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Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ в случае, если федеральный орган охраны объектов 

культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия 
субъекта Российской Федерации не имеют данных об отсутствии на указанных 

землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 
выявленных объектов археологического наследия (земельного участка, 

выделенного под объект «Проект восстановления нежилого здания по адресу: 
Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 39, лит Л») 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 
2009 г. № 569. 

Дата начала проведения экспертизы: 04 сентября 2019 г. 

Дата окончания экспертизы: «09» декабря 2019 г. 

Место проведения экспертизы: Санкт-Петербург, Центральный район,  
Моховая ул. д. 39, лит. Л 

 

Заказчик экспертизы: Индивидуальный предприниматель  
Аверьянов Сергей Александрович 
Дата рождения 08.08.1956 
Паспорт 4015 №451680 выдан ТП №139 
Отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в Центральном районе  
Санкт-Петербурга 09.02.2016, код подразделения 780-088, 
Место жительства: г. Санкт-Петербург, Невский проспект,  
д. 88, кв. 104 
ИНН 782507921965 
СНИЛС 00412576501  
ОГРНИП 304784103300021 
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Сведения об экспертной организации: 
 

Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук 

Краткое наименование ИИМК РАН 
Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Ведомственная 
принадлежность 

Федеральное агентство научных организаций 
Российской Федерации (ФАНО России) 

Адрес Российская Федерация, 191186, Санкт- 
Петербург, Дворцовая наб. 18, лит. А  

Реквизиты  ИНН 7825004658  
КПП 784101001  
ОГРН: 1027809188527 
ОКПО: 0269849 
ОКВЭД 72.20 

 
 

Сведения об экспертах: 
 

Фамилия, имя, отчество Астахов Сергей Никитович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) доктор исторических наук 
Стаж работы 60 лет 
Место работы и должность ведущий н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 3)) 
Объекты экспертизы: 

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
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- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками 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; 

- 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 

Фамилия, имя, отчество Вахтина Марина Юрьевна 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 38 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
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Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 4)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Городилов Андрей Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы 18 лет 
Место работы и должность м.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 219 от 27.02.2019 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 5)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр. 

Фамилия, имя, отчество Горончаровский Владимир Анатольевич 
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Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) доктор исторических наук 
Стаж работы 37 лет 
Место работы и должность ведущий н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 9)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Еремеев Иван Игоревич 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
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государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 11)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Кашаев Сергей Владимирович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы 20 лет 
Место работы и должность млад. н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 13)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
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- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Кулаков Сергей Александрович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 31 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 16)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
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объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Лазаретов Игорь Павлович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 31 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 17)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками 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; 
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- 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 

Фамилия, имя, отчество Лисицын Сергей Николаевич 
Образование высшее  
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 20 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1627 от 17.09.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 34)) 
Объекты экспертизы: 

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

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA28H
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2CH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2DH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA20H
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- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- 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. 

Фамилия, имя, отчество Очередной Александр Константинович 
Образование высшее  
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 14 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 2330 от 25.12.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 16)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр. 

Фамилия, имя, отчество Питулько Владимир Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 32 года 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 25)) 
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Объекты экспертизы: 
- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Поляков Андрей Владимирович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 26)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
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использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками 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; 

- 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 

Фамилия, имя, отчество Резепкин Алексей Дмитриевич 
Образование высшее 
Специальность археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 42 года 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 29)) 
Объекты экспертизы: 
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- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Семенов Сергей Анатольевич 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 17 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 32)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
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указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Синицына Галина Васильевна 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 41 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 34)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

Фамилия, имя, отчество Соловьев Сергей Львович 
Образование высшее 
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Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 28 лет 
Место работы и должность и.о. ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 35)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками 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; 

- 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 
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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 

Фамилия, имя, отчество Соловьева Наталья Федоровна 
Образование высшее  
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 37 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН, заместитель директора 

ИИМК РАН по организационным вопросам 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 2211 от 13.12.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 30)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- 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. 

- 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 
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наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия. 

Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 41 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 36)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками 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, 
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строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ; 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ 
в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия 

Фамилия, имя, отчество Трифонов Виктор Анатольевич 
Образование высшее  
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 46 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1998 от 19.11.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 23)) 
Объекты экспертизы: 

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

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия; 

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA28H
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2CH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2DH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA20H
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- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- 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. 

- 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. 

Фамилия, имя, отчество Хвощинская Наталия Вадимовна 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) доктор исторических наук 
Стаж работы 45 лет 
Место работы и должность ведущий н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 38)) 
Объекты экспертизы: 

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

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

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если орган охраны объектов 
культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов 
культурного наследия, включенных в реестр, 
выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. 

 
Для проведения экспертизы привлекается эксперт А.В. Субботин  
 
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. 
 

Эксперт Субботин А.В. 
 

Отношения к заказчику 
 

Экспертная организация: 
• не участвует в разработке проектной документации на строительство, 

расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и 
ликвидацию, и иное хозяйственное освоение объекта или объектов, в 
отношении которых проводится экспертиза, или подобной проектной 
документации; 

• не участвует в проектировании или конструировании, изготовлении, поставке, 
монтаже, ремонте, покупке, владении, эксплуатации или обслуживании 
технических устройств, применяемых на объекте или других объектах, в 
отношении которых проводится экспертиза, или подобных конкурентных 
технических устройств; 

• не участвует в проектировании или конструировании, строительстве, ремонте, 
покупке, владении, эксплуатации или обслуживании зданий и сооружений на 
объекте или других объектах, в отношении которых проводится экспертиза, или 
подобных конкурентных зданий и сооружений; 

• не имеет с заказчиком отношений общего владения; не имеет с заказчиком 
конфликта интересов; 
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• не подлежит непосредственной отчетности тому же вышестоящему 
управляющему органу, что и заказчик экспертизы; 

• не выполняет функции официального представителя заказчика. 
 

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

работниками); 
• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
• не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком 

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

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

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

 
Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 

 
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 и 
последующие дополнениями к нему. 

3. Договор между ИИМК РАН и Заказчиком № 227/09/2019 от 04 сентября 2019 
года. 

4. Заключение Комитета по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга № 01-27-1098/19-0-1 от 29 
июля 2019 года. 
 

Цель и объект экспертизы 
 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 
археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 
археологического наследия, на земельном участке, выделенном под объект «Проект 
восстановления нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 39, лит 
Л», подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
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хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ  по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ. 

Объект экспертизы: земельный участок, выделенный под объект «Проект 
восстановления нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 39, лит 
Л», подлежащий воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Санкт-Петербурга № 01-27-1098/19-0-1 от 29 июля 
2019 года 

- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия градостроительного плана земельного участка № RU7813300028910. 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с КН 
78:31:0001189:3651 от 16.01.2018. 

 
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении  

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
справочной литературы 

 
1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утв. Верховным 

Советом РФ 9 октября 1992 г. N 3612-1. 
2. Федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 
3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утв. 

Постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. № 569. 
4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2014 № 127. 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 
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Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 
№ 32.  

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

7. Закон Санкт-Петербурга от 12.7.2007 N 333-64 «Об охране объектов 
культурного наследия в Санкт-Петербурге».  

8. Закон Санкт-Петербурга от 19 января 2009 г. №820-7 "О границах 
объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к 
градостроительным регламентам в границах указанных зон".  

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

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

11. Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
12. Градостроительный план земельного участка № RU7813300028910. 
13. Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости с 
КН 78:31:0001189:3651 от 16.01.2018. 

14. Алексеева С.В., Балашов Е.А., Владимирович А.Г. и др. Топонимическая 
Энциклопедия Санкт-Петербурга. К трехсотлетию Санкт-Петербурга. СПб. 2002. 

15. Архитектурно-планировочный обзор развития города. Под ред. Н. В. 
Баранова, В. А. Каменского, М. В. Морозова и др. Москва; Ленинград. 1943. 

16. Бюллетень Института истории материальной культуры РАН [№] 1 (охранная 
археология)/науч.ред. Н.Ф. Соловьева; ИИМК РАН. – СПб.: Изд-во ИПК «КОСТА», 
2010. – 196 с.:ил. 

17. Богданов А.И. Описание Санкт-Петербурга: Полное издание уникального 
российского историко-географического труда середины XVIII века // Северо-
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Сведения об обстоятельствах,  
повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы 

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 

Сведения о проведенных исследованиях 
 

В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
• проведены полевые научно-исследовательские археологические работы 

(разведки); 
• подготовлен отчет о проведении полевых научно-исследовательских 

археологических работ; 
• выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны 

культурного наследия; 
• выполнен анализ документов и материалов, полученных для проведения 

экспертизы по объекту с формулировкой выводов;  
• оформлены результаты государственной историко-культурной 

экспертизы в виде Акта. 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате  
проведенных исследований 

 
Территория участка обследования расположена в Центральном районе Санкт-

Петербурга, во дворе дома №39 по Моховой улице. 
Площадь обследуемого земельного участка – 0,0146 га. 
Участок землеотвода представляет собой фигуру неправильной формы 

(многогранник).  
Исследуемый земельный участок с кадастровым номером 78:31:0001189:3651 с 

севера непосредственно примыкает к территории асфальтированной автостоянки 
бизнес-центра, с запада - к дому №24 Б по Набережной реки Фонтанки, с востока – к 
кирпичной арке между домами 39 и 37Б по Моховой улице, с юга расположена 
общедомовая дворовая территория. 

