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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 по 

адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, литера А (кадастровый 
номер: 78:34:0004209:1029)) 

 
 

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: «15» июля 2021 г. 

Дата окончания экспертизы: «29» октября 2021 г. 

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург, Центральный район, 
Приморский район 

Заказчик экспертизы: ООО «КС-инвест» 

Юридический адрес: 191014, Санкт-Петербург, пер. 
Ковенский, д. 5, литера Б, помещ. 111-н, каб. №2 
ИНН 7838507144 / КПП 784101001 
ОГРН 1147847235205 
Электронная почта: ks-inv@yandex.ru 
Тел.: (812) 611-05-61 

 
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 
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Ведомственная 
принадлежность 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

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

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

На основании пп. б) п.7 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 июля 2009 г. № 569 (в редакции от 27.04.2017) ИИМК РАН соответствует 
требованию в части кадрового состава, как юридическое лицо, привлекаемое в 
качестве эксперта (см. Приложение 9). 

 
Сведения об эксперте: 

 
Фамилия, имя, отчество Трифонов Виктор Анатольевич 
Образование высшее  
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 48 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 

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA28H
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2CH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2DH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA20H


4 
 

 

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; 

- 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. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 
ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. 

 
Эксперт Трифонов В.А. 

 
 

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 
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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; 

• 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 № 151/07/2021 от 15 июля 2021 года между ИИМК РАН и 
Заказчиком. 
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4. Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга № 07-4778/21-0-1 
от 18.06.2021 г.  

 
Цель и объекты экспертизы 

 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического 
наследия, на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Полевая 
улица, дом 27, литера А (кадастровый номер: 78:34:0004209:1029), подлежащем 
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. 

 
Объект экспертизы: земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я 

Полевая улица, дом 27, литера А (кадастровый номер: 78:34:0004209:1029), 
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 Правительства Санкт-Петербурга №07-
4778/21-0-1 от 18.06.2021 г. 

- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия градостроительного плана земельного участка № РФ-78-1-65-000-2021-

0524. 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости с КН 78:34:0004209:1029 от 27.04.2021 г. 
 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении  
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 
 



7 
 

 

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

12. Глезеров С.Е. Исторические районы Петербурга от А до Я. СПб. 2013. 
13. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? О происхождении 

названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Санкт-Петербурга. СПб. 2002. 
14. Кепсу С. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания 

города Петра. СПб. 2000. 

https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=8453649
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15. Переписная оброчная книга вотской пятины, 1500 года. Вторая половина // 
Новгородские писцовые книги, изданные археографической комиссией. СПб. 
1868. 

16. Семенцов С.В. Развитие Приневья и Приладожья в VIII-XVII вв. – основа 
создания Санкт-Петербурга и всей санкт-петербургской агломерации// 
Елагинские чтения. Выпуск 1. СПб. 2003. 

17. Сорокин П.Е. О системе расселения в Приневье в допетровское время 
//Сельская Русь в IX–XVI вв. М. 2008. 

 
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. 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

 
Участок обследования расположен в северной оконечности г. Санкт-

Петербург в восточной части Приморского района и ограничен с севера Полевой 
ул., с юга – Тбилисской ул., с востока и запада соседними жилыми участками. 

Общая площадь участка обследования составила 0,35 га. Участок имеет г-
образную форму и вытянут по оси север-юг – 104 м., по оси запад-восток – 75 м. 
Рельеф территории ровный без резких перепадов высот. Высотные отметки 
колеблются от 17.30- до 17.80 м по БС. Участок не освоен, покрыт луговой 
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растительностью, часть участка представляет собой заброшенный сад с плодовыми 
деревьями и кустами.  

 

Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 
целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, литера А 
(кадастровый номер: 78:34:0004209:1029), проводилось в октябре 2021 г. 
сотрудниками археологической экспедиции Отдела охранной археологии ИИМК 
РАН под руководством д.и.н. Полякова Андрея Владимировича. Работы 
осуществлялись на основании Договора № 151/07/2021 от 15 июля 2021 года, 
заключенного между ИИМК РАН и ООО «КС-инвест» и разрешения Открытого 
Листа № 2386-2021 от 10 сентября 2021 г., выданного на имя Полякова Андрея 
Владимировича на право проведения археологических разведок с осуществлением 
локальных земляных работ на территории Выборгского, Калининского, Кировского, 
Колпинского, Красносельского, Курортного, Петроградского, Петродворцового, 
Приморского, Пушкинского и Фрунзенского районов г. Санкт-Петербурга в целях 
выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и 
планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. Срок действия 
открытого листа: с 10 сентября 2021 г. по 31 декабря 2021 г.  

Исследования проводились во исполнение требований Федерального закона 
№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».  

 
Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 

предоставлены ООО «КС-инвест». Объемы изыскательских работ определялись 
исходя из площади/протяженности земельного участка на основании исходных 
материалов, представленных Заказчиком работ, с учетом существующих 
методических рекомендаций. При проведении исследований эксперт опирался на 
предоставленные ООО «КС-инвест» документы, сведения и картографические 
материалы, а также открытые данные, предоставляемые федеральными и 
региональными органами власти: Публичная кадастровая карта 
(http://pkk5.rosreestr.ru), Геоинформационная система 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. 

http://rgis.spb.ru/
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Результаты данных исследований представлены в полном научно-техническом 
отчете (Прил. 3). 

 

Приморский район - административно-территориальная единица на северо-
западе Санкт-Петербурга. 

Коломяги (ранее Коломяки, фин. Kolomäki) - исторический район на севере 
Санкт-Петербурга. По одной из версий название — это русифицированное карело-
ижорское «гора с колеёй/оврагом». 

 
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. 

Начало систематического изучения памятников каменного века юга 
Карельского перешейка связано с деятельностью местных краеведческих 
объединений – Кружка изучения Лесного при Коммерческом училище в Лесном, 
Лахтинской экскурсионной станции, Ленинградского краеведческого общества. В 
работе этих организаций активно принимали участие такие известные ученые, как 
Б.Ф. Земляков и непосредственно занимавшиеся изучением памятников каменного 
века на юге перешейка, впоследствии стали видными геологами и археологами – 
И.И. Краснов, Г.П. Сосновский, М.Я. Рудинский, результате целенаправленных 
археологических разведок в 1916 г. на восточном берегу оз. Сестрорецкий Разлив 
Г.П. Сосновским и М.Я. Рудинским была открыта Тарховская стоянка. Чуть позже 
под руководством Б.Ф. Землякова на стоянке была сделана зачистка профиля, 
описана стратиграфия памятника и собрана достаточно представительная коллекция 
подъемного материала, хранящаяся сейчас в МАЭ (Кунсткамера) РАН (Сосновский, 
Земляков, 1917). При зачистке профиля были выявлены остатки очага. Основная 
коллекция памятника была собрана на поверхности, в котловине выдувания, однако 
известно, что на момент изучения стоянки Б.Ф. Земляковым культурный слой еще 
частично сохранился. Каменный инвентарь представлен сверлами, бифасиальными 
наконечниками стрел листовидной и ромбовидной формы. Основным сырьем 
служил кварц. Кремень использовался в небольшом количестве, прежде всего для 
изготовления наконечников стрел. Расщепление кварца производилось на 
наковальне, о чем свидетельствуют характерные биполярные отщепы и фрагменты 
нуклеусов. Однако, представлена и техника получения пластин, в том числе из 
кварца. Так же в коллекции имеются небольшое долото и несколько обломков 
шлифованных орудий из сланца. Достаточно велика коллекция фрагментов ямочно-
гребенчатой керамики. В 1920 г. П.В. Виттенбургом и обследовано 
местонахождение Разлив и найдено несколько орудий того же типа, что и 
собранные А.П. Штакельбергом. Однако, судьба этих находок неизвестна. В 1921г. 
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памятник был обследован Б.Ф. Земляковым, описана стратиграфия на месте 
находок. Однако, новых материалов, по-видимому, найдено не было (Земляков, 
1941). 

В 1922 г. сотрудником Лахтинской экскурсионной станции профессором П.В. 
Виттенбургом была открыта стоянка в Лахте. В 1923 г. Б.Ф. Земляковым на 
памятнике были проведены небольшие раскопки, площадь которых точно 
неизвестна, и описана стратиграфия памятника. Стоянка расположена в северной 
части пос. Ольгино Приморского р-на Петербурга, на верхней площадке террасы 
высотой 5-5,5 м. над уровнем моря. Находки залегали под почвенно-дерновым 
слоем, слоем серого слоистого песка мощностью 20-30 см. и тонкой углистой 
прослойкой толщиной в 2-3 мм., прослеженной по всей вскрытой площади. Связаны 
находки со слоями краснобурого и лежащего под ним черного песка. Мощность 
культурного слоя составляла около 40 см., но местами увеличивалась до 90 см. 
Имеющиеся сейчас материалы Лахтинской стоянки представлены исключительно 
керамикой. Материалы хранятся в Государственном Эрмитаже (Герасимов, 2003). 

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 Ореховского 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).  

Тем не менее Санкт-Петербург возник не на пустом месте, с середины XV в. 
известны поседения на территории современного города и его окрестностей. 
«Планировка современного Санкт-Петербурга и его пригородной зоны в 
значительной мере основывается на существовавшей веками стабильной системе 
поселений и дорог. Многие допетербургские дороги стали городскими улицами, а 
древние селения были первоначальной основой создания городских слобод, 
кварталов и усадеб. Санкт-Петербург создан на основе предшествовавшей ему 
системы расселения, стабильно существовавшей в древнерусские, новгородские, 
московские, шведские времена» (Семенцов 2003:20).  
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В XV в. острова дельты Невы относились к двум погостам Ореховецкого уезда 
Водской пятины - Спасско Городненскому и Никольскому Ижерскому. 

В «Переписной окладной книге Водской пятины» 1500 года в описании 
Спасского Городенского погоста Ореховского уезда упоминается село Лахта. В селе 
насчитывалось 10 дворов, принадлежало оно «из старины» ореховским 
наместникам. 

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 - 1650-х гг. 
большинство поселений сохраняло традиционные русские названия, то с 1650-х - 
1660-х гг. 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. За время пребывания в составе Швеции население подверглось финнизации. 

После окончания Северной войны ижорские земли вновь вошли в состав 
Российского государства. В 1703 г. на берегах Невы был основан город Санкт-
Петербург. 

История Приморского района начинается до основания Петербурга. На 
территории района когда-то существовали деревни Лахта, Коломяги, Бобыльская. В 
1703 г. они вошли в состав Российского государства и стали пригородом Санкт-
Петербурга. 

Район имеет другое расхожее название – Бывший Комендантский Аэродром. 
История этого названия начинается с того момента, когда Петр I жаловал во 
владение комендантов Петропавловской крепости обширную территорию в районе 
мыса Токсово. Тогда место это было далеким пригородом, и коменданты, сменяя 
друг друга, использовали угодья и сенные покосы как средство дополнительного 
дохода. Таким образом, земли на левом берегу Черной речки получили название 
Комендантской дачи. Собственно Приморским, район стал с того момента, когда 
началась застройка его Северо-Приморской части, которая и вывела его на 
живописный берег Финского залива.  

Приморский район был образован 9 апреля 1963 г., в него вошли все 
современные части района (кроме Лахты, Ольгино, Лисьего Носа, Каменки). В 1977 
г. границы района были изменены. В 1980 г. в состав района вошла территория 
поселка Лисий Нос. 
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До образования района на территории существовали селения: Лахта, Коломяги 
и Бобыльская. В 1721 году они официально вошли в состав Российского государства 
и стали пригородами Санкт-Петербурга. Позже Пётр I жаловал здесь земли во 
владение комендантов Петропавловской крепости. После чего на протяжении 
многих поколений коменданты использовали эти места для сельскохозяйственной 
деятельности, как средство дополнительного дохода. Таким образом на левом 
берегу Чёрной речки образовались так называемые «комендантские дачи» 

Коломяги (ранее Коломяки, фин. Kolomäki) - исторический район на севере 
Санкт-Петербурга. В административном устройстве Петербурга-Петрограда вплоть 
до 1917 года Коломяги считались пригородом и входили, наряду со Старой 
Деревней, в состав Новодеревенского пригородного участка. 

В Новгородские времена окраина, лежащая в пределах Приневской 
ступенчатой равнины, относилась к Воздвиженскому Корбосельскому погосту 
Водской пятины. Для взимания податей с ее населения центральные власти 
Новгорода, а затем Московского государства периодически проводили опись своих 
владений. Выезжавшие на места дьяки составляли писцовые, обыскные и другие 
книги, вносили в них названия деревень, количество дворов и удобной земли, имена 
и прозвища жителей, их доходы и прочие сведения. Шведы, владевшие пятиной в 
период с 1617 по 1703 гг., называли эту территорию Ижорской землей и 
Ингерманландией. Они не только ее описывали, но и составляли подробные карты. 
Затем эти карты были переданы России по Ништадскому мирному договору 1721 г. 

Топонимика названия «Коломяги». В документах XVI-XVII вв., по сведениям 
С. А. Красногородцева, есть упоминания о населенных пунктах, расположенных в 
непосредственной близости от местоположения нынешнего района Коломяги (в 
частности, Парголово, Каменка, Лисий Нос, Лахта и некоторые другие), но названия 
Коломяги не встречается. Из рассмотренных материалов наибольший интерес 
представляет «Карта бывших губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга …, 
показывающая разделение и состояние оного края в 1676 г. Составлена штабс-
капитаном Бергенгеймом 1-м, под присмотром генерал-майора Шуберта в 1827 г. из 
материалов, найденных в шведских архивах». На карте обозначена деревня 
Kondolefwaskino. О ней нет упоминаний в трудах исследователей пятины. Показана 
деревня немного западнее нынешней территории района Коломяги, т. е. на более 
низких отметках. Однако, учитывая, с одной стороны, несовершенство средств 
съемки в те времена, с другой, едва ли чем оправданное расположение деревни в 
болотистой низменности, можно предположить, что она стояла на месте или в 
непосредственной близости к современному району Коломяги. 

Слог «кондо» или «конда» часто встречается в географических названиях 
(город Кондопога, река Конда и др.). В писцовых книгах Ижорской земли с этим 
слогом упоминаются 4 деревни. Это «Conduia» или «Konduia» на Лахте, а также 
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«Kondoby», показанная Бергенгеймом, и «Kondo» на карте Шхонебека. В. Даль 
поясняет, что конда это «боровая сосна, крепкая, мелко хвойная и смолистая, 
растущая в сухом месте». Вторую часть названия деревни Waskino можно 
произвести от имени Василий. И все же, название этой деревни, так же, как и 
«Коломяги», остается еще не расшифрованным. Впервые название «Коломяги» 
встретилось в «Описании Санкт-Петербурга с окрестностями», составленном 
межевым отделением Санкт-Петербургского губернского правления в конце XVIII 
в. и в дальнейшем писалось как «Kolomaeki», «Коломякки» и «Коломяга». К. С. 
Горбачевич и Е. П. Хабло полагают, что название «видимо, указывает на былую 
особенность горы, на которой располагалось селение («kolo» по-фински углубление, 
дупло, пещера, а «maki» горка, холм)». 

По мнению Р. И. Сюккияйнена, первый слог происходит от глагола «koloa» 
(окорять, очищать от коры). Это было такое место, где производилась первичная 
обработка хлыстов деревьев. Название «Коломяги» не включалось в писцовые и 
другие книги и не наносилось на карты потому, что если оно и существовало в 
обиходе, то относилось первоначально не к населенному пункту, а к некоей 
пустоши, участку леса, урочищу. Еще существует вероятность того, что название 
«Коломяги» произошло от термина «коломенский лес», означающего сосновый лес. 
Такой лес использовался для постройки барж «коломенок». Издавна баржа была 
единственным видом судна для перевозки тяжелых грузов по рекам и каналам, в 
частности Петербурга. Известно, что еще в 30-х гг. XIX в. около 75 десятин в этой 
местности было занято сосновым лесом и чистым бором и, возможно, отсюда 
доставлялся материал для сооружения барж. 

Также, по мнению Е. Е. Шифферс, происхождение топонима «Коломяги» 
имеет мистический смысл, оно тесно связано с карело-финскими мифами. Этот 
автор предполагает, что в древности на этом месте было священное место или 
поселение. Его форма могла быть круглой, с центральным столбом или священным 
деревом в центре. Предположение Е. Е. Шифферс основывается на сравнении 
топоосновы «kol» и «kolo»с древним индоевропейским корнем «kel»(возвышаться), 
латинским «columen» (вершина), финским «kalma» (могила), древнерусским коло 
(колесо), поздним латинским «culmen», «columna»(колонна). пустопорожняя 

Период с 1700 по 1900 гг. В 1720 г. обширная территория между Большой 
Невкой, Финским заливом, рекой Каменка и Черной речкой была отдана Петром I 
генерал-адмиралу А. И. Остерману. Ранее эта земля считалась пустопорожней. 
Однако известно, что в 1705 г. шведский десант намеревался напасть на только что 
заложенную Петропавловскую крепость, но был отброшен и «с великим 
поспешением ушел … только сжег две малые пустые деревенишки» . Вероятно, это 
и были оставшиеся со времен шведского владения деревни, а их числе и 
«Kondolefwaskino». В 1740-е гг. здесь возникла мыза Каменный Нос, с деревнями 
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Новой, Старой и Коломяги. Их заселили крестьяне, которые перевел Остерман из 
своих деревень, расположенных в Поволжье. 

Следующим владельцем мызы стал канцлер елизаветинских времен А. П. 
Бестужев-Рюмин, продолживший переселение крестьян. В те времена деревня 
строилась на отметках террасы вдоль уступа и делилась пополам ручьем 
Безымянный. Он протекает и сейчас в пределах деревни по глубокому ущелью из 
Верхнего Суздальского озера Шуваловской мызы. Застраивалась деревня в две 
линии: первая вдоль нынешних Никитинских улиц, а вторая вдоль Алексеевских. В 
1877 г. на этих улицах располагалось более 70% всех усадебных участков, и усадеб в 
каждой половине было 25–30. С ростом населения застройка пошла параллельно 
названным улицам. Также появилась новая улица «3-я линия», разделенная на «1-ю 
половину» и «2-ю половину». Все упомянутые улицы существуют и поныне, 
сохраняя свои исторические названия. 

