
Акт 
государственной историко-культурной экспертизы 

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с 
которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия, на земельных участках 
подлежащих 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 по объекту «Реконструкция кабельных 
линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части перехода нагрузки на новые 
КТПМ 35 кВ общей протяженностью по трассе 27 км. (Перевод нагрузки с 
ПС 12 и ПС 165 6кВ на новую КТПМ №831 «Пушкарскую» по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.44а, лит. Д, в районе РП 1734)». 

г. Санкт-Петербург   «02» апреля 2021 года 

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы 
составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569. 

1. Дата начала и окончания проведения экспертизы:
Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в

период с 10.03.2021 по 02.04.2021. 

2. Место проведения экспертизы:
г. Санкт-Петербург.

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы:
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский

центр «Актуальная археология» (далее ООО «НИЦ «Актуальная 
археология»), 197110, Санкт-Петербург, Константиновский пр., д. 11, лит.А, 
пом. 1-Н 6,7,8. ИНН 7814289715. 
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4. Сведения об эксперте:
- фамилия, имя, отчество – Ерохин Александр Валерьевич;
- образование – высшее, специальность – история;
- стаж работы – 13 лет;
- место работы и должность – директор общества с ограниченной

ответственностью «Научно-производственный центр «Черноземье», 
генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное объединение «Черноземье»; 
- реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры РФ от 20.06.2018

№ 961; 
Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы): 
- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования

целесообразности включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в

реестр; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных,

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

обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по 
использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным 
участком в границах территории объекта культурного наследия; 
- документация, за исключением научных отчетов о выполненных

археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ. 
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5. Информация о том, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность 
сведений, изложенных в заключении: 

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов 
проведения экспертизы, установленных ст.29 Федерального закона от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный 
закон); за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и 
обязуется выполнять требования п.17 Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569. 
 

6. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 
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, 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 по объекту «Реконструкция 
кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части перехода нагрузки 
на новые КТПМ 35 кВ общей протяженностью по трассе 27 км. (Перевод 
нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на новую КТПМ №831 «Пушкарскую» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.44а, лит. Д, в районе 
РП 1734)». 

 
7. Основание для проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

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

последующие дополнения к нему, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 15.07.2009 № 569; 

- Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры (КГИОП) № 01-27-2303/18-0-1 от 
26.11.2018 г. (Приложение №1); 
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- Договор № 21-21 от 01.02.2020 г., заключенный между ООО «НИЦ 
«Актуальная археология» и АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; 

- Договор № 100321 от 10.03.2021 между экспертом Ерохиным А.В. и 
ООО «НИЦ «Актуальная археология» на проведение государственной 
историко-культурной экспертизы (Приложение №9). 

 
8. Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы: 
Определение наличия или отсутствия объектов археологического наследия 

либо объектов, обладающих признаками объектов археологического наследия, 
на земельных участках по объекту «Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ в 
районе ПС 12 и ПС 165 в части перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ общей 
протяженностью по трассе 27 км. (Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на 
новую КТПМ №831 «Пушкарскую» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д.44а, лит. Д, в районе РП 1734)», подлежащих 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 на объекте 
«Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части 
перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ общей протяженностью по трассе 27 
км. (Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на новую КТПМ №831 
«Пушкарскую» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.44а, 
лит. Д, в районе РП 1734)». 

 
9. Перечень документов, предоставленных заказчиком: 

Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры (КГИОП) № 01-27-2303/18-0-1 от 
26.11.2018 г. (Приложение № 1); 

- схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
(Приложение № 2); 

- Договор № 21-21 от 01.02.2020 г., заключенный между ООО «НИЦ 
«Актуальная археология» и АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 
(Приложение № 3); 

- копия выписок из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 
недвижимости (земельные участки) (Приложение № 4); 

- Письмо об отсутствии ГПЗУ (Приложение № 5); 
- «Техническая документация, содержащая результаты проведения 
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необходимых историко-культурных и архивно-фондовых исследований для 
определения наличия или отсутствия объектов археологического 
наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия на земельном участке, подлежащем 
воздействию строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 
«Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части 
перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ общей протяженностью по 
трассе 27 км. (Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на новую КТПМ №831 
«Пушкарскую» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 
д.44а, лит. Д, в районе РП 1734)», ООО «НИЦ «Актуальная археология», 2021 
г.   (Приложение №6); 