Земельный участок в своих границах практически совпадает с красными 
линиями застройки демонтированного дома и к моменту начала работ представлял 
собой ровную площадку, засыпанную гравием, поверхность которой находилась на 
1,5 м ниже уровня асфальтового покрытия двора с северной стороны и на 0,25 м ниже 
уровня асфальтового покрытия двора с южной стороны. 
  
 Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 
целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, выделенного под объект: «Проект восстановления нежилого здания по 
адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 39, лит. Л», проводилось в октябре 2019 г. 
сотрудниками археологической экспедиции Отдела охранной археологии ИИМК 
РАН под руководством научного сотрудника ИИМК РАН Кириллова Евгения 
Львовича. Работы осуществлялись на основании договора между ИИМК РАН и 
индивидуальным предпринимателем Аверьяновым Сергеем Александровичем 
№227/09/2019 от 04 сентября 2019 года и разрешения (Открытого листа) №37 от 07 
февраля 2019 г., выданного Кириллову Евгению Львовичу на право производства 
археологических полевых работ на территории Адмиралтейского, 
Василеостровского, Красногвардейского, Кронштадтского, Московского, Невского, 
Центрального районов г. Санкт-Петербурга. Срок действия Открытого листа: с 07 
февраля 2019 года по 29 января 2020 года. Исследования проводились во исполнение 
требований Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».  

 
Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 

предоставлены индивидуальным предпринимателем Аверьяновым Сергеем 
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Александровичем. Объемы изыскательских работ определялись исходя из площади 
объекта на основании исходных материалов, представленных Заказчиком работ, с 
учетом существующих методических рекомендаций. При проведении исследований 
эксперт опирался на предоставленные индивидуальным предпринимателем 
Аверьяновым Сергеем Александровичем документы, сведения и картографические 
материалы, а также открытые данные, предоставляемые федеральными и 
региональными органами власти, в том числе Публичную кадастровую карту 
(http://pkk5.rosreestr.ru) и Геоинформационную систему Санкт-Петербурга 
(http://rgis.spb.ru). В документах, представленных Заказчиком для проведения 
экспертизы, несоответствий не выявлено. 

 
До начала полевых археологических работ ИИМК РАН были выполнены 

историко-библиографические изыскания и анализ опубликованных данных по 
территории, расположенной вблизи земельного участка на предмет наличия объектов 
археологического наследия и археологической изученности территории. Результаты 
данных исследований представлены в полном научно-техническом отчете (Прил. 3). 

 
Первые археологические свидетельства заселения территорий, входящих в 

пределы современного Санкт-Петербурга, известны в районе Лахты и Сестрорецкого 
разлива, и датируются периодом неолита и раннего железного века. 

Племена, жившие в районе южного берега Финского залива, в том числе водь и 
ижора, вошли в IX в. в состав Новгородского государства. Территория будущего 
Санкт-Петербурга в новгородские времена находилась на землях Никольско-
Ижорского и Спасско-Городненского погостов Ореховецкого уезда, входившего в 
состав Вотской пятины. Писцовая книга 1500 г. свидетельствует о том, что крестьяне 
выращивали рожь, овес, ячмень и лен. Было развито скотоводство, в некоторых 
погостах существенную роль играла охота. Рыбная ловля была развита в местностях, 
лежащих по берегам реки Невы. В XV веке с формированием централизованного 
Русского государства, к Московским землям были присоединены новгородские, в том 
числе Вотская пятина. «Освоение невских берегов – одна из проблем истории 
русского Северо-запада. Известно, что, начиная с VIII–X вв., по Неве, проходил 
международный водный путь, связывавший Восточную Европу с Балтийским 
регионом. Однако на ее побережье практически не известны следы оседлости этого 
времени. Не выявлены здесь и археологические памятники более позднего времени – 
вплоть до XIV столетия» (Сорокин 2008: 351). 

В XV в. острова дельты Невы относились к двум погостам Ореховецкого уезда 
Водской пятины - Спасско Городненскому и Никольскому Ижерскому. 

С конца XVI в. земли от Финского залива до Ладожского озера фактически 
перешли под управление Швеции. Территории Приневья были поделены на лены – 

http://pkk5.rosreestr.ru/
http://rgis.spb.ru/
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Нотеборгский, Копорский и Корельский. В этот период происходил массовый отток 
православного населения на территорию России. На опустевшие земли приходило 
финское и шведское население, осваиваясь в заброшенных русских селениях. По 
опубликованным материалам Сауло Кепсу и по данным шведских описей и 
землемерных документов видно, что если до середины 1640-х - 1650-х гг. 
большинство поселений сохраняло традиционные русские названия, то с 1650-х - 
1660-х годов осуществлялись многочисленные замены старинных топонимов и 
гидронимов на новые, в основном финские. Проведенные в 1670-1680-е гг. шведским 
правительством землемерные работы демонстрируют освоенность этих земель. 

В конце XVII в. правый берег Фонтанки, там, где сейчас проходит Литейный 
проспект представлял собой заболоченный луг. Уже в 1711 г. по распоряжению Петра 
I у самой Невы, в месте будущего створа Литейного проспекта был основан Литейный 
двор для производства артиллерии. Весь комплекс литейного производства получил 
название Арсенал. Дорога, связавшая Арсенал с Большой першпективой, с 1739 г. 
стала называться Литейным проспектом. 

В начале XVIII в. территория, по которой проходит современная Моховая 
улица, была заболочена и покрыта негустым лесом. Однако после начала 
строительства Партикулярной верфи земли начали осушать и приводить в порядок. 
Здесь возник Хамовный двор и Хамовная слобода. В то время жителями улицы 
наряду с работниками двора стали солдаты и офицеры Семёновского и 
Преображенского полков, а также служители дворцового ведомства — царские 
повара, хлебники, пивовары и квасовары. Также на улице селились и первые 
строители Санкт-Петербурга — служащие и мастера Канцелярии от строений и 
Конторы от строений императорских домов и садов. 

К концу XVIII в. данной местности начинают селиться зажиточные слои 
общества. Постепенно первых жителей улицы сменили представители других 
социальных слоёв. Историк А. П. Башуцкий писал в 1834 г, что Литейная часть Санкт-
Петербурга, куда входила Моховая улица, составляет «царство лучшего общества, 
место жительства людей высшего круга, большого, тонкого и модного света».  

До середины XIX в. на Моховой улице сохранялись небольшие дома — 
одноэтажные деревянные или двухэтажные с каменным (кирпичным) нижним 
этажом. Вдоль улиц тянулись деревянные тротуары и неглубокие канавы для отвода 
дождевой воды, а с 1860-х гг. появился водопровод. Проезжая часть с середины XVIII 
в. мостилась булыжником — каждый домовладелец был обязан содержать в 
исправном состоянии участок улицы перед своим домом.  

С середины XIX в. вдоль улицы появляются особняки и представительные 
доходные дома. Среди архитекторов, создававших новый облик улицы, немало 
известных имён: А.Х. Пель, И.А. Монигетти, В.А. Шретер, Л.Н. Бенуа, Ф. И. Лидваль. 
Большинство ныне существующих зданий относится к концу XIX — началу XX в.  
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Участок дома 39 в 1730-х гг. принадлежал казенному ведомству. Здесь 
находился скотный двор. Отсюда поставляли молочные продукты к царскому столу. 
На территории двора находились коровники, сараи для сена и изба для скотников. 

В 1779 г. этот участок был пожалован Г.Н. Орлову обер-гофмаршалу 
екатерининского двора. Вскоре Орлов переехал на наб. Мойки, 12, а участок с 
"ветхим деревянным строением" продал Ивану Феоктистовичу Долгову, уже 
владевшему соседним двором. Дом сдавался внаем. По описанию 1797 г. дом был 
каменный, 2-этажный. Имелись здесь также каменные надворные флигели с 
погребами. Затем дом перешел к дочери И. Ф. Долгова Марии и ее мужу Мирону 
Лыкову. Участок оставался сквозным на Фонтанку, где уже в 1790-х гг. стоял 
каменный дом, принадлежавший купчихе Н.К. Голашевской (наб. Фонтанки, 24). 

