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А К Т № 1 
от «11» июля 2019 г. 

государственной историко-культурной экспертизы 
 

Наименование объекта: «Установка оборудования азимутально-дальномерного 
радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский 
район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном участке под кадастровым номером 
41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке под кадастровым 
номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м». 
 
Местоположение: Россия, Камчатский край, Усть-Камчатский район. 
 
Дата начала и дата окончания проведения экспертизы: 
Начало экспертизы – 4 июля 2019 г.; 
Окончание экспертизы – 11 июля 2019 г. 
 
Заказчик экспертизы: 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация 
по организации воздушного движения в Российской Федерации» 
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД») в лице филиала «Камчатаэронавигация». 684000, 
РФ, Камчатский край, г. Елизово, ул. Мурманская, д. 2. 
Директор филиала – Датиашвили Владимир Гурамович. 
 
Место проведения экспертизы: Россия, Приморский край, г. Владивосток. 
 
Эксперт: Крутых Евгений Борисович. 
 
Сведения об эксперте: 
Образование – высшее (ДВГУ, 2002 г.). 
Специальность – история, квалификация – историк. 
Стаж работы по профилю экспертной деятельности – 18 лет. 
Ученая степень – кандидат исторических наук (2012 г.). 
Ученое звание – нет. 
Место работы и должность – Генеральный директор ООО «Научно-
производственный центр историко-культурной экспертизы». 
Реквизиты аттестации – аттестован Приказом Министерства культуры 
Российской Федерации № 300 от 18.03.2019 г. 
Профиль экспертной деятельности – документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо 
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении 
земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье 
работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного наследия; 
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, 
работ по использованию лесов и иных работ. 

http://www.kamaero.ru/113-datiashvili-vladimir-guramovich.html
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Информация о том, что, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, эксперт несет ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в заключении: 
эксперт предупрежден об ответственности за достоверность сведений, изложенных в 
заключение экспертизы в соответствии с Положением о государственной историко-
культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 
 
Отношение к заказчику работ: 
эксперт Крутых Е.Б. 
— не имеет родственных связей с Заказчиком (его должностными лицами, 
работниками); 
— не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком; 
— не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком; 
— не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 
капиталах) Заказчика; 
— не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 
настоящего экспертного Заключения, с целью получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных 
прав для себя или третьих лиц. 
 
Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
— Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 
27.12.2018 г.); 
— Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569); 
— Постановление Правительства РФ № 127 от 20.02.2014 г. «Об утверждении Правил 
выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 
право проведения работ по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия»; 
— Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 
научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения 
историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32). 
 
Цель экспертизы: 
— определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных 
в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 
воздействию земляных, строительных, хозяйственных работ; 
— обеспечение сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, строительных, 
хозяйственных работ. 
 
Объект экспертизы: 
документация по объекту «Установка оборудования азимутально-дальномерного 
радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский 
район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном участке под кадастровым номером 
41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке под кадастровым 
номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский край, Усть-
Камчатский район). 
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Перечень документов, представленных заказчиком экспертизы: 
— Карта-схема расположения объекта «Установка оборудования азимутально-
дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-
Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном участке под 
кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке 
под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский 
край, Усть-Камчатский район). М 1:25000. – 1 л.; 
— Письмо Службы охраны объектов культурного наследия Камчатского края № 85/01-
22/634 от 07.09.2018 г. «О направлении информации» – 2 л.; 
— «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 
2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-
Камчатск, аэропорт на земельном участке под кадастровым номером 
41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке под кадастровым 
номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский край, Усть-
Камчатский район). Отчетная техническая документация. Технический отчет о 
выполненных археологических полевых работах (археологической разведке). – 
Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2019. – 58 л. 
 
Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 
результаты экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы 
отсутствуют. 
 
Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, 
объема и характера выполненных работ: 
При подготовке настоящего экспертного Заключения изучена и проанализирована в 
полном объеме Документация, представленная Заказчиком. В процессе проведения 
экспертизы был выполнен анализ: 

— действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов 
культурного наследия; 

— представленной Заказчиком Документации, в части ее соответствия 
действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного 
наследия; 

— представленного Заказчиком картографического материала. 
Представленный Заказчиком и привлеченный материал достаточен для 

подготовки экспертного Заключения государственной историко-культурной 
экспертизы. Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, содержащихся в 
представленной Заказчиком Документации. 

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-
культурной экспертизы, оформлены в виде Акта. 
 

Перечень специальной, технической и справочной литературы и иных 
источников, использованных при проведении экспертизы 

Государственная геологическая карта. М 1:200 000 / М.Е. Бояринова. 
Камчатская ПСЭ. 1999. 

Горин С.Л. Современное морфологическое строение и гидрологический режим 
эстуария реки Камчатки // Исследования водных биологических ресурсов Камчатки и 
Северо-западной части Тихого океана. – 2012. – Вып. 31. – С. 6-26. 

Горин С.Л. Морфодинамика устья реки Камчатки в XVIII-XX вв. и ее влияние на 
гидрологический режим устьевых водоемов // Исследования водных биологических 
ресурсов Камчатки и Северо-западной части Тихого океана. – 2014. – Вып. 32. – С. 79-
88. 
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Диков Н.Н. Древние костры Камчатки и Чукотки. – Магадан: Магаданское кн. 
Изд-во, 1969. – 256 с. 

Диков Н.Н. Археологические памятники Камчатки, Чукотки, Верхней Колымы. – 
М.: Наука, 1977. – 391 с. 

Диков Н.Н. Древние культуры Северо-Восточной Азии. – М.: Наука, 1979. – 352 
с. 

Иваненко Н.В. Анализ почвенно-земельных ресурсов Камчатского края– 
перспективы использования // Успехи современного естествознания. – 2016. – № 12-
1. – С. 85-89. 

Йохельсон В.И. Коряки. Материальная культура и социальная организация. – 
СПб.: Наука, 1997. – 238 с. 

Нешатаева В.Ю. Растительный покров полуострова Камчатка и его 
геоботаническое районирование // Труды Карельского научного центра РАН. – 2011. 
– № 1. – 2011. – С. 3-22. 

Окладников А.П. К археологическому изучению Советской Арктики (итоги и 
перспективы) // Проблемы Арктики. – 1945. – № 2 – С. 12-18. 

Пинегина Т.К., Кожурин А.И., Пономарева В.В. Эндогенные геологические 
процессы и история развития устьевой области р. Камчатки в голоцене // 
Исследования водных биологических ресурсов Камчатки и Северо-западной части 
Тихого океана. – 2013. – Вып. 31. – С. 27-44. 

Понкратова И.Ю. Археологические исследования на п-ве Камчатка (XIX – 
начало XX в.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2018а. – Т. 25. – № 2. – С. 49-55. 

Понкратова И.Ю. История исследований Ушковских стоянок (Усть-Камчатский 
район, п-ов Камчатка) // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки». 
2018б. – № 3. – С. 110-119. 

Пономаренко А.К. Древняя культура ительменов Камчатки. – Петропавловск-
Камчатский, 2000. – 312 с. 

Пономаренко А.К. Неолит Камчатки // Человек в прибрежной зоне: опыт веков: 
Материалы междунар. междисциплинар. конф., 18-20 сент. 2001 г., Петропавловск-
Камчатский. – Петропавловск-Камчатский: Изд-во Камч. гос. пед. ун-та, 2001. – С. 139-
142. 

Пономаренко А.К. Неолит Камчатки: периодизация и основные особенности 
эволюции древних культур // Российский Дальний Восток в древности и 
средневековье (открытия, проблемы, гипотезы). – Владивосток: Дальнаука, 2005. – С. 
268-291. 

Селиверстов Н.И. Строение дна прикамчатских акваторий и геодинамика зоны 
сочленения Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг. – М.: Научный мир, 1998. 
– 164 с. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведения экспертизы 
В представленном отчете, состоящем из 1 тома, включающего 58 л., в том 

числе 37 л. текста, 18 л. иллюстраций (32 рисунка), 3 л. приложений, даны результаты 
проведения историко-архивных и археологических полевых работ (археологической 
разведки) на территории земельных участков по объекту «Установка оборудования 
азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: 
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном 
участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 
кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район). 

Работы проводились с 15 по 22 июня 2019 г. сотрудниками ООО «Научно-
производственный центр историко-культурной экспертизы» под руководством 
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начальника Отдела научно-исследовательских работ О.Л. Моревой в соответствии с 
Договором № 9 ЭА-2019 от 07.03.2019 г., заключенном между ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД» в лице филиала «Камчатаэронавигация» и ООО «Научно-
производственный центр историко-культурной экспертизы», и на основании 
Открытого листа № 0427-2019, выданного 6.05.2019 г. Министерством культуры РФ 
О.Л. Моревой (срок действия – по 30 ноября 2019 г.). 

Цель археологических полевых работ: выявление ранее неизвестных 
объектов археологического наследия в границах земельных участков по объекту 
«Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 
2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-
Камчатск, аэропорт на земельном участке под кадастровым номером 
41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке под кадастровым 
номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский край, Усть-
Камчатский район). 