У наследников Бестужева-Рюмина в 1789 г. мызу приобрел отставной 
полковник С. С. Яковлев. После его смерти территория мызы была разделена на 7 
частей, по числу замужних дочерей-наследниц. Одна половина деревни Коломяги 
досталась Е. С. Авдулиной, а другая Е. С. Никитиной. Линией раздела служила 
широкая ложбина ручья Безымянный. В 1832 г. генерал А. П. Никитин, герой 
Отечественной войны 1812 г. откупил земли Е. С. Авдулиной и стал владельцем 
всей деревни. Здесь он в 1809–1841 гг. по проекту архитектора А. М Горностаева 
построил сохранившийся до наших дней господский каменный дом образец 
классицизма 1-й половины XIX в. с парком, оранжереями и сельскохозяйственной 
фермой. После кончины А. П. Никитина в 1858 г. майоратное имение в соответствии 
с указом наследовала его дочь графиня Е. А. Орлова-Денисова. В 1865 г. в парке был 
построен музыкально-танцевальный павильон, где играл военный оркестр 
расквартированного поблизости Кавалергардского полка. С 1882 г. к павильону 
была пристроена сцена и зал на 150 мест. В парке же была выделена часть пруда для 
общего пользования, с купальнями и лодочной станцией. Вход в парк и театр 
находился на углу Николаевской (Березовой) и Никитинской улиц. 

В 1870 г. открылось движение по Финляндской железной дороге с ближайшей 
к деревне Коломяги станцией Удельная. Удобный проезд от станции до деревни 
появился только в 1900 г. по вновь проложенной Мариинской улице (теперь ул. 
Аккуратова). Важным подъездным путем все еще оставалось Коломяжское шоссе. 
Станция с конюшней, каретным сараем, рестораном и кегельбаном размещалась 
ниже 2-й Никитинской улицы. В 1885 г. в ознаменование окончания очередной 
холерной эпидемии, на возвышенности у въезда в деревню местный 
извозопромышленник Шумарин построил изящную кирпичную часовню святого 
Александра Невского (в настоящее время часовня полностью восстановлена). 23 
июля 1893 г. торжественно открылось движение по Озерковской ветке 
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Сестрорецкой железной дороге. Эту дорогу строил основатель Сестрорецкого 
курорта инженер П. А. Авенериус. Ветка начиналась в Новой деревне и 
заканчивалась в Озерках (в 1945 г. часть ветки была переведена на узкую колею и 
отдана под детскую Малую Октябрьскую железную дорогу, действующую и в 
настоящее время). По пути следования были три остановки: «Скачки» у только что 
открывшегося ипподрома Царскосельского скакового общества; «Коломяги» на углу 
3-й линии и Общественного переулка (теперь Иртышский переулок); «Графская» за 
особняком Граббе на 3-й линии 1-й половине, д. 2. 

Благодаря удобным путям сообщения с городом, коломяжцы начали сдавать 
свои участки в аренду, а затем и продавать пустующие земли под строительство 
жилых домов. Они простиралась почти до Поклонной горы и граничили с землей 
«Товарищества на паях для устройства дачных помещений в Шувалове», 
образованного в 1877 г. В 90-х гг. XIX в. стала застраиваться территория между 
Репищевой улицей и Новосельковской дорогой. Возникший поселок был назван 
Мартыновкой по имени первого застройщика графского лесничего Мартына Пресса. 

В 1897 г. открылось Добровольное пожарное общество. Его депо помещалось 
на Земледельческой улице (не сохранилось). В 1906 г. по инициативе и на средства 
крестьян, а также на пожертвования семьи Граббе, архитектор А. А. Всеславин 
построил деревянную, обшитую вагонкой и окрашенную в ярко-голубой цвет 
церковь Дмитрия Солунского на гранитном фундаменте (она сохранилась и является 
действующей православной церковью). Церковь стоит на «стеклянной горке» и по 
архитектурному облику напоминает скромный сельский храм северной России. В 
плане церковь решена в форме равноконечного креста. Колокольня пристроена к 
зданию церкви таким образом, что ее нижняя клеть служит как бы закрытой 
папертью перед входом в притвор. Звонница размещена в малом восьмерике с 
перилами в верхней части. 

В начале 1910 г. горожане основали «Общество благоустройства местности 
Коломяги». За время своего существования Обществу удалось установить 
телефонную связь с городом и провести в деревню невскую воду. От станции 
Удельная была построена электрическая линия. Для повышения отметки проезжей 
части насыпался мусор и земля. Главные улицы мостились булыжником, вдоль них 
прорывались сточные канавы, а поверх канав укладывались пешеходные дощатые 
мостки. 

В 1898 г. имение наследовал статский советник Н. Н. Орлов-Денисов (старший 
сын Е. А. Орловой-Денисовой). Это были последние владельцы имения. В 1901 г. по 
заказу Н. Н. Граббе был составлен и утвержден строительным отделом Санкт-
Петербургского губернского правления проект планировки северной части имения 
между дорогой на Новоселки до нынешней Афанасьевской улицы. В 1910 г. 
проектировалось дальнейшее развитие поселка. Намечались следующие улицы: 
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Петровская (ныне Рябиновая), Десятинная, Владимирская (Пилотная), Графская 
(ныне Озерковский проспект), а также Георгиевская, Ивановская и Тихая улицы, 
которые так и не были проложены и несколько проездов. Тем же проектом 
намечалась прокладка Новоникитинской улицы (позднее названной 
Новоалександровской), застроенной значительно позднее. Развитию поселка 
помешала 1-я Мировая война, а затем Октябрьская революция. Застройка шла 
самостийно, направление некоторых улиц изменилось. На плане 1923 г. поселок 
назван Графским. Со временем он слился с Мартыновкой и стал назывался 
Мартыно-Алексеевским. 

Период с 1917 по 1970 гг. После 1917 г. деревня была включена в состав 
Новодеревенского района города, затем перешла в Парголовскую волость, а позднее 
в Пригородный район. С 1930 г. Коломяги вошли в черту Петроградского района 
города. В 1936 г. в поселении Коломяги было построено 4-этажное здание полной 
средней школы. В 1970 г. школа закрылась и была вновь открыта после 1990 г. как 
частная гимназия. В 1940 г. через Коломяги открылось кольцевое движение 
автобусного маршрута № 40 (в одном направлении из-за узости улиц). Проезжая 
часть улиц транспортного значения была асфальтирована, в деревню были 
проведены газопровод и водопровод, установлены водоразборные колонки, 
телефонные будки. Более никаких изменений вплоть до середины 1980-х годов не 
было. 

Планы преобразований ЛЕННИИпроекта 1980-х годов. Основу 
планировочного решения района Коломяги на 1982 г. составляет проект планировки 
северо-западной части Ленинграда, утвержденный в 1976 г. Он откорректировал и 
уточнил генеральный план 1966 г. По проекту планировки селитебная часть района 
Коломяги получала высокую плотность магистральных улиц (в основном 
широтных), связывающих северо-запад города с его северными и восточными 
районами. Помимо селитебной части, здесь предполагалось создание обширной 
нежилой зоны с размещением производственных, коммунальных, учебных и 
научно-исследовательских учреждений, а также лесопарковых зон. 

Строительство предполагалось начать в 1987 г. К этому времени 
планировалось осуществить следующие преобразования. Во-первых, детскую 
железную дорогу, составляющую в длину 3,1 км и занимающую территорию в 20 га, 
нужно было перенести в район Шуваловского парка. Во-вторых, предполагалось 
перебазировать асфальтобетонный завод «Реноватор», занимающий территорию в 
2,8 га, в нежилую зону «Купчинская». В-третьих, планировалось ликвидировать 
железнодорожные пути от станции Шувалово до нежилой зоны «Коломяги» (длина 
1,25 км). 

Таким образом, по плану преобразований 1980-х годов Коломяги, как 
уникальная историко-природная среда, навсегда бы исчезли. Но этого не 
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произошло. План застройки не был утвержден, так как изменилось отношение к 
ценной исторической и природной среде. Ленинградский научно-исследовательский 
и проектный институт по жилищно-гражданскому строительству (ЛенНИИпроект) в 
1985 г. провел исследования этой территории и выделил наиболее ценные 
природные и исторические объекты. Кроме того, в связи с изменившейся 
экономической и политической ситуацией начавшееся в 1987 г. строительство 
жилых крупнопанельных домов было заморожено до начала 1990-х годов. 

 
Для наиболее точного анализа непосредственно участка обследования стоит 

обратиться к картографическим данным. 
Согласно карте, составленной в 1676 г. штабс-капитаном Бергенгеймом, 

участок обследования располагался к северо-западу от города Ниен, на 
значительном удалении от него и других отмеченных населенных пунктов и дорог. 

На «Подробной топографической карте Петербургской губернии 1860 г. 
участок обследования расположен восточнее исторической местности Коломяги, 
однако еще не подвержен застройке. 

На фрагменте «Топографической карты» 1913 г. участок обследования 
расположен уже в застроенном районе к северо-западу от ж/д станции Удельная. 

На фрагменте карты «РККА» 1941 г. наблюдается та же ситуация. 
 
Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 

и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 
• Участок обследования до конца XVII в. располагался на значительном 

удалении от населенных пунктов и других объектов хозяйственной деятельности 
человека. 

• После основания Санкт-Петербурга участок обследования располагался 
в исторической местности Коломяги известной не позднее XVIII в.  

• Вплоть до начала XX века участок обследования не был подвержен 
застройке. 

• В ходе архивно-библиографических исследований установлено, что 
непосредственно на территории исследуемого участка объекты археологического 
наследия ранее не фиксировались. 

• Исходя из вышесказанного участок обследования является 
малоперспективным с точки зрения обнаружения объектов археологического 
культурного наследия. 

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 
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документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 № 32. 

Было проведено натурное обследование территории земельного участка по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, литера А (кадастровый 
номер: 78:34:0004209:1029), с визуальным осмотром местности с целью поиска 
памятников археологии, выраженных в рельефе местности.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 
маршрутов и закладки археологических шурфов. 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 перспективных для обнаружения памятников археологии участках 
производилась закладка шурфов, ориентированных по сторонам света, 
направленных на поиск культурного слоя и древних артефактов. Количество и места 
расположения шурфов были обусловлены 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 историко-библиографических изысканий и 
существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 Га.  

Всего в границах обследования для выявления объектов археологического 
наследия было заложено 2 разведывательных шурфа размером 2х2 м, общей 
площадью 8 кв. м. 

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).  

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 шурфов 
включала всю толщу напластований, осуществлялась контрольная прокопка верхней 
части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт 
(материка). Проводилась полная фотографическая фиксация обнаруженных 
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объектов, а также всего процесса шурфовочных работ. Все шурфы по окончании 
работ были засыпаны, почвенное и дерновое покрытие восстановлено 

Все разведочные шурфы, документировались, в том числе фотографически, и 
фиксировались дневниковыми записями. При фиксации находок и объектов в 
культурном слое, вычерчивании планов горизонтов снятия, профилей бортов 
шурфов, и их разрезов, использовалась разработанная в ИИМК РАН в 2010 г. 
методика электронной фиксации и совмещённый с ней программный комплекс. 
Чертежи планов и стратиграфических профилей были выполнены при помощи 
системы автоматизированного проектирования и черчения (САПР) с 
использованием методов фотограмметрии. Все высотные отметки на планах и 
разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее БС). 

Для картирования рекогносцировочных шурфов, выявленных объектов 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 участке землеотвода к системе 
мировых координат произведена с помощью портативных приборов глобального 
позиционирования Garmin MONTANA. 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.  

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». 

 
На обследуемой территории были заложено 2 шурфа размером 2х2 м, общей 

площадью 8 кв. м. 
Шурф 1. Шурф 1 заложен в южной части участка обследования, на 

неосвоенном участке. Дневная поверхность представлена луговой растительностью.  
Размеры шурфа – 2х2 м, площадь – 4 кв. м. Шурф ориентирован по сторонам 

света. 
Отметки дневной поверхности - 17.72 по БС. 
Общая мощность исследованных напластований – 1,1 м. 
Стратиграфия шурфа (по северной стенке): 
1. Дерн и почвенный слой – до 0,20 м (современный почвенный слой). 
2. Слой мешаной коричневой супеси – до 0,90 м. 
3. Светло-желтая супесь – материк – видимая мощность до 0,20 м 
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В целом стратиграфическую ситуацию, зафиксированную в ходе разборки 
напластований в шурфе, можно интерпретировать следующим образом:  

Слой современной почвы и гумусированная мешаная супесь относятся к 
современным работам по благоустройству территории, мешаные слои песка и 
супеси можно отнести также к благоустройству территории с целью поднятия 
нивелированной поверхности. Слой мешаной коричнево супеси включал 
многочисленные затеки с подзолом и белесой супесью. На отметках 17.50-17.00 
зафиксированы столбовые ямы и остатки кирпичной кладки в яме засыпанной 
мешаной материковой супесью, рядом с кладкой расчищен железный таз. Кирпичи 
по клеймам датируются второй половиной XIX -нач. XX в.  

Культурный слой и археологические находки в шурфе отсутствуют. После 
окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной поверхности на 
момент начала работ, что подтверждается фотографически. 

 
Шурф 2. Шурф 2 заложен в северной части участка обследования, на 

неосвоенном участке. Дневная поверхность представлена луговой растительностью  
Размеры шурфа – 2х2 м, площадь – 4 кв. м. Шурф ориентирован по сторонам 

света. 
Отметки дневной поверхности - 17.75 по БС. 
Общая мощность исследованных напластований – 1 м. 
Стратиграфия шурфа (по северной стенке): 
1. Дерн и почвенный слой – до 0,10 м (современный почвенный слой). 
2. Слой мешаной серой супеси – до 0,40 м. 
3. Прослойка серой супеси (подзол нарушенный) – до 0,10 м 
4. Белесая стерильная супесь – до 0,30 м 
5. Светло-желтая супесь с ожелезнениями – материк – видимая мощность 

до 0,20 м 
В целом стратиграфическую ситуацию, зафиксированную в ходе разборки 

напластований в шурфе, можно интерпретировать следующим образом:  
Слой современной почвы и гумусированная мешаная супесь относятся к 

современным работам по благоустройству территории, мешаные слои песка и 
супеси можно отнести также к благоустройству территории с целью поднятия 
нивелированной поверхности.  

Культурный слой и археологические находки в шурфе отсутствуют. После 
окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной поверхности на 
момент начала работ, что подтверждается фотографически. 

 
В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, литера А 
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(кадастровый номер: 78:34:0004209:1029), зафиксировано отсутствие остатков 
наземных древних сооружений, артефактов, имеющих историко-культурную 
ценность, культурного слоя или иных следов пребывания здесь человека в 
древности, которые можно было бы отнести к объектам археологического наследия. 
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 Правительства Санкт-
Петербурга № 07-4778/21-0-1 от 18.06.2021 г.), участок изысканий расположен в 
границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
(участок ЗРЗ (34)02) объектов культурного наследия. 

В пределах границ вышеуказанного земельного участка отсутствуют объекты 
(выявленные объекты) культурного наследия; объекты культурного наследия, 
включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также защитная 
зона объектов культурного наследия. 

К границам участка непосредственно не примыкают объекты (выявленные 
объекты) культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) Комитет не 
располагает. 

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, 
литера А (кадастровый номер: 78:34:0004209:1029) объекты, которые можно было 
бы отнести к объектам 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 по адресу: г. Санкт-
Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, литера А (кадастровый номер: 
78:34:0004209:1029) 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 
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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 обнаружено. 

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают 
археологическую изученность земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-
я Полевая улица, дом 27, литера А (кадастровый номер: 78:34:0004209:1029). 
 

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 по адресу: г. 
Санкт-Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, литера А (кадастровый номер: 
78:34:0004209:1029) 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. 

 
Перечень приложений к экспертизе: 

Приложение 1 Копия Технического задания к договору № 151/07/2021 от 15 июля 
2021 года.  

Приложение 2 Копия письма Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-
Петербурга № 07-4778/21-0-1 от 18.06.2021 г. 

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 по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, литера А (кадастровый 
номер: 78:34:0004209:1029), выполненного Отделом охранной археологии 
ИИМК РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия градостроительного плана земельного участка № РФ-78-1-
65-000-2021-0524. 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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Приложение 6 Копия Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости с КН 78:34:0004209:1029 от 
27.04.2021 г. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-37 от 01.10.2021 г. 
Приложение 8 Копия доверенности № 14102/33-161.5-3 от 11 января 2021 г. 
Приложение 9 Сведения об экспертах. 
Приложение 10 Выдержки из приказа № 997 от 17.07.2019 г. «Об утверждении 

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

Приложение 11 Выдержки из приказа № 1537 от 17.09.2021 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 12 Выдержки из приказа № 1998 от 19.11.2018 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 13 Выдержки из приказа № 2211 от 13.12.2018 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

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

Приложение 15 Выдержки из приказа № 219 от 27.02.2019 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

 
 

Эксперт Трифонов В.А. 
Руководитель археологических исследований Поляков А.В. 