В 1820-х гг. дом был перестроен под больницу (арх. Ливен) и стал трёхэтажным 
с классическим фасадом. В 3-этажном доме классического облика с треугольными 
сандриками над окнами 2-го этажа разместилась также молельная Поморского 
старообрядческого согласия. 

С 1840-х гг. и до Октября 1917 г. дом принадлежал купцам-старообрядцам 
Пиккиевым и их наследникам, которые сдавали квартиры. В 1854 г. молельную на 
Моховой закрыли. При Александре II в квартире А. Д. Пиккиевой вновь находилась 
единственная в СПб молельная Поморского согласия. 

По заказу Пиккиевых в 1881 г. гр. инж. С. А. Баранкеев перестроил дом в стиле 
эклектики - возвёл 4-й этаж и полностью изменил фасад в стиле эклектики. 

После революции дом был национализирован. 
Двухэтажный кирпичный флигель доходного дома на Моховой ул., 39 лит Л, 

был построен до революции. По документам он числится как цех. В марте 2012 г. 
здесь произошел крупный пожар, который уничтожил здание почти полностью. 

На основании перечня археологических объектов г. Санкт-Петербурга 
(Бюллетень Института истории материальной культуры РАН, стр. 32-38) ближайшими 
известными памятниками археологии являются Грунтовый  могильник в курдонере 
Шереметевского дворца, XV–XVII вв.; раскопки П. Е. Сорокина, 2004 г. Адрес: Наб. 
р. Фонтанки, 34 (на территории ОКН федерального значения); Летний дворец 
Екатерины I (фундамент), 1712 г., деревянный; разобран в сер. XVIII в.; раскопки П. 
Е. Сорокина, 2002 г. Адрес: Садовая ул., наб. р. Мойки, Михайловский сад (на 
территории ОКН федерального значения); Третий Летний дворец (фундамент), 1741–
1745 гг., арх. Б. Ф. Растрелли; разобран в 1796 г.; раскопки П. Е. Сорокина, 2002 г. 
Адрес: Садовая ул., 2, Михайловский замок (на территории ОКН федерального 
значения) 

На шведских планах конца XVII в. отображена система поселений вдоль 
берегов Невы и ее притоков, исходя из плана 1676 г авторства Беренгейма, в районе 
участка обследования каких-либо поселений не отмечено. 
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На «Плане местности занимаемой ныне Санкт-Петербургом», снятом в 1698 
году, до завоевания её Петром Великим, с показанием существовавших на ней 
шведских укреплений» территория обследования расположена в заболоченной 
местности, поблизости не отмечено, каких-либо поселений, однако данные земли, по 
видимому, относились к территории Ротмистра Конау, как видно из отметок на плане. 

На одном из самых подробных атласов Санкт-Петербурга изданном в 1798 г., 
отображена система постройки зданий деревянных и каменных относительно дорог. 
Исследуемый участок занимает деревянное здание, квартал, как видно, уже плотно 
застроен. 

В первой половине XIX в., на картах и планах, в данной местности не отмечено 
построек  

К концу XIX в. данный квартал отмечается как плотно застроенный участок  
На протяжении XX вв. и до настоящего времени топографическая ситуация не 

менялась. 
Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 

и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 
- район расположения исследуемой территории находился в зоне активного 

хозяйственного освоения человека с начала XVIII в. 
- застройка исследуемой территории началась в XIX в. 
- обследуемый участок находится в границах единой охранной зоны объектов 

культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся центральных 
районах Санкт-Петербурга (участок ООЗ (31)); 

- обследуемый участок расположен в границах территории предварительных 
археологических разведок ЗА 2. 

 
Полевые археологические работы на участке обследования проводились в 

соответствии с методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 
документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 № 32.  

Было проведено натурное обследование территории земельного участка, 
выделенного под объект: «Проект восстановления нежилого здания по адресу: Санкт-
Петербург, Моховая ул. д. 39, лит. Л» с визуальным осмотром местности с целью 
поиска памятников археологии, выраженных в рельефе местности. 

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 
маршрутов на территории земельного участка. Вся исследуемая площадь была 
разбита на неравные квадраты со сторонами не более 20 метров и пройдена пешими 
маршрутами по линии сетки квадратов. Все участки детально фиксировались (фото, 
описание, привязка к карте). При прохождении маршрутов с целью обнаружения 
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выходов культурного слоя и артефактов осматривались встречающиеся обнажения 
грунта естественного и антропогенного происхождения. На перспективном для 
обнаружения памятников археологии участке заложен 1 шурф площадью 4 кв м, 
ориентированный по сторонам света, направленный на поиск культурного слоя и 
древних артефактов. Количество шурфов было обусловлено геоморфологическим 
состоянием местности и степенью освоенности обследуемой территории, и 
определялось с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение 
границ всех объектов археологического наследия, попадающих в пределы 
обследуемых земельных участков, с учетом существующих методических 
рекомендаций 1 шурф на 1 га. Место расположения шурфа определялось параметрами 
ранее располагавшегося на этом месте здания, красными линиями застройки и 
наличием подземных коммуникаций. Размер шурфа 2х2 м. Разборка грунта в процессе 
шурфовки производилась вручную по стратиграфическим слоям с разнородными 
культурными прослойками и соответствующим им общим планиграфическим 
горизонтам фиксации. Для выявления структуры плотных поверхностей и удаления 
грунта в стесненных условиях при расчистке использовались щетки, кисти и совки. 
Глубина шурфа включала всю толщу почвенного горизонта, осуществлялась 
контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, 
подстилающего почвенный горизонт (материка). Все археологические работы 
проводились при температуре выше 0° С (согласно ст. 3.23 «Положения о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 
документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 № 32). Разведочный 
шурф документировался, в том числе фотографически, и фиксировался 
дневниковыми записями. Для картирования рекогносцировочных шурфов и 
общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в 
распоряжении экспедиции карты масштаба 1:50000 и 1:100000 в формате JPG и TIF, а 
также топографический план масштаба 1:500 в формате DWG, предоставленный 
заказчиком. Привязка шурфов на участках землеотводов к системе мировых 
координат произведена с помощью портативных приборов глобального 
позиционирования Garmin GPSMAP CSx 60. Географические координаты (широта, 
долгота), определенные в зависимости от внешних условий приема с точностью 5-20 
м с помощью встроенных в геоинформационную систему QGIS программных 
алгоритмов переведены в местную систему координат МСК-1964 Санкт-Петербург. 
Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с 
разрешением не менее 5 Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам света 
при фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м с 
сантиметровыми делениями, двухцветная стрелка «север».  
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Визуальное обследование территории на участке не выявило выраженных в 
ландшафте объектов, обладающих признаками культурного наследия. Подъемный 
материал, представляющий историко-культурную ценность, отсутствует.  

Шурф 1 был заложен у западного края участка по трассе срубленной южной 
стены демонтированного здания. 

До начала работ площадь шурфа была покрыта гранитным щебнем.  
Размеры – 2х2 м, площадь – 4 кв. м.  
За условный ноль при фиксации шурфа был принят уровень верхнего ряда 

кирпичной кладки, зафиксированной до начала работ вдоль стены примыкающего 
здания. 

После расчистки слоев гранитного щебня, подготовки под него 
(крупнозернистый песок и геотектиль) мощностью до 15 см, была проведена зачистка 
поверхности шурфа. В этом уровне зафиксированы: у стенки дома - два ряда 
кирпичной кладки выше уровня зачистки. Шовный раствор кладки (желтый 
известково-песчаный) утрачен.  

Посередине шурфа расчищена кладка фундамента южной стены 
демонтированного здания по большей части из колотых известняковых блоков. У 
стены здания сохранилась кирпичная кладка выше известняковой на высоту двух 
кирпичей. В центре зафиксированы два кирпича в уровне известняковой кладки. Вся 
кладка выполнена на желтом известково-песчаном растворе. 

По сторонам от стены – современный строительный и бытовой мусор – 
асфальтная и кирпичная крошка, гумусированная супесь, известняковый бой. 

После разборки слоев строительного мусора по обеим сторонам от фундамента 
произведена финальная фотофиксация.  

В южной части шурфа (по западной стенке) расчищен фундамент соседнего 
дома (№24Б по Набережной реки Фонтанки). Ниже уровня кирпичной кладки 
залегает фундамент из известняковых плит и гранитного валуна, его перекрывает 
большой фрагмент известнякового камня обработанного с округлой выемкой – 
архитектурная деталь от здания в мусорной засыпке (уходит за пределы шурфа в 
южном направлении). В восточной части южной половины щурфа также 
зафиксирована большая известняковая плита под углом, уходящая за пределы шурфа. 
Культурные напластования представлены строительным мусором от уровня 
геотекстиля до материковой поверхности, датируемые периодом второй половины XX 
века.  