Задачи археологических полевых работ: 
— сбор и анализ информации из архивных и литературных источников по ранее 

выявленным объектам археологического наследия, расположенным вблизи или на 
территории проведения археологических полевых работ; 

— изучение геолого-геоморфологических данных и картографического 
материала района расположения земельных участков по объекту «Установка 
оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по 
адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 
кв. м и земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 
3625 кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район); 

— сплошное археологическое обследование земельных участков по объекту 
«Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 
2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-
Камчатск, аэропорт на земельном участке под кадастровым номером 
41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке под кадастровым 
номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский край, Усть-
Камчатский район); 

— выявление объектов археологического наследия, определение их культурно-
хронологической принадлежности; 

— определение границ у выявленных объектов археологического наследия, а 
также привязка их к границам земельных участков по объекту «Установка 
оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по 
адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 
кв. м и земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 
3625 кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район). 

Состав объектов, на которых проводились археологические полевые 
работы: титул объекта «Установка оборудования азимутально-дальномерного 
радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский 
район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном участке под кадастровым номером 
41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке под кадастровым 
номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский край, Усть-
Камчатский район) включает 3 земельных участка площадных объектов: земельный 
участок № 1 – 1,2 га; земельный участок № 2 – 0,35 га; земельный участок № 3 – 0,007 
га. Общая площадь всех земельных участков составила 1,6 га. 

Археологическая изученность территории проведения археологических 
полевых работ: в результате проведенных историко-архивных исследований на 
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территории земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-
дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-
Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном участке под 
кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке 
под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский 
край, Усть-Камчатский район) ранее известных объектов археологического наследия 
не выявлено. 

В результате проведенных историко-архивных исследований вблизи 
территории земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-
дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-
Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном участке под 
кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке 
под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский 
край, Усть-Камчатский район) ранее известных объектов археологического наследия 
не выявлено. 

Ближайшие к району проведения археологических полевых работ известные 
объекты археологического наследия располагаются на значительном удалении от 
территории указанных земельных участков (от 6 до 41 км). 

Результаты проведенных археологических полевых работ: в ходе 
проведения археологических полевых работ проведен визуальный осмотр 
территории, имеющихся природных и антропогенных нарушений дневной 
поверхности. Пешим маршрутом пройдены все исследуемые земельные участки. В 
соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ 
и составления научной отчетной документации» (утверждено постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 
2018 г. № 32), а также с учетом геоморфологии и перспективности территории в 
археологическом отношении в границах исследуемых земельных участков заложено 
2 шурфа (размер каждого шурфа 1×1 м). 

Земельные участки по объекту «Установка оборудования азимутально-
дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-
Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном участке под 
кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке 
под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский 
край, Усть-Камчатский район) находится в северо-восточной части п-ова Камчатка, в 
административных границах Усть-Камчатского района Камчатского края, в 
приустьевой части р. Камчатка, впадающей в Камчатский залив. Эта территория 
представляет собой аккумулятивную равнину, сформированную как речными, так и 
вдольбереговыми морскими наносами. С востока равнина ограничена хребтами 
Камчатского мыса (наивысшая точка – гора Снежная, 1298 м), с запада – восточными 
отрогами хребта Кумроч. 

Земельные участки указанного объекта приурочены к восточной границе 
строений действующего аэропорта пос. Усть-Камчатск. 

Земельный участок № 1 расположен в 23 м на юг от здания терминала 
аэропорта, представлен площадкой с антропогенно-преобразованным ландшафтом. 
В результате размещения на участке оборудования аэропорта и его дальнейшей 
эксплуатации был разрушен почвенный горизонт, обнажена кровля гравийно-
галечных отложений, образующих аккумулятивную равнину. Кроме того, на участке 
зафиксированы брошенные (остатки строений, разрушенные металлические 
конструкции) и действующие объекты инфраструктуры аэропорта (антенны, 
топливные баки и др.), через него проходит современная грунтовая дорога. В целом, 
в границах земельного участка № 1 мест, пригодных для постановки археологических 
шурфов, не выявлено. 
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Земельный участок № 2 расположен в 180 м на юго-запад от здания терминала 
аэропорта, примыкает к западной границе существующей грунтовой дороги. 
Представлен площадкой с частично поврежденными покровными отложениями. На 
восточной части участка зафиксированы антропогенные нарушения в виде канав, 
рытвин, отвалов грунта, образовавшихся в результате прокладки грунтовой дороги. В 
юго-западной части участка имеется выемка грунта глубиной до 2 м. Вскрытые 
выемкой отложения представлены однородной толщей гравийно-галечного 
материала, которая подтверждает аккумулятивное происхождение равнины. 
Остальная часть участка частично заболочена, покрыта древесной (ольховый 
стланик), кустарниковой, травянистой и мелкотравно-зеленомошной вторичной 
растительностью. В границах земельного участка № 2 поставлен шурф № 1. 

Земельный участок № 3 расположен в 410 м на юго-запад от здания терминала 
аэропорта, примыкает к западной границе существующей грунтовой дороги. В 
границах участка повсеместно зафиксированы антропогенные нарушения в виде 
канав, рытвин, отвалов грунта, образовавшиеся в результате прокладки грунтовой 
дороги. Остальная часть участка покрыта вторичной древесной (ольховый стланик), 
кустарниковой и травянистой растительностью. В границах земельного участка № 3 
поставлен шурф № 2. 

Шурф № 1 (E-162° 41' 34.4413"; N-56° 14' 08.1085"). Заложен в 2.02 км юго-
западнее центра нас. пункта Крутоберегово и в 7.03 км северо-западнее горы Круглая 
(по карте масштаба 1:25000) на площадке аккумулятивной равнины высотой 20 м, в 
границах земельного участка № 2, западнее существующей грунтовой дороги. 

Место закладки шурфа № 1 представлено ровной горизонтальной 
поверхностью, расположенной на площадке аккумулятивной равнины высотой 20 м. 
Участок покрыт кустарниковой и мелкотравно-зеленомошной растительностью. 
Внешних признаков современного антропогенного воздействия не имеет. 

Стратиграфия: 
Слой 1. Современный растительно-почвенный горизонт. Представлен 

дерновым покровом, сформированным корнями трав и ризоидами мха. В основании 
слоя имеется рыхлое заполнение из белесого песка. Дернина плотная, хорошо 
выраженная, граница с подстилающими отложениями четкая, горизонтальная, 
пологоволнистая, переход резкий. Мощность слоя 3-5 см. 

Слой 2. Палевый суглинок, тяжелый, плотный, мелкокомковатый, с 
включениями гравия. Основание слоя опесчаненное, граница с подстилающими 
отложениями четкая, горизонтальная, пологоволнистая, переход неровный, 
разорванный. Мощность слоя 5-10 см. 

Слой 3. Пачка гравийно-галечных отложений серого, светло-бурого цвета с 
суглинисто-песчаным заполнением. В разрезе формации встречены горизонтальные 
и субгоризонтальные прослойки серого песка. Отложения рыхлые, сыпучие, со 
слоисто-горизонтальным залеганием. Обломочный материал хорошо окатанный. 
Прокопка слоя осуществлена на глубину до 75 см. 

Глубина шурфа – 0,90-0,95 м. 
Археологический материал не обнаружен. 
Шурф № 2 (E-162° 41' 31.9449"; N-56° 14' 00.9961"). Заложен в 2.24 км юго-

западнее центра нас. пункта Крутоберегово и в 6.92 км северо-западнее горы Круглая 
(по карте масштаба 1:25000) на площадке аккумулятивной равнины высотой 20 м, в 
границах земельного участка № 3, западнее существующей грунтовой дороги. 

Место закладки шурфа № 2 представлено ровной горизонтальной 
поверхностью, расположенной на площадке аккумулятивной равнины высотой 20 м. 
Участок покрыт ольховым стлаником, кустарниковой и травянистой растительностью. 
Внешних признаков современного антропогенного воздействия не имеет. 

Стратиграфия: 
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Слой 1. Современный растительно-почвенный горизонт. Представлен 
дерновым покровом, сформированным корнями трав и кустарника. Заполнение слоя 
состоит из черной супеси, гумусированной, пылеватой. Дернина плотная, хорошо 
выраженная, граница с подстилающими отложениями слабовыраженная, 
пологоволнистая, переход постепенный. Мощность слоя 5-8 см. 

Слой 2. Палевый суглинок, тяжелый, плотный, мелкокомковатый, с 
включениями гравия. Основание слоя опесчаненное, граница с подстилающими 
отложениями четкая, горизонтальная, пологоволнистая, переход неровный, 
разорванный. Мощность слоя 5-10 см. 

Слой 3. Пачка гравийно-галечных отложений серого, светло-бурого цвета с 
суглинисто-песчаным заполнением. Отложения рыхлые, сыпучие, со слоисто-
горизонтальным залеганием. Обломочный материал хорошо окатанный. Прокопка 
слоя осуществлена на глубину до 60 см. 

Глубина шурфа – 0,70-0,76 м. 
Археологический материал не обнаружен. 
Таким образом, в результате проведенных археологических полевых работ в 

границах территории земельных участков по объекту «Установка оборудования 
азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: 
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном 
участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 
кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) никаких признаков 
культурных/культуросодержащих отложений, а также артефактов не обнаружено. На 
исследованных земельных участках выявлены мощные гравийно-галечные 
отложения, сформированные речными и вдольбереговыми морскими наносами. 
Более половины исследованных земельных участков приходится на антропогенно-
преобразованный ландшафт с разрушенными или преобразованными рыхлыми 
отложениями, возникновение которых связано со строительством и эксплуатацией 
действующего аэропорта пос. Усть-Камчатск. 
 