- документация «Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 
12 и ПС 165 в части перевода нагрузки на новые КТПМ 35кВ общей 
протяженностью по трассе 27 км Раздел 6. Проект организации строительства 
Часть 2. Перевод нагрузки на КТПМ № 831 «Пушкарская» (ул. Большая 
Пушкарская, д.44 а, лит. Д, в районе РП 1734) Четвертая очередь 
строительства» (шифр: 309-ПОС6.2) (Приложение № 7); 

- документация «Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 
12 и ПС 165 в части перевода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ общей 
протяженностью по трассе 27 км Раздел 5 Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 
Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 2. Перевод нагрузки на КТПМ 
№831 «Пушкарская» (ул. Большая Пушкарская, д.44 а, лит. Д, в районе РП 
1734). Четвертая очередь строительства. Книга 1. Кабельные линии 0,4-6 
кВ.ВОЛС» (шифр: 309-ИОС5.1.2.1) (Приложение № 8); 

- Договор № 100321 от 10.03.2021 между экспертом Ерохиным А.В. и 
ООО «НИЦ «Актуальная археология» на проведение государственной 
историко-культурной экспертизы (Приложение № 9). 

 
10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты 

экспертизы, отсутствуют. 
 
11. Сведения о проведенных экспертами исследованиях: 
При подготовке настоящего акта изучена и проанализирована в 

полном объеме документация, представленная заказчиком на соответствие 
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действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного 
наследия. Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, 
дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения 
объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим 
материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности 
землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований 
прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-
географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал 
достаточен для подготовки заключения государственной историко-
культурной экспертизы. 

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей экспертизы, 
оформлены в виде настоящего Акта. 

 
12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований: 
Согласно письму Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры (далее – КГИОП) № 
01-27-2303/18-0-1 от 26.11.2018 г., земельные участки по объекту: 
«Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части 
перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ общей протяженностью по трассе 27 
км. (Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на новую КТПМ №831 
«Пушкарскую» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.44а, 
лит. Д, в районе РП 1734)» в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
19.01.2009 №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» расположены частично в границах 
единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 03Р3-
1(07), а также в границах территории предварительных археологических 
разведок ЗА 2. 

 В соответствии со статьями 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона 
от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории культуры) народов Российской Федерации» необходимо провести 
государственную историко-культурную экспертизу. 

Сотрудниками ООО «НИЦ «Актуальная археология» было выполнено 
архивно-библиографическое исследование, по результатам которого был 
составлен том «Техническая документация, содержащая результаты 
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проведения необходимых историко-культурных и архивно-фондовых 
исследований для определения наличия или отсутствия объектов 
археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия на земельных участках, подлежащих воздействию 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Реконструкция 
кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части перехода нагрузки 
на новые КТПМ 35 кВ общей протяженностью по трассе 27 км. (Перевод 
нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на новую КТПМ №831 «Пушкарскую» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.44а, лит. Д, в районе РП 
1734)». 

 
12.1 Сведения о правообладателях: 
Правоустанавливающие документы на земельные участки на которых 

предполагаются работы по объекту: «Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ 
в районе ПС 12 и ПС 165 в части перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ 
общей протяженностью по трассе 27 км. (Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 
6кВ на новую КТПМ №831 «Пушкарскую» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Большая Пушкарская, д.44а, лит. Д, в районе РП 1734)» представлены в 
Приложении №4.  

 
12.2 Краткие исторические сведения: 
Объект исследования расположен на Петроградском острове в дельте Невы. 

Автохтонное финское название Петроградского острова - Койвусаари 
(Koivusaari) - Березовый остров. Такой же топоним - Березовый остров - мы 
встречаем в русских средневековых источниках. В новгородских писцовых 
книгах рубежа XV – XVI вв. он носит название Фомин остров по имени 
основателя расположенной на нем деревни. В шведских документах XVII в. 
используется финское название (Cojfuusarj, Koiwo sari, Kojfvu Sarji), его 
перевод на шведский язык (Björkenholm), одновременное употребление 
финского и шведского названий (Koiwosari eller Björkenholm), а также топоним 
Фомин остров (Fomina Ostrof, Fomin Ostroff ell: Coufusarij, Fominostroff). В 
петровское время (первая четверть XVIII в.), остров, являвшийся одним из 
градообразующих центров раннего Петербурга, называется Городским 
(Городовым), с середины XVIII в. - Петербургским, а с 1914 г. – Петроградским.  