 
 «29» октября 2021 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 
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Копия Технического задания к договору № 151/07/2021  
от 15 июля 2021 года   
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Приложение 2 
 
 
 
 

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

Правительства Санкт-Петербурга № 07-4778/21-0-1 от 
18.06.2021 г   
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Петрова А.А.
(812)417-43-46

Никифорову М.Г.  
(nmg13@yandex.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ"

(СПб ГКУ ЦИОООКН)
ул. Зодчего Росси, д. 1-3, Санкт-Петербург, 191011

тел. (812) 417-2232
http://cioookn.kgiop.gov.spb.ru

№ 07-4778/21-0-0 от 18.06.2021
На № 599645 от 18.06.2021

На Ваше обращение сообщаем,  что з емельный участок  по адресу:  г. Санкт- 
Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, литера А  (кадастровый номер: 78:34:0004209:1029) 
расположен в границах:

 единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (участок 
ЗРЗ(34)02) объектов культурного наследия. 
Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей в силу 

01.02.2021) "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".

В пределах границ вышеуказанного земельного участка отсутствуют объекты 
(выявленные объекты) культурного наследия; объекты культурного наследия, включенные 
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, а также защитная зона объектов культурного 
наследия.
         К границам участка непосредственно не примыкают объекты (выявленные объекты) 
культурного наследия.

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия (в  т.ч . археологического) Комитет не 
располагает. 

Заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона обязан:
– обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы 

земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и 
иных работ, путем археологической разведки, в порядке, установленном ст. 45.1 
Федерального закона;
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Петрова А.А.
(812)417-43-46

– представить в Комитет документацию, подготовленную на основе 
археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 
строительных, хозяйственных и иных работ, а также заключение государственной 
историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

Исполняющий обязанности начальника отдела 
информации об объектах культурного наследия и 
режимах зон охраны Е.П. Сырцова
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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 по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, литера 

А (кадастровый номер: 78:34:0004209:1029), 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 по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, литера А 

(кадастровый номер: 78:34:0004209:1029) 

 

 

 

 

 

 

 

Отв. Исполнитель к.и.н. А.В. Субботин 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2021 
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РЕФЕРАТ 
 
 

Отчет 69 с., 43 рис., 7 источников, 2 прил. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИМОРСКИЙ РАЙОН, КОЛОМЯГИ, ШУРФ, 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА. 

Отчет содержит результаты археологической разведки, произведенной в 

октябре 2021 г. на земельном участке по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Полевая 

улица, дом 27, литера А (кадастровый номер: 78:34:0004209:1029).  

Работы проведены на основании Открытого Листа № 2386-2021 от 10 

сентября 2021 г., выданного МК РФ на имя Полякова Андрея Владимировича. 

Срок действия открытого листа: с 10 сентября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

(приложение Б). 

Площадь обследованного земельного участка 0,35 Га. 

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, заложено 2 шурфа размером 2х2 м, общей площадью 8 кв. м, с целью 

выявления культурного слоя на территории обследования.  

Объекты культурного наследия, включенные в Единый Государственный 

реестр памятников истории культуры Российской Федерации, отсутствуют. В 

ходе работы объектов культурного (археологического) наследия не выявлено. 

Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. 

Значимый культурный слой не зафиксирован. 
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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; 

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). 

 

Используемые сокращения: 

МК РФ – Министерство Культуры Российской Федерации 

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук 

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии 

наук  

ИЯЛИ – Институт истории, языка и литературы 

ЛОИА – Ленинградское отделение Института археологии 

МАЭ РАН – Музей антропологии и этнографии Российской академии наук  

ОАН – Объект археологического наследия 

ОКН – Объект культурного наследия 

ФЗ – Федеральный Закон 

ИИМК – Институт истории материальной культуры 

РАН – Российская академия наук 

ИКЭ – Историко-культурная экспертиза 

ГКУ ЛО – Государственное Казенное Учреждение Ленинградской области 

С, В, Ю, З – Север, восток, юг, запад 

БС – Балтийская система высот 1977 г. 

НИЦ – Научно-исследовательский центр 

 

  

41



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист 

9 
151/07/2021-2021-ТО 

 
Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
В октябре 2021 г. сотрудниками Отдела охранной археологии ИИМК РАН 

было произведено историко-культурное научное археологическое обследование 

(разведки) с целью проведения государственной историко-культурной 

экспертизы земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Полевая улица, 

дом 27, литера А (кадастровый номер: 78:34:0004209:1029) (рис. 1-3). 

Работы осуществлялись на основании договора: 151/07/2021 от 15 июля 

2021 г., заключенным между ИИМК РАН и ООО «КС-инвест», а также на 

основании ст. 28 Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации», а также Открытого листа №2386-2021, выданного МК РФ на имя 

Полякова Андрея Владимировича на право проведения археологических разведок 

с осуществлением локальных земляных работ на территории Выборгского, 

Калининского, Кировского, Колпинского, Красносельского, Курортного, 

Петроградского, Петродворцового, Приморского, Пушкинского и Фрунзенского 

районов г. Санкт-Петербурга в целях выявления объектов археологического 

наследия, уточнения сведений о них и планирования мероприятий по 

обеспечению их сохранности. Срок действия открытого листа: с 10 сентября 2021 

г. по 31 декабря 2021 г. (приложение Б). 

В соответствии с письмом Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-

Петербурга №07-4778/21-0-1 от 18.06.2021 г., вышеуказанный земельный участок 

расположен в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности (участок ЗРЗ (34)02) объектов культурного наследия. 

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей в 

силу 01.02.2021) "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" 
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В пределах границ вышеуказанного земельного участка отсутствуют 

объекты (выявленные объекты) культурного наследия; объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 

также защитная зона объектов культурного наследия. 

К границам участка непосредственно не примыкают объекты (выявленные 

объекты) культурного наследия. 

Сведениями об отсутствии на испрашиваемом участке объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического) 

Комитет не располагает. 

Цель проведения разведки 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. 

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). 

До начала полевых археологических работ была собрана историко-

библиографическая информация, подготовлен комплект ситуационных планов, 

исторических карт с нанесенными на них границами участка обследования (рис. 

5-8). 

Площадь обследованного земельного участка 0,35 Га. 

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр 

участка, заложено 2 шурфа размером 2х2 м, общей площадью 8 кв. м. с целью 

выявления культурного слоя на территории обследования. В результате работ 

объекты археологического наследия на территории, отводимой под 

строительство, не выявлены 
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА                                                   

Участок обследования расположен в восточной части Приморского района 

на севере города Санкт-Петербург в границах исторической местности Коломяги 

(Рис. 1-3).  

 

1.1 Топонимика исследуемого региона 

Приморский район - административно-территориальная единица на северо-

западе Санкт-Петербурга. 

Коломяги (ранее Коломяки, фин. Kolomäki) - исторический район на севере 

Санкт-Петербурга. По одной из версий название — это русифицированное 

карело-ижорское «гора с колеёй/оврагом». 

 

1.2 История освоения района обследования 

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. 

Начало систематического изучения памятников каменного века юга 

Карельского перешейка связано с деятельностью местных краеведческих 

объединений – Кружка изучения Лесного при Коммерческом училище в Лесном, 

Лахтинской экскурсионной станции, Ленинградского краеведческого общества. В 

работе этих организаций активно принимали участие такие известные ученые, как 

Б.Ф. Земляков и непосредственно занимавшиеся изучением памятников 

каменного века на юге перешейка, впоследствии стали видными геологами и 

археологами – И.И. Краснов, Г.П. Сосновский, М.Я. Рудинский, результате 

целенаправленных археологических разведок в 1916 г. на восточном берегу оз. 

Сестрорецкий Разлив Г.П. Сосновским и М.Я. Рудинским была открыта 

Тарховская стоянка. Чуть позже под руководством Б.Ф. Землякова на стоянке 

была сделана зачистка профиля, описана стратиграфия памятника и собрана 

достаточно представительная коллекция подъемного материала, хранящаяся 
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сейчас в МАЭ (Кунсткамера) РАН (Сосновский, Земляков, 1917). При зачистке 

профиля были выявлены остатки очага. Основная коллекция памятника была 

собрана на поверхности, в котловине выдувания, однако известно, что на момент 

изучения стоянки Б.Ф. Земляковым культурный слой еще частично сохранился. 

Каменный инвентарь представлен сверлами, бифасиальными наконечниками 

стрел листовидной и ромбовидной формы. Основным сырьем служил кварц. 

Кремень использовался в небольшом количестве, прежде всего для изготовления 

наконечников стрел. Расщепление кварца производилось на наковальне, о чем 

свидетельствуют характерные биполярные отщепы и фрагменты нуклеусов. 

Однако, представлена и техника получения пластин, в том числе из кварца. Так 

же в коллекции имеются небольшое долото и несколько обломков шлифованных 

орудий из сланца. Достаточно велика коллекция фрагментов ямочно-гребенчатой 

керамики. В 1920 г. П.В. Виттенбургом и обследовано местонахождение Разлив и 

найдено несколько орудий того же типа, что и собранные А.П. Штакельбергом. 

Однако, судьба этих находок неизвестна. В 1921г. памятник был обследован Б.Ф. 

Земляковым, описана стратиграфия на месте находок. Однако, новых материалов, 

по-видимому, найдено не было (Земляков, 1941). 

В 1922 г. сотрудником Лахтинской экскурсионной станции профессором 

П.В. Виттенбургом была открыта стоянка в Лахте. В 1923 г. Б.Ф. Земляковым на 

памятнике были проведены небольшие раскопки, площадь которых точно 

неизвестна, и описана стратиграфия памятника. Стоянка расположена в северной 

части пос. Ольгино Приморского р-на Петербурга, на верхней площадке террасы 

высотой 5-5,5 м. над уровнем моря. Находки залегали под почвенно-дерновым 

слоем, слоем серого слоистого песка мощностью 20-30 см. и тонкой углистой 

прослойкой толщиной в 2-3 мм., прослеженной по всей вскрытой площади. 

Связаны находки со слоями краснобурого и лежащего под ним черного песка. 

Мощность культурного слоя составляла около 40 см., но местами увеличивалась 

до 90 см. Имеющиеся сейчас материалы Лахтинской стоянки представлены 

исключительно керамикой. Материалы хранятся в Государственном Эрмитаже 

(Герасимов, 2003). 
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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 Ореховского 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).  

Тем не менее Санкт-Петербург возник не на пустом месте, с середины XV 

в. известны поседения на территории современного города и его окрестностей. 

«Планировка современного Санкт-Петербурга и его пригородной зоны в 

значительной мере основывается на существовавшей веками стабильной системе 

поселений и дорог. Многие допетербургские дороги стали городскими улицами, а 

древние селения были первоначальной основой создания городских слобод, 

кварталов и усадеб. Санкт-Петербург создан на основе предшествовавшей ему 

системы расселения, стабильно существовавшей в древнерусские, новгородские, 

московские, шведские времена» (Семенцов 2003:20).  

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

уезда Водской пятины - Спасско Городненскому и Никольскому Ижерскому. 

В «Переписной окладной книге Водской пятины» 1500 года в описании 

Спасского Городенского погоста Ореховского уезда упоминается село Лахта. В 
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селе насчитывалось 10 дворов, принадлежало оно «из старины» ореховским 

наместникам. 

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 - 1650-х 

гг. большинство поселений сохраняло традиционные русские названия, то с 1650-

х - 1660-х гг. 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. За время пребывания в составе Швеции население подверглось 

финнизации. 

После окончания Северной войны ижорские земли вновь вошли в состав 

Российского государства. В 1703 г. на берегах Невы был основан город Санкт-

Петербург. 

История Приморского района начинается до основания Петербурга. На 

территории района когда-то существовали деревни Лахта, Коломяги, Бобыльская. 

В 1703 г. они вошли в состав Российского государства и стали пригородом Санкт-

Петербурга. 

Район имеет другое расхожее название – Бывший Комендантский 

Аэродром. История этого названия начинается с того момента, когда Петр I 

жаловал во владение комендантов Петропавловской крепости обширную 

территорию в районе мыса Токсово. Тогда место это было далеким пригородом, и 

коменданты, сменяя друг друга, использовали угодья и сенные покосы как 

средство дополнительного дохода. Таким образом, земли на левом берегу Черной 

речки получили название Комендантской дачи. Собственно Приморским, район 
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стал с того момента, когда началась застройка его Северо-Приморской части, 

которая и вывела его на живописный берег Финского залива.  

Приморский район был образован 9 апреля 1963 г., в него вошли все 

современные части района (кроме Лахты, Ольгино, Лисьего Носа, Каменки). В 

1977 г. границы района были изменены. В 1980 г. в состав района вошла 

территория поселка Лисий Нос. 

До образования района на территории существовали селения: Лахта, 

Коломяги и Бобыльская. В 1721 году они официально вошли в состав Российского 

государства и стали пригородами Санкт-Петербурга. Позже Пётр I жаловал здесь 

земли во владение комендантов Петропавловской крепости. После чего на 

протяжении многих поколений коменданты использовали эти места для 

сельскохозяйственной деятельности, как средство дополнительного дохода. 

Таким образом на левом берегу Чёрной речки образовались так называемые 

«комендантские дачи» 

Коломяги (ранее Коломяки, фин. Kolomäki) - исторический район на севере 

Санкт-Петербурга. В административном устройстве Петербурга-Петрограда 

вплоть до 1917 года Коломяги считались пригородом и входили, наряду со Старой 

Деревней, в состав Новодеревенского пригородного участка. 

В Новгородские времена окраина, лежащая в пределах Приневской 

ступенчатой равнины, относилась к Воздвиженскому Корбосельскому погосту 

Водской пятины. Для взимания податей с ее населения центральные власти 

Новгорода, а затем Московского государства периодически проводили опись 

своих владений. Выезжавшие на места дьяки составляли писцовые, обыскные и 

другие книги, вносили в них названия деревень, количество дворов и удобной 

земли, имена и прозвища жителей, их доходы и прочие сведения. Шведы, 

владевшие пятиной в период с 1617 по 1703 гг., называли эту территорию 

Ижорской землей и Ингерманландией. Они не только ее описывали, но и 

составляли подробные карты. Затем эти карты были переданы России по 

Ништадскому мирному договору 1721 г. 
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Топонимика названия «Коломяги». В документах XVI-XVII вв., по 

сведениям С. А. Красногородцева, есть упоминания о населенных пунктах, 

расположенных в непосредственной близости от местоположения нынешнего 

района Коломяги (в частности, Парголово, Каменка, Лисий Нос, Лахта и 

некоторые другие), но названия Коломяги не встречается. Из рассмотренных 

материалов наибольший интерес представляет «Карта бывших губерний Иван-

Города, Яма, Капорья и Нэтеборга …, показывающая разделение и состояние 

оного края в 1676 г. Составлена штабс-капитаном Бергенгеймом 1-м, под 

присмотром генерал-майора Шуберта в 1827 г. из материалов, найденных в 

шведских архивах». На карте обозначена деревня Kondolefwaskino. О ней нет 

упоминаний в трудах исследователей пятины. Показана деревня немного западнее 

нынешней территории района Коломяги, т. е. на более низких отметках. Однако, 

учитывая, с одной стороны, несовершенство средств съемки в те времена, с 

другой, едва ли чем оправданное расположение деревни в болотистой 

низменности, можно предположить, что она стояла на месте или в 

непосредственной близости к современному району Коломяги. 

Слог «кондо» или «конда» часто встречается в географических названиях 

(город Кондопога, река Конда и др.). В писцовых книгах Ижорской земли с этим 

слогом упоминаются 4 деревни. Это «Conduia» или «Konduia» на Лахте, а также 

«Kondoby», показанная Бергенгеймом, и «Kondo» на карте Шхонебека. В. Даль 

поясняет, что конда это «боровая сосна, крепкая, мелко хвойная и смолистая, 

растущая в сухом месте». Вторую часть названия деревни Waskino можно 

произвести от имени Василий. И все же, название этой деревни, так же, как и 

«Коломяги», остается еще не расшифрованным. Впервые название «Коломяги» 

встретилось в «Описании Санкт-Петербурга с окрестностями», составленном 

межевым отделением Санкт-Петербургского губернского правления в конце 

XVIII в. и в дальнейшем писалось как «Kolomaeki», «Коломякки» и «Коломяга». 

К. С. Горбачевич и Е. П. Хабло полагают, что название «видимо, указывает на 

былую особенность горы, на которой располагалось селение («kolo» по-фински 

углубление, дупло, пещера, а «maki» горка, холм)». 
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По мнению Р. И. Сюккияйнена, первый слог происходит от глагола «koloa» 

(окорять, очищать от коры). Это было такое место, где производилась первичная 

обработка хлыстов деревьев. Название «Коломяги» не включалось в писцовые и 

другие книги и не наносилось на карты потому, что если оно и существовало в 

обиходе, то относилось первоначально не к населенному пункту, а к некоей 

пустоши, участку леса, урочищу. Еще существует вероятность того, что название 

«Коломяги» произошло от термина «коломенский лес», означающего сосновый 

лес. Такой лес использовался для постройки барж «коломенок». Издавна баржа 

была единственным видом судна для перевозки тяжелых грузов по рекам и 

каналам, в частности Петербурга. Известно, что еще в 30-х гг. XIX в. около 75 

десятин в этой местности было занято сосновым лесом и чистым бором и, 

возможно, отсюда доставлялся материал для сооружения барж. 

Также, по мнению Е. Е. Шифферс, происхождение топонима «Коломяги» 

имеет мистический смысл, оно тесно связано с карело-финскими мифами. Этот 

автор предполагает, что в древности на этом месте было священное место или 

поселение. Его форма могла быть круглой, с центральным столбом или 

священным деревом в центре. Предположение Е. Е. Шифферс основывается на 

сравнении топоосновы «kol» и «kolo»с древним индоевропейским корнем 

«kel»(возвышаться), латинским «columen» (вершина), финским «kalma» (могила), 

древнерусским коло (колесо), поздним латинским «culmen», «columna»(колонна). 

пустопорожняя 

Период с 1700 по 1900 гг. В 1720 г. обширная территория между Большой 

Невкой, Финским заливом, рекой Каменка и Черной речкой была отдана Петром 

I генерал-адмиралу А. И. Остерману. Ранее эта земля считалась пустопорожней. 