Заключение (обоснование вывода) экспертизы: 
1. Проведенные археологические исследования выполнены в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 
(редакция от 27.12.2018 г.), Положением о порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от «20» июня 2018 г. № 32) и Методикой определения границ 
территории объекта археологического наследия (письмо Министерства культуры РФ 
от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ). 
2. В результате проведенных историко-архивных исследований на территории 
земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-
дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-
Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном участке под 
кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке 
под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский 
край, Усть-Камчатский район) ранее известных объектов археологического наследия 
не выявлено. 
3. В результате проведенных историко-архивных исследований вблизи территории 
земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-
дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-
Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном участке под 
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кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке 
под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский 
край, Усть-Камчатский район) ранее известных объектов археологического наследия 
не выявлено. 
4. В результате проведенных археологических полевых работ (археологической 
разведки) на территории земельных участков по объекту «Установка оборудования 
азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: 
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном 
участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 
кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) объектов археологического 
наследия не выявлено. 
 
Выводы экспертизы: 
1. На территории земельных участков по объекту «Установка оборудования 
азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: 
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном 
участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 
кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) определено отсутствие объектов 
культурного наследия, включенных в реестр. 
2. На территории земельных участков по объекту «Установка оборудования 
азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: 
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном 
участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 
кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) определено отсутствие выявленных 
объектов культурного наследия. 
3. На территории земельных участков по объекту «Установка оборудования 
азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: 
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном 
участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 
кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) определено отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия. 
4. На территории земельных участков по объекту «Установка оборудования 
азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: 
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном 
участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 
кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) отсутствуют ограничения по 
строительству и реконструкции в защитных зонах объектов культурного наследия, 
включенных в реестр. 
5. На территории земельных участков по объекту «Установка оборудования 
азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: 
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном 
участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 
кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) не требуются мероприятия по 
обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр. 
6. На территории земельных участков по объекту «Установка оборудования 
азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: 
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Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном 
участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 
кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) не требуются мероприятия по 
обеспечению сохранности выявленных объектов культурного наследия. 
7. На территории земельных участков по объекту «Установка оборудования 
азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: 
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном 
участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 
кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) не требуются мероприятия по 
обеспечению сохранности объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия. 
8. На территории земельных участков по объекту «Установка оборудования 
азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: 
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном 
участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 
кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) определена возможность 
(положительное заключение) проведения земляных, строительных, мелиоративных и 
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов и иных работ. 

 
Приложения: 
— Приложение № 1. Карта-схема расположения объекта «Установка оборудования 
азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: 
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном 
участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и 
земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 
кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район). М 1:25000. – 1 л.; 
— Приложение № 2. Письмо Службы охраны объектов культурного наследия 
Камчатского края № 85/01-22/634 от 07.09.2018 г. «О направлении информации» – 
2 л.; 
— Приложение № 3. «Установка оборудования азимутально-дальномерного 
радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский 
район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном участке под кадастровым номером 
41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке под кадастровым 
номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский край, Усть-
Камчатский район). Отчетная техническая документация. Технический отчет о 
выполненных археологических полевых работах (археологической разведке). – 
Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2019. – 58 л. 

 
 
Настоящий акт содержит 10 (десять) страниц. 
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АННОТАЦИЯ 

Наименование организации, проводившей полевые работы: 

ООО «Научно-производственный центр историко-культурной экспертизы» 

(г. Владивосток). 

Ф.И.О. держателя разрешения (Открытого листа), автора отчета: Морева 

Ольга Леонидовна. 

Полное название отчета, количество томов, листов: «Установка 

оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по 

адресу: Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на 

земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 

кв. м и земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 

3625 кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район). Отчетная техническая 

документация. Технический отчет о выполненных археологических полевых работах 

(археологической разведке). – Владивосток: ООО «НПЦ ИКЭ», 2019. – 58 л. 

Отчет состоит из 1 тома, включающего 58 л., в том числе 37 л. текста, 18 л. 

иллюстраций (32 рисунка), 3 л. приложений. 

Основные ключевые слова: археологические полевые работы; 

археологическая разведка; земельные участки; шурфы; Камчатка; Усть-Камчатский 

район. 

Номер разрешения (Открытого листа) на основании которого 

проводились полевые работы и вид археологических полевых работ: Открытый 

лист № 0427-2019, выданный Министерством культуры Российской Федерации 6 мая 

2019 г. на право проведения археологической разведки с осуществлением локальных 

земляных работ. 

Сроки выполнения и место проведения археологических полевых работ: 

15-22 июня 2019 г., Камчатский край, Усть-Камчатский район. 

Основание для проведения археологических полевых работ: Договор № 9 

ЭА-2019 от 07.03.2019 г., заключенный между ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в лице 

филиала «Камчатаэронавигация» и ООО «Научно-производственный центр историко-

культурной экспертизы» на выполнение работ по историко-архивным исследованиям, 

охранному археологическому обследованию, проведению государственной историко-

культурной экспертизы земельных участков по объекту «Установка оборудования 

азимутально-дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: 
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Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном 

участке под кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и 

земельном участке под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 

кв. м» (Камчатский край, Усть-Камчатский район). 

Перечень всех объектов, обследованных согласно выданному 

разрешению (Открытому листу): «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка DVOR 2000/DME/N2700 по адресу: Камчатский край, Усть-

Камчатский район, п. Усть-Камчатск, аэропорт на земельном участке под 

кадастровым номером 41:09:0010103:60 – площадью 12214 кв. м и земельном участке 

под кадастровым номером 41:09:0010103:411 – площадью 3625 кв. м» (Камчатский 

край, Усть-Камчатский район), далее – «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-Камчатский район). 

Размеры обследованных в ходе археологических разведок участков, 

протяженность маршрутов с указанием общего количества заложенных 

разведочных шурфов: в состав указанного объекта входит 3 земельных участка 

площадных объектов: земельный участок № 1 – 1,2 га; земельный участок № 2 – 0,35 

га; земельный участок № 3 – 0,007 га. Общая площадь всех земельных участков 

составила 1,6 га. В границах указанных земельных участков заложено 2 шурфа 

(размер каждого шурфа 1×1 м). 

Краткая научная информация о результатах проведенных 

археологических полевых работ: в результате проведенных историко-архивных 

исследований на земельных участках указанного объекта ранее известных объектов 

археологического наследия (далее – ОАН) не выявлено. 

В результате проведенных историко-архивных исследований вблизи 

территории земельных участков указанного объекта ранее известных ОАН не 

выявлено. 

В результате проведенных археологических полевых работ в границах 

территории земельных участков указанного объекта никаких признаков 

культурных/культуросодержащих отложений, а также артефактов не обнаружено. 

Таким образом, можно констатировать, что на территории земельных 

участков по объекту «Установка оборудования азимутально-дальномерного 

радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) ОАН отсутствуют. 

4

Приложение № 3. Лист 4



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................ 6 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ................................................................................. 9 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ ................................................................... 11 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО 

ОБЪЕКТУ «УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ АЗИМУТАЛЬНО-ДАЛЬНОМЕРНОГО 

РАДИОМАЯКА…» (КАМЧАТСКИЙ КРАЙ, УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ РАЙОН) ................ 19 

Методика проведения археологических полевых работ 

(археологической разведки) ........................................................................................ 19 

История археологических исследований на территории Камчатского края ...... 21 

Археологическая изученность территории объекта «Установка оборудования 

азимутально-дальномерного радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-

Камчатский район)......................................................................................................... 24 

Физико-географическая характеристика района проведения 

археологической разведки .......................................................................................... 25 

Результаты археологической разведки .................................................................... 28 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................. 32 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЩЙ ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................... 33 

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ ................................................................................................ 35 

ИЛЛЮСТРАЦИИ ............................................................................................................. 36 

ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................ 55 

 

5

Приложение № 3. Лист 5



 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В июне 2019 г. сотрудниками ООО «Научно-производственный центр историко-

культурной экспертизы» под руководством О.Л. Моревой проведены историко-

архивные и археологические полевые работы (археологическая разведка) на 

территории земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-Камчатский район). 

Основание для проведения археологических полевых работ: Договор 

№ 9 ЭА-2019 от 07.03.2019 г., заключенный между ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 

лице филиала «Камчатаэронавигация» и ООО «Научно-производственный центр 

историко-культурной экспертизы» на выполнение работ по историко-архивным 

исследованиям, охранному археологическому обследованию, проведению 

государственной историко-культурной экспертизы земельных участков по объекту 

«Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка…» (Камчатский 

край, Усть-Камчатский район). 

Работы проводились на основании Открытого листа № 0427-2019, выданного 6 

мая 2019 г. Министерством культуры Российской Федерации начальнику Отдела 

научно-исследовательских работ ООО «Научно-производственный центр историко-

культурной экспертизы» (срок действия – по 30 ноября 2019 г.) О.Л. Моревой (Прил. 

2). 

Перед началом археологических полевых работ были проведены 

предварительные работы: сбор и анализ информации из архивных и литературных 

источников по ранее выявленным ОАН, расположенным в районе расположения 

земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-Камчатский район); сбор и 

анализ геоморфологической и картографической информации по району проведения 

археологических полевых работ. 

Цель археологических полевых работ: выявление ранее неизвестных ОАН в 

границах земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-Камчатский район). 

