особое значение для исследования ОАН имеет сохранность культурного слоя – 

стратиграфия и насыщенность археологическими находками (под стратиграфией в 

археологии понимается взаимное расположение культурных слоев и перекрывающих их 

слоев природного происхождения относительно друг друга. Установление и фиксация 

этого расположения имеет большую важность для датирования археологических находок 

и реконструкции истории функционирования и разрушения археологического объекта). В 

ходе научных археологических раскопок большое значение уделяется фиксации 

стратиграфии и находок в слоях, комплексах и на плане, что в дальнейшем позволяет 

реконструировать исторические процессы на каждом конкретном памятнике археологии. 

Таким образом, любые земляные работы, даже на небольшую глубину, на     

территории     ОАН     приводят     к     полному     уничтожению     стратиграфии, 

культурного слоя и информации, которую можно извлечь только в ходе археологических 

раскопок, при помощи графической, фото и иной фиксации. 

Прогноз воздействия на ОАН: 

                                                 
2

Раздел   составлен   на  основании   представленной   заказчиком   Рабочей   документации 

«Тепломеханические решения тепловых сетей».  
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Проектируемые строительные работы по Объекту будут происходить полностью в 

пределах границ территории ОАН. 

Согласно представленным проектным решениям, на территории строительства 

Объекта будут производиться земляные работы: 

с выемкой грунта (копка траншей и котлованов для прокладки трубопроводов и 

сооружения узлов трубопроводов), которые приведут к разрушению части территории 

ОАН; 

проведением горизонтально-направленного бурения (для прокладки трубопроводов), 

которые могут привести к разрушению части территории ОАН. 

Таким образом, при строительстве Объекта предполагается 

производство земляных работ, оказывающих воздействие на культурный слой ОАН. 

Степень воздействия на ОАН: 

Учитывая, что работы на территории ОАН по строительству Объекта включают в себя 

земляные работы, может быть разрушена/уничтожена часть территории ОАН: 

на площади 128,8 кв. м при копке траншей и котлованов, с выемкой грунта, для 

прокладки трубопроводов и сооружения узлов трубопроводов; 

на площади 17,0 кв. м при проведении горизонтально-направленного бурения для 

прокладки трубопроводов, если бурение будет проводиться в пределах культурного слоя, 

а не материковой части территории ОАН. В случае проведения горизонтально-

направленного бурения для прокладки трубопроводов в материковом слое, 

разрушение/уничтожение части территории ОАН исключается. 

 

 

Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН 

Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН разработаны с учетом степени 

влияния проектируемого Объекта на объект ОАН на этапе подготовки территории к 

строительству, строительства и эксплуатации, в соответствии с Федеральным законом. В 

рамках проведения работ по Объекту необходимо обеспечить сохранность ОАН.  

Мероприятия по обеспечению сохранности ОАН включают в себя: в соответствии со 

ст. 40 (п. 2) Федерального закона полевые археологические работы (раскопки), 

проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 Федерального закона в границах 

объектов археологического наследия, попадающих под разрушение при строительстве. 

Объемы и виды мероприятий определяются размерами участков территории ОАН, 

попадающих под разрушение, и объективной возможностью избежать 

разрушения при строительных работах:  

на площади 128,8 кв. м, подпадающей под копку траншей и котлованов для прокладки 

трубопроводов и строительства узлов трубопроводов – требуются полевые 

археологические работы (раскопки); 

на территории ОАН, подпадающей под проведение горизонтально-направленного бурения 

для прокладки трубопроводов, затрагивается площадь 17 кв. м – бурение необходимо 

провести строго в материковом слое территории ОАН, что исключает 

разрушение/уничтожение части территории ОАН и не требует проведения полевых 

археологических работ (раскопок). 

Спасательные археологические раскопки, проводимые в соответствии со ст. 45.1 

Федерального закона должны быть выполнены до начала работ по строительству Объекта. 

Финансирование спасательных археологических работ проводится в соответствии со ст. 