Однако известно, что в 1705 г. шведский десант намеревался напасть на только 

что заложенную Петропавловскую крепость, но был отброшен и «с великим 

поспешением ушел … только сжег две малые пустые деревенишки» . Вероятно, 

это и были оставшиеся со времен шведского владения деревни, а их числе и 

«Kondolefwaskino». В 1740-е гг. здесь возникла мыза Каменный Нос, с деревнями 
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Новой, Старой и Коломяги. Их заселили крестьяне, которые перевел Остерман из 

своих деревень, расположенных в Поволжье. 

Следующим владельцем мызы стал канцлер елизаветинских времен А. П. 

Бестужев-Рюмин, продолживший переселение крестьян. В те времена деревня 

строилась на отметках террасы вдоль уступа и делилась пополам ручьем 

Безымянный. Он протекает и сейчас в пределах деревни по глубокому ущелью из 

Верхнего Суздальского озера Шуваловской мызы. Застраивалась деревня в две 

линии: первая вдоль нынешних Никитинских улиц, а вторая вдоль Алексеевских. 

В 1877 г. на этих улицах располагалось более 70% всех усадебных участков, и 

усадеб в каждой половине было 25–30. С ростом населения застройка пошла 

параллельно названным улицам. Также появилась новая улица «3-я линия», 

разделенная на «1-ю половину» и «2-ю половину». Все упомянутые улицы 

существуют и поныне, сохраняя свои исторические названия. 

У наследников Бестужева-Рюмина в 1789 г. мызу приобрел отставной 

полковник С. С. Яковлев. После его смерти территория мызы была разделена на 7 

частей, по числу замужних дочерей-наследниц. Одна половина деревни Коломяги 

досталась Е. С. Авдулиной, а другая Е. С. Никитиной. Линией раздела служила 

широкая ложбина ручья Безымянный. В 1832 г. генерал А. П. Никитин, герой 

Отечественной войны 1812 г. откупил земли Е. С. Авдулиной и стал владельцем 

всей деревни. Здесь он в 1809–1841 гг. по проекту архитектора А. М Горностаева 

построил сохранившийся до наших дней господский каменный дом образец 

классицизма 1-й половины XIX в. с парком, оранжереями и сельскохозяйственной 

фермой. После кончины А. П. Никитина в 1858 г. майоратное имение в 

соответствии с указом наследовала его дочь графиня Е. А. Орлова-Денисова. В 

1865 г. в парке был построен музыкально-танцевальный павильон, где играл 

военный оркестр расквартированного поблизости Кавалергардского полка. С 

1882 г. к павильону была пристроена сцена и зал на 150 мест. В парке же была 

выделена часть пруда для общего пользования, с купальнями и лодочной 

станцией. Вход в парк и театр находился на углу Николаевской (Березовой) и 

Никитинской улиц. 
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В 1870 г. открылось движение по Финляндской железной дороге с 

ближайшей к деревне Коломяги станцией Удельная. Удобный проезд от станции 

до деревни появился только в 1900 г. по вновь проложенной Мариинской улице 

(теперь ул. Аккуратова). Важным подъездным путем все еще оставалось 

Коломяжское шоссе. Станция с конюшней, каретным сараем, рестораном и 

кегельбаном размещалась ниже 2-й Никитинской улицы. В 1885 г. в 

ознаменование окончания очередной холерной эпидемии, на возвышенности у 

въезда в деревню местный извозопромышленник Шумарин построил изящную 

кирпичную часовню святого Александра Невского (в настоящее время часовня 

полностью восстановлена). 23 июля 1893 г. торжественно открылось движение по 

Озерковской ветке Сестрорецкой железной дороге. Эту дорогу строил основатель 

Сестрорецкого курорта инженер П. А. Авенериус. Ветка начиналась в Новой 

деревне и заканчивалась в Озерках (в 1945 г. часть ветки была переведена на 

узкую колею и отдана под детскую Малую Октябрьскую железную дорогу, 

действующую и в настоящее время). По пути следования были три остановки: 

«Скачки» у только что открывшегося ипподрома Царскосельского скакового 

общества; «Коломяги» на углу 3-й линии и Общественного переулка (теперь 

Иртышский переулок); «Графская» за особняком Граббе на 3-й линии 1-й 

половине, д. 2. 

Благодаря удобным путям сообщения с городом, коломяжцы начали сдавать 

свои участки в аренду, а затем и продавать пустующие земли под строительство 

жилых домов. Они простиралась почти до Поклонной горы и граничили с землей 

«Товарищества на паях для устройства дачных помещений в Шувалове», 

образованного в 1877 г. В 90-х гг. XIX в. стала застраиваться территория между 

Репищевой улицей и Новосельковской дорогой. Возникший поселок был назван 

Мартыновкой по имени первого застройщика графского лесничего Мартына 

Пресса. 

В 1897 г. открылось Добровольное пожарное общество. Его депо 

помещалось на Земледельческой улице (не сохранилось). В 1906 г. по инициативе 

и на средства крестьян, а также на пожертвования семьи Граббе, архитектор А. А. 
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Всеславин построил деревянную, обшитую вагонкой и окрашенную в ярко-

голубой цвет церковь Дмитрия Солунского на гранитном фундаменте (она 

сохранилась и является действующей православной церковью). Церковь стоит на 

«стеклянной горке» и по архитектурному облику напоминает скромный сельский 

храм северной России. В плане церковь решена в форме равноконечного креста. 

Колокольня пристроена к зданию церкви таким образом, что ее нижняя клеть 

служит как бы закрытой папертью перед входом в притвор. Звонница размещена 

в малом восьмерике с перилами в верхней части. 

В начале 1910 г. горожане основали «Общество благоустройства местности 

Коломяги». За время своего существования Обществу удалось установить 

телефонную связь с городом и провести в деревню невскую воду. От станции 

Удельная была построена электрическая линия. Для повышения отметки 

проезжей части насыпался мусор и земля. Главные улицы мостились 

булыжником, вдоль них прорывались сточные канавы, а поверх канав 

укладывались пешеходные дощатые мостки. 

В 1898 г. имение наследовал статский советник Н. Н. Орлов-Денисов 

(старший сын Е. А. Орловой-Денисовой). Это были последние владельцы имения. 

В 1901 г. по заказу Н. Н. Граббе был составлен и утвержден строительным 

отделом Санкт-Петербургского губернского правления проект планировки 

северной части имения между дорогой на Новоселки до нынешней 

Афанасьевской улицы. В 1910 г. проектировалось дальнейшее развитие поселка. 

Намечались следующие улицы: Петровская (ныне Рябиновая), Десятинная, 

Владимирская (Пилотная), Графская (ныне Озерковский проспект), а также 

Георгиевская, Ивановская и Тихая улицы, которые так и не были проложены и 

несколько проездов. Тем же проектом намечалась прокладка Новоникитинской 

улицы (позднее названной Новоалександровской), застроенной значительно 

позднее. Развитию поселка помешала 1-я Мировая война, а затем Октябрьская 

революция. Застройка шла самостийно, направление некоторых улиц изменилось. 

На плане 1923 г. поселок назван Графским. Со временем он слился с Мартыновкой 

и стал назывался Мартыно-Алексеевским. 
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Период с 1917 по 1970 гг. После 1917 г. деревня была включена в состав 

Новодеревенского района города, затем перешла в Парголовскую волость, а 

позднее в Пригородный район. С 1930 г. Коломяги вошли в черту Петроградского 

района города. В 1936 г. в поселении Коломяги было построено 4-этажное здание 

полной средней школы. В 1970 г. школа закрылась и была вновь открыта после 

1990 г. как частная гимназия. В 1940 г. через Коломяги открылось кольцевое 

движение автобусного маршрута № 40 (в одном направлении из-за узости улиц). 

Проезжая часть улиц транспортного значения была асфальтирована, в деревню 

были проведены газопровод и водопровод, установлены водоразборные колонки, 

телефонные будки. Более никаких изменений вплоть до середины 1980-х годов не 

было. 

Планы преобразований ЛЕННИИпроекта 1980-х годов. Основу 

планировочного решения района Коломяги на 1982 г. составляет проект 

планировки северо-западной части Ленинграда, утвержденный в 1976 г. Он 

откорректировал и уточнил генеральный план 1966 г. По проекту планировки 

селитебная часть района Коломяги получала высокую плотность магистральных 

улиц (в основном широтных), связывающих северо-запад города с его северными 

и восточными районами. Помимо селитебной части, здесь предполагалось 

создание обширной нежилой зоны с размещением производственных, 

коммунальных, учебных и научно-исследовательских учреждений, а также 

лесопарковых зон. 

Строительство предполагалось начать в 1987 г. К этому времени 

планировалось осуществить следующие преобразования. Во-первых, детскую 

железную дорогу, составляющую в длину 3,1 км и занимающую территорию в 20 

га, нужно было перенести в район Шуваловского парка. Во-вторых, 

предполагалось перебазировать асфальтобетонный завод «Реноватор», 

занимающий территорию в 2,8 га, в нежилую зону «Купчинская». В-третьих, 

планировалось ликвидировать железнодорожные пути от станции Шувалово до 

нежилой зоны «Коломяги» (длина 1,25 км). 
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Таким образом, по плану преобразований 1980-х годов Коломяги, как 

уникальная историко-природная среда, навсегда бы исчезли. Но этого не 

произошло. План застройки не был утвержден, так как изменилось отношение к 

ценной исторической и природной среде. Ленинградский научно-

исследовательский и проектный институт по жилищно-гражданскому 

строительству (ЛенНИИпроект) в 1985 г. провел исследования этой территории и 

выделил наиболее ценные природные и исторические объекты. Кроме того, в 

связи с изменившейся экономической и политической ситуацией начавшееся в 

1987 г. строительство жилых крупнопанельных домов было заморожено до начала 

1990-х годов. 

 

1.3 Картографический анализ 

Для наиболее точного анализа непосредственно участка обследования стоит 

обратиться к картографическим данным. 

Согласно карте, составленной в 1676 г. штабс-капитаном Бергенгеймом, 

участок обследования располагался к северо-западу от города Ниен, на 

значительном удалении от него и других отмеченных населенных пунктов и дорог 

(рис. 5). 

На «Подробной топографической карте Петербургской губернии 1860 г. 

участок обследования расположен восточнее исторической местности Коломяги, 

однако еще не подвержен застройке (рис. 6). 

На фрагменте «Топографической карты» 1913 г. участок обследования 

расположен уже в застроенном районе к северо-западу от ж/д станции Удельная 

(рис. 7). 

На фрагменте карты «РККА» 1941 г. наблюдается та же ситуация (рис. 8). 

 

1.4 Выводы 

Таким образом, на основании анализа картографического материала, 

архивных и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 
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 Участок обследования до конца XVII в. располагался на значительном 

удалении от населенных пунктов и других объектов хозяйственной деятельности 

человека. 

 После основания Санкт-Петербурга участок обследования 

располагался в исторической местности Коломяги известной не позднее XVIII в.  

 Вплоть до начала XX века участок обследования не был подвержен 

застройке. 

 В ходе архивно-библиографических исследований установлено, что 

непосредственно на территории исследуемого участка объекты археологического 

наследия ранее не фиксировались. 

 Исходя из вышесказанного участок обследования является 

малоперспективным с точки зрения обнаружения объектов археологического 

культурного наследия. 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

Санкт-Петербург расположен на северо-западе России, в пределах 

Приневской низменности, на прилегающем к устью реки Невы побережье 

Невской губы Финского залива и на многочисленных островах Невской дельты. 

Площадь территории города — 1439 кв. км, из них территория высокоплотной, 

почти сплошной застройки составляет 650 кв. км. 

Геологическое строение территории Санкт - Петербурга обусловлено 

положением на стыке Балтийского кристаллического щита и Русской плиты. На 

всей территории развита мощная толща (до 1200 – 1300 м) верхнепротерозойских 

и палеозойских осадочных пород, образующая осадочный чехол Русской плиты. 

Они залегают наклонно, со слабым падением под углом 10 - 20' к юго-востоку и 

образуют северо-западное крыло гигантской пологой вогнутой складки – 

Московской синеклизы (впадины). Древние породы перекрыты плащом 

четвертичных отложений различной мощности (местами более 200 м). 

Четвертичные отложения продолжают накапливаться в наше время. 

В четвертичный период территория города неоднократно покрывалась 

материковыми льдами, деятельность которых сформировала современный 

рельеф. Рельеф области сформировался в результате длительного взаимодействия 

внутренних и внешних сил. Историю формирования области условно делят на три 

этапа: 

1 этап - в доледниковое время вследствие неравномерного тектонического 

поднятия сформировался денудационно–тектонический рельеф; 

2 этап - в четвертичное время территория несколько раз покрывалась 

ледниками, которые неоднократно стаивали; 

3 этап - после стаивания последнего ледникового покрова и спуска озерно-

ледниковых водоемов (последние 8 – 9 тысяч лет) развитие рельефа происходило 

под влиянием эррозионно-аккумулятивной деятельности рек, абразии и 

аккумуляции озерных и морских водоемов, эоловой деятельности, карстовых 

процессов и морфообразования. Значительное поднятие северного побережья 

Ладожского озера вызвало перемещение водных масс к югу и затопление южного 
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побережья этого озера. Результатом такой трансгрессии явилось возникновение 

реки Невы (4,5 – 5 тыс. лет назад) м. 

До основания Санкт-Петербурга значительная часть территории была 

заболочена и покрыта лесами.  

Почти вся территория Санкт-Петербурга расположена на плоской низкой 

равнине, имеющей множество древних морских террас. Одна из наиболее 

известных — Литориновая, начинающаяся в районе станции метро «Автово» и 

протянувшаяся вдоль проспекта Стачек и всего Петергофского шоссе. Называется 

по названию Литоринового моря, существовавшего на месте современной 

Балтики около 7,5—4 тысяч лет назад. На территории центральной части города 

выделены три террасы Литоринового моря, уступами спускающиеся к Финскому 

заливу. Каждая из террас имела отличия в строении почвенного покрова и его 

компонентном составе. Исторический центр города расположен на первой, 

наиболее низкой, Литориновой морской террасе, которая расчленена рукавами 

реки Невы, образующими с островами обширную дельту. Почвообразование в 

дельте реки Невы отличалось высокой динамичностью, связанной с 

гидрологическим режимом реки и периодическими наводнениями. Каждое 

затопление открывало новую стадию в развитии почв, определяя специфику 

процессов синлитогенного почвообразования. В естественном почвенном покрове 

дельты Невы абсолютно доминировали аллювиальные серогумусовые глеевые 

почвы. В пределах города террасы сильно изменена человеком, пронизана 

улицами с интенсивным движением. 

Средняя высота центра города над уровнем моря 5 м. Северные районы 

имеют высоту от 1 (болота Юнтоловского заказника) до 40 м (Поклонная гора). 

Южные районы — от 5 до 18 м. И только в южных и кое-где в северных 

пригородах средняя высота рельефа составляет 50-60 м. Наивысшая точка в 

границах города находится на Дудергофских высотах и составляет 176 м. Самая 

низкая сухопутная точка находится в Кронштадте — Доковый бассейн со 

среднегодовой отметкой уровня воды в 11,4 м ниже нуля Кронштадтского 

футштока. 
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В палеозое вся эта территория была покрыта морями. Осадочные отложения 

того времени — песчаники, пески, глины, известняки — покрывают мощной 

толщей (свыше 200 метров) кристаллический фундамент, состоящий из гранитов, 

гнейсов и диабазов. Современный рельеф образовался в результате деятельности 

ледникового покрова (последнее Валдайское оледенение было 12 тысяч лет 

назад). После отступания ледника образовалось Литориновое море, уровень 

которого был на 7—9 м выше современного. 4 тысячи лет назад море отступило и 

образовалась долина реки Невы. Долина сложена озёрно-ледниковыми и 

постледниковыми отложениями. Последние 2,5 тысячи лет рельеф почти не 

менялся. 

На наиболее возвышенных местах находились небольшие ареалы 

аллювиальных почв, в профиле которых заметны признаки альфегумусового 

процесса и подзолообразования. 

В прибрежной зоне в результате деятельности прибоя и русловых процессов 

реки Невы береговая линия на протяжении тысячелетий постоянно изменялась, 

появлялись и исчезали мелкие заливы, острова меняли свою форму, 

увеличивались в размерах. 

В краевых, как правило, западных, частях островов процессы абразии берега 

водами реки Невы и Финского залива препятствовали образованию 

полноразвитых аллювиальных почв. Здесь формировались слаборазвитые 

маршевые почвы. 

Климат Петербурга умеренный, переходный от умеренно-

континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется 

географическим положением и атмосферной циркуляцией характерной для 

Ленинградской области. Это обуславливается сравнительно небольшим 

количеством поступающего на земную поверхность и в атмосферу солнечного 

тепла. 

Из-за небольшого количества солнечного тепла влага испаряется медленно. 

За год в Санкт-Петербурге бывает в среднем 62 солнечных дня. Поэтому, на 

протяжении большей части года преобладают дни с облачной, пасмурной 
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погодой, рассеянным освещением. В городе наблюдаются так называемые Белые 

ночи, наступающие 25—26 мая, когда солнце опускается за горизонт не более чем 

на 9°, и вечерние сумерки практически сливаются с утренними. Заканчиваются 

белые ночи 16—17 июля. В общей сложности продолжительность белых ночей 

более 50 дней. 

Для города характерна частая смена воздушных масс, обусловленная в 

значительной степени циклонической деятельностью. Летом преобладают 

западные и северо-западные ветры, зимой западные и юго-западные. 

Общая протяжённость всех водотоков на территории Санкт-Петербурга 

достигает 282 км, а их водная поверхность составляет около 7 % всей площади. За 

время существования Санкт-Петербурга гидрологическая сеть города претерпела 

существенные изменения. Строительство города в низком болотистом месте 

потребовало сооружения каналов и прудов для осушения. Вынутая при этом земля 

использовалась для повышения поверхности. В конце XIX века дельта Невы 

состояла из 48 рек и каналов, образующих 101 остров. С течением времени по 

мере строительства города многие водоёмы теряли своё первоначальное значение, 

загрязнялись и засыпались. В XX веке в результате засыпки каналов, проток и 

рукавов число островов сократилось до 42-х. 