Задачи археологических полевых работ: 

– сбор и анализ информации из архивных и литературных источников по ранее 

выявленным ОАН, расположенным вблизи или на территории проведения 

археологических полевых работ; 
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– изучение геолого-геоморфологических данных и картографического 

материала района расположения земельных участков по объекту «Установка 

оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-

Камчатский район); 

– сплошное археологическое обследование земельных участков по объекту 

«Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка…» (Камчатский 

край, Усть-Камчатский район); 

– выявление ОАН, определение их культурно-хронологической 

принадлежности; 

– определение границ у выявленных ОАН, а также привязка их к границам 

земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-Камчатский район). 

Состав объектов, на которых проводились археологические полевые 

работы: титул объекта «Установка оборудования азимутально-дальномерного 

радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) включает 3 земельных 

участка площадных объектов: земельный участок № 1 – 1,2 га; земельный участок № 

2 – 0,35 га; земельный участок № 3 – 0,007 га. Общая площадь всех земельных 

участков составила 1,6 га. В границах указанных земельных участков заложено 2 

шурфа (размер каждого шурфа 1×1 м). 

Результаты проведенных археологических полевых работ: в ходе 

проведения археологических полевых работ проведен визуальный осмотр 

территории, имеющихся природных и антропогенных нарушений дневной 

поверхности. Пешим маршрутом пройдены все земельные участки, выделяемые под 

размещение объекта «Установка оборудования азимутально-дальномерного 

радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-Камчатский район). 

В состав указанного объекта входит 3 земельных участка площадных объектов: 

земельный участок № 1 – 1,2 га; земельный участок № 2 – 0,35 га; земельный участок 

№ 3 – 0,007 га. Общая площадь всех земельных участков составила 1,6 га. В 

соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчетной документации» (утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 

2018 г. № 32), а также с учетом геоморфологии и перспективности территории в 

археологическом отношении в границах исследуемых земельных участков заложено 

2 шурфа (размер каждого шурфа 1×1 м). 
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В результате проведенных историко-архивных исследований на земельных 

участках по объекту «Установка оборудования азимутально-дальномерного 

радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) ранее известных ОАН не 

выявлено. 

В результате проведенных историко-архивных исследований вблизи 

территории земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) ранее 

известных ОАН не выявлено. 

В результате проведенных археологических полевых работ в границах 

территории земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) никаких 

признаков культурных/культуросодержащих отложений, а также артефактов не 

обнаружено. 

Таким образом, можно констатировать, что на территории земельных 

участков по объекту «Установка оборудования азимутально-дальномерного 

радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) ОАН отсутствуют. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

При проведении полевых и камеральных работ, составлении отчетной 

документации использовались положения действующей нормативно-правовой базы 

РФ: 

Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 

27.12.2018 г.); 

Федеральный закон № 245-ФЗ «О внесении в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии» от 23.07.2013 г.; 

Положение о государственной историко-культурной экспертизе (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569; с 

изменениями от 27.04.2017 г.); 

Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия (утверждено Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.02.2014 г. № 127; с изменениями от 17.06.2017 г.); 

Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.11.2015 г. № 2877 

«О порядке передачи государству археологических предметов, обнаруженных 

физическими и (или) юридическими лицами в результате проведения изыскательских, 

проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 

указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» работ по использованию лесов и иных работ»; 

ГОСТ Р 55627-2013. Археологические изыскания в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия (утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 09.10.2013 г. № 1138-ст; Письмо 

Министерства культуры РФ от 27.08.2015 г. № 280-01-39-ГП); 

Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 

2018 г. № 32); 
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Методика определения границ территории объекта археологического наследия 

(Письмо Министерства культуры РФ от 27.01.2012 г. № 12-01-39/05-АБ). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ – объекты недвижимого имущества 

(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически 

связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами 

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 

культуры (ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 

(редакция от 27.12.2018 г.); 

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – объект, 

обладающий историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 

ценностью, имеющий особое значение для истории и культуры Российской 

Федерации, а также объект археологического наследия (ст. 3 Федерального закона № 

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

Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 27.12.2018 г.); 

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ – объект, 

обладающий историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 

ценностью, имеющий особое значение для истории и культуры субъекта Российской 

Федерации (ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 

(редакция от 27.12.2018 г.); 

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ МЕСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ЗНАЧЕНИЯ – объект, обладающий историко-архитектурной, художественной, 

научной и мемориальной ценностью, имеющий особое значение для истории и 

культуры муниципального образования (ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 27.12.2018 г.); 

ВЫЯВЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ – объект, который 

представляет собой историко-культурную ценность и в отношении, которого вынесено 
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заключение государственной историко-культурной экспертизы о включении их в 

единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия (ст. 3.1.5. 

ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по 

сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования (с Поправкой); 

ПАМЯТНИКИ – вид объекта культурного наследия, отдельные постройки, 

здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе 

памятники религиозного назначения; мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные 

захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, 

включая военные; объекты археологического наследия (ст. 3 Федерального закона № 

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

Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 27.12.2018 г.); 

АНСАМБЛИ – вид объекта культурного наследия, четко локализуемые на 

исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных 

памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, 

общественного, административного, торгового, производственного, научного, 

учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения, в 

том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут 

быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной 

архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), 

некрополи; объекты археологического наследия (ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 27.12.2018 г.); 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕСТА – вид объекта культурного наследия, 

творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том 

числе места традиционного бытования народных художественных промыслов; 

центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и 

застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с 

историей формирования народов и иных этнических общностей на территории 

Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью 

выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места 

совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; 

религиозно-исторические места (ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах 
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 27.12.2018 г.); 

ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ – территория, 

непосредственно занятая объектом культурного наследия и (или) связанная с ним 

исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью. В территорию 

объекта культурного наследия могут входить земли, земельные участки, части 

земельных участков, земли лесного фонда, водные объекты или их части, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности либо в 

собственности физических или юридических лиц (ст. 3.1. Федерального закона № 73-

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

Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 27.12.2018 г.); 

ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ – 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. Объектами археологического наследия 

являются в том числе городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, 

селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки 

древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения древних 

религиозных обрядов, отнесенные к объектам археологического наследия культурные 

слои (ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 

(редакция от 27.12.2018 г.); 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ – движимые вещи, основным или одним из 

основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их 

обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе 

предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок (ст. 3 

Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 

27.12.2018 г.); 

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ – слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, 

включающий археологические предметы (ст. 3 Федерального закона № 73-ФЗ «Об 
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объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 г. (редакция от 27.12.2018 г.); 

ПОВРЕЖДЕННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ – культурный слой, нарушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо 

антропогенного воздействия последних 100 лет (обратной засыпки траншей или 

строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва берегов 

водоемов и иных подобных процессов) (ст. 1.4. Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ – работы, выполняемые в составе работ по 

реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия, методами археологических полевых работ с целью получения информации 

об объекте культурного наследия и территории объекта культурного наследия (ст. 3.2. 

ГОСТ Р 55627-2013. Археологические изыскания в составе работ по реставрации, 

консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия); 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ (археологические разведки, 

археологические раскопки, археологические наблюдения) – работы по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия (ст. 1.4. Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований, направленных на поиски объектов археологического 

наследия или собственно на объектах археологического наследия, без 

осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных работ 

с общей площадью не более 20 м² на каждом объекте археологического наследия с 

исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без таковых, в том 

числе с полным или частичным изъятием археологических предметов в целях 

выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и (или) 

планирования мероприятий по обеспечению их сохранности (ст. 1.4. Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ – проведение на поверхности земли, в земле 

или под водой научных исследований объектов археологического наследия 

посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или 

частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях изучения и 

сохранения объектов археологического наследия (ст. 1.4. Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ – проведение научных исследований на 

поврежденных участках территорий объектов археологического наследия в целях 

выявления на них археологических предметов и сохранившихся участков культурного 

слоя и (или) конструктивных составляющих объектов археологического наследия, 

исследуемых методами археологических раскопок (ст. 1.4. Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

СПАСАТЕЛЬНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ – работы по 

сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности 

обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных 

исследований объектов археологического наследия с полным или частичным 

изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения 

научных знаний (ст. 1.4. Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» 

июня 2018 г. № 32); 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – работы по составлению научно-

проектной документации (плана, проекта работ) для проведения археологических 

изысканий (ст. 3.4. ГОСТ Р 55627-2013. Археологические изыскания в составе работ 

по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного 

наследия); 

РАЗРЕШЕНИЕ (ОТКРЫТЫЙ ЛИСТ) – документ, выдаваемый федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 

Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из видов 

археологических полевых работ (археологических разведок, археологических 
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раскопок, археологических наблюдений) (ст. 1.4. Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

ДЕРЖАТЕЛЬ РАЗРЕШЕНИЯ (ОТКРЫТОГО ЛИСТА) – физическое лицо, 

получившее разрешение (открытый лист) (ст. 1.4. Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ – совокупность теоретических научных 

сведений и познаний, необходимых для проведения археологических полевых работ 

(ст. 1.4. Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 

2018 г. № 32); 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ – умение при проведении археологических 

полевых работ применять теоретические знания (ст. 1.4. Положения о порядке 

проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПОЛЕВЫХ 

РАБОТАХ (НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ) – основной документ, представляющий результаты 

проведения археологических полевых работ в соответствии с выданным 

разрешением (открытым листом) (ст. 1.4. Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ШУРФ – прямоугольное в плане разведочное вскрытие 

грунта, площадь которого может варьировать от 1 до 20 м2 (ст. 1.4. Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЗОНДАЖ – разведочное вскрытие грунта минимальных 