36 (п.п. 6, 9) Федерального закона. 

Спасательные археологические работы могут проводиться в полевой сезон, период 

которого установлен требованиями п. 29 СЦНПР-91. В случае проведения спасательных 

археологических раскопок вне установленного периода полевого сезона, перед началом 

производства археологических работ необходимо предусмотреть проведение специальных 
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подготовительных мер для обеспечения качества работ. 

 

 

15. Обоснования выводов экспертизы:  

 

1.1 В результате разработки Раздела установлено, что на земельном участке 

проведения земельных строительных работ расположен объект культурного 

(археологического) наследия федерального значения «Городище, средние века», 

расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, в черте старого города.  

1.2 Установлено следующее: объект культурного (археологического) наследия 

федерального значения «Городище, средние века», расположенный по адресу: Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, в черте старого города, находится непосредственно на 

территории выполнения проектных работ по объекту: «Разработка проектно-сметной 

документации по переносу тепловых сетей, проходящих по зданию учреждения, объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1920-1940 гг. находился 

ЦИК Чувашской автономной области (дом Ф. Ефремова)» 1911 года, расположенного по 

адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 4, и на проектирование теплового узла 

регулирования потребления тепловой энергии, теплоносителя», что создает угрозу 

сохранности объекта археологического наследия. 

1.3 При проектировании строительных работ по проекту «Разработка проектно-сметной 

документации по переносу тепловых сетей, проходящих по зданию учреждения, объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1920-1940 гг. находился 

ЦИК Чувашской автономной области (дом Ф. Ефремова)» 1911 года, расположенного по 

адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 4, и на проектирование теплового узла 

регулирования потребления тепловой энергии, теплоносителя» требуется предусмотреть в 

проекте строительства проведение спасательных полевых археологических работ в виде 

археологических раскопок на площади не менее 128,8 кв. м. 

1.4 В ходе выполнения проектных работ по объекту: «Разработка проектно-сметной 

документации по переносу тепловых сетей, проходящих по зданию учреждения, объекта 

культурного наследия федерального значения «Дом, в котором в 1920-1940 гг. находился 

ЦИК Чувашской автономной области (дом Ф. Ефремова)» 1911 года, расположенного по 

адресу: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д. 4, и на проектирование теплового узла 

регулирования потребления тепловой энергии, теплоносителя» необходимо строгое 

следование мерам по сохранению объектов культурного наследия, предусмотренным в 

настоящем Разделе. 

2. Рассмотрев представленный Раздел «Мероприятия по обеспечению сохранности 

объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Городище, 

средние века», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, в черте 

старого города», экспертиза считает возможным признать его соответствующим 

требованиям Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

3. Экспертиза рекомендует указанный раздел документации для согласования  

государственным органом охраны объектов культурного наследия. 

 

16. Выводы:   

На основании анализа разработанного Чувашским региональным отделением  ВОО 

«ВООПИК» по заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чувашский 

государственный художественный музей» Министерства культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики в 2023 году Раздела 

«Мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) 
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наследия федерального значения «Городище, средние века», расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, в черте старого города», экспертиза делает вывод о 

ВОЗМОЖНОСТИ (положительное заключение) обеспечения сохранности объекта 

культурного (археологического) наследия федерального значения «Городище, средние 

века», расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, в черте старого 

города», при соблюдении условий проектного решения настоящего Раздела.   

 

Дата оформления акта экспертизы: 23 октября 2023 г.  

 

Государственный эксперт по проведению государственной   

историко -культурной экспертизы    

 

 Ю.А.Зеленеев 

 Перечень приложений к заключению экспертизы:  

 

 1.  Раздел: «Мероприятия по обеспечению сохранности объекта 

культурного (археологического) наследия федерального значения 

«Городище, средние века», расположенного по адресу: Чувашская 

Республика, г. Чебоксары, в черте старого города».  Краснов С.А., г. 

Чебоксары, 2023 г.  

на  37  л.  

  

 

 

 