Основная водная магистраль города — река Нева, которая впадает в 

Невскую губу Финского залива, относящегося к Балтийскому морю. Наиболее 

значительны рукава дельты: Большая и Малая Нева, Большая, Средняя и Малая 

Невки, Фонтанка, Мойка, Екатерингофка, Крестовка, Карповка, Ждановка, 

Смоленка, Пряжка, Кронверкский пролив; каналы — Морской канал, Обводный 

канал, канал Грибоедова, Крюков канал. Основные притоки Невы в черте города: 

слева — Ижора, Славянка, Мурзинка, справа — Охта, Чёрная речка. Крупнейшие 

острова в дельте Невы: Васильевский, Петроградский, Крестовский, Декабристов; 

крупнейший остров в Финском заливе — Котлин. Значительная часть территории 

Санкт-Петербурга расположена на высотах, не превышающих 1,2—3 м над 

уровнем моря. Эти районы города подвержены опасности наводнений, связанных 

главным образом с ветровым нагоном вод в восточной части Финского залива. 
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Через водные объекты города перекинуто около 800 мостов, в том числе 218 

пешеходных. 

Зелёные насаждения Санкт-Петербурга и пригородов вместе с водной 

поверхностью занимают около 40 % городской территории. Общая площадь 

зелёных насаждений превышает 31 тысячу га, в их числе 68 парков, 166 садов, 730 

скверов, 232 бульвара, 750 озеленённых улиц. Парки города расположены в 

различных ландшафтных условиях: на нижней и верхней террасах побережья 

Финского залива (парки Стрельны, Петергофа и Ломоносова), моренной равнине 

(парки города Пушкина), камовых Холмах (Шуваловский парк, Осиновая Роща). 

Основу ряда парков составляют естественные леса, до сих пор сохранившие свой 

породный состав (Сосновка, Удельный парк). На окраинах города сохранились 

лесные массивы, оставшиеся от подзоны южной тайги: Юнтоловский заказник, 

Ржевский лесопарк, лесные островки вдоль реки Охты, Таллинского шоссе, 

между рекой Невой и железной дорогой на Москву. 
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3. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                                     

В рамках работ по проведению историко-культурного научного 

археологического обследования (разведки) с целью проведения государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка по адресу: г. Санкт-

Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, литера А (кадастровый номер: 

78:34:0004209:1029) проводилось визуальное обследование объекта и закладка 

археологических шурфов. 

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 археологических шурфов; 

• привязка археологических шурфов к ситуационному плану исследуемой 

территории; 

• выборку культурных напластований из шурфов по слоям; 

• выявление и изучение археологического материала по слоям; 

• фотофиксацию процесса работ; 

• фотофиксацию стенок и планиграфии шурфов; 

• описание ландшафтной характеристики обнаруженных объектов и 

фиксацию их современного состояния; 
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• ведение полевой документации; 

• рекультивацию шурфов. 

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 участка обследования. 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 перспективных для обнаружения памятников археологии участках 

производилась закладка шурфов, ориентированных по сторонам света, 

направленных на поиск культурного слоя и древних артефактов. Количество и 

места расположения шурфов были обусловлены 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 историко-библиографических изысканий и 

существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 га. Размеры шурфов 2х2 

м. Всего в границах обследования для выявления объектов археологического 

наследия было заложено 2 шурфа размером 2х2 м, общей площадью 8 кв. 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 шурфов 
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включала всю толщу напластований, осуществлялась контрольная прокопка 

верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный 

горизонт (материка). Проводилась полная фотографическая фиксация 

обнаруженных объектов, а также всего процесса шурфовочных работ. Все шурфы 

по окончании работ были засыпаны, почвенное и дерновое покрытие 

восстановлено. 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). 

Все разведочные шурфы, документировались, в том числе фотографически, 

и фиксировались дневниковыми записями. При фиксации находок и объектов в 

культурном слое, вычерчивании планов горизонтов снятия, профилей бортов 

шурфов и разрезов использовалась разработанная в ИИМК РАН в 2010 г. 

методика электронной фиксации и совмещённый с ней программный комплекс. 

Чертежи планов и стратиграфических профилей были выполнены при помощи 

системы автоматизированного проектирования и черчения (САПР) с 

использованием методов фотограмметрии. Все высотные отметки на планах и 

разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее БС). 

Для картирования рекогносцировочных шурфов, выявленных объектов 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 шурфа на участке землеотвода к системе 

мировых координат произведена с помощью портативных приборов глобального 

позиционирования Garmin MONTANA. 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.  
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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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4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                                                  

Участок обследования расположен в северной оконечности г. Санкт-

Петербург в восточной части Приморского района и ограничен с севера Полевой 

ул., с юга – Тбилисской ул., с востока и запада соседними жилыми участками (рис. 

1-3). 

Общая площадь участка обследования составила 0,35 га. Участок имеет г-

образную форму и вытянут по оси север-юг – 104 м., по оси запад-восток – 75 м. 

Рельеф территории ровный без резких перепадов высот. Высотные отметки 

колеблются от 17.30- до 17.80 м по БС. Участок не освоен, покрыт луговой 

растительностью, часть участка представляет собой заброшенный сад с 

плодовыми деревьями и кустами (рис. 9-18).  

В ходе полевых археологических работ заложено 2 шурфа размером 2х2 м, 

общей площадью 8 кв. м. с целью выявления культурного слоя на территории 

обследования. 

 Шурф 1 (рис. 4, 19-31). Шурф 1 заложен в южной части участка 

обследования, на неосвоенном участке. Дневная поверхность представлена 

луговой растительностью.  

Размеры шурфа – 2х2 м, площадь – 4 кв. м. Шурф ориентирован по сторонам 

света. Координаты центра археологического шурфа: 112768.21, 103587.97 (МСК-

1964); 30.299454605, 60.019455546 (WGS-84). 

Отметки дневной поверхности - 17.72 по БС. 

Общая мощность исследованных напластований – 1,1 м. 

Стратиграфия шурфа (по северной стенке): 

1. Дерн и почвенный слой – до 0,20 м (современный почвенный слой). 

2. Слой мешаной коричневой супеси – до 0,90 м. 

3. Светло-желтая супесь – материк – видимая мощность до 0,20 м 

В целом стратиграфическую ситуацию, зафиксированную в ходе разборки 

напластований в шурфе, можно интерпретировать следующим образом:  

Слой современной почвы и гумусированная мешаная супесь относятся к 

современным работам по благоустройству территории, мешаные слои песка и 
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супеси можно отнести также к благоустройству территории с целью поднятия 

нивелированной поверхности. Слой мешаной коричнево супеси включал 

многочисленные затеки с подзолом и белесой супесью. На отметках 17.50-17.00 

зафиксированы столбовые ямы и остатки кирпичной кладки в яме засыпанной 

мешаной материковой супесью, рядом с кладкой расчищен железный таз. Кирпичи 

по клеймам датируются второй половиной XIX -нач. XX в.  

Культурный слой и археологические находки в шурфе отсутствуют. После 

окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной поверхности на 

момент начала работ, что подтверждается фотографически. 

Шурф 2 (рис. 4, 32-43). Шурф 2 заложен в северной части участка 

обследования, на неосвоенном участке. Дневная поверхность представлена 

луговой растительностью  

Размеры шурфа – 2х2 м, площадь – 4 кв. м. Шурф ориентирован по сторонам 

света. Координаты центра археологического шурфа: 112771.29, 103631.23 (МСК-

1964); 30.299513344, 60.019843701 (WGS-84). 

Отметки дневной поверхности - 17.75 по БС. 

Общая мощность исследованных напластований – 1 м. 

Стратиграфия шурфа (по северной стенке): 

1. Дерн и почвенный слой – до 0,10 м (современный почвенный слой). 

2. Слой мешаной серой супеси – до 0,40 м. 

3. Прослойка серой супеси (подзол нарушенный) – до 0,10 м 

4. Белесая стерильная супесь – до 0,30 м 

5. Светло-желтая супесь с ожелезнениями – материк – видимая мощность до 

0,20 м 

В целом стратиграфическую ситуацию, зафиксированную в ходе разборки 

напластований в шурфе, можно интерпретировать следующим образом:  

Слой современной почвы и гумусированная мешаная супесь относятся к 

современным работам по благоустройству территории, мешаные слои песка и 

супеси можно отнести также к благоустройству территории с целью поднятия 

нивелированной поверхности.  
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Культурный слой и археологические находки в шурфе отсутствуют. После 

окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной поверхности на 

момент начала работ, что подтверждается фотографически. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В ходе выполнения научно-исследовательских археологических работ в 

виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) 

с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы 

земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, 

литера А (кадастровый номер: 78:34:0004209:1029) были проведены следующие 

работы:  

1. Составление исторической справки по результатам архивно-

библиографических и научных изысканий; 

2. В рамках визуального обследования была произведена фотофиксация 

современного состояния застройки и окружающей территории; 

3. В ходе проведения археологического обследования заложено 2 шурфа 

размерами 2х2 м, общей площадью 8 кв.м. 

По результатам проведенных работ можно сделать следующие выводы:  

Объекты археологического наследия и признаки наличия объектов 

археологического наследия не обнаружены. Стратиграфия шурфа 1 представляет 

собой слои современной почвы и гумусированной мешаной супеси относящиеся 

к современным работам по благоустройству территории, а также мешаные слои 

песка и супеси, которые можно отнести также к благоустройству территории с 

целью поднятия нивелированной поверхности. На отметках 17.50-17.00 

зафиксированы столбовые ямы и остатки кирпичной кладки. Кирпичи по клеймам 

датируются второй половиной XIX -нач. XX в. Находки не обнаружены. 

Стратиграфия шурфа 2 представляет собой слои современной почвы и 

гумусированной мешаной супеси относящиеся к современным работам по 

благоустройству территории, а также мешаные слои песка и супеси, которые 

можно отнести также к благоустройству территории с целью поднятия 

нивелированной поверхности. Находки не обнаружены. 

Таким образом, на территории участка обследования по адресу: г. Санкт-

Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, литера А (кадастровый номер: 

78:34:0004209:1029), объекты культурного наследия, включенные в Единый 

69



70



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист 

38 
151/07/2021-2021-ТО 

 
Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Алексеева С.В., Балашов Е.А., Владимирович А.Г. и др. 

Топонимическая Энциклопедия Санкт-Петербурга. К трехсотлетию Санкт-

Петербурга. СПб. 2002. 

2. Глезеров С.Е. Исторические районы Петербурга от А до Я. СПб. 2013. 

3. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? О происхождении 

названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Санкт-Петербурга. СПб. 2002. 

4. Кепсу С. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания 

города Петра. СПб. 2000. 

5. Переписная оброчная книга вотской пятины, 1500 года. Вторая 

половина // Новгородские писцовые книги, изданные археографической 

комиссией. СПб. 1868. 

6. Семенцов С.В. Развитие Приневья и Приладожья в VIII-XVII вв. – 

основа создания Санкт-Петербурга и всей санкт-петербургской агломерации// 

Елагинские чтения. Выпуск 1. СПб. 2003. 

7. Сорокин П.Е. О системе расселения в Приневье в допетровское время 

//Сельская Русь в IX–XVI вв. М. 2008. 

 
 

  

71



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист 

39 
151/07/2021-2021-ТО 

 
Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Участок обследования на карте 
Ленинградской области (OSM) 

Рис. 2. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Участок обследования на карте 
Ленинградской области (OSM) 

Рис. 3. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Участок обследования на 
космоснимке Google. 

Рис. 4. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Топографический план трассы 
обследования с показанием археологического шурфа. 

Рис. 5. Трасса обследования на фрагменте карты «бывших губерний Иван-Города, Яма, 
Капорья и Нэтеборга», авторства Бергенгейма 1676 г. 

Рис. 6. Трасса обследования на фрагменте карты «Подробной топографической карты 
Петербургской губернии» 1860 г. 

Рис. 7. Трасса обследования на фрагменте карты «Топографической карты», 1913 г. 
Рис. 8. Трасса обследования на фрагменте карты «РККА» 1941 г. 
Рис. 9. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка обследования. 

Вид с севера 
Рис. 10. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка 

обследования. Вид с севера 
Рис. 11. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка 

обследования. Вид с запада 
Рис. 12. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка 

обследования. Вид с запада 
Рис. 13. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка 

обследования. Вид с запада 
Рис. 14. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка 

обследования. Вид с юга 
Рис. 15. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка 

обследования. Вид с севера 
Рис. 16. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка 

обследования. Вид с востока 
Рис. 17. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка 

обследования. Вид с севера 
Рис. 18. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка 

обследования. Вид с севера 
Рис. 19. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка 

обследования. Шурф 1. До начала работ. Вид с юга 
Рис. 20. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Фиксация по 

материковой поверхности. Вид с юга 
Рис. 21. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Фиксация по 

материковой поверхности. Вид с юга 
Рис. 22. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Фиксация по 

материковой поверхности. Вид с юга 
Рис. 23. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Северная стенка. Вид с 

юга 
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Рис. 24. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Восточная стенка. Вид 
с востока 

Рис. 25. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Западная стенка. Вид с 
юга  

Рис. 26. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Южная стенка. Вид с 
юга 

Рис. 27. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Рекультивация. Вид с 
юга  

Рис. 28. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Чертежи. Условные 
обозначения 

Рис. 29. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Чертежи. Планиграфия 
Рис. 30. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Чертежи. Планиграфия 
Рис. 31. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Чертежи. Стратиграфия 
Рис. 32. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка 

обследования. Шурф 2. До начала работ. Вид с юга  
Рис. 33. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Фиксация по 

материковой поверхности. Вид с юга 
Рис. 34. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Фиксация по 

материковой поверхности. Вид с юга 
Рис. 35. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Фиксация по 

материковой поверхности. Вид с юга 
Рис. 36. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Северная стенка. Вид с 

юга 
Рис. 37. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Восточная стенка. Вид 

с востока 
Рис. 38. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Западная стенка. Вид с 

юга 
Рис. 39. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Южная стенка. Вид с 

юга 
Рис. 40. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Рекультивация. Вид с 

юга 
Рис. 41. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Чертежи. Условные 

обозначения 
Рис. 42. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Чертежи. Стратиграфия 
Рис. 43. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Чертежи. Планиграфия  
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АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 
Рис. 1. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Участок обследования на карте 

Ленинградской области (OSM) 

 
Рис. 2. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Участок обследования на карте 

Ленинградской области (OSM) 
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Рис. 3. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Участок обследования на космоснимке 

Google. 
 

75



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист 

43 

 

151/07/2021-2021-ТО 

 
Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 
Рис. 4. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Топографический план трассы обследования с показанием археологического шурфа. 
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Рис. 5. Трасса обследования на фрагменте карты «бывших губерний Иван-Города, Яма, 

Капорья и Нэтеборга», авторства Бергенгейма 1676 г. 
 

 
Рис. 6. Трасса обследования на фрагменте карты «Подробной топографической карты 

Петербургской губернии» 1860 г. 
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Рис. 7. Трасса обследования на фрагменте карты «Топографической карты», 1913 г. 

 

 
Рис. 8. Трасса обследования на фрагменте карты «РККА» 1941 г. 
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Рис. 9. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка обследования. Вид 

с севера 
 

 
Рис. 10. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка обследования. Вид 

с севера 
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Рис. 11. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка обследования. Вид 

с запада 
 

 
Рис. 12. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка обследования. Вид 

с запада 
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Рис. 13. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка обследования. Вид 

с запада 
 

 
Рис. 14. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка обследования. Вид 

с юга 
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Рис. 15. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка обследования. Вид 

с севера 
 

 
Рис. 16. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка обследования. Вид 

с востока 
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Рис. 17. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка обследования. Вид 

с севера 
 

 
Рис. 18. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка обследования. Вид 

с севера 
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Рис. 19. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка обследования. 

Шурф 1. До начала работ. Вид с юга 

 
Рис. 20. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Фиксация по материковой 

поверхности. Вид с юга 

84



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист 

52 
151/07/2021-2021-ТО 

 
Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 
Рис. 21. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Фиксация по материковой 

поверхности. Вид с юга 
 

 
Рис. 22. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Фиксация по материковой 

поверхности. Вид с юга 
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Рис. 23. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Северная стенка. Вид с юга 

 

 
Рис. 24. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Восточная стенка. Вид с 

востока 
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Рис. 25. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Западная стенка. Вид с юга 

 

 
Рис. 26. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Южная стенка. Вид с юга 
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Рис. 27. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Чертежи. Условные обозначения 
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Рис. 28. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Чертежи. Планиграфия 
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Рис. 29. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Чертежи. Планиграфия 
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Рис. 30. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 1. Чертежи. Стратиграфия 
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Рис. 31. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Общий вид участка обследования. 

Шурф 2. До начала работ. Вид с юга 
 

 
Рис. 32. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Фиксация по материковой 

поверхности. Вид с юга 
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Рис. 33. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Фиксация по материковой 

поверхности. Вид с юга 
 

 
Рис. 34. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Фиксация по материковой 

поверхности. Вид с юга 
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Рис. 35. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Северная стенка. Вид с юга 

 

 
Рис. 36. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Восточная стенка. Вид с 

востока 
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Рис. 37. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Западная стенка. Вид с юга 

 

 
Рис. 38. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Южная стенка. Вид с юга 
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Рис. 39. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Рекультивация. Вид с юга 
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Рис. 40. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Чертежи. Условные 
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Рис. 41. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Чертежи. Стратиграфия 
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Рис. 42. СПБ-2021. Приморский район. Полевая ул., 27. Шурф 2. Чертежи. Планиграфия 
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ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
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Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории 
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Схема расположения земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, 1-я Полевая улица, дом 27, литера А (кадастровый 
номер: 78:34:0004209:1029) на публичной кадастровой карте РФ
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Копия градостроительного плана земельного участка  
№ РФ-78-1-65-000-2021-0524   
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

N РФ-78-1-65-000-2021-0524

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании заявления

Кретова Артёма Александровича (регистрационный номер 01-21-13787/21 от 25.03.2021)

Местонахождение земельного участка:

Санкт-Петербург,

Приморский район, муниципальный округ Коломяги

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1  
статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя - физического  
лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного  

плана земельного участка)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

См. Приложение к градостроительному плану.