размеров (не более 0,4 × 0,4 м) (ст. 1.4. Положения о порядке проведения 
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археологических полевых работ и составления научной отчетной документации 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ – археологические 

предметы, в том числе и фрагментированные, созданные человеком из камня, кости, 

глины, металла, стекла и иного материала, каждый из которых обладает 

значительным потенциалом для научных археологических исследований и (или) 

использования в экспозиционно-выставочной деятельности, определяемыми 

исследователем с учетом хронологической и историко-культурной специфики 

памятника археологии (ст. 1.4. Положения о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

МАССОВЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ – археологические предметы, в 

том числе фрагментированные, а также остеологические, ихтиологические, 

растительные и иные остатки, научная значимость которых определяется 

исследователем для каждой категории в совокупности, с учетом хронологической и 

историко-культурной специфики памятника археологии и возможностей их 

дальнейшего использования (ст. 1.4. Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

ПОЛЕВАЯ ОПИСЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ – полный перечень 

собранных индивидуальных находок и (или) массового материала, в том числе 

остеологических, растительных и иных остатков, относящихся к категории объектов, 

изучаемых с помощью современных естественнонаучных методов исследования, в 

котором каждый предмет имеет свой порядковый номер, идентификацию 

(наименование), включает данные о материале изготовления, происхождении и 

сохранности предмета (ст. 1.4. Положения о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

КОЛЛЕКЦИОННАЯ ОПИСЬ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ – перечень 

индивидуальных находок и (или) отобранного массового археологического 
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материала, передаваемого на хранение в государственный музей, в котором каждый 

предмет имеет порядковый номер, данные о номере по полевой описи, 

идентификацию (наименование) и включает данные о материале изготовления, 

размерах, происхождении, сохранности и, если это возможно, предварительной 

датировке предмета (ст. 1.4. Положения о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «20» июня 2018 г. № 32); 

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА – часть археологических полевых работ, 

включающая лабораторную обработку и научный анализ коллекций и полевой 

документации (ст. 1.4. Положения о порядке проведения археологических полевых 

работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» 

июня 2018 г. № 32). 
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АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ПО ОБЪЕКТУ «УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

АЗИМУТАЛЬНО-ДАЛЬНОМЕРНОГО РАДИОМАЯКА…» (КАМЧАТСКИЙ 

КРАЙ, УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ РАЙОН) 

Методика проведения археологических полевых работ 

(археологической разведки) 

С учетом природно-климатических особенностей горно-таежных регионов 

Дальнего Востока России (катастрофические паводки в весенне-летне-осенний 

период года, резкое поднятие уровня воды в реках, наличие обширных как низовых, 

так и верховых болот, марей) исследуется незатапливаемый, возвышенный рельеф. 

Особое внимание уделяется возвышенным (положительным) формам рельефа, 

расположенным вблизи современных и древних водотоков – участкам с уплощенной 

горизонтальной поверхностью на вершинах водоразделов, мысовидным выступам 

сопочных отрогов и увалов, поверхностям террас аллювиального и цокольного 

строения и т.д. В ходе проведения археологической разведки выделяются наиболее 

перспективные с археологической точки зрения места – незатапливаемые участки 

рельефа, вдающиеся в поймы рек, находящиеся при впадении водотока (ручья, реки) 

более мелкого порядка в водоток более крупного порядка, с благоприятной солнечной 

экспозицией, удобным визуальным обзором окружающей местности. 

Пешим маршрутом пройдены все земельные участки, выделяемые под 

размещение проектируемого объекта «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка...» (Камчатский край, Усть-Камчатский район). 

В соответствии с «Положением о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации» (утверждено 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «20» июня 2018 г. № 32), а также с учетом геоморфологии и 

перспективности территории в археологическом отношении в границах исследуемых 

земельных участков заложено 2 шурфа (размер каждого шурфа 1×1 м). Для 

обнаружения подъемного археологического материала на дневной поверхности 

земельных участков визуально осмотрены выраженные природные и антропогенные 

нарушения. 

Географические координаты шурфов определены при помощи GPS-приемника 

«GPSmap 60Cx» в системе WGS-84. 
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Земельные участки, неперспективные в археологическом отношении 

(антропогенно-преобразованный природный ландшафт с разрушенными или 

преобразованными покровными рыхлыми отложениями, антропогенно-созданный 

рельеф, крутые склоны водораздельных возвышенностей, заболоченный ландшафт 

и др.), фотофиксируются с обязательным нанесением мест фотофиксации на 

картографический материал. 

Шурфы на местности размечаются в соответствии со сторонами света. После 

выемки грунта и фиксации стратиграфических разрезов шурфы рекультивируются. Во 

всех шурфах проводится контрольная прокопка материковой поверхности за 

исключением отдельных, специально отмеченных случаев, когда материк 

представлен трудно извлекаемой породой (разрушенное скальное основание, плотно 

слежавшийся крупнообломочный материал, многолетняя мерзлота, отложения, 

затопленные грунтовыми водами и т.д.). 

Фотодокументация шурфа включает: фотографию места закладки шурфа; 

фотографию места закладки шурфа с полностью раскопанным шурфом; фотографию 

стратиграфического разреза/разрезов шурфа; фотографию рекультивированного 

шурфа; фотографию рабочего процесса шурфовки (выборочно для отдельных 

шурфов). Фотографическая фиксация мест закладки шурфов, полностью раскопанных 

шурфов и рекультивированных шурфов проводится с одного ракурса и с захватом 

окружающего ландшафта. 

При описании стратиграфических разрезов шурфов используется методика 

определения окраски почв С.А. Захарова [Захаров, 1929]. 

При выявлении объекта археологического наследия проводятся следующие 

виды работ: 

– описание географического положения ОАН, привязка его границ к 

близлежащим водоемам и населенным пунктам, характеристика рельефа и 

топографических особенностей; 

– составление топографического инструментального плана ОАН, 

охватывающего территорию, необходимой для понимания геоморфологической 

ситуации; 

– фотографическая фиксация ОАН, полно и точно передающая особенности 

рельефа и топографическую ситуацию; 

– шурфовка территории ОАН, определение границ распространения 

культуросодержащих отложений; 
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– сбор подъемного археологического материала; 

– точная топографическая привязка шурфов и границ ОАН с использованием 

GPS (WGS-84). 

При проведении полевых работ использовалась карта-схема, предоставленная 

Заказчиком (масштаб 1:25000). 

История археологических исследований на территории Камчатского края 

Начало археологических исследований п-ва Камчатка связано с именем 

геолога К. Дитмара, который в 1852-1855 гг. провел раскопки остатков жилищ с 

многочисленными изделиями из камня и кости. Последующие 50 лет, до начала XX в., 

поступали новые сведения об археологических находках в различных районах 

Камчатки – из Старого острога, из Петропавловска, Большерецка, Явино, Усть-

Камчатска и Голыгино [Диков, 1977]. 

В 1910-1911 гг. комплексные исследования на Камчатке проводили В.И. 

Иохельсон, К.Д. Логиновский, Г.А. Крамаренко. К.Д. Логиновский провел масштабную 

археологическую разведку на обширной территории – от залива Корфа до Авачинской 

губы, в ходе которой были обнаружены многочисленные остатки древних жилищ. К.Д. 

Логиновским и Г.А. Крамаренко были проведены раскопки жилищ в трех пунктах – на 

о. Карагинский, возле сел Малка и Ганал. В.И. Йохельсон провел археологические 

исследования 35 жилищ на берегу Авачинской губы, в устьях рек Кулка и Каран, устье 

р. Озерная. В ходе раскопок В.И. Йохельсон тщательно фиксировал свои полевые 

наблюдения, сопоставлял и классифицировал полученные материалы [Иохельсон, 

1997]. 

В 20-30 годах XX в. изучение археологических объектов в Авачинской бухте, на 

п-ове Тарья, на восточном берегу Камчатки в бухте Лиственничная проводили 

участники Шведской ботанической экспедиции под руководством С. Бергмана. В 1924, 

1928, 1932-1933 гг. на северо-восточном и западном побережье полуострова 

проводились раскопки японскими антропологами. Сведения о новых памятниках 

поступали и от местные краеведов – П.Т. Новограбленных, Е.П. Орловой, Н.А. 

Гурьева. 

В 1939 г., на основе известных к тому времени материалов, А.П. Окладников 

создал первую периодизационную схему, выделив тарьинскую и протоительменскую 

культуры. В 1948-1949 гг. появляются новые обобщающие работы С.И. Руденко и 

В.В. Антропова по археологии Камчатки [Диков, 1977]. 
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Новый этап археологических исследований на Камчатке связан с работами Н.Н. 

Дикова. С 1961 г. им было открыто и исследовано 67 памятников в долинах р. 

Камчатка и Пенжина. Особое значение для археологии Камчатки стало открытие 

группы стоянок на берегу Большого Ушкоского озера. Стратифицированные 

комплексы этих стоянок легли в основу предложенной Н.Н. Диковым периодизации, 

охватывающей большой временной интервал – от эпохи палеолита до 

этнографического времени, в том числе и неолитический культурный слой [Диков, 

1977; 1979]. 

В 1972–1979-х гг. раскопки на юге Камчатки проводила Т.М. Дикова. Ею в 

научный оборот были введены материалы 29 археологических объектов, в том числе 

и наиболее древних, с памятника Лопатка-IV. 