В северной половине шурфа ситуация в целом аналогична – ниже уровня 
заложения геотекстиля до материковой поверхности залегают слои строительного и 
бытового мусора XX – XXI века с отдельными блоками кирпичной кладки в 
переотложенном, по всей видимости, от демонтированного дома.  
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В связи с тем, что с отметки около -80 см по всей площади шурфа начинается 
уровень грунтовых вод, фотофиксация стенок шурфа и фасов кладки проводилась «с 
водой».  

Далее вода была отчерпана, после чего с северной стороны был зафиксирован 
материк (серо-голубая плотная супесь) на уровне -84 - -87 см. с южной стороны от 
стены материк расположен на уровне около -85 см. Вдоль фундамента на уровне -84 
см (в уровне материковой поверхности) расчищена деревянная доска, уходящая под 
кладку фундамента. Ниже доски каменная кладка отсутствует. Таким образом, по всей 
видимости, в данном случае мы имеем дело с деревянными лагами, заложенными в 
основание фундамента. 

Фундамент южной стены утраченного здания по центру шурфа с двух сторон 
сложен ниже верхнего ряда из известняковых колотых плит. Зафиксированная ширина 
фундамента в пределах шурфа – около 60 см. Кладка фундамента состоит из 7 рядов 
колотых известняковых камней (общей высотой около 65-70 см), в верхнем ряду в 
кладке встречаются кирпичи. Верхние два ряда связаны желтым известково-
песчаным раствором, нижние – уложены без раствора. С северной стороны лежни под 
фундаментом не прослежены. 

Литологически выраженный непотревоженный культурный слой не выявлен. 
После окончания работ шурф был рекультивирован. 
 

В результате проведенного археологического обследования земельного 
участка, выделенного под объект: «Проект восстановления нежилого здания по 
адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 39, лит. Л» зафиксировано отсутствие на 
исследуемом участке непотревоженного археологического слоя. В ходе работ была 
собрана коллекция артефактов, включающая в себя фрагменты бытовых изделий. Все 
предметы коллекции собраны из насыпного слоя, датированы в целом XVIII –XX вв. 
Они представляют собой типичные находки культурного слоя Петербурга этого 
времени и какой-либо историко-культурной ценности не представляют. Артефакты 
были захоронены на месте работ. Результаты проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы археологических полевых работ отражены в 
полном научно-техническом отчете (Прил. 3). 

 
 

Обоснования вывода экспертизы 
 

1. В соответствии с заключением уполномоченного органа охраны объектов 
культурного наследия (письмо Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга № 01-27-
1098/19-0-1 от 29 июля 2019 года) земельный участок, выделенный под объект: 
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«Проект восстановления нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, 
Моховая ул. д. 39, лит. Л», находится на территории предварительных 
археологических разведок ЗА 2. Данных о проводимых ранее археологических 
исследованиях на территории указанного земельного участка в Комитет не 
поступало. 

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка, выделенного под объект: «Проект восстановления нежилого 
здания по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 39, лит. Л», выявленные объекты 
археологического наследия отсутствуют.  

3. В соответствии со статьей 45-1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» на территории земельного участка, выделенного под объект: 
«Проект восстановления нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул. 
д. 39, лит. Л»., проведены археологические полевые работы в форме археологической 
разведки. Работы выполнены в соответствии с методическими указаниями и 
требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 
2018 №32 и иных нормативно-правовых актов в сфере охраны объектов культурного 
наследия и хорошо документированы. Результаты обследования отражены в полном 
научно-техническом отчете. В ходе проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы археологических полевых работ объектов 
археологического наследия не выявлено. 

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают археологическую 
изученность земельного участка, выделенного под объект: «Проект восстановления 
нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 39, лит. Л». 

 
Вывод экспертизы 

 
Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) 

проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке, выделенном 
под объект: «Проект восстановления нежилого здания по адресу: Санкт-
Петербург, Моховая ул. д. 39, лит. Л»., в связи с отсутствием выявленных 
объектов археологического наследия на указанном земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов и иных работ. 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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Перечень приложений к экспертизе: 
Приложение 1 Копия Технического задания к Договору №227/09/2019 от 04 

сентября 2019 года. 
Приложение 2 Копия письма Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга № 01-
27-1098/19-0-1 от 29 июля 2019 года. 

Приложение 3 Копия Полного научно-технического отчета о выполнении научно-
исследовательских археологических работ в виде историко-культурного научного 
археологического обследования (разведки) с целью проведения государственной 
историко-культурной экспертизы земельного участка, выделенного под объект: 
«Проект восстановления нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул. 
д. 39, лит. Л», выполненного Отделом охранной археологии ИИМК РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия градостроительного плана земельного участка № 
RU7813300028910. 

Приложение 6 Копия Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости с КН 78:31:0001189:3651 от 16.01.2018. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33– 125.5-19 от 02.12.2019 г. 
Приложение 8 Копия доверенности № 14102/33-161.5-3 от 09 января 2019 г. 
Приложение 9 Выдержки из приказа № 961 от 20.06.2018 г. «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 10 Выдержки из приказа № 1627 от 17.09.2018 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 11 Выдержки из приказа № 1998 от 19.11.2018 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 12 Выдержки из приказа № 2211 от 13.12.2018 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 13 Выдержки из приказа № 2330 от 25.12.2018 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 
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Приложение 14 Выдержки из приказа № 219 от 27.02.2019 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Эксперт Субботин А.В. 
Руководитель археологических исследований Кириллов Е.Л. 

 
 
«09» декабря 2019 г. 
 
Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями в 
соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. 
№ 569 



Приложение 1 

Копия Технического задания к договору № 227/09/2019 
от 04 сентября 2019 г 

37



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Приложение №1 
кДоrовору№ 227/09/2019

от ((04)) сентября 2019 r. 

на проведение научно-исследовательских археологических работ в виде 
историко-культурного научного археолоrическоrо обследования (разведки) с целью 
проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 

выделенного под объект: "Проект восстановления нежилого здания по адресу: Санкт
Петербурr, Моховая ул. д. 39, лит. Л" 

1. Общие положения
1.1. Наименование работы: Проведение научно-исследовательских археологических

работ в виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) с 
целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
вьщеленного под объект: "Проект восстановления нежилого здания по адресу: Санкт
Петербург, Моховая ул. д. 39, лит. Л" 

1.2. Заказчик: ИП Аверьянов С.А. 
1.3. Исполнитель: ИИМК РАН 
1.4. Стадия работ: проектная. 
1.5. Район исследования: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Центральный 

район. 
1.6. Основание вьшолнения работ: письмо Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры №01-27-1098/19-0-1 от 29.07.2019 
1. 7. Площадь земельного участка: 146 кв. м 
2. Объект экспертизы: земельный участок, выделенный под объект: "Проект

восстановления нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 39, лит. Л" 
3. Основная нормативно-техническая документация
3.1. Федеральный закон РФ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории

и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ. 
3.2 Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды». 
3.3. Постановление Совета министров СССР "Об охране и использовании памятников 

истории и культуры" от 16 сентября 1982 г. 
3.4. Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры. 
3 .5 Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности 

Минприроды РФ. 
3.6. Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 ''Об утверждении 

Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации" 

3.7. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении 
Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (далее - Положение о 
государственной историко-культурной экспертизе»). 

3.8. 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. No 32). 

4. Состав работ
4.1 Получение разрешения (открытый лист) на право проведения археологических

работ. 
4.2. Архивно-библиографические исследования, составление исторической справки и 

создание ситуационного плана. 
4.2.1. Проведение архивных исследований, касающихся сведений о наличии 

археологических памятников в обследуемой зоне. 
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Приложение 2 
 
 
 
 

Копия письма Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры  

№ 01-27-1098/19-0-1 от 29.07.2019   
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Приложение 3 
 
 
 
 

Копия Полного научно-технического отчета о выполнении 
научно-исследовательских археологических работ в виде 

историко-культурного научного археологического 
обследования (разведки) с целью проведения государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка, 
выделенного под объект: "Проект восстановления нежилого 

здания по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 39, лит. Л", 
выполненного Отделом охранной археологии ИИМК РАН 
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИИМК РАН) 
 

Экз.________ 
 

 

 

 

ПОЛНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 
Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 

целью проведения государственной историко-культурной экспертизы 

земельного участка, выделенного под объект «Проект восстановления 

нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 39, лит. Л» 

 

 
 
 
 
 
 

Отв. исполнитель Е.Л. Кириллов 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2019 
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

 
Руководитель работ: 

научный сотрудник 

 

Е.Л. Кириллов  
 

Заместители руководителя: 

младший научный сотрудник 

 

Соисполнители: 

лаборант 

 

А.М. Смирнов 

 

 

И. Смирнов 
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РЕФЕРАТ 

 
 

Отчет 59 с., 35 рис., 15 источника, 2 прил. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, МОХОВАЯ УЛИЦА, 

ШУРФ, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА. 