Впервые Березовый остров (Berko) упоминается в немецком проекте 
торгового договора Новгорода с Любеком и Готландом 1268-1269 гг. Березовый 
остров рассматривается в этом документе как пограничная территория, от 
которой начинаются владения новгородского князя. 

7



В XV – XVI вв. приневские земли входили в состав Спасского 
(Городенского) и Никольского (Ижорского) погостов Ореховецкий уезда с 
центром в Орешке. Эта территория была достаточно плотно заселена уже в 
эпоху средневековья. Фискальные документы фиксируют здесь 
многочисленные деревни и усадьбы. По данным Писцовых книг 1498 - 1501 гг. 
на берегах Невы от Орешка до Финского залива находилось 55 деревень. 
Некоторые из этих деревень представляли собой лишь один двор, однако 
многие состояли более чем из 20 дворов. 

В начале XVIII в. Петроградский остров становится одним из 
градообразующих центров раннего Петербурга. В первые два десятилетия 
существования города в юго-восточной части острова (район современных 
Троицкой площади, Петровской набережной и Мичуринской улицы) 
формируется административный и торговый центр. Троицкую площадь - 
главную площадь петровского Петербурга - окружали важнейшие 
государственные и коммерческие учреждения: сенат, правительственные 
коллегии, губернская канцелярия, синод, городской торговый порт, таможня, 
гостиный двор, биржа, типография, торжественная австерия, а также 
посольский дом А.Д. Меншикова. В большинстве документов петровского 
времени Петроградский остров называется Городским, хотя используются и 
другие названия: Березовый, Посольский (название происходит от 
располагавшегося здесь Посольского дома Меншикова) или Троицкий (от 
Троицкой церкви). 

В течение XIX в. Петроградский остров – захолустная петербургская 
местность, оторванная от административного центра отсутствием постоянных 
мостов через Неву. Северная и северо-западная часть Петербургского острова, 
как и расположенные к северу от него острова, в это время представляют собой 
окраинную дачную местность. Основное население Петербургского острова 
составляли обыватели и чиновничество, отставные военные. В западной части 
острова, ближе к Петербургскому порту и расположенным на Малой Неве 
складам (в том числе Тучкову буяну), часто селились купцы. Необходимо 
упомянуть также о расположении на острове (в основном в его западной части) 
военно-учебных заведений, из которых наиболее заметными были Инженерная 
школа, второй кадетский корпус, Военно-топографическое училище. 

Еще в 1767 г. Комиссия о Санкт-Петербургском строении наложила запрет 
«по военной предосторожности» на строительство на Петербургской стороне 
каменных зданий (кроме церквей), который действовал до 1861 г. Вследствие 
этого массовая застройка на территории острова оставалась деревянной, а 
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улицы в стороне от основных магистралей долго оставались не 
благоустроенными.  

В XIX в. продолжается формирование основных транспортных магистралей 
Петроградского острова: Каменноостровского проспекта, Большой 
Пушкарской улицы, Большого проспекта П.С. и Малого проспекта П.С. 
Каменноостровский проспект первоначально, по-видимому, представлял собой 
одну из основных просек обширного подворья Феофана Прокоповича, 
находившегося на южном берегу р. Карповки (территория современного 
Первого медицинского института им. И.П. Павлова). В 1835 г. в соответствии с 
генеральным планом Петербурга 1831 г. извилистая трасса проспекта была 
спрямлена и получила свое нынешнее направление. В это же время была 
проложена западная часть Большого проспекта (до Зверинской улицы). В 
основных чертах оформились трассы Малого проспекта и Гейслеровского 
переулка (современного Чкаловского проспекта) 

На территории Мытного двора на планах первой половины XIX в. 
обозначены Мытнинские провиантские магазины. К середине XIX в. площадь, 
занимаемая провиантскими магазинами, сильно сокращается. Западную часть 
Мытного двора XVIII в., примыкающую к Мытному переулку (современная 
Провиантская ул.), занимает частная застройка. В атласе Н.И. Цылова 1849 г. 
на этом месте отмечен участок, принадлежащий наследникам чиновника 6 
класса А.И. Парланда. Ликвидация Мытных провиантских магазинов относится 
к началу 1860-х гг., когда был проложен Александровский проспект 
(современный проспект Добролюбова). 