Масштабные разведки на п-ве Камчатка проводились А.К. Пономаренко, 

который с 1972 по 1999 гг. открыл и исследовал около 800 археологических 

памятников Камчатки, в том числе и неолитического времени [Пономаренко, 2000; 

2001], описал открытые им памятники тарьинской культуры неолита Камчатки 

[Пономаренко, 2005]. На основании полевых исследований А.К. Пономаренко 

составил периодизацию и выделил основные особенности эволюции древних культур 

п-ва Камчатка в эпоху неолита [Пономаренко, 2005]. 

С 1987 г. исследование, поиск и исследование археологических памятников 

Камчатки начал А.В. Пташинский, им были обследованы территория Пенжинской 

губы, северо-западное побережье Камчатки, проведены раскопки нескольких 

объектов [Понкратова, 2018]. 

С 2004 г. археологические исследования проводит археологическая экспедиция 

Северо-Восточного государственного университета под руководством И.Ю. 

Понкратовой. Основным направление ее деятельности стало продолжение 

исследования Ушковских стоянок [Понкратова, 2018б], уточнение 

последовательности культур и их датировок. Кроме этого, проводятся 

широкомасштабные разведочные работы на северо-восточном побережье Камчатки, 

а также уникальные исследования по изучению пепловых слоев на древних 

поселениях и особенностям адаптации древнего населения к извержению вулканов и 

пепловым выбросам [Понкратова, 2018а]. 

Таким образом, на данный момент на территории п-во Камчатка открыто около 

900 археологических памятников, из которых изучено не более 100 [Понкратова, 

2018б]. 
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На основании стратифицированных и продатированных комплексов Ушковских 

стоянок для п-ова Камчатка была разработан единая периодизационная схема 

археологических культур от эпохи финального палеолита до средневековья, 

включающая 6 этапов (по: [Понкратова, 2018 а]): 

1) переходный от палеолита к неолиту период (ранняя и поздняя ушковская 

культура) 11320±30–10350±50 л.н. (VII культурный слой); 10360±350–10860±400 л.н. 

(VI культурный слой). Комплекс инвентаря ранней ушковской культуры включал 

бифасиальные каменные листовидные ножи и наконечники копий, каменные бусинки 

и подвески, халцедоновые резчики для их изготовления, небольшие ретушированные 

черешковые плоские метательные наконечники из различных кремнистых пород; 

2) начальный неолит: 7705±38–6900 л.н. (V культурный слой). Для нее 

характерны: каменные бифасиальные листовидные наконечники копий и стрел, 

скребки, резцы, ножи-бифасы, клиновидные и подпризматические нуклеусы, 

микропластинки, отщепы; 

3) ранний неолит (первая ушковская ранненеолитическая культура) – 6900–

3000 л.н. (IV культурный слой, где впервые в этом слое была найдена керамика). 

Памятники этой культуры прослежены по всей территории полуострова. Комплекс 

каменного инвентаря включает призматические и конусовидные нуклеусы, 

ножевидные пластины, срединные и боковые резцы, концевые скребки, черешковые 

наконечники стрел; 

4) средний неолит (тарьинская и вторая ушковская культуры): 3000–2550 л.н. 

(III культурный слой). Памятники тарьинской культуры распространены на юге 

Камчатки, ушковской – в северной части полуострова. Комплексы тарьинской 

культуры включают: ретушированные вкладыши, ножи-бифасы, шлифованные ножи, 

черешковые и безчерешковые наконечники стрел, проколки, лабретки, шлифованные 

одностороннне-выпуклые тесла; 

5) поздний неолит: I тыс. н.э., 1052±25 л.н. (II культурный слой). Орудийный 

комплекс представлен ножевидными пластинами разных размеров, без ретуши; 

ретушированными вкладышами; пластинчатыми черешковыми наконечниками стрел; 

трехгранными напильниковидными наконечниками без черешка и с черешком; 

листовидными ножами-бифасами; остроконечными односторонне ретушированными 

ножами на пластинах; скребками с выпуклым лезвием; 

6) древнеительменская культура: конец I тыс.н.э. – XVI–XVII вв., 235±145, 

675±80, 220±140 (I культурный слой). Для нее характерны листовидные бифасы, 
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жировые лампы, трапециевидные тесла, скребки трапециевидные и грушевидные, 

резчики с ретушированными рукоятями, наконечники – черешковые, листовидные, 

листовидно-усеченные. Керамика – круглодонная, тонко и толстостенная, обжиг 

костровый, венчики прямые или приплюснутые, гладкостенная или с текстильными 

оттисками снаружи. 

Археологическая изученность территории объекта «Установка оборудования 

азимутально-дальномерного радиомаяка…» (Камчатский край, Усть-

Камчатский район) 

В результате проведенных историко-архивных исследований на территории 

земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка...» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) ранее 

известных ОАН не выявлено (Рис. 2, 3). 

В результате проведенных историко-архивных исследований вблизи 

территории земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка...» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) ранее 

известных ОАН не выявлено (Рис. 2, 3). 

Ближайшие к району проведения археологических полевых работ известные 

ОАН располагаются на значительном удалении от территории земельных участков по 

объекту «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 

(Камчатский край, Усть-Камчатский район): 

1. ОАН «Древнее поселение восточнее Усть-Камчатска» – расположено 

примерно в 6 км южнее территории земельных участков по объекту «Установка 

оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» (Камчатский край, Усть-

Камчатский район) (Рис. 2). Информация о датировке ОАН отсутствует [Диков, 1977, 

с. 253]; 

2. ОАН «Укрепленное поселение» – расположено примерно в 41 км западнее 

территории земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка...» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) (Рис. 2). 

Относится, скорее всего, к древнеительменской культуре [Диков, 1977, с. 249]. 

Таким образом, устье р. Камчатки в археологическом отношении изучено слабо, 

по известным ОАН не имеется точной информации о их датировке и 

месторасположении. По имеющимся сведениям, выявленные ОАН располагаются в 

пределах надпойменных террас р. Камчатки, в том числе коренного строения. 
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Физико-географическая характеристика района проведения 

археологической разведки 

Земельные участки по объекту «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка...» находится в северо-восточной части п-ова Камчатка, в 

административных границах Усть-Камчатского района Камчатского края, в 

приустьевой части р. Камчатка, впадающей в Камчатский залив. Эта территория 

представляет собой аккумулятивную равнину, сформированную как речными, так и 

вдольбереговыми морскими наносами. С востока равнина ограничена хребтами 

Камчатского мыса (наивысшая точка – г.Снежная, 1298 м), с запада – восточными 

отрогами хребта Кумроч (Рис. 1-4). 

Устьевая область р. Камчатки в геодинамическом плане может быть отнесена 

к территории Камчатского полуострова. Полуостров представляет собой 

тектонический блок, отделенный от хребта Кумроч активным разломом. Район 

Камчатского полуострова (включая устьевую область р. Камчатки и прилегающую к 

ней с севера Столбовскую депрессию) располагается в месте сочленения двух 

островных дуг – Курило-Камчатской и Алеутской, в области конвергентного 

сочленения трех крупнейших плит – Евразийской, Северо-Американской и 

Тихоокеанской [Селиверстов, 1998]. Камчатский залив, самый северный из заливов 

тихоокеанского побережья Камчатки, располагается в области смыкания Камчатской 

зоны поддвига Тихоокеанской плиты и правосдвигововых трансформных разломов 

Западных Алеут. На обрамлении северной части Камчатского залива расположена 

устьевая область р. Камчатки. В ее геологогеоморфологическом строении 

запечатлелись следы воздействий цунами и вертикальных косейсмических 

опусканий, связанных с сильными землетрясениями в зоне субдукции, а также 

разрывных взбрососдвиговых деформаций, связанных с процессами в зоне коллизии 

Алеутской дуги с Камчаткой. Как следствие, для Камчатского полуострова характерны 

сильные землетрясения, сопровождающиеся различными деформациями, а также 

цунами [Пинегина и др., 2013]. 

Рельеф Камчатского полуострова с примыкающей к нему с запада Столбовской 

депрессией и устьевой областью р. Камчатки нарушен целым рядом активных 

разрывных нарушений всех типов (с преобладанием сдвигов, взбросов и надвигов в 

условиях тектонического сжатия района). Подвижки по активным разломам оказывают 

влияние на современный геоморфологический облик территории [Пинегина и др., 

2013]. 
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В позднем плейстоцене – раннем голоцене, когда абсолютный уровень моря 

был ниже современного примерно на 120 м, устьевая область р. Камчатки находилась 

на месте современного континентального шельфа в Камчатском заливе. Понижения 

на месте современных котловин озер Нерпичье, Култучное, Столбовской депрессии 

заполнялись ледниковыми, водно-ледниковыми и пролювиальными отложениями 

ранне- и позднеплейстоценового возраста [Государственная геологическая карта…, 

1999]. В среднем голоцене, когда уровень моря приблизился к современному, в 

устьевой области р. Камчатки была сформирована новая, голоценовая долина реки. 

Все террасы в нижнем течении имеют средне-позднеголоценовый возраст. Река 

активно меандрирует, срезая и размывая свои же аккумулятивные террасы, и, таким 

образом, низкая и высокая поймы являются самыми распространенными по площади 

террасами. Там, где река протекает вдоль тыловой части морской аккумулятивной 

террасы, она частично подрезает ее, размывая береговые валы возраста около 2–3 

тыс. лет, что также свидетельствует о молодости выраженных в рельефе речных 

террас. 