 

Отчет содержит результаты археологической разведки, произведенной в 

октябре 2019 года на земельном участке, выделенном под объект: «Проект 

восстановления нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 39, 

лит. Л». 

Общая площадь участка работ составляет 0,0146 Га.  

Работы проведены на основании Открытого Листа №37, выданного 

Министерством культуры РФ 07 февраля 2019 г. Кириллову Е.Л. 

Цель исследований заключалась в определении наличия или отсутствия 

объектов культурного, в том числе и археологического, наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на обследуемом земельном участке. 

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр 

участка, заложен 1 шурф размером 2х2 м, общей площадью 4 м2, с целью 

выявления культурного слоя на территории обследования. На обследованном 

участке объекты археологического наследия и признаки наличия объектов 

археологического наследия не обнаружены.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 
Настоящие исследования проводились во исполнение требований ст. 28 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах культурного 

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

основании следующих нормативно-правовых актов:  

1. Федеральный Закон РФ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ; 

2. Федеральный Закон РФ "Об охране окружающей природной среды" от 

10.01.2002 № 7-ФЗ; 

3. Постановление Совета министров СССР "Об охране и использовании 

памятников истории и культуры" от 16 сентября 1982 г. № 865; 

4. Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, 

утвержденная Приказом Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203; 

5. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности Минприроды РФ, утвержденная приказом Минприроды от 

29.12.1995 г. № 539; 

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, по форме утвержденного 

постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

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

7. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(утверждено приказом Министерства культуры РФ от 0312.2011 № 954); 

8. Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569); 
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9. Методические рекомендации по заполнению паспорта объекта 

культурного наследия (утверждены приказом Росохранкультуры от 21.06.2010 г. 

№ 100); 

10. Постановление правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2014 г. № 127 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения 

действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия»; 

11. Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ). 

12. Закон Санкт-Петербурга о границах зон охраны объектов культурного 

наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в 

границах указанных зон и о внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О 

генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов 

культурного наследия на территории Санкт-Петербурга» от 19 января 2009 года 

N 820-7.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящем научно-техническом отчёте применяются следующие 

термины с соответствующими определениями: 

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований объектов 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; 

культурный слой – слой в земле или под водой, содержащий следы 

существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и 

включающий археологические предметы; 

поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов, либо 

антропогенного вмешательства последних 100 лет (обратной засыпки траншей 

или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва 

берегов водоемов, в том числе искусственных и иных подобных процессов); 

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; 

археологические предметы – 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; 
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археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное вскрытие 

грунта, площадь которого может варьировать от 1 до 20 кв. метров; 

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 археологических исследований и (или) использования в 

экспозиционно-выставочной деятельности, определяемыми исследователем с 

учетом хронологической и историко-культурной специфики памятника 

археологии; 

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;  

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 полевой номер, 

идентификацию (наименование), включает данные о материале изготовления, 

происхождении и сохранности предмета; 

камеральная обработка – часть археологических полевых работ, 

включающая лабораторную обработку и научный анализ коллекций и полевой 

документации; 

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 раскопок, археологических наблюдений). 
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Используемые сокращения: 

ИИМК РАН - Институт истории материальной культуры Российской 

академии наук. 

БС - Балтийская система высот 

 ФЗ – Федеральный Закон 

 ИП – Индивидуальный предприниматель 
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ВВЕДЕНИЕ 

В октябре 2019 года сотрудниками археологической экспедиции Отдела 

охранной археологии ИИМК РАН было произведено историко-культурное 

научное археологическое обследование (разведки) с целью проведения 

государственной историко-культурной экспертизы земельного участка 

выделенного под объект: «Проект восстановления нежилого здания по адресу: 

Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 39, лит. Л» (рис. 1-4). 

Работы осуществлялись на основании договора №227/09/2019 от 04 

сентября 2019 года, заключенного между ИИМК РАН и индивидуальным 

предпринимателем Аверьяновым Сергеем Александровичем, а также Открытого 

Листа №37 от 07 февраля 2019 г., выданного научному сотруднику ИИМК РАН 

Кириллову Евгению Львовичу на право производства археологических полевых 

работ на территории Адмиралтейского, Василеостровского, Красногвардейского, 

Кронштадтского, Московского, Невского, Центрального районов г. Санкт-

Петербурга. Срок действия Открытого листа: с 07 февраля 2019 года по 29 января 

2020 года. 

В соответствии с заключением Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга №01-

27-1098/19-0-1 от 29 июля 2019 года, исследуемый участок находится в границах 

единой охранной зоны объектов культурного наследия, расположенных в 

исторически сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга (участок ООЗ 

(31)), а также на территории предварительных археологических разведок ЗА 2. 

Данных о проводимых ранее археологических исследованиях на территории 

предполагаемых работ в КГИОП не поступало. 

В данной ситуации археологические исследования являются необходимым 

условием проведения строительных (земляных) работ, согласно требованиям 

Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

До начала полевых археологических работ была собрана историко-

библиографическая информация, подготовлен комплект исторических карт с 
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нанесенными на них границами участка обследования, а также иллюстративный 

материал, отражающий расположение объекта относительно известных 

памятников археологии (рис. 5-10).  

Цель проведения работ на участке обследования – определение наличия или 

отсутствия объектов культурного, в том числе и археологического, наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

обследуемом земельном участке. 

Задача археологических исследований на участке обследования 

заключалась в выявлении, фиксации и исследовании остатков археологических 

(исторических) памятников, культурных слоев, конструкций и сооружений, 

массовых и индивидуальных находок путем визуального обследования и 

заложения разведывательных археологических шурфов (археологические 

разведки). 

Общая площадь исследуемого участка составила 0,0146 Га. 

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр 

участка, заложен 1 разведывательный шурф размером 2х2 м общей площадью 

4 м2. с целью выявления культурного слоя на территории обследования.  

Ориентация и местоположение археологического шурфа определялось 

параметрами ранее располагавшегося на этом месте здания, красными линиями 

застройки и наличием подземных коммуникаций. 

В результате работ объекты археологического наследия на исследуемой 

территории не выявлены. 
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1.1. Топонимика исследуемого района. 

Центральный район — административно-территориальная единица Санкт-

Петербурга. Центральный район является восточной частью исторического 

центра города, здесь сосредоточены основные достопримечательности города, 

музеи, галереи, посольства и представительства разных стран и госструктур. 

Большинство зданий здесь причислены к памятникам регионального значения, а 

строительство промышленных заведений строго запрещено. Центральный район 

образован распоряжением мэра Санкт-Петербурга от 11.03.1994 № 196-р «Об 

изменениях административно-территориального устройства Санкт-Петербурга» 

путём объединения территорий, упраздняемых Дзержинского, Куйбышевского и 

Смольнинского районов. 

Исследуемый участок расположен в центральной части Центрального 

района города Санкт-Петербург, во дворе дома по адресу Моховая улица, д. 39. 

Моховая улица расположена в центре Санкт-Петербурга. Проходит от 

улицы Чайковского до улицы Белинского. Нумерация домов ведётся от улицы 

Чайковского.  

1.2. История освоения Центрального района Санкт-Петербурга и 

территории Моховой улицы. 

Первые археологические свидетельства заселения территорий, входящих в 

пределы современного Санкт-Петербурга, известны в районе Лахты и 

Сестрорецкого разлива, и датируются периодом неолита и раннего железного 

века. 

Племена, жившие в районе южного берега Финского залива, в том числе 

водь и ижора, вошли в IX в. в состав Новгородского государства. Территория 

будущего Санкт-Петербурга в новгородские времена находилась на землях 

Никольско-Ижорского и Спасско-Городненского погостов Ореховецкого уезда, 

входившего в состав Вотской пятины. Писцовая книга 1500 г. свидетельствует о 

том, что крестьяне выращивали рожь, овес, ячмень и лен. Было развито 
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скотоводство, в некоторых погостах существенную роль играла охота. Рыбная 

ловля была развита в местностях, лежащих по берегам реки Невы. В XV веке с 

формированием централизованного Русского государства, к Московским землям 

были присоединены новгородские, в том числе Вотская пятина. «Освоение 

невских берегов – одна из проблем истории русского Северо-запада. Известно, 

что, начиная с VIII–X вв., по Неве, проходил международный водный путь, 

связывавший Восточную Европу с Балтийским регионом. Однако на ее побережье 

практически не известны следы оседлости этого времени. Не выявлены здесь и 

археологические памятники более позднего времени – вплоть до XIV столетия» 

(Сорокин 2008: 351). 

В XV в. острова дельты Невы относились к двум погостам Ореховецкого 

уезда Водской пятины - Спасско Городненскому и Никольскому Ижерскому. 

С конца XVI в. земли от Финского залива до Ладожского озера фактически 

перешли под управление Швеции. Территории Приневья были поделены на лены 

– Нотеборгский, Копорский и Корельский. В этот период происходил массовый 

отток православного населения на территорию России. На опустевшие земли 

приходило финское и шведское население, осваиваясь в заброшенных русских 

селениях. По опубликованным материалам Сауло Кепсу и по данным шведских 

описей и землемерных документов видно, что если до середины 1640-х – 1650х гг. 