Открытие в 1903 году постоянного Троицкого моста через Неву привело к 
всплеску строительства на Петроградской стороне. С этого времени происходит 
массовое замещение прежней деревянной застройки вновь построенными 
каменными зданиями. В начале XX в. окончательно оформился архитектурный 
облик района, для которого характерно преобладание зданий в стилях 
северного модерна, неоклассицизма, эклектики (архитекторы Ф.И. Лидваль, 
В.В. Шауб, Л.Н. Бенуа, В.А. Щуко, Н.Е. Лансере). Тогда же начинается 
благоустройство района, продолжавшееся и в советское время, а также 
окончательно складывается планировка территории.  

Во время Великой Отечественной войны многие дома на Петроградской 
стороне пострадали от бомбежек и артобстрелов. В 1950-1952 гг. прошли 
большие восстановительные работы. На месте разрушенных домов появились 
новые, возведенные по проектам архитекторов Н.М. Назарьина, В.Ф. Белова, 
А.А. Лейман, Я.Н. Лукина, В.М. Фромзеля, О.И. Гурьева, Л.Л. Шретера. 
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Современная планировочная структура в районе реконструируемых 
кабельных линий окончательно складывается к середине XIX в. Большинство 
существующих в настоящее время домов построены в конце XIX – начале XX 
вв. Многие здания, построенные в стиле модерна или эклектики, представляют 
историческую и культурную ценность как памятниками архитектуры.  

 
12.3. История археологических исследований территории 
 
Сытнинская улица.  
Участок на углу Сытнинской и Кронверкской ул. (Сытнинская ул., 6), где 

до 1942 г. стояла лютеранская церковь св. Марии, был обследован ИИМК РАН 
в 2013 г. В разведочных шурфах были выявлены остатки сооружений XIX в.  
Заложенный на указанном земельном участке в 2014 г. раскоп выявил здесь 
кладбище начала XVIII в. Обнаруженные останки подробно изучены 
антропологами. 

 
Введенская церковь.  
Фундамент Введенской церкви включен в перечень выявленных объектов 

ОКН приказом КГИОП № 1550 от 20.02.2001 г. 
 
Матфеевская церковь.  
В 2001 г., при реализации научной программы «Историко-археологическое 

изучение старейших храмов Санкт-Петербурга» под руководством П.Е. 
Сорокина было проведено разведочное обследование остатков Матвеевской 
церкви. На глубине 0,4–0,5 м были обнаружены завалы из кирпича, на глубине 
0,8 изучен верхний ряд цокольной облицовки фундамента южной стены храма 
1794– 1800 гг. Он был сложен из плотных крупных блоков известняка на 
известковом растворе. Длина блоков 1–1,06 м, толщина 0,16–0,2 м. Прослежена 
булыжная отмостка церкви 1754 г. и культурный слой, связанный с ее 
строительством и функционированием. 

 
Улица Красного Курсанта.  
В 2018 г. в ходе разведки, проводившейся К.В. Шмелевым в 2018 г. на 

территории бывшей Гребецкой слободы по адресу улица Красного Курсанта, д. 
10, выявлен и поставлен на государственный учет объект культурного наследия 
«Улица Красного курсанта (Большая Спасская)». Участок культурного слоя 
города Санкт-Петербурга XVIII – XX вв.» (Распоряжение КГИОП № 447-Р от 
02.11. 2018 г.). В шурфе размером 2х2 м выявлены культурные напластования 
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XVIII – начала XX вв. Мощность неповрежденных культурных напластований 
составляет около 2 м. Мощность наиболее ранних культурных отложений (слоя 
гумуса со щепой и строительным мусором) XVIII – первой половины XIX в. 
составила 0,4 м. Находки из шурфа представляют собой серию материалов 
XVIII –XX вв. Ранний материал представлен фрагментами печных изразцов с 
кобальтовой росписью, курительных трубок, красноглиняной и чернолощеной 
керамики, фрагментами красноглиняной черепицы. Нижние слои, относящиеся 
к периоду XVIII – начала XIX вв., имеют высокую степень сохранности. 

 
12.4. Описание объекта, современное состояние: 
Объектом исследования является территория, через которую проходит 

трасса реконструируемых кабельных линий в районе ПС 12 и ПС 165 в части 
перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ общей протяженностью по трассе 27 
км. (Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на новую КТПМ № 831 
«Пушкарскую» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 44а, 
лит. Д, в районе РП 1734).  