Ближайшие к устью р. Камчатки активные вулканы – Шивелуч, Ключевской и 

Безымянный – находятся на расстоянии 90-120 км, поэтому ни лавовые или 

пирокластические потоки, ни направленные взрывы, ни обрушения вулканических 

построек на устьевую область р. Камчатки непосредственно не воздействовали. 

Однако ряд этих процессов мог воздействовать на район исследований 

опосредованно, через вынос рыхлого материала водными потоками со склонов 

вулканов во время извержений в р. Камчатку, в результате чего происходило резкое 

увеличение ее твердого стока. Дополнительное воздействие на различные 

компоненты природной среды и геоморфологические процессы в районе устья 

р. Камчатки было связано с пеплопадами различной интенсивности. В устьевой 

области р. Камчатки можно встретить захороненные горизонты пеплов мощностью от 

нескольких миллиметров до 10 см. Кроме того, во всех отложениях имеются 

рассеянное вулканическое стекло и минералы (криптотефра), отложенные во время 

слабых пеплопадов или сильных пеплопадов, которые лишь краем задевали район 

исследований. Большая часть пепловых прослоев, встреченных в районе, связана с 

извержениями ближайших вулканов – Шивелуча и Ключевского, но есть пеплы 

удаленных вулканов Ксудач и Авачинский, расположенных на Южной Камчатке, и 

вулкана Хангар, расположенного в Срединном хребте [Пинегина и др, 2013]. 
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Устье р. Камчатка представляет собой эстуарий, где происходят активные 

процессы смешения речных и морских вод. Эстуарная часть включает в себя озера 

Нерпичье и Култучное, а также множество заливов-лагун и Озерную протоку. От моря 

эстуарий отделен песчано-галечной косой-пересыпью. На берегу эстуария находятся 

два населенных пункта – п. Усть-Камчатск и с. Крутоберегово. Кроме р. Камчатки в 

эстуарий впадает еще 25 рек и ручьев, в том числе Халница, Тарховка, 2-я Ольховая 

[Горин, 2013; 2014]. Эстуарий р. Камчатка представляет собой комплекс объектов, 

которые сформировались в устьевой части реки благодаря многократному 

повторению циклов развития устьевых кос. Устьевая коса со временем удлиняется, 

но такое удлинение завершается ее прорывом в прикорневой части с образованием 

нового русла. После этого старое русло заносится морскими наносами. Этот процесс 

повторяется как минимум 3 тыс. лет [Пинегина и др., 2012], в результате чего на 

правом берегу реки образовалась система параллельных друг другу лагун, наиболее 

древние из которых утратили связь с эстуарием и заросли. 

Климат района морской умеренный, муссонный. Зима холодная и менее 

снежная, чем на южном побережье Камчатки, она продолжается с середины ноября 

до середины апреля, в январе температура снижается в среднем до -11-12°. Весна 

прохладная, затяжная длится от середины апреля до первой декады июля. Лето 

прохладное, короткое, максимальная средняя температура в августе достигает 12-

13°. Осень также короткая (от начала сентября до конца октября) с устойчивой, теплой 

погодой [Горин, 2013]. 

Основная водная артерия района проведения археологических полевых работ 

– р. Камчатка. Река Камчатка берет начало на восточном склоне Срединного хребта, 

далее течет по Центральной камчатской равнине на север и в 60 км от устья 

поворачивает на восток. В месте поворота река проходит через узкое ущелье (хребет 

Кумрач) и далее течет по прибрежной низменности до места впадения в Камчатский 

залив. Река имеет смешанное питание – снеговое и подземное. Половодье 

начинается в мае, достигая своего пика в конце июня-начале июля. Сезонные 

колебания уровня реки достигают 3-4 м. Во второй половине ноября начинается 

ледостав [Горин, 2013]. 

Почвы Камчатки являются весьма специфичными для Евразии. Их 

специфичность обусловлена сочетанием ряда факторов почвообразования, не 

встречающихся в других частях материка: холодным избыточно влажным в 

приморских районах климатом, разнообразием рельефа, особенностями 
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растительности, особыми почвообразующими породами вулканического 

происхождения. Своеобразие почвенного покрова Камчатки связано с современным 

вулканизмом. С выпадение вулканических пеплов происходит омоложение почв, 

вследствие погребения ранее существовавших генетических горизонтов под слоем 

вулканического песка, шлака, пемзы. Также под влиянием частых пеплопадов 

мощность почвенного профиля увеличивается, формируются вулканические слоисто-

пепельные и слоисто-охристые почвы. 

Почвенный покров района исследований относится к лугово-лесной зоне 

дерновых слабогумусных почв. Здесь распространены плодородные луговые и 

аллювиальные почвы [Иваненко, 2016]. 

Участок проведения работ находится в подзоне средней тайги, где широко 

распространены кустарничковые и мелкотравные-зеленомошные хвойные леса в 

сочетании в кустарничково-сфагновыми болотами и лиственичными марями. 

Низменности в нижнем течении р. Камчатки болотистые, здесь по берегам 

преобладают кустарники и травы [Нешатаева, 2011]. 

Результаты археологической разведки 

Территория проектируемого объекта «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка...» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) находится 

на правом берегу устья р. Камчатка, на поверхности аккумулятивной равнины, 

сформированной как речными, так и вдольбереговыми морскими наносами. 

Земельные участки указанного объекта приурочены к восточной границе строений 

действующего аэропорта пос. Усть-Камчатск. Титул объекта включает 3 земельных 

участка площадных объектов: земельный участок № 1 – 1,2 га; земельный участок 

№ 2 – 0,35 га; земельный участок № 3 – 0,007 га. Общая площадь всех земельных 

участков составила 1,6 га (Рис. 1-4). 

Земельный участок № 1 расположен в 23 м на юг от здания терминала 

аэропорта, представлен площадкой с антропогенно-преобразованным ландшафтом. 

В результате размещения на участке оборудования аэропорта и его дальнейшей 

эксплуатации был разрушен почвенный горизонт, обнажена кровля гравийно-

галечных отложений, образующих аккумулятивную равнину. Кроме того, на участке 

зафиксированы брошенные (остатки строений, разрушенные металлические 

конструкции) и действующие объекты инфраструктуры аэропорта (антенны, 

топливные баки и др.), через него проходит современная грунтовая дорога. В целом, 
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в границах земельного участка № 1 мест, пригодных для постановки археологических 

шурфов, не выявлено (Рис. 3-12). 

Земельный участок № 2 расположен в 180 м на юго-запад от здания терминала 

аэропорта, примыкает к западной границе существующей грунтовой дороги. 

Представлен площадкой с частично поврежденными покровными отложениями. На 

восточной части участка зафиксированы антропогенные нарушения в виде канав, 

рытвин, отвалов грунта, образовавшихся в результате прокладки грунтовой дороги. В 

юго-западной части участка имеется выемка грунта глубиной до 2 м. Вскрытые 

выемкой отложения представлены однородной толщей гравийно-галечного 

материала, которая подтверждает аккумулятивное происхождение равнины. 

Остальная часть участка частично заболочена, покрыта древесной (ольховый 

стланик), кустарниковой, травянистой и мелкотравно-зеленомошной вторичной 

растительностью (Рис. 3, 4, 13-16). В границах земельного участка № 2 поставлен 

шурф № 1 (Рис. 4, 17-22). 

Земельный участок № 3 расположен в 410 м на юго-запад от здания терминала 

аэропорта, примыкает к западной границе существующей грунтовой дороги. В 

границах участка повсеместно зафиксированы антропогенные нарушения в виде 

канав, рытвин, отвалов грунта, образовавшиеся в результате прокладки грунтовой 

дороги. Остальная часть участка покрыта вторичной древесной (ольховый стланик), 

кустарниковой и травянистой растительностью (Рис. 3, 4, 23, 24). В границах 

земельного участка № 3 поставлен шурф № 2 (Рис. 25-32). 

Шурф № 1 (Рис. 4; Рис. 17-22) (E-162° 41' 34.4413"; N-56° 14' 08.1085"). Заложен 

в 2.02 км юго-западнее центра нас. пункта Крутоберегово и в 7.03 км северо-западнее 

горы Круглая (по карте масштаба 1:25000) на площадке аккумулятивной равнины 

высотой 20 м, в границах земельного участка № 2, западнее существующей грунтовой 

дороги. 

Место закладки шурфа № 1 представлено ровной горизонтальной 

поверхностью, расположенной на площадке аккумулятивной равнины высотой 20 м. 

Участок покрыт кустарниковой и мелкотравно-зеленомошной растительностью. 

Внешних признаков современного антропогенного воздействия не имеет. 

Стратиграфия: 

Слой 1. Современный растительно-почвенный горизонт. Представлен 

дерновым покровом, сформированным корнями трав и ризоидами мха. В основании 
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слоя имеется рыхлое заполнение из белесого песка. Дернина плотная, хорошо 

выраженная, граница с подстилающими отложениями четкая, горизонтальная, 

пологоволнистая, переход резкий. Мощность слоя 3-5 см. 

Слой 2. Палевый суглинок, тяжелый, плотный, мелкокомковатый, с 

включениями гравия. Основание слоя опесчаненное, граница с подстилающими 

отложениями четкая, горизонтальная, пологоволнистая, переход неровный, 

разорванный. Мощность слоя 5-10 см. 

Слой 3. Пачка гравийно-галечных отложений серого, светло-бурого цвета с 

суглинисто-песчаным заполнением. В разрезе формации встречены горизонтальные 

и субгоризонтальные прослойки серого песка. Отложения рыхлые, сыпучие, со 

слоисто-горизонтальным залеганием. Обломочный материал хорошо окатанный. 