78:34:0004209:1029

Площадь земельного участка:

3530+/-12 кв. м

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном
частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный
номер образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания
территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории:

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительства

Объекты капитального строительства отсутствуют.

Проект планировки территории не утвержден.

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального
строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при
наличии)

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,  
используемой для ведения Единого государственного реестра  

недвижимости

X Y

- - -
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Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания
территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории,
в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект
межевания территории

Проект планировки территории не утвержден.

Градостроительный план подготовлен

Комитетом по градостроительству и архитектуре,
Председатель Комитета -
главный архитектор
Санкт-Петербурга В.А.Григорьев

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории в отношении которой  
утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Дата выдачи (ДД.ММ.ГГГГ)

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

В.А.Григорьев/ /

Соответствует дате регистрации
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению,
параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке,
на который действие градостроительного регламента не распространяется или для
которого градостроительный регламент не устанавливается

Часть земельного участка расположена в территориальной зоне ТУ - зона
улично-дорожной сети Санкт-Петербурга - скоростных дорог, магистральных улиц городского
значения, магистральных улиц районного значения с включением объектов инженерной и
транспортной инфраструктур и в границах объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия.

Часть земельного участка расположена в территориальной зоне Т2Ж1 - жилая зона
малоэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных вне территории исторической
застройки пригородов, с включением объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов
инженерной инфраструктуры и в границах объединенной зоны охраны объектов культурного
наследия.

Установлен градостроительный регламент (градостроительные регламенты применяются к
правоотношениям, возникшим после вступления их в силу).

В границах одного земельного участка допускается с соблюдением градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов размещение двух и более объектов капитального строительства с
основными, условно разрешенными и вспомогательными видами использования.

В границах одного земельного участка, в составе одного объекта капитального
строительства допускается с соблюдением градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов
размещение двух и более разрешенных видов использования (основных, условно разрешенных
и вспомогательных).

Размещение объектов основных и условно разрешенных видов использования, в
отношении которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, допускается в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

Отнесение объектов, не перечисленных в классификаторе видов разрешенного
использования земельных участков, утвержденном в соответствии с действующим
законодательством, к объектам основных или условно разрешенных видов использования
земельных участков, осуществляется Комиссией по землепользованию и застройке
Санкт-Петербурга, созданной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.05.2006
№560 "О Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга".

Вестибюли метрополитена и киоски вентиляционных шахт метрополитена, а также
диспетчерские (конечные) станции и отстойно-разворотные кольца пассажирского транспорта
могут располагаться в любой территориальной зоне при условии соблюдения требований
действующего законодательства к размещению таких объектов.

Использование видов разрешенного использования "железнодорожные пути" (код 7.1.1),
"внеуличный транспорт" (код 7.6) и "улично-дорожная сеть" (код 12.0.1) допускается без
отдельного указания в градостроительном регламенте соответствующей территориальной
зоны,если иное не предусмотрено федеральным законодательством.

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов,
без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и
использования их инвалидами не допускаются, независимо от того, к какому виду
разрешенного использования относятся такие объекты.

Жилые дома размещаются на земельных участках с видами разрешенного использования
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка" (код 2.1.1), "среднеэтажная жилая застройка"
(код 2.5), "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" (код 2.6) при возможности их
обеспечения объектами обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 (поликлиники) и 3.5.1
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(детские сады, школы).
Размещение объектов обслуживания жилой застройки нежилого назначения во

встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома
допускается только в случае, если указанные объекты имеют обособленные вход для
посетителей, подъезд и места для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта и
при условии соблюдения строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов.

Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений
многоквартирного дома, занимаемых объектами обслуживания жилой застройки нежилого
назначения, за исключением площади машино-мест, не может превышать 15% от общей
площади помещений соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду
разрешенного использования "малоэтажная многоквартирная жилая застройка" (код 2.1.1).

Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений
многоквартирного дома, занимаемых объектами обслуживания жилой застройки нежилого
назначения, за исключением площади машино-мест, не может превышать 20% от общей
площади помещений соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду
разрешенного использования "среднеэтажная жилая застройка" (код 2.5).

Общая площадь встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещений
многоквартирного дома, занимаемых объектами обслуживания жилой застройки нежилого
назначения, за исключением площади машино-мест, не может превышать 15% от общей
площади помещений соответствующих многоквартирных домов, относящихся к виду
разрешенного использования "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" (код 2.6).

Помещения при квартирах или индивидуальных жилых домах, рассчитанные на
индивидуальную трудовую деятельность, допускаются при соблюдении действующих
нормативов.

Размещение во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного дома объектов обслуживания жилой застройки с кодом 3.5.1 (детских садов)
допускается только в случае, если указанные объекты обеспечены необходимой в соответствии
с Правилами долей озеленения, а также детскими (игровыми) и хозяйственной площадками,
для которых могут быть образованы или использованы отдельные земельные участки в
пределах квартала.

Площадь детских (игровых) и хозяйственной площадок для объектов обслуживания жилой
застройки с кодом 3.5.1 (детских садов), размещаемых во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, определяется исходя из
вместимости: не менее 24 кв. м на 1 место.

Детские (игровые) площадки допускается размещать за пределами земельного участка, на
котором размещен многоквартирный дом со встроенными, пристроенными и
встроенно-пристроенными помещениями объекта обслуживания жилой застройки с кодом 3.5.1
(детского сада) в границах квартала, но на расстоянии не более 300 м от указанного объекта
обслуживания жилой застройки, если в соответствии с документацией по планировке
территории в границах квартала предусмотрена организация детской (игровой) площадки в
границах образуемого земельного участка для размещения зеленых насаждений в соответствии
с пунктом 1.9.9 раздела 1 Приложения №8 к Правилам. При этом площадь детской (игровой)
площадки не должна превышать 20% площади образуемого земельного участка для
размещения зеленых насаждений.

Гостиницы, в которых более 10% номеров/апартаментов имеют зоны, предназначенные
для приготовления пищи, соответствующие СП 54.13330.2016 "СНиП 31-01-2003 "Здания
жилые многоквартирные", размещаются на земельных участках в границах соответствующих
территориальных зон, градостроительными регламентами которых предусмотрен вид
разрешенного использования "гостиничное обслуживание" (код 4.7), при возможности их
обеспечения объектами обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 (поликлиники) и 3.5.1
(детские сады, школы), в соответствии с требованиями, установленными Правилами к
размещению объектов, относящихся соответственно к видам разрешенного использования
"малоэтажная многоквартирная жилая застройка" (код 2.1.1), "среднеэтажная жилая застройка"
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(код 2.5), "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" (код 2.6), а также иными
требованиями к размещению объектов жилой застройки в соответствии с действующим
законодательством.

Возможность обеспечения объектами обслуживания жилой застройки подтверждается
наличием одного из следующих документов:

утвержденной документации по планировке территории, в составе которой предусмотрено
размещение объектов обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 и 3.5.1 при условии, что
данные объекты включены в Адресную инвестиционную программу либо создание указанных
объектов подтверждается документом, из которого следуют обязательства физических или
юридических лиц по созданию таких объектов;

утвержденной Адресной инвестиционной программы, предусматривающей размещение
объектов обслуживания, жилой застройки с кодами 3.4.1 и 3.5.1;

документа, подтверждающего обязательства физического или юридического лица по
созданию объектов обслуживания жилой застройки с кодами 3.4.1 и 3.5.1;

Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства в сфере
жилищного строительства осуществляется при наличии решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объекта, предоставленного в порядке, установленном
законом Санкт-Петербурга.

Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства в сфере
строительства объектов капитального строительства нежилого назначения осуществляется при
наличии решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта,
предоставленного в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга.

В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в
границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зон, установленных в
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и
застройки указанного земельного участка определяется градостроительными регламентами и
совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат
более строгие ограничения.

Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного
использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные
параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за
исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов
культурного наследия.

Реконструкция указанных в предыдущем абзаце объектов капитального строительства
может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с
градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного
использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может
осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, установленными
градостроительным регламентом.

Требования по использованию земель при осуществлении градостроительной,
хозяйственной и иной деятельности в объединенных зонах охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, определяются Режимами
использования земель в границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, установленных Законом Санкт-Петербурга
от 24.12.2008 №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".

РФ-78-1-65-000-2021-0524 Страница 7

112



Значения параметров, установленные Режимами использования земель в границах
объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории
Санкт-Петербурга, поглощают значения параметров, установленные градостроительным
регламентом.

Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством,
ограничения относятся к одному и тому же параметру (требованию), применению подлежат
более строгие ограничения.

В границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, не допускается размещение объектов капитального
строительства, если это противоречит требованиям, установленным Режимами использования
земель в границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных
натерритории Санкт-Петербурга.

Соответствие размещаемого объекта требованиям Режимов использования земель в
границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории Санкт-Петербурга, определяется уполномоченным государственным органом
охраны объектов культурного наследия при выдаче заключения.

В случае если проекты планировки территории, а равно проекты планировки с проектами
межевания территории в границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, утвержденные до вступления в силу Правил
(изменений в Правила), противоречат установленным в Правилах предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в
отношении которых Законом о зонах охраны установлены требования к градостроительным
регламентам, и(или) режимам использования земель в границах территорий указанных зон,
применяются Правила.

В случае если проекты планировки территории, а равно проекты планировки с проектами
межевания территории в границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории Санкт-Петербурга, утвержденные до вступления в силу Правил
(изменений в Правила), соответствуют установленным в Правилах предельным параметрам
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в
отношении которых Законом о зонах охраны установлены требования к градостроительным
регламентам, а также режимам использования земель в границах территорий указанных зон,
указанные проекты планировки территории, а равно проекты планировки с проектами
межевания территории применяются в соответствии с пунктом 4.5 Приложения №1 к
Правилам.

При этом в случае несоответствия проектов планировки территории, а равно проектов
планировки с проектами межевания, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, Правилам
в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, предельных размеров земельных участков, предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленных в Правилах, в отношении которых Законом о зонах охраны не установлены
требования к градостроительным регламентам, указанные проекты планировки территории, а
равно проекты планировки с проектами межевания территории применяются в соответствии с
пунктом 4.5 Приложения №1 к Правилам.

Утвержденные до вступления в силу Правил (изменений в Правила) проекты планировки
территории, а равно проекты планировки с проектами межевания территории в границах
территорий, в которых предусматривается осуществление комплексного развития территории в
соответствии с приложением №6 к Правилам, признаются недействующими, за исключением
случаев, предусмотренных в следующем абзаце, и не учитываются при подготовке
документации по планировке территории в целях комплексного развития территории,
осуществляемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил (изменений в
Правила), действуют в период срока, указанного в разрешениях на строительство, а также в
случае продления сроков их действия или переоформления переуступки прав на строительство
иным лицам в соответствии с действующим законодательством вплоть до их изменения,

РФ-78-1-65-000-2021-0524 Страница 8

113



истечения сроков их действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их
действие.

Со дня утверждения документации по планировке территории в целях комплексного
развития территории ранее утвержденная документация по планировке территории признается
утратившей силу.

Разрешения на условно разрешенный вид использования и разрешения на отклонение от
предельных параметров, выданные до вступления в силу Правил (изменений в Правила),
действуют пять лет и не подлежит продлению за исключением случаев, когда разрешения на
условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от предельных
параметров учтены в параметрах застройки территории в составе утвержденных и
действующих проектов планировки территории, а равно проектов планировки с проектами
межевания территории, если в соответствии с разрешением на условно разрешенный вид
использования был утвержден акт о выборе земельного участка до 01.03.2015 в пределах срока
его действия, а также случаев, когда указанные разрешения учтены в период срока их действия
при выдаче разрешения на строительство. В случае если указанные разрешения учтены в
период срока их действия при выдаче разрешения на строительство, такие разрешения
действуют в пределах срока действия разрешения на строительство.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №524 «О правилах
землепользования и застройки Санкт-Петербурга» (везде и далее - Правила).

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо
реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной
организации, определяющего в соответствии с федеральными законами порядок
использования земельного участка, на который действие градостроительного
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не
устанавливается

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

Для части земельного участка, расположенной в границах территориальной зоны ТУ:
Код Вид использования
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.7.1 Хранение автотранспорта

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров

7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования

7.6 Внеуличный транспорт

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

4.9.1.1 Заправка транспортных средств

4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха

4.9.1.3 Автомобильные мойки

4.9.1.4 Ремонт автомобилей

Использование земельного участка и (или) объекта капитального строительства с условно
разрешенным видом использования допускается после предоставления разрешения на условно
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разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с
учетом законодательства Санкт-Петербурга.

Часть площади земельного участка, занимаемая объектами с условно разрешенными
видами использования, с относящимся к ним озеленением, местами для стоянки (размещения)
индивидуального автотранспорта, иными параметрами разрешенного строительства,
необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерного
обеспечения и благоустройства, не должна превышать 50% от общей площади
соответствующего земельного участка.

Суммарная площадь частей земельных участков, занимаемых объектами с условно
разрешенными видами использования, не должна превышать 50% от общей площади
соответствующей территориальной зоны.

В случае если на земельном участке размещаются объекты капитального строительства с
условно разрешенным и основным видами разрешенного использования, расчет предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для объекта капитального строительства с основным видом разрешенного
использования осуществляется применительно к части земельного участка, занимаемой таким
объектом капитального строительства.

При обосновании размещения объектов с условно разрешенным видом использования в
составе утвержденной документации по планировке территории, такие объекты с
относящимся к ним озеленением, местами для стоянки (размещения) индивидуального
автотранспорта, иными параметрами разрешенного строительства, необходимыми в
соответствии с действующим законодательством элементами инженерного обеспечения и
благоустройства могут быть размещены на 100 % площади соответствующего земельного
участка при соблюдении абзаца третьего настоящего пункта.

Использование земельного участка или объекта капитального строительства
осуществляется без разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства в случае, если:

условно разрешенный вид использования земельного участка учтен в составе
документации по планировке территории и на момент ее утверждения в соответствии с
градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны являлся основным
видом разрешенного использования;

на земельном участке расположен объект капитального строительства и на дату выдачи
разрешения на строительство указанного объекта градостроительным регламентом
соответствующей территориальной зоны вид разрешенного использования такого объекта
относился к основным видам разрешенного использования.

1. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального
строительства и только совместно с ними могут применяться вспомогательные виды
разрешенного использования, в случае, если объекты, относящиеся к вспомогательным видам
разрешенного использования, связаны, в том числе технологически, с объектами,
относящимися к основным и(или) условно разрешенным видам использования, и
обеспечивают использование объектов, относящихся к основным и(или) условно
разрешенным видам использования.

Вспомогательные виды разрешенного использования выбираются при соблюдении
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов из числа:

основных видов разрешенного использования, установленных градостроительным
регламентом соответствующей территориальной зоны, в случае, если площадь помещений
зданий, строений и сооружений, занимаемых объектами вспомогательных видов

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА:
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разрешенного использования, не превышает 700 кв. м;
условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным

регламентом соответствующей территориальной зоны (за исключением видов разрешенного
использования, предусмотренных кодами 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6), при соблюдении одного
из следующих условий:

1.1. Суммарная доля площади помещений зданий, строений и сооружений, занимаемых
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на одном
земельном участке, не должна превышать 30% общей площади помещений зданий, строений и
сооружений на данном земельном участке, включая подземную часть, за исключением
случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящего раздела.

1.2. Часть площади земельного участка, занимаемая отдельно стоящими объектами
вспомогательных видов разрешенного использования, с относящимся к ним озеленением,
местами для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта, иными параметрами
разрешенного строительства, необходимыми в соответствии с действующим
законодательством элементами инженерного обеспечения и благоустройства, не должна
превышать 15% общей площади соответствующего земельного участка, за исключением
случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящего раздела.

Для видов объектов, относящихся к видам разрешенного использования "обеспечение
спортивно-зрелищных мероприятий" (код 5.1.1), "обеспечение занятий спортом в
помещениях" (код 5.1.2), "площадки для занятий спортом" (код 5.1.3), "оборудованные
площадки для занятий спортом" (код 5.1.4), "водный спорт" (код 5.1.5), "авиационный
спорт" (код 5.1.6), "спортивные базы" (код 5.1.7), указанный показатель не должен превышать
10% от общей площади земельного участка.

2. В границах территориальных зон Т1Ж1, Т1Ж2-1, Т1Ж2-2 для видов разрешенного
использования "для индивидуального жилищного строительства" (код 2.1) и "ведение
садоводства" (код 13.2) вспомогательные виды разрешенного использования из числа условно
разрешенных видов использования, установленных градостроительными регламентами
указанных территориальных зон, могут применяться при соблюдении следующих условий:

2.1. Суммарная доля площади помещений зданий, строений и сооружений, занимаемых
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на одном
земельном участке, не должна превышать 40% общей площади помещений зданий, строений и
сооружений на данном земельном участке, включая подземную часть.

2.2. Часть площади земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных видов
разрешенного использования, не должна превышать 35% общей площади соответствующего
земельного участка, а также относящимся к ним озеленением, местами для стоянки
(размещения) индивидуального автотранспорта, иными необходимыми в соответствии с
действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и
благоустройства.