большинство поселений сохраняло традиционные русские названия, то с 1650- х 

- 1660-х годов осуществлялись многочисленные замены старинных топонимов и 

гидронимов на новые, в основном финские. Проведенные в 1670-1680-е гг. 

шведским правительством землемерные работы демонстрируют освоенность этих 

земель. 

В конце XVII в. правый берег Фонтанки, там, где сейчас проходит Литейный 

проспект представлял собой заболоченный луг. Уже в 1711 г. по распоряжению 

Петра I у самой Невы, в месте будущего створа Литейного проспекта был основан 

Литейный двор для производства артиллерии. Весь комплекс литейного 

производства получил название Арсенал. Дорога, связавшая Арсенал с Большой 

першпективой, с 1739 г. стала называться Литейным проспектом. 
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В начале XVIII в. территория, по которой проходит современная Моховая 

улица, была заболочена и покрыта негустым лесом. Однако после начала 

строительства Партикулярной верфи земли начали осушать и приводить в 

порядок. Здесь возник Хамовный двор и Хамовная слобода. В то время жителями 

улицы наряду с работниками двора стали солдаты и офицеры Семёновского и 

Преображенского полков, а также служители дворцового ведомства — царские 

повара, хлебники, пивовары и квасовары. Также на улице селились и первые 

строители Санкт-Петербурга — служащие и мастера Канцелярии от строений и 

Конторы от строений императорских домов и садов. 

К концу XVIII в. данной местности начинают селиться зажиточные слои 

общества. Постепенно первых жителей улицы сменили представители других 

социальных слоёв. Историк А. П. Башуцкий писал в 1834 г, что Литейная часть 

Санкт-Петербурга, куда входила Моховая улица, составляет «царство лучшего 

общества, место жительства людей высшего круга, большого, тонкого и модного 

света».  

До середины XIX в. на Моховой улице сохранялись небольшие дома — 

одноэтажные деревянные или двухэтажные с каменным (кирпичным) нижним 

этажом. Вдоль улиц тянулись деревянные тротуары и неглубокие канавы для 

отвода дождевой воды, а с 1860-х гг. появился водопровод. Проезжая часть с 

середины XVIII в. мостилась булыжником — каждый домовладелец был обязан 

содержать в исправном состоянии участок улицы перед своим домом.  

С середины XIX в. вдоль улицы появляются особняки и представительные 

доходные дома. Среди архитекторов, создававших новый облик улицы, немало 

известных имён: А.Х. Пель, И.А. Монигетти, В.А. Шретер, Л.Н. Бенуа, 

Ф.И. Лидваль. Большинство ныне существующих зданий относится к концу XIX 

— началу XX в.  

Участок дома 39 в 1730-х гг. принадлежал казенному ведомству. Здесь 

находился скотный двор. Отсюда поставляли молочные продукты к царскому 

столу. На территории двора находились коровники, сараи для сена и изба для 

скотников. 
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В 1779 г. этот участок был пожалован Г. Н. Орлову обер-гофмаршалу 

екатерининского двора. Вскоре Орлов переехал на наб. Мойки, 12, а участок с 

"ветхим деревянным строением" продал Ивану Феоктистовичу Долгову, уже 

владевшему соседним двором. Дом сдавался внаем. По описанию 1797 г. дом был 

каменный, 2-этажный. Имелись здесь также каменные надворные флигели с 

погребами. Затем дом перешел к дочери И. Ф. Долгова Марии и ее мужу Мирону 

Лыкову. Участок оставался сквозным на Фонтанку, где уже в 1790-х гг. стоял 

каменный дом, принадлежавший купчихе Н. К. Голашевской (наб. Фонтанки, 24). 

В 1820-х гг. дом был перестроен под больницу (арх. Ливен) и стал 

трёхэтажным с классическим фасадом. В 3-этажном доме классического облика с 

треугольными сандриками над окнами 2-го этажа разместилась также молельная 

Поморского старообрядческого согласия. 

С 1840-х гг. и до Октября 1917 г. дом принадлежал купцам-старообрядцам 

Пиккиевым и их наследникам, которые сдавали квартиры. В 1854 г. молельную на 

Моховой закрыли. При Александре II в квартире А. Д. Пиккиевой вновь 

находилась единственная в СПб молельная Поморского согласия. 

По заказу Пиккиевых в 1881 г. гр. инж. С. А. Баранкеев перестроил дом в 

стиле эклектики - возвёл 4-й этаж и полностью изменил фасад в стиле эклектики. 

После революции дом был национализирован. 

Двухэтажный кирпичный флигель доходного дома на Моховой ул., 39 лит 

Л, был построен до революции. По документам он числится как цех. В марте 

2012 г. здесь произошел крупный пожар, который уничтожил здание почти 

полностью.  

На основания перечня археологических объектов г. Санкт-Петербурга 

(Бюллетень Института истории материальной культуры РАН, стр. 32-38) 

ближайшими известными памятниками археологии являются Грунтовый  

могильник в курдонере Шереметевского дворца, XV–XVII вв.; раскопки П. Е. 

Сорокина, 2004 г. Адрес: Наб. р. Фонтанки, 34 (на территории ОКН федерального 

значения); Летний дворец Екатерины I (фундамент), 1712 г., деревянный; 

разобран в сер. XVIII в.; раскопки П. Е. Сорокина, 2002 г. Адрес: Садовая ул., наб. 
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р. Мойки, Михайловский сад (на территории ОКН федерального значения); 

Третий Летний дворец (фундамент), 1741–1745 гг., арх. Б. Ф. Растрелли; разобран 

в 1796 г.; раскопки П. Е. Сорокина, 2002 г. Адрес: Садовая ул., 2, Михайловский 

замок (на территории ОКН федерального значения) (рис. 10). 

 

1.3. Картографический анализ 

На шведских планах конца XVII в. отображена система поселений вдоль 

берегов Невы и ее притоков, исходя из плана 1676 г авторства Беренгейма, в 

районе участка обследования каких-либо поселений не отмечено (рис 5). 

На «Плане местности занимаемой ныне Санкт-Петербургом, снятый в 1698 

году, до завоевания её Петром Великим, с показанием существовавших на ней 

шведских укреплений» территория обследования расположена в заболоченной 

местности, поблизости не отмечено, каких-либо поселений, однако данные земли, 

по видимому, относились к территории Ротмистра Конау, как видно из отметок на 

плане (рис. 6).  

На одном из самых подробных атласов Санкт-Петербурга изданном в 

1798 г., отображена система постройки зданий деревянных и каменных 

относительно дорог. Исследуемый участок занимает деревянное здание, квартал, 

как видно, уже плотно застроен (рис. 7). 

В первой половине XIX в., на картах и планах, в данной местности не 

отмечено построек (рис. 8).  

К концу XIX в. данный квартал отмечается как плотно застроенный участок 

(рис. 9). 

На протяжении XX вв. и до настоящего времени топографическая ситуация 

не менялась. 

 

Таким образом, на основании анализа картографического материала, 
архивных и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 

- район расположения исследуемой территории находился в зоне активного 
хозяйственного освоения человека с начала XVIII в. 
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- застройка исследуемой территории началась в XIX в. 

- обследуемый участок находится в границах единой охранной зоны 
объектов культурного наследия, расположенных в исторически сложившихся 
центральных районах Санкт-Петербурга (участок ООЗ (31)); 

- обследуемый участок расположен в границах территории предварительных 
археологических разведок ЗА 2. 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

Центральный район - административно-территориальная единица Санкт-

Петербурга. 

Район расположен в центральной исторической части Санкт-Петербурга. С 

севера и востока границей района является река Нева, южная граница проходит 

по Обводному каналу. Западная граница проходит от Дворцового моста, включает 

Дворцовую площадь, часть Адмиралтейского проспекта, всю Гороховую улицу, 

участок Загородного проспекта, Звенигородскую улицу и по ул. Константина 

Заслонова выходит на Набережную Обводного канала. 

Центральный район является восточной частью исторического центра 

города, здесь сосредоточены основные достопримечательности города, музеи, 

галереи, посольства и представительства разных стран и госструктур. Район 

является туристическим центром города, здесь размещены множество отелей и 

ресторанов. Большинство зданий здесь причислены к памятникам регионального 

значения, а строительство промышленных заведений строго запрещено. В районе 

проживает 215 тысяч человек. 

Район имеет самую развитую социальную, торговую и транспортную 

инфраструктуру. 

Основные водные артерии района: река Нева, река Фонтанка, река Мойка, 

Обводный канал, канал Грибоедова. 