Реконструируемая трасса состоит из трех участков.  
Участок 1 начинается с территории собачьей площадки на углу улицы 

Подковырова и Большой Пушкарской улицы (ТП 1978), пересекает улицу 
Подковырова, проходит по четной стороне улицы Подковырова до Большой 
Пушкарской улицы, по Большой Пушкарской улице до улицы Ленина, по улице 
Ленина до арки дома № 20. У дома № 44 по Большой Пушкарской улице отрезок 
трассы отходит в западном направлении во двор, ограниченный домами №№ 
44, 46, 48 по Большой Пушкарской улице, №№ 51/9, 53, 55/6 по Большому 
проспекту ПС и № 4Б по улице Подковырова.  

Участок 2 начинается от КТПМ № 831 во дворе, ограниченном домами № 
20 по улицы Ленина и № 3 по Лахтинской улицы, проходит по Лахтинской 
улице до Малого проспекта П.С., по Малому проспекту П.С. до 
Ораниенбаумской улицы, по Ораниенбаумской улицы до арки дома № 15М по 
Чкаловскому проспекту. Конечная часть этого участка трассы проходит по 
территории двора дома № 15М по Чкаловскому проспекту до РП 1766. 

Участок 3 начинается с территории Матвеевского сада (РТП 1870), 
проходит по Матвеевскому переулку до улицы Ленина, по улице Ленина до 
Сытнинской улицы, по Сытнинской улице до Кронверкской улицы, по 
Кронверкской улице до дома № 3. Конечная часть этого участка трассы 
проходит по двору дома № 3 по Кронверкской улице. 
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12.5.  Анализ документации: 
Представленная на экспертизу документация «Техническая 

документация, содержащая результаты проведения необходимых историко-
культурных и архивно-фондовых исследований для определения наличия или 
отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих 
признаками объекта археологического наследия на земельном участке, 
подлежащем воздействию строительных, хозяйственных и иных работ по 
объекту: «Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 
в части перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ общей протяженностью по 
трассе 27 км. (Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на новую КТПМ №831 
«Пушкарскую» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, 
д.44а, лит. Д, в районе РП 1734)», разработанная сотрудниками ООО «НИЦ 
«Актуальная археология» в 2021 г. содержит сведения об истории 
хозяйственного освоения исследуемой территории.  

Трасса реконструируемых кабельных линий проходит через территорию, 
которая была освоена еще в средневековый период. Согласно шведским 
источникам, в XVII в. на этих землях находились дворы деревни Яниссаари. 
Из-за условности изображения дворов деревни Яниссаари на шведских 
картах, их точная локализация этих в настоящее время затруднительна.  

В XVIII в. на территории, через которую проходит трасса 
реконструируемых кабельных линий, находились слободы Санкт-
Петербургского, Капорского и Белозерского гарнизонных полков. К середине 
XVIII в. складывается планировочная структура этой части Петроградского 
острова. Планировка территории, сложившаяся в основных чертах к середине 
XVIII в., в XIX – начале XX вв. не претерпела принципиальных изменений. 
До конца XIX в. преобладающим типом застройки оставались небольшие 
деревянные дома, окруженные садами. Большинство существующих в 
настоящее время домов возведены в конце XIX – начале XX вв. Многие 
здания, построенные в стиле модерна или эклектики, представляют 
историческую и культурную ценность как памятниками архитектуры. Во 
многих домах проживали известные деятели науки и искусства. Анализ 
исторических данных позволяет заключить, что на территории, через которые 
проходит участок трассы реконструируемых кабельных линий, могут быть 
обнаружены культурные отложения и остатки построек XVIII – XIX вв. 
Учитывая данные источников XV – XVII вв., нельзя исключать также 
обнаружение культурного слоя или отдельных находок средневекового 
периода.  

В рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы 
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был проанализирована проектная документация «Реконструкция кабельных 
линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части перевода нагрузки на новые 
КТПМ 35кВ общей протяженностью по трассе 27 км Раздел 6. Проект 
организации строительства Часть 2. Перевод нагрузки на КТПМ № 831 
«Пушкарская» (ул. Большая Пушкарская, д.44 а, лит. Д, в районе РП 1734) 
Четвертая очередь строительства» (шифр: 309-ПОС6.2) и «Реконструкция 
кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части перевода нагрузки 
на новые КТПМ 35 кВ общей протяженностью по трассе 27 км Раздел 5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 2. 
Перевод нагрузки на КТПМ №831 «Пушкарская» (ул. Большая Пушкарская, 
д.44 а, лит. Д, в районе РП 1734). Четвертая очередь строительства. Книга 1. 
Кабельные линии 0,4-6 кВ.ВОЛС» (шифр: 309-ИОС5.1.2.1) содержащая 
сведения о проектируемых работах. В рамках работ по реконструкции 
кабельных линий проектом предусматривается прокладка новых кабельных 
линий в границах уже существующих траншей. Согласно экспертируемой 
проектной документации, для захода проектируемых кабельных линий в 
новую КТПМ №831 и существующие ТП и РП используются существующие 
трубы сетевых сооружений.  