3. Соблюдение условий, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, в случае
размещения объектов основных и(или) условно разрешенных видов использования
одновременно с вспомогательными видами разрешенного использования должно быть
подтверждено в составе проектной документации.

Соблюдение условий, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, в иных
случаях обеспечивается лицом, осуществляющим строительство.

4. Расчет озеленения земельного участка в целях размещения объектов вспомогательных
видов разрешенного использования осуществляется в соответствии с пунктом 1.9.7 раздела 1
Приложения №8 к Правилам.

Для части земельного участка, расположенной в границах территориальной зоны Т2Ж1:
Код Вид использования
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2.1 Для индивидуального жилищного строительства

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
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2.7.1 Хранение автотранспорта<*>

3.1.1 Предоставление коммунальных услуг

3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих  
предоставление коммунальных услуг

3.2.1 Дома социального обслуживания<*> <**>

3.2.2 Оказание социальной помощи населению<*> <**>

3.2.3 Оказание услуг связи<*> <**>

3.2.4 Общежития<*> <**>

3.3 Бытовое обслуживание<*> <**>

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование

3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности<*>

3.8.1 Государственное управление

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание<*> <**>

4.4 Магазины<*>

4.5 Банковская и страховая деятельность<*> <**>

4.6 Общественное питание<*> <**>

4.9 Служебные гаражи

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий<*>

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях<*>

5.1.3 Площадки для занятий спортом<*>

5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом<*>

6.8 Связь<*>

7.6 Внеуличный транспорт

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

12.0.1 Улично-дорожная сеть

12.0.2 Благоустройство территории

13.0 Земельные участки общего назначения

13.2 Ведение садоводства
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

3.7.1 Осуществление религиозных обрядов<*>

3.7.2 Религиозное управление и образование<*>

4.7 Гостиничное обслуживание<*>

4.9.1.1 Заправка транспортных средств<*>

4.9.1.2 Обеспечение дорожного отдыха<*>

4.9.1.3 Автомобильные мойки<*>

4.9.1.4 Ремонт автомобилей<*>

В соответствии с заявлением на земельном участке планируется строительство.
Предполагаемый вид использования - жилая застройка.

Заключение о согласовании архитектурно-градостроительного облика в сфере жилищного
строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома (малоэтажный комплекс с
застройкой многоквартирными домами секционного типа) от 29.12.2016 № 221-3-58482/16.

<*> могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям и
(или) улицам, дорогам, площадям, проездам, набережным, бульварам, за исключением
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внутриквартальных проездов, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их
размещение.
<**> относятся к основным видам разрешенного использования при условии, что общая
площадь объектов указанных видов использования на соответствующих земельных участках
не превышает 1500 кв. м. В случае если общая площадь объектов указанных видов
использования на соответствующих земельных участках превышает 1500 кв. м, то вид
разрешенного использования относятся к условно разрешенным видам использования.

Использование земельного участка и (или) объекта капитального строительства с условно
разрешенным видом использования допускается после предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с
учетом законодательства Санкт-Петербурга.

Часть площади земельного участка, занимаемая объектами с условно разрешенными
видами использования, с относящимся к ним озеленением, местами для стоянки (размещения)
индивидуального автотранспорта, иными параметрами разрешенного строительства,
необходимыми в соответствии с действующим законодательством элементами инженерного
обеспечения и благоустройства, не должна превышать 50% от общей площади
соответствующего земельного участка.

Суммарная площадь частей земельных участков, занимаемых объектами с условно
разрешенными видами использования, не должна превышать 50% от общей площади
соответствующей территориальной зоны.

В случае если на земельном участке размещаются объекты капитального строительства с
условно разрешенным и основным видами разрешенного использования, расчет предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства для объекта капитального строительства с основным видом разрешенного
использования осуществляется применительно к части земельного участка, занимаемой таким
объектом капитального строительства.

При обосновании размещения объектов с условно разрешенным видом использования в
составе утвержденной документации по планировке территории, такие объекты с
относящимся к ним озеленением, местами для стоянки (размещения) индивидуального
автотранспорта, иными параметрами разрешенного строительства, необходимыми в
соответствии с действующим законодательством элементами инженерного обеспечения и
благоустройства могут быть размещены на 100 % площади соответствующего земельного
участка при соблюдении абзаца третьего настоящего пункта.

Использование земельного участка или объекта капитального строительства
осуществляется без разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства в случае, если:

условно разрешенный вид использования земельного участка учтен в составе
документации по планировке территории и на момент ее утверждения в соответствии с
градостроительным регламентом соответствующей территориальной зоны являлся основным
видом разрешенного использования;

на земельном участке расположен объект капитального строительства и на дату выдачи
разрешения на строительство указанного объекта градостроительным регламентом
соответствующей территориальной зоны вид разрешенного использования такого объекта
относился к основным видам разрешенного использования.

1. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и
условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального
строительства и только совместно с ними могут применяться вспомогательные виды

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА:
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разрешенного использования, в случае, если объекты, относящиеся к вспомогательным видам
разрешенного использования, связаны, в том числе технологически, с объектами,
относящимися к основным и(или) условно разрешенным видам использования, и
обеспечивают использование объектов, относящихся к основным и(или) условно
разрешенным видам использования.

Вспомогательные виды разрешенного использования выбираются при соблюдении
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов из числа:

основных видов разрешенного использования, установленных градостроительным
регламентом соответствующей территориальной зоны, в случае, если площадь помещений
зданий, строений и сооружений, занимаемых объектами вспомогательных видов
разрешенного использования, не превышает 700 кв. м;

условно разрешенных видов использования, установленных градостроительным
регламентом соответствующей территориальной зоны (за исключением видов разрешенного
использования, предусмотренных кодами 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6), при соблюдении одного
из следующих условий:

1.1. Суммарная доля площади помещений зданий, строений и сооружений, занимаемых
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на одном
земельном участке, не должна превышать 30% общей площади помещений зданий, строений и
сооружений на данном земельном участке, включая подземную часть, за исключением
случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящего раздела.

1.2. Часть площади земельного участка, занимаемая отдельно стоящими объектами
вспомогательных видов разрешенного использования, с относящимся к ним озеленением,
местами для стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта, иными параметрами
разрешенного строительства, необходимыми в соответствии с действующим
законодательством элементами инженерного обеспечения и благоустройства, не должна
превышать 15% общей площади соответствующего земельного участка, за исключением
случаев, предусмотренных в пункте 2 настоящего раздела.

Для видов объектов, относящихся к видам разрешенного использования "обеспечение
спортивно-зрелищных мероприятий" (код 5.1.1), "обеспечение занятий спортом в
помещениях" (код 5.1.2), "площадки для занятий спортом" (код 5.1.3), "оборудованные
площадки для занятий спортом" (код 5.1.4), "водный спорт" (код 5.1.5), "авиационный
спорт" (код 5.1.6), "спортивные базы" (код 5.1.7), указанный показатель не должен превышать
10% от общей площади земельного участка.

2. В границах территориальных зон Т1Ж1, Т1Ж2-1, Т1Ж2-2 для видов разрешенного
использования "для индивидуального жилищного строительства" (код 2.1) и "ведение
садоводства" (код 13.2) вспомогательные виды разрешенного использования из числа условно
разрешенных видов использования, установленных градостроительными регламентами
указанных территориальных зон, могут применяться при соблюдении следующих условий:

2.1. Суммарная доля площади помещений зданий, строений и сооружений, занимаемых
объектами вспомогательных видов разрешенного использования, расположенных на одном
земельном участке, не должна превышать 40% общей площади помещений зданий, строений и
сооружений на данном земельном участке, включая подземную часть.

2.2. Часть площади земельного участка, занимаемая объектами вспомогательных видов
разрешенного использования, не должна превышать 35% общей площади соответствующего
земельного участка, а также относящимся к ним озеленением, местами для стоянки
(размещения) индивидуального автотранспорта, иными необходимыми в соответствии с
действующим законодательством элементами инженерно-технического обеспечения и
благоустройства.

3. Соблюдение условий, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, в случае
размещения объектов основных и(или) условно разрешенных видов использования
одновременно с вспомогательными видами разрешенного использования должно быть
подтверждено в составе проектной документации.

Соблюдение условий, предусмотренных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, в иных
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случаях обеспечивается лицом, осуществляющим строительство.
4. Расчет озеленения земельного участка в целях размещения объектов вспомогательных

видов разрешенного использования осуществляется в соответствии с пунктом 1.9.7 раздела 1
Приложения №8 к Правилам.
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2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные и  
(или) максимальные) размеры  
земельных участков, в том  

числе их площадь

Минимальные  
отступы от границ  

земельного участка в  
целях определения  
мест допустимого  
размещения зданий,  

строений, 
сооружений, за  

пределами которых  
запрещено 

строительство  
зданий, строений,  

сооружений

Предельное  
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий,  
строений, 
сооружений

Максимальный  
процент застройки  

в границах 
земельного 
участка, 

определяемый как  
отношение 
суммарной 
площади 
земельного 

участка, которая  
может быть 

застроена, ко всей  
площади 

земельного участка

Иные 
показатели

1 2 3 4 5 6 8

Длина, м
Ширина, 

м
Площадь, 
м   или га

7

Требования к  
архитектурным  

решениям 
объектов 

капитального  
строительства,  
расположенным  

в границах 
территории 

исторического  
поселения 

федерального  
или 

регионального  
значения

2

См. п. А2,  
А7-13, Б3,  
Б6-12 
настоящего  
подраздела.

Без ограничений,  
см А14, Б13  
настоящего  
подраздела.

См.п. А5-А6, Б4
-Б5 настоящего  
подраздела.

См. п.А3, Б2  
настоящего  
подраздела.

См. п.А1, 
А14, Б1,Б13 
настоящего  
подраздела

Без 
ограниче
ний, см 
А14, Б13 
настоящ
его 

подразде
ла.

Без 
ограниче
ний, см 
А14, Б13 
настоящ
его 

подразде
ла.

-

I)
А. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и

предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства для части земельного участка, расположенной в границах территориальной
зоны Т2Ж1:

А1. Минимальная площадь земельных участков:
ведение садоводства - 600 кв. м;
для индивидуального жилищного строительства - 600 кв. м;
для размещения объектов иных видов разрешенного использования предельный размер

земельного участка не может быть менее площади, занимаемой существующим или
размещаемым в его границах объектом капитального строительства и обеспечивающей
соблюдение установленных настоящими Правилами предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе
минимальной доли озеленения земельных участков, минимального количества мест для
стоянки (размещения) индивидуального автотранспорта в границах земельного участка, а
также соблюдение строительных, экологических, санитарно-гигиенических,
противопожарных и иных правил, нормативов.

В соответствии с пунктом 2.3.2 Приложения №1 к Правилам требования к предельным
размерам земельных участков, установленные в настоящем пункте, не распространяются на
отношения, связанные с образованием земельных участков и возникновением права
собственности на объекты недвижимости, возникшие до 30.06.2016.

А2. Максимальное значение коэффициента использования территории устанавливается в
соответствии с пунктами 1.5.1 - 1.5.7 раздела 1 Приложения №8 к Правилам.
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А3. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков
устанавливаются в соответствии с пунктами 1.6.1 - 1.6.6 раздела 1 Приложения №8 к
Правилам, за исключением жилых домов, для которых минимальные отступы зданий,
строений, сооружений от границ земельных участков устанавливаются в размере 3 м.

Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельного участка в
соответствии с пунктами 1.6.1 - 1.6.6 раздела 1 Приложения №8 к Правилам:

А3.1. Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений без окон и иных
светопрозрачных конструкций, обеспечивающих соблюдение санитарных требований,
дверных и иных проемов от границ земельных участков - 0 м.

А3.2. Минимальные отступы стен зданий, строений и сооружений с окнами, иными
светопрозрачными конструкциями, обеспечивающими соблюдение санитарных требований,
дверными и иными проемами от границ земельных участков определяются следующим
образом:

по границам смежных земельных участков или по границам территорий, на которых
земельные участки не образованы, не менее 10 м;

в случае если земельный участок является смежным с территориями (земельными
участками), расположенными в границах территориальных зон, градостроительными
регламентами которых не установлены виды разрешенного использования,
предусматривающие размещение объектов капитального строительства, и (или) смежным с
территориями объектов культурного наследия (памятников и ансамблей), включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, минимальный отступ от границ такого
земельного участка не менее 3 м.

А3.3. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и
сооружений по границам земельных участков, совпадающих с улицами и (или) красными
линиями указанных улиц, устанавливаются:

для жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на магистральные улицы, - 6
м;

для жилых домов с квартирами на первом этаже, выходящих на прочие улицы, - 3 м;
для прочих зданий - 0 м.
А3.4. Минимальные отступы от границ земельных участков стен зданий, строений и

сооружений, совпадающих с внутриквартальными проездами и (или) красными линиями
указанных проездов, определяются по следующей формуле:

L отступа=10 - L проезда/2,
где:
L  проезда - ширина проезда  и (или) ширина проезда в красных линиях в метрах,
L отступа - величина отступа от внутриквартального проезда и (или) внутриквартального

проезда в красных линиях в метрах.
В случае если в результате расчета величина отступа составляет 0 метров или имеет

отрицательное значение, размещение зданий, строений, сооружений допускается с отступом
от границ земельного участка - 0 м.

Для целей применения настоящего пункта ширина проезда определяется на основании
топографической карты-схемы со сроком выполнения не позднее трех лет на дату расчета,
содержащейся в проектной документации, либо на основании красных линий, утвержденных в
установленном порядке.

Требования пунктов 3.1. - 3.4. настоящего раздела не применяются в случае
реконструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта
капитального строительства в границах земельного участка (в границах существующего
фундамента) при условии соблюдения иных предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных
Правилами.

Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков не
устанавливаются при реконструкции исторических зданий, формирующих уличный фронт.
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А4. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений -
1,5 метра для устройства крылец и приямков.

А5. Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на
земельном участке - 4 этажа, включая мансардный.

А6. Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных
участков - в соответствии со схемой Приложения 2 к Режимам.

Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10(13) м:
10 – высота объекта;
(13) – высота объекта до наивысшей точки (с учетом акцента).

А7. Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого
назначения на земельных участках не устанавливается. Общая площадь объектов
капитального строительства нежилого назначения, относящихся к условно разрешенным
видам использования, устанавливается в разрешении на условно разрешенный вид
использования, выдаваемом в порядке, установленном действующим законодательством.

А8. Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных
участков, - IV (за исключением случаев реконструкции объектов, имеющих больший класс
опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами), территорий
промышленного, инженерно-транспортного и логистического назначения, функциональное
использование которых предусмотрено действующим генеральным планом Санкт-
Петербурга).

А9. Минимальная площадь озеленения земельных участков определяется в соответствии
с пунктами 1.9.1 - 1.9.10 раздела 1 Приложения №8 к Правилам.

Минимальная доля озеленения земельных участков не устанавливается при
реконструкции исторических зданий, формирующих уличный фронт.

А10. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального
автотранспорта в границах земельного участка устанавливается в соответствии с пунктами
1.10.1 - 1.10.9 раздела 1 Приложения №8 к Правилам.

Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального
автотранспорта в границах земельного участка не устанавливается при реконструкции
исторических зданий, формирующих уличный фронт.

А11. Минимальное количество мест на погрузо-разгрузочных площадках на земельном
участке устанавливается в соответствии с пунктами 1.11.1 - 1.11.3 раздела 1 Приложения №8 к
Правилам.

А12. Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта на
земельном участке устанавливается в соответствии с пунктами 1.13.1 - 1.13.7 раздела 1
Приложения №8 к Правилам.

А13. Предельная категория объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду (в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей
среды"), размещаемых на земельных участках - III.

А14. Максимальный размер земельных участков, в том числе их площадь, и
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению,
если иное не установлено ниже.

РФ-78-1-65-000-2021-0524 Страница 18

123



Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков не
устанавливается в пределах кадастровых кварталов 78:34:0004211, 78:34:0004215,
78:34:0004206, а также при реконструкции исторических зданий, формирующих уличный
фронт.

Б) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства для части земельного участка, расположенной в границах территориальной
зоны ТУ:

Б1. Минимальная площадь земельных участков устанавливается в соответствии с
пунктами 1.4.1 - 1.4.4  раздела 1 Приложения №8 к Правилам.

Б2. Минимальные отступы зданий, строений, сооружений от границ земельных участков
устанавливаются в соответствии с обоснованием зоны санитарного разрыва для
автомагистралей.

Минимальные отступы зданий, строений и сооружений от границ земельных участков не
устанавливаются при реконструкции исторических зданий, формирующих уличный фронт.

Б3. Максимальные выступы за красную линию частей зданий, строений, сооружений - 1,5
м для устройства крылец и приямков.

Б4. Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на
земельных участках не устанавливается.

Б5. Максимальная высота зданий, строений, сооружений на территории земельных
участков - в соответствии со схемой Приложения 2 к Режимам.

Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10(13) м:
10 – высота объекта;
(13) – высота объекта до наивысшей точки (с учетом акцента).

Б6. Максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого
назначения на земельных участках не устанавливается.

Б7. Максимальный класс опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами) объектов капитального строительства, размещаемых на территории земельных
участков, - IV (за исключением случаев реконструкции объектов, имеющих больший класс
опасности (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами), территорий
промышленного, инженерно-транспортного и логистического назначения, функциональное
использование которых предусмотрено действующим генеральным планом Санкт-
Петербурга).

Б8. Минимальная площадь озеленения земельных участков определяется в соответствии с
пунктами 1.9.1 - 1.9.10 раздела 1 Приложения №8 к Правилам.

Минимальная доля озеленения земельных участков не устанавливается при
реконструкции исторических зданий, формирующих уличный фронт.

Б9. Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального
автотранспорта в границах земельного участка определяется в соответствии с пунктами 1.10.1
- 1.10.9 раздела 1 Приложения №8 к Правилам.