Основные магистрали района: Невский пр., Лиговский пр., Литейный пр., 

Суворовский пр., Садовая ул. Дворцовая наб., Кутузова наб., Воскресенска наб., 

Смольная наб., Синопская наб., наб. Обводного канала. 
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3. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В рамках работ по проведению научного обследования (археологическая 

разведка) земельного участка, выделенного под объект: «Проект восстановления 

нежилого здания по адресу: Санкт-Петербург, Моховая ул. д. 39, лит. Л» 

проводилось визуальное обследование объекта и закладка археологического 

шурфа (рис. 4). 

Полевые археологические исследования проводились в соответствии с 

методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 

утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

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

Основная задача проведения археологических исследований на площади 

планируемого строительства и окружающей территории заключалась в 

выявлении и фиксации археологических (исторических) памятников, культурных 

слоев, конструкций и сооружений, сборе и исследовании археологического 

материала. 

Полевые работы включали в себя: 

• визуальный осмотр указанной в договоре территории, поиск подъемного 

материала; 

• описание исследуемой территории и ее фотофиксация; 

• разбивку археологического шурфа; 

• привязка археологического шурфа к ситуационному плану исследуемой 

территории; 

• выборку культурных напластований из шурфа по слоям; 

• выявление и изучение археологического материала по слоям; 

• фотофиксацию процесса работ; 

• фотофиксацию стенок и планиграфии шурфов; 

• описание ландшафтной характеристики обнаруженных объектов и 

фиксация их современного состояния; 
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• ведение полевой документации; 

• рекультивацию шурфа. 

Применялся стандартный набор методов, используемых при 

археологических разведках: предварительные архивно-библиографические 

изыскания, визуальный осмотр местности, осмотр обнажений культурного слоя, 

поиск подъемного материала, шурфовка.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 

маршрутов на территории земельного участка. Вся исследуемая площадь была 

разбита на неравные квадраты со сторонами не более 20 метров и пройдена 

пешими маршрутами по линии сетки квадратов. Все участки детально 

фиксировались (фото, описание, привязка к карте). При прохождении маршрутов 

с целью обнаружения выходов культурного слоя и артефактов осматривались 

встречающиеся обнажения грунта естественного и антропогенного 

происхождения. На перспективном для обнаружения памятников археологии 

участке заложен 1 шурф площадью 4 кв м, ориентированный по сторонам света, 

направленный на поиск культурного слоя и древних артефактов. Количество 

шурфов было обусловлено геоморфологическим состоянием местности и 

степенью освоенности обследуемой территории, и определялось с таким 

расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех 

объектов археологического наследия, попадающих в пределы обследуемых 

земельных участков, с учетом существующих методических рекомендаций 1 

шурф на 1 га. Место расположения шурфа определялось параметрами ранее 

располагавшегося на этом месте здания, красными линиями застройки и наличием 

подземных коммуникаций. Размер шурфа 2х2 м. Разборка грунта в процессе 

шурфовки производилась вручную по стратиграфическим слоям с разнородными 

культурными прослойками и соответствующим им общим планиграфическим 

горизонтам фиксации. Для выявления структуры плотных поверхностей и 

удаления грунта в стесненных условиях при расчистке использовались щетки, 

кисти и совки. Глубина шурфа включала всю толщу напластований, 

осуществлялась контрольная прокопка верхней части археологически 
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стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт (материка). Все 

археологические работы проводились при температуре выше 0° С (согласно ст. 

3.23 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 

июня 2018 № 32). Разведочный шурф документировался, в том числе 

фотографически, и фиксировался дневниковыми записями. Для картирования 

рекогносцировочного шурфа и общевидовых фотографий ландшафтной ситуации 

использованы имеющиеся в распоряжении экспедиции растровые карты 

масштаба 1:50000 и 1:100000 в формате JPG, а также топографический план 

масштаба 1:500 в формате DWG, предоставленный заказчиком. Привязка шурфов 

на участках землеотводов к системе мировых координат произведена с помощью 

портативного прибора глобального позиционирования Garmin GPSMAP CSx 60. 

Географические координаты (широта, долгота), определенные в зависимости от 

внешних условий приема с точностью 5-20 м с помощью встроенных в 

геоинформационную систему QGIS программных алгоритмов переведены в 

местную систему координат МСК-1964 Санкт-Петербург. Основные этапы работ 

фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 

Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам света при 

фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м с 

сантиметровыми делениями, двухцветная стрелка «север». Все высотные отметки 

на планах и разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее БС). После 

окончания разведочных работ шурф рекультивировался, что подтверждается 

фотографически.  
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4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Территория участка обследования расположена в Центральном районе 

Санкт-Петербурга, во дворе дома №39 по Моховой улице (рис. 1-4). 

Площадь обследуемого земельного участка – 0,0146 га. 

В ходе работ был заложен разведывательный шурф размерами 2х2 м с целью 

выявления культурного слоя на территории обследования.  

Участок землеотвода представляет собой фигуру неправильной формы 

(многогранник). Координаты поворотных точек границ участка представлены на 

рисунке 3. 

Исследуемый земельный участок с кадастровым номером 

78:31:0001189:3651 с севера непосредственно примыкает к территории 

асфальтированной автостоянки бизнес-центра, с запада - к дому №24 Б по 

Набережной реки Фонтанки, с востока – к кирпичной арке между домами 39 и 37Б 

по Моховой улице, с юга расположена общедомовая дворовая территория. 

Земельный участок в своих границах практически совпадает с красными 

линиями застройки демонтированного дома и к моменту начала работ 

представлял собой ровную площадку, засыпанную гравием, поверхность которой 

находилась на 1,5 м ниже уровня асфальтового покрытия двора с северной 

стороны и на 0,25 м ниже уровня асфальтового покрытия двора с южной стороны. 

В ходе осмотра участка до начала производства археологических работ 

было установлено (рис. 11-17): 

1. На фасаде существующего кирпичного дома по адресу: 24 Б по Набережной 

реки Фонтанки фиксируются следы срубленных стен снесенного дома и контуры 

конька и свесов крыши. Часть северной стены сохранилась и читается в северной 

стенке. Южная стена расположена в метре к северу от границ земельного участка 

и, по всей видимости, шла под небольшим углом к существующему строению 

(рис. 11). 

2. Северная стена демонтированного здания фиксируется в центре северной 

стороны земельного участка и сохранилась на высоту до 1,5 м (рис. 17). 
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3. Северная стена демонтированного строения фиксируется в кладке 

кирпичной арки, примыкающей к участку с восточной стороны (рис. 14). 

4. Промежутки между сохранившимися участками стен демонтированного 

здания по северной границе участка заполнены современным строительным и 

бытовым мусором до высоты асфальтового покрытия двора. Можно 

предположить, что промежутки в стене связаны с дверными/оконными проемами 

и/или вводом коммуникаций. 

5. С южной стороны участка (в южном борту котлована) и на основной 

площади архитектурные элементы не зафиксированы. 

По результатам визуального осмотра было выбрано место для закладки 

археологического шурфа – у западного края участка по трассе срубленной южной 

стены демонтированного здания. Шурф был заложен с таким расчетом, чтобы, с 

одной стороны, проследить конструкцию фундаментной части стены здания, а с 

другой – зафиксировать наличие или отсутствие и характер культурного слоя как 

внутри, так и внутри объема здания. 

Координаты центра археологического шурфа: 

СИСТЕМА КООРДИНАТ: МСК-1964 Санкт-Петербург. 

ШУРФ 1 N 94753.65 E 115280.02 

 

Шурф 1 (рис. 4, 18-33). 

Шурф 1 был заложен у западного края участка по трассе срубленной южной 

стены демонтированного здания. 

До начала работ площадь шурфа была покрыта гранитным щебнем.  

Размеры – 2х2 м, площадь – 4 кв. м.  

За условный ноль при фиксации шурфа был принят уровень верхнего ряда 

кирпичной кладки, зафиксированной до начала работ вдоль стены примыкающего 

здания. 

После расчистки слоев гранитного щебня, подготовки под него 

(крупнозернистый песок и геотектиль) мощностью до 15 см, была проведена 

зачистка поверхности шурфа. В этом уровне зафиксированы: у стенки дома - два 
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ряда кирпичной кладки выше уровня зачистки. Шовный раствор кладки (желтый 

известково-песчаный) утрачен.  

Посередине шурфа расчищена кладка фундамента южной стены 

демонтированного здания по большей части из колотых известняковых блоков. У 

стены здания сохранилась кирпичная кладка выше известняковой на высоту двух 

кирпичей. В центре зафиксированы два кирпича в уровне известняковой кладки. 

Вся кладка выполнена на желтом известково-песчаном растворе. 

По сторонам от стены – современный строительный и бытовой мусор – 

асфальтная и кирпичная крошка, гумусированая супесь, известняковый бой. 

После разборки слоев строительного мусора по обеим сторонам от 

фундамента произведена финальная фотофиксация.  