Прокопка слоя осуществлена на глубину до 75 см. 

Глубина шурфа – 0,90-0,95 м. 

Археологический материал не обнаружен. 

Шурф № 2 (Рис. 4; Рис. 25-32) (E-162° 41' 31.9449"; N-56° 14' 00.9961"). Заложен 

в 2.24 км юго-западнее центра нас. пункта Крутоберегово и в 6.92 км северо-западнее 

горы Круглая (по карте масштаба 1:25000) на площадке аккумулятивной равнины 

высотой 20 м, в границах земельного участка № 3, западнее существующей грунтовой 

дороги. 

Место закладки шурфа № 2 представлено ровной горизонтальной 

поверхностью, расположенной на площадке аккумулятивной равнины высотой 20 м. 

Участок покрыт ольховым стлаником, кустарниковой и травянистой растительностью. 

Внешних признаков современного антропогенного воздействия не имеет. 

Стратиграфия: 

Слой 1. Современный растительно-почвенный горизонт. Представлен 

дерновым покровом, сформированным корнями трав и кустарника. Заполнение слоя 

состоит из черной супеси, гумусированной, пылеватой. Дернина плотная, хорошо 

выраженная, граница с подстилающими отложениями слабовыраженная, 

пологоволнистая, переход постепенный. Мощность слоя 5-8 см. 

Слой 2. Палевый суглинок, тяжелый, плотный, мелкокомковатый, с 

включениями гравия. Основание слоя опесчаненное, граница с подстилающими 

отложениями четкая, горизонтальная, пологоволнистая, переход неровный, 

разорванный. Мощность слоя 5-10 см. 
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Слой 3. Пачка гравийно-галечных отложений серого, светло-бурого цвета с 

суглинисто-песчаным заполнением. Отложения рыхлые, сыпучие, со слоисто-

горизонтальным залеганием. Обломочный материал хорошо окатанный. Прокопка 

слоя осуществлена на глубину до 60 см. 

Глубина шурфа – 0,70-0,76 м. 

Археологический материал не обнаружен. 

Таким образом, в результате проведенных археологических полевых работ в 

границах территории земельных участков по объекту ««Установка оборудования 

азимутально-дальномерного радиомаяка...» (Камчатский край, Усть-Камчатский 

район) никаких признаков культурных/культуросодержащих отложений, а также 

артефактов не обнаружено. На исследованных земельных участках выявлены 

мощные гравийно-галечные отложения, сформированные речными и 

вдольбереговыми морскими наносами. Более половины исследованных земельных 

участков приходится на антропогенно-преобразованный ландшафт с разрушенными 

или преобразованными рыхлыми отложениями, возникновение которых связано со 

строительством и эксплуатацией действующего аэропорта пос. Усть-Камчатск. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В июне 2019 г. сотрудниками ООО «Научно-производственный центр историко-

культурной экспертизы» под руководством О.Л. Моревой проведены историко-

архивные и археологические полевые работы (археологическая разведка) на 

территории земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка...» (Камчатский край, Усть-Камчатский район). 

В состав указанного объекта входят 3 земельных участка площадных объектов: 

земельный участок № 1 – 1,2 га; земельный участок № 2 – 0,35 га; земельный участок 

№ 3 – 0,007 га. Общая площадь всех земельных участков составила 1,6 га. В 

соответствии с «Положением о порядке проведения археологических полевых работ 

и составления научной отчетной документации» (утверждено постановлением Бюро 

Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от «20» июня 

2018 г. № 32), а также с учетом геоморфологии и перспективности территории в 

археологическом отношении в границах исследуемых земельных участков заложено 

2 шурфа (размер каждого шурфа 1×1 м). 

В результате проведенных историко-архивных исследований на земельных 

участках по объекту «Установка оборудования азимутально-дальномерного 

радиомаяка...» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) ранее известных ОАН не 

выявлено. 

В результате проведенных историко-архивных исследований вблизи 

территории земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка...» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) ранее 

известных ОАН не выявлено. 

В результате проведенных археологических полевых работ в границах 

территории земельных участков по объекту «Установка оборудования азимутально-

дальномерного радиомаяка...» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) никаких 

признаков культурных/культуросодержащих отложений, а также артефактов не 

обнаружено. 

Таким образом, можно констатировать, что на территории земельных 

участков по объекту «Установка оборудования азимутально-дальномерного 

радиомаяка...» (Камчатский край, Усть-Камчатский район) ОАН отсутствуют. 
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Рис. 1. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Карта расположения района 

археологических полевых работ.
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Рис. 2. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Карта-схема с указанием 

месторасположения исследуемых земельных участков и ранее выявленных ОАН.
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Рис. 3. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Ситуационный план расположения 

исследуемых земельных участков.
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Рис. 4. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Карта-схема проведения археологических 

полевых работ с указанием местоположений заложенных шурфов и точек 
фотофиксаций.
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Рис. 5. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 1, северо-восточная 

часть. Антропогенно-преобразованный ландшафт с разрушенными почвенными 
отложениями. Точка фотофиксации № 1 (вид с северо-запада).

Рис. 6. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 1, восточная часть. 

Антропогенно-преобразованный ландшафт с разрушенными почвенными отложениями, 
остатками металлических конструкций, действующей грунтовой дорогой. Точка 

фотофиксации № 1 (вид с севера).
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Рис. 7. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 1, восточная часть. 

Антропогенно-преобразованный ландшафт с разрушенными почвенными отложениями, 
остатками металлических конструкций, действующей грунтовой дорогой. Точка 

фотофиксации № 1 (вид с северо-востока).

Рис. 8. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 1, западная часть. 

Земельный участок № 1, юго-западная часть. Антропогенно-преобразованный 
ландшафт с разрушенными почвенными отложениями. Точка фотофиксации № 2 (вид с 

запада).
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Рис. 9. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 1, западная часть. 

Антропогенно-преобразованный ландшафт с разрушенными почвенными отложениями, 
металлическими конструкциями. Точка фотофиксации № 3 (вид с запада).

Рис. 10. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 1, западная часть. 

Антропогенно-преобразованный ландшафт с разрушенными почвенными отложениями, 
действующей грунтовой дорогой. Точка фотофиксации № 3 (вид с юго-запада).
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Рис. 11. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 1, западная часть. 

Антропогенно-преобразованный ландшафт с разрушенными почвенными отложениями, 
действующей грунтовой дорогой. Точка фотофиксации № 3 (вид с юго-востока).

Рис. 12. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 1, западная часть. 

Антропогенно-преобразованный ландшафт с разрушенными почвенными отложениями, 
действующей грунтовой дорогой, закрепительной точкой изыскателей. Точка 

фотофиксации № 3 (вид с юго-запада).
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Рис. 13. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 2. Антропогенно-

преобразованный ландшафт со вторичной растительностью. Точка фотофиксации № 4 
(вид с востока).

Рис. 14. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 2. Антропогенно-

преобразованный ландшафт, канавы, отвалы грунта. Точка фотофиксации № 5 (вид с 
юго-запада).
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Рис. 15. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 2. Антропогенно-

преобразованный ландшафт со вторичной растительностью. Точка фотофиксации № 6 
(вид с северо-востока).

Рис. 16. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 2. Антропогенно-

преобразованный ландшафт, выемка грунта. Точка фотофиксации № 7 (вид с северо-
запада).
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Рис. 17. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 2. Шурф № 1. Общий 

вид места закладки шурфа (вид с юга).

Рис. 18. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 2. Шурф № 1. Общий 

вид шурфа с выбранным заполнением (вид с юга).
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Рис. 19. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 2. Шурф № 1. Шурф с 

выбранным заполнением (вид с юга).

Рис. 20. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 2. Шурф № 1. 

Контрольный прокоп материковой поверхности (вид с юга).
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Рис. 21. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 2. Шурф № 1. Разрез 

северной стенки шурфа (вид с юга).

Рис. 22. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 2. Шурф № 1. 

Рекультивированный шурф (вид с юга).
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Рис. 23. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 3. Антропогенно-

преобразованный ландшафт со вторичной растительностью. Точка фотофиксации № 8 
(вид с юго-востока).

Рис. 24. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 3. Антропогенно-

преобразованный ландшафт (выемки, отвалы грунта) со вторичной растительностью. 
Точка фотофиксации № 9 (вид с севера).
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Рис. 25. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 3. Шурф № 2. Общий 

вид места закладки шурфа (вид с востока).

Рис. 26. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 3. Шурф № 2. 

Разборка заполнения шурфа (вид с северо-востока).
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Рис. 27. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 3. Шурф № 2. Общий 

вид шурфа с выбранным заполнением (вид с северо-востока).

Рис. 28. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 3. Шурф № 2. Шурф с 

выбранным заполнением (вид с востока).
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Рис. 29. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 3. Шурф № 2. 

Контрольный прокоп материковой поверхности (вид с востока).

Рис. 30. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 3. Шурф № 2. Разрез 

западной стенки шурфа (вид с востока).
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Рис. 31. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 3. Шурф № 2. 

Рекультивация шурфа (рабочий момент; вид с востока).

Рис. 32. «Установка оборудования азимутально-дальномерного радиомаяка...» 
(Камчатский край, Усть-Камчатский район). Земельный участок № 3. Шурф № 2. 

Рекультивированный шурф (вид с северо-востока).
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