Минимальное количество мест для стоянки (размещения) индивидуального
автотранспорта в границах земельного участка не устанавливается при реконструкции
исторических зданий, формирующих уличный фронт.
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Б10. Минимальное количество мест для хранения (технологического отстоя) грузового
автотранспорта в границах земельного участка устанавливается в соответствии с пунктами
1.12.1 - 1.12.2 раздела 1 Приложения №8 к Правилам.

Б11. Минимальное количество мест для хранения велосипедного транспорта на
земельных участках устанавливается в соответствии с пунктами 1.13.1- 1.13.7 раздела 1
Приложения №8 к Правилам.

Б12. Предельная категория объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду (в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей
среды»), размещаемых на земельных участках, - III.

Б13. Максимальный размер земельных участков, в том числе их площадь, и
максимальный процент застройки в границах земельного участка не подлежит установлению,
если иное не установлено ниже.

II) В соответствии с Приложением 1 к режимам Закона Санкт-Петербурга от 24.12.2008
№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" в
непосредственной близости от земельного участка расположен ценный элемент
планировочной структуры в объединенной зоне охраны объектов культурного наследия
исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга:

- улица: 1-я Полевая ул. (Приморский район).

Охраняются: трассировка улиц, сохранившиеся и утраченные исторические линии застройки,
аллейные посадки и озеленение. Рекомендуется восстановление утраченных исторических
линий застройки, аллейных посадок и озеленения.

РФ-78-1-65-000-2021-0524 Страница 20

125



Предельное 
количество  

этажей и (или)  
предельная 

высота зданий,  
строений, 
сооружений

Максимальн
ый процент  
застройки в  
границах 
земельного  
участка, 

определяемый как  
отношение 
суммарной 
площади 
земельного  

участка, которая  
может быть  

застроена, ко всей  
площади 
земельного  
участка

Иные 
требования к  
параметрам  
объекта 

капитального  
строительства

Минимальные  
отступы от границ  
земельного участка  

в целях 
определения мест  
допустимого  

размещения зданий,  
строений, 

сооружений, за  
пределами которых  

запрещено  
строительство  

зданий, строений,  
сооружений

Иные 
требования к  
размещению  
объектов 

капитального  
строительства

Причины отнесения  
земельного участка к  
виду земельного  

участка, на который  
действие 

градостроительного  
регламента не  

распространяется  
или для которого  
градостроительный  

регламент не 
устанавливается

Реквизиты акта,  
регулирующего  
использование  
земельного  
участка

Требования  
к 

использован
ию 

земельного  
участка

Требования к параметрам объекта капитального  
строительства

Требования к размещению объектов  
капитального строительства

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на земельном участке, на который действие градостроительного
регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не
устанавливается (за исключением случая, предусмотренногопунктом 7.1 части 3 статьи
57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

- - - - - - - -
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2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства, установленные положением об особо охраняемых
природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного
участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо
охраняемой природной территории:

Причины 
отнесения 
земельног
о участка 
к виду 

земельног
о участка 

для 
которого 
градостро
ительный 
регламент 

не 
устанавли
вается

Реквизит
ы 

Положен
ия об 
особо 
охраняе
мой 

природн
ой 

территор
ии

Реквиз
иты 

утверж
денной 
докуме
нтации 
по 

планир
овке 
террит
ории

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет)

Функцио
нальная 
зона

Виды 
разрешенного  
использования  

земельного участка

Требования к параметрам объекта  
капитального строительства

Требования к  
размещению объектов  

капитального  
строительства

Основны
е виды 
разреше
нного 

использо
вания

Вспомог
ательные 
виды 

разреше
нного 

использо
вания

Предель
ное 

количест
во 

этажей и 
(или) 

предельн
ая 

высота 
зданий, 
строений

, 
сооруже
ний

Максимальны
й процент 
застройки в  
границах 
земельного 
участка, 

определяемый  
как 

отношение 
суммарной 
площади 
земельного 
участка, 
которая 

может быть 
застроена, ко 
всей площади  
земельного 
участка

Иные 
требован
ия к 

параметр
ам 

объекта 
капиталь
ного 

строител
ьства

Минимальные  
отступы от 
границ 

земельного 
участка в 
целях 

определения  
мест 

допустимого 
размещения  
зданий, 
строений, 

сооружений,  
за пределами  
которых 
запрещено 

строительство  
зданий, 
строений, 
сооружений

Иные 
требован
ия к 

размеще
нию 

объектов 
капиталь
ного 

строител
ьства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -
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3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального
строительcтва и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства
Не имеется

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Не имеется

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если
земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории:

Не заполняется

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если
земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми
условиями использования территорий

1. Зона градостроительных ограничений (78:34:0004209:1029/1):
1.1 Земельный участок частично расположен в границах зоны, площадь земельного участка,
покрываемая зоной, составляет 102 кв.м.

2. Охранная зона водопроводных сетей (78:34:0004209:1029/2):
2.1 Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми
условиями использования территории, составляет 48 кв.м.
2.2 Строительство в охранных зонах сетей инженерных коммуникаций (или вынос сетей)
возможно по согласованию с владельцами этих сетей.

3. Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности (78:34:0004209:1029/3):
3.1 Земельный участок полностью расположен в границах зоны.

4. Охранная зона ВЛ-0,4 кВ 1-я Полевая ул.:
4.1 Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории.
4.2 Особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных
зон определяются постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 "О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".
Строительство в охранных зонах сетей инженерных коммуникаций (или вынос сетей)
возможно по согласованию с владельцами этих сетей.

5. Объединенная зона охраны объектов культурного наследия, расположенных за пределами
исторически сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга: Единая зона
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия ЗРЗ
(34)02 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ЗРЗ):
5.1 Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории.
5.2 Ограничения использования земельного участка в границах объединенных зон охраны
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объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга
устанавливаются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2008 №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" (далее – Закон):
Режим использования земельного участка в границах объединенных зон охраны объектов
культурного наследия установлен в Приложении 2 к Закону.

В границах зон охраны действуют общие, а при наличии и специальные требования
Режимов. В случае противоречия между общими и специальными требованиями Режимов
приоритет имеют специальные требования.

Соблюдение Режимов является обязательным при осуществлении градостроительной,
хозяйственной и иной деятельности. Иные требования к указанной деятельности,
установленные действующим законодательством, применяются в части, не противоречащей
Режимам.

Общие требования режима использования земель в границах единой зоны
регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРЗ:

1) На территории ЗРЗ устанавливаются следующие запреты:
1.1. Запрещается размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, I и II категории в соответствии с Федеральным законом "Об охране
окружающей среды", за исключением территорий промышленного, инженерно-транспортного
и логистического назначения, функциональное использование которых предусмотрено
действующим генеральным планом Санкт-Петербурга.
1.2. Запрещается снос (демонтаж) исторических зданий*.
1.3. Запрет, указанный в пункте 1.2 настоящего раздела Режимов, не распространяется на
следующие случаи разборки, демонтажа отдельных строительных конструкций (частей
объекта капитального строительства):
разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций, аварийное состояние которых
установлено в соответствии с требованиями действующих документов по стандартизации (в
том числе межгосударственных стандартов);
разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций в случае отсутствия технической
возможности их сохранения при осуществлении разборки, демонтажа строительных
конструкций, аварийное состояние которых установлено в соответствии с требованиями
действующих документов по стандартизации (в том числе межгосударственных стандартов);
разборка, демонтаж отдельных строительных конструкций в ходе капитального ремонта,
реконструкции исторического здания, влекущих изменение его внешнего облика, допускаемое
Режимами.
Правообладатель земельного участка, на котором располагалось историческое здание,
формирующее уличный фронт, обязан осуществить его восстановление в части внешнего
облика, воспринимаемого с открытых городских пространств, в случае полной или частичной
утраты исторического здания, в том числе в результате разборки отдельных строительных
конструкций, аварийное состояние которых было установлено в соответствии с требованиями
действующих документов по стандартизации (в том числе межгосударственных стандартов).
Восстановление исторического здания осуществляется после получения положительного
заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия.
1.4. Запрещается изменение внешнего облика исторических зданий, формирующих уличный
фронт, и восстановленных объектов исторической застройки, формирующих уличный фронт,
за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.
В отношении исторических зданий, формирующих уличный фронт, и восстановленных
объектов исторической застройки, формирующих уличный фронт, может выполняться:
а) увеличение высоты дворовых корпусов и зданий, формирующих внутриквартальную
застройку;
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б) устройство мансард с повышением отметки конька не более чем на 1 м:
на лицевых корпусах при условии сохранения конфигурации лицевого ската крыши;
на воспринимаемых с открытых городских пространств дворовых корпусах изданиях,
формирующих внутриквартальную застройку, в том числе с частичным изменением
конфигурации крыши;
в) устройство мансард на не воспринимаемых с открытых городских пространств дворовых
корпусах и зданиях, формирующих внутриквартальную застройку;
г) локальные изменения архитектурного решения лицевых фасадов после получения
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного
наследия;
д) изменение дворовых фасадов;
е) восстановление утраченных элементов исторического архитектурного решения после
получения положительного заключения государственного органа охраны объектов
культурного наследия.
1.5. Запрещается размещение инженерного оборудования зданий на лицевых фасадах
исторических зданий, а также восстановленных объектов исторической застройки.

2) На территории ЗРЗ устанавливаются следующие ограничения:
2.1. Строительство, реконструкция зданий, строений, сооружений может осуществляться при
условии обеспечения сохранности примыкающих объектов культурного наследия,
выявленных объектов культурного наследия, исторических зданий.
2.2. Ремонт лицевых фасадов исторических зданий должен предусматривать устранение
диссонирующих элементов фасада.
2.3. Строительство, реконструкция зданий, строений и сооружений, за исключением случаев
строительства, реконструкции индивидуальных жилых домов, а также капитальный ремонт
исторических зданий, допускаемые Режимами, осуществляются после получения
положительного заключения государственного органа охраны объектов культурного наследия.
2.4. Площадь временных (некапитальных) строений, сооружений (за исключением подземных
временных строений, сооружений, не имеющих элементов, расположенных над поверхностью
земли), не должна превышать максимальную площадь застройки, установленную для
объектов капитального строительства в границах соответствующей зоны охраны объектов
культурного наследия.
Ограничения, установленные в настоящем пункте, не распространяются на случаи установки
временных (некапитальных) строений, сооружений на срок проведения публичных
мероприятий. В этих случаях установка временных (некапитальных) строений, сооружений
осуществляется после получения положительного заключения государственного органа
охраны объектов культурного наследия.
2.5. Рекламные и информационные конструкции могут размещаться на фасадах исторических
зданий при условии сохранения характеристик исторической среды, указанных в приложении
1 к Режимам, а также соблюдения требований, указанных в пункте 2.6 настоящего раздела
Режимов.
2.6. Требования к рекламным и информационным конструкциям, размещаемым на фасадах
исторических зданий и восстановленных объектов исторической застройки:
а) суммарная площадь всех рекламных и информационных конструкций на фасаде должна
составлять не более 10 кв. м;
б) информационное поле настенных и отнесенных вывесок, настенных указателей
информационных конструкций должно выполняться из отдельных элементов (букв,
обозначений, декоративных элементов и т.д.) без использования непрозрачной основы
(фоновой подложки) для крепления отдельных элементов вывески и не должно нарушать
архитектурного решения соответствующего здания, строения, сооружения;
в) выступ внешнего края консольной вывески и блочного консольного указателя от стены не
должен превышать 1 м; габаритный размер блочного консольного указателя по высоте - не
более 1,5 м; размещение блочных консольных указателей над другими блочными
консольными указателями, над консольными вывесками, а также на расстоянии менее 5 м от
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них не допускается;
г) вывески в витринах не должны нарушать прозрачность остекления соответствующих
витрин; не допускаются окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности
остекления витрины, замена остекления световыми коробами, установка световых коробов и
планшетов, содержащих сведения информационного характера, перед остеклением витрины
со стороны улицы.
2.7. Ограничения по высоте устанавливаются в соответствии со схемой приложения 2 к
Режимам при условии соблюдения запретов (ограничений), установленных Режимами.

Максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10(13) м:
10 – высота объекта;
(13) – высота объекта до наивысшей точки (с учетом акцента).

(*) Историческое здание - здание, строение, сооружение, не являющееся объектом
(выявленным объектом) культурного наследия, относящееся к следующим историческим
периодам: в зонах охраны объектов культурного наследия, расположенных в исторически
сложившихся центральных районах Санкт-Петербурга, а также в Невском районе Санкт-
Петербурга, - построенное до 1917 года (здесь и далее год постройки включительно); в зонах
охраны объектов культурного наследия, расположенных за пределами исторически
сложившихся центральных районов Санкт-Петербурга (за исключением Невского района
Санкт-Петербурга), - построенное до 1957 года, деревянное 1-2-этажное здание, строение,
сооружение - построенное до 1917 года (год постройки определяется в соответствии с учетно-
технической документацией об объектах государственного технического учета и технической
инвентаризации).

Специальные требования режима в ЗРЗ(34)02:
1) Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
благоустройства территории, иной хозяйственной деятельности допускается при условии
сохранения следующих характеристик исторической среды:
сохранение визуального восприятия исторических доминант;
тип крыш объектов жилой застройки - скатные.
2) Запрещается изменение существующего рельефа.
3) Запрещается устройство глухих ограждений высотой более 1,8 м.

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если
земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми  
условиями использования территории с  

указанием объекта, в отношении  
которого установлена такая зона

Перечень координат характерных точек в системе координат,  
используемой для ведения Единого государственного реестра  

недвижимости

Обозначение
(номер)

характерной
точки

X Y

1-8 см.Приложение см.ПриложениеЗона градостроительных ограничений  
(78:34:0004209:1029/1)

1-5 см.Приложение см.ПриложениеОхранная зона водопроводных сетей  
(78:34:0004209:1029/2)

1-20 см.Приложение см.Приложение
Зона регулирования застройки и  
хозяйственной деятельности  

(78:34:0004209:1029/3)

- - -Охранная зона ВЛ-0,4 кВ 1-я Полевая ул.

- - -

Объединенная зона охраны объектов  
культурного наследия, расположенных за  
пределами исторически сложившихся  

центральных районов Санкт-Петербурга:  
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Единая зона регулирования застройки и  
хозяйственной деятельности объектов  

культурного наследия ЗРЗ(34)02  
Приморского района Санкт-Петербурга

Информация отсутствует

7. Информация о границах публичных сервитутов

-

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах
которого расположен земельный участок

информация отсутствует

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, городского округа

Закон Санкт-Петербурга «О благоустройстве в Санкт-Петербурге» от 25.12.2015 №891-180.

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации,
муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству
территории

11. Информация о красных линиях:

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,  
используемой для ведения Единого государственного реестра  

недвижимости

X Y

- - -
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Сведения о характерных точках границы земельного участка.

Обозначение
(номер)

характерной
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,  
используемой для ведения Единого государственного реестра  

недвижимости

X Y

1 103669.08 112766.65
2 103640.16 112800.31
3 103642.75 112802.54
4 103633.81 112813.3
5 103629.12 112818.93
6 103624.84 112815.25
7 103595.13 112789.72
8 103577.67 112774.97
9 103555.75 112756.45
10 103559.59 112752.38
11 103571.11 112740.13
12 103577.75 112746
13 103592.41 112758.45
14 103607.52 112772.01
15 103614.37 112778.15
16 103629.09 112761.38
17 103630.57 112762.77
18 103644.84 112746
19 103645.94 112747.01
20 103648.49 112749.18

Учетный номер части: 78:34:0004209:1029/1
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

1 103624.84 112815.25
2 103630.68 112809.52
3 103639.78 112799.99
4 103645.82 112793.72
5 103640.16 112800.31
6 103642.75 112802.54
7 103633.81 112813.3
8 103629.12 112818.93

Учетный номер части: 78:34:0004209:1029/2
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

1 103557.15 112757.63
2 103555.75 112756.45
3 103559.59 112752.38
4 103571.11 112740.13
5 103572.95 112741.76

Учетный номер части: 78:34:0004209:1029/3
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка

1 103669.08 112766.65
2 103640.16 112800.31
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3 103642.75 112802.54
4 103633.81 112813.3
5 103629.12 112818.93
6 103624.84 112815.25
7 103595.13 112789.72
8 103577.67 112774.97
9 103555.75 112756.45
10 103559.59 112752.38
11 103571.11 112740.13
12 103577.75 112746
13 103592.41 112758.45
14 103607.52 112772.01
15 103614.37 112778.15
16 103629.09 112761.38
17 103630.57 112762.77
18 103644.84 112746
19 103645.94 112747.01
20 103648.49 112749.18
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Сведения об экспертах: 
 

Фамилия, имя, отчество Городилов Андрей Юрьевич 
Образование высшее  
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность 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. 34)) 
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 Лазаретов Игорь Павлович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы - 34 года 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1537 от 17.09.2021 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; 

- 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 Очередной Александр Константинович 
Образование высшее  
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы - 16 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 
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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 Соловьева Наталья Федоровна 
Образование высшее  
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы - 39 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 
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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 Тарасов Алексей Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы - 20 лет 
Место работы и должность н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 997 от 17.07.2019 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 29)) 
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 указанные земли расположены 
в границах территорий, утверждённых в 
соответствии с пунктом 34.2 статьи 9 Федерального 
закона № 73-ФЗ; 

- 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, указанных в статье 30 Федерального закона 
N2 73-ФЗ 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 Трифонов Виктор Анатольевич 
Образование высшее  
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы - 48 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; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

150

consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA28H
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2CH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA2DH
consultantplus://offline/ref=01F8219F6DD549EBB83D26583F90079813C9A4D87FE4F204C1BB1BC8F189F667199F1283F22A0BACnA20H


- 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. 
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