В южной части шурфа (по западной стенке) расчищен фундамент соседнего 

дома (№24Б по Набережной реки Фонтанки). Ниже уровня кирпичной кладки 

залегает фундамент из известняковых плит и гранитного валуна, его перекрывает 

большой фрагмент известнякового камня обработанного с округлой выемкой – 

архитектурная деталь от здания в мусорной засыпке (уходит за пределы шурфа в 

южном направлении). В восточной части южной половины щурфа также 

зафиксирована большая известняковая плита под углом, уходящая за пределы 

шурфа. Культурные напластования представлены строительным мусором от 

уровня геотекстиля до материковой поверхности, датируемые периодом второй 

половины XX века.  

В северной половине шурфа ситуация в целом аналогична – ниже уровня 

заложения геотекстиля до материковой поверхности залегают слои строительного 

и бытового мусора XX – XXI века с отдельными блоками кирпичной кладки в 

переотложенном, по всей видимости, от демонтированного дома.  

В связи с тем, что с отметки около -80 см по всей площади шурфа начинается 

уровень грунтовых вод, фотофиксация стенок шурфа и фасов кладки проводилась 

«с водой».  

Далее вода была отчерпана, после чего с северной стороны был 

зафиксирован материк (серо-голубая плотная супесь) на уровне -84 - -87 см. с 
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южной стороны от стены материк расположен на уровне около -85 см. Вдоль 

фундамента на уровне -84 см (в уровне материковой поверхности) расчищена 

деревянная доска, уходящая под кладку фундамента. Ниже доски каменная кладка 

отсутствует. Таким образом, по всей видимости, в данном случае мы имеем дело 

с деревянными лагами, заложенными в основание фундамента. 

Фундамент южной стены утраченного здания по центру шурфа с двух 

сторон сложен ниже верхнего ряда из известняковых колотых плит. 

Зафиксированная ширина фундамента в пределах шурфа – около 60 см. Кладка 

фундамента состоит из 7 рядов колотых известняковых камней (общей высотой 

около 65-70 см), в верхнем ряду в кладке встречаются кирпичи. Верхние два ряда 

связаны желтым известково-песчаным раствором, нижние – уложены без 

раствора. С северной стороны лежни под фундаментом не прослежены. 

В ходе работ была собрана коллекция артефактов, включающая в себя 

фрагменты бытовых изделий. Все предметы коллекции собраны из насыпного 

слоя, датированы в целом XVIII –XX вв. Они представляют собой типичные 

находки культурного слоя Петербурга этого времени и какой-либо историко-

культурной ценности не представляют. Артефакты были захоронены на месте 

работ. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Моховая, д. 39 - 2019. Расположение участка на фрагменте карты Санкт-

Петербурга (yandex.ru). 

Рис. 2. Моховая, д. 39 - 2019. Расположение участка на публичной кадастровой 

карте (https://egrp365.ru). 

Рис. 3. Моховая, д. 39 - 2019. Расположение участка на фрагменте карты Санкт-

Петербурга с указанием координат поворотных точек (yandex.ru). 

Рис. 4. Моховая, д. 39 - 2019. Схема расположения археологического шурфа. 

Основа - топосъемка участка. 

Рис. 5. Моховая, д. 39 - 2019. Исследуемый участок на карте 1676 года. 

Рис. 6. Моховая, д. 39 - 2019. Исследуемый участок на карте 1698 года. 

Рис. 7. Моховая, д. 39 - 2019. Исследуемый участок на карте 1798 года. 

Рис. 8. Моховая, д. 39 - 2019. Исследуемый участок на карте 1831 года. 

Рис. 9. Моховая, д. 39 - 2019. Исследуемый участок на карте 1860-90-х годов. 

Рис. 10. Моховая, д. 39 - 2019. Расположение участка относительно ближайших 

памятников археологии Центрального района (Яндекс). 

Рис. 11. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Общий вид площадки на запад. 

Рис. 12. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Общий вид площадки на восток. 

Рис. 13. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Общий вид площадки на юг. 

Рис. 14. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Заложенная арка у восточной 

границы участка. 

Рис. 15. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Северный край участка, западная 

часть, остатки кирпичной стены демонтированного здания. 

Рис. 16. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Северный край участка, западная 

половина, общий вид. 

Рис. 17. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Северный край участка, 

центральная часть, остатки кирпичной стены демонтированного здания. 

Рис. 18. Моховая, д. 39 - 2019. Общий вид местоположения шурфа. Вид на запад. 

Рис. 19. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф до начала работ, вид на запад. 
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Рис. 20. Моховая, д. 39 - 2019. Фиксация поверхности шурфа после снятия 

техногенных напластований (щебень, подготовка из песка, геотекстиль). Вид на 

север. 

Рис. 21. Моховая, д. 39 - 2019. Фиксация поверхности шурфа после снятия 

техногенных напластований. Вид на запад. 

Рис. 22. Моховая, д. 39 - 2019.  

А - План по уровню дневной поверхности до начала работ. 

Б – План по уровню после снятия техногенных напластований. 

Рис. 23. Моховая, д. 39 - 2019. Фиксация по уровню прекращения работ. Вид на 

запад. 

Рис. 24. Моховая, д. 39 - 2019. Фиксация по уровню прекращения работ. Вид на 

север. 

Рис. 25. Моховая, д. 39 - 2019. Фиксация по уровню прекращения работ. Вид на 

юг. 

Рис. 26. Моховая, д. 39 - 2019. Фиксация по уровню прекращения работ, южная 

часть шурфа после откачки воды. Деревянные лежни в основании фундамента. 

Вид на север. 

Рис. 27. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Западная стенка, северная часть.  

Рис. 28. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Западная стенка, южная часть. 

Рис. 29. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Южная стенка. 

Рис. 30. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Северный фас фундаментной стены. 

Рис. 31. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Восточная стенка, северная часть. 

Рис. 32. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Восточная стенка, южная часть. 

Рис. 33. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Южный фас фундаментной стены. Южная 

стенка. 

Рис. 34. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. План по уровню прекращения работ - 

фиксации материковой поверхности. Стратиграфические разрезы стен. 

Рис. 35. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Стратиграфические разрезы стен. 
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Рис. 5. Моховая, д. 39 - 2019. Исследуемый участок на карте 1676 года. 

 

 
Рис. 6. Моховая, д. 39 - 2019. Исследуемый участок на карте 1698 года. 
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Рис. 7. Моховая, д. 39 - 2019. Исследуемый участок на карте 1798 года. 

 

 
Рис. 8. Моховая, д. 39 - 2019. Исследуемый участок на карте 1831 года. 
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Рис. 9. Моховая, д. 39 - 2019. Исследуемый участок на карте 1860-90-х годов. 
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Рис. 11. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Общий вид площадки на запад. 

 
Рис. 12. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Общий вид площадки на восток. 
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Рис. 13. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Общий вид площадки на юг. 

 
Рис. 14. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Заложенная арка у восточной границы участка. 
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Рис. 15. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Северный край участка, западная часть,  

остатки кирпичной стены демонтированного здания. 

 
Рис. 16. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Северный край участка,  

западная половина, общий вид. 
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Рис. 17. Моховая, д. 39 - 2019. Фотофиксация. Северный край участка, центральная часть, 

остатки кирпичной стены демонтированного здания. 
 

 
Рис. 18. Моховая, д. 39 - 2019. Общий вид местоположения шурфа. Вид на запад. 
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Рис. 19. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф до начала работ, вид на запад. 

 
Рис. 20. Моховая, д. 39 - 2019. Фиксация поверхности шурфа после снятия техногенных 

напластований (щебень, подготовка из песка, геотекстиль). Вид на север. 
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Рис. 21. Моховая, д. 39 - 2019. Фиксация поверхности шурфа после снятия техногенных 

напластований. Вид на запад. 
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Рис. 23. Моховая, д. 39 - 2019. Фиксация по уровню прекращения работ. Вид на запад. 

 
Рис. 24. Моховая, д. 39 - 2019. Фиксация по уровню прекращения работ. Вид на север. 
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Рис. 25. Моховая, д. 39 - 2019. Фиксация по уровню прекращения работ. Вид на юг. 

 

 
Рис. 26. Моховая, д. 39 - 2019. Фиксация по уровню прекращения работ, южная часть шурфа 

после откачки воды. Деревянные лежни в основании фундамента. Вид на север. 
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Рис. 27. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Западная стенка, северная часть.  
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Рис. 28. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Западная стенка, южная часть. 

 
Рис. 29. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Южная стенка. 
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Рис. 30. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Северный фас фундаментной стены. 
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Рис. 31. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Восточная стенка, северная часть. 
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Рис. 32. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Восточная стенка, южная часть. 

 
Рис. 33. Моховая, д. 39 - 2019. Шурф 1. Южный фас фундаментной стены. Южная стенка. 
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