Учитывая, что заполнением существующих траншей коммуникаций 
является переотложенный грунт, обнаружение не переотложенных 
культурных отложений и археологических объектов в зоне 
непосредственного производства работ представляется маловероятным. 

 
13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

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

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; 

3) Федеральный закон Российской Федерации от 23.07.2013 №245-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части пресечения незаконной деятельности в области археологии»; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 
№127 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения 
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действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 
изучению объектов археологического наследия»; 

5) Положение от 20.06.2018 № 32 «О порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчётной документации», утвержденное 
постановлением бюро Отделения историко-филологических наук РАН; 

6) Письмо Министерства культуры РФ от 02 февраля 2015 г. № 31-01-39-ГП 
о направлении таблицы соответствия объектов государственной историко-
культурной экспертизы, действующих до 22 января 2015 г., объектам 
государственной историко-культурной экспертизы в соответствии с 
действующим Федеральным законом; 

7) Методика определения границ территорий объектов археологического 
наследия, рекомендованная к применению Письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-AБ; 

8) Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 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) Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры (КГИОП) № 01-27-2303/18-0-1 от 
26.11.2018 г. 

10) Верещагина И.В. Поселение Хепо-ярви в южной части Карельского 
перешейка. // Неолит-энеолит юга и неолит севера Восточной Европы. С.-
Петербург. 2003. С. 140-153. 

11) Герасимов Д.В., Лисицын С.Н., Тимофеев В.И. Материалы к 
археологической карте Карельского перешейка (Ленинградская область). 
Памятники каменного века и периода раннего металла. СПб., 2003 

12) Гурина Н.Н. Древняя история Северо-Запада Европейской части СССР. 
МИА. № 87.1961. 

13) Динцес Л.А. Неолитическая стоянка в Токсове. Л. 1929. 
14) Кирпичников А.Н. Историко-археологические исследования древней 

Корелы (Корельский город XIV в.) // Финно-угры и славяне. Л., 1979. С. 52–74. 
15) Кирпичников А.Н., Овсянников О.В. Крепость Копорье по новым 

данным архитектурно-археологических исследований // СА, 1979, №3. С. 103 – 
118. 

16) Кирпичников А.Н. Каменные крепости Новгородской земли. Л., 
«Наука», 1984. 

17) Кирпичников А.Н., Петренко В.П. Тиверский городок // КСИА. Вып. 
139. 1974. С. 106–113. 
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18) Колчин Б.А. Черная металлургия и металлообработка в древней Руси // 
МИА, № 32., 1953. 

19) Корзухина Г.Ф. Русские клады IX-XIII вв. М.-Л.: Из-во АН СССР, 1954. 
20) Кочкуркина С.И. Тиверск // КСИА. Вып.146. 1976. С. 63–70. 
21) Кочкуркина С.И. Археологические памятники корелы. V–XV вв. Л., 

1981. 
22) Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.1. 

Западные районы.Л., 1990. 
23) Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.2. 

Восточные и северные районы. Л., 1995. 
24) Марков А. Топография кладов восточных монет (сасанидских и 

куфических). СПб.,1910. 
25) Мельникова Е.А., Никитин А.Б., Фомин А.В. Граффити на куфических 

монетах Петергофского клада начала IX в.// Древнейшие государства на 
территории СССР.Материалы и исследования. 1982 год. М., 1984. С. 26-47. 

26) Равдоникас В.И. Памятники эпохи возникновения феодализма в 
Карелии и Юго- Восточном Приладожье // ИГАИМК. Вып. 94. 1934. 

27) Равдоникас В.И. Археологические памятники западной части Карело-
Финской ССР // КСИИМК. Вып. VII. 1940. 

28) Репников Н.И. Жальники Новгородской земли // ИГАИМК. Т.9. Вып.5. 
1931 

29) Рерих Н. К древностям Валдайским и Водским (Раскопки 1900 года) // 
Известия ИАК. Вып. 1. 1901. С. 60-68. 

30) Романцев И.С. О курганах, городищах и жальниках Новгородской 
губернии. Алфавитный указатель селений, при которых находятся 
археологические памятники, с кратким описанием последних. Новгород, 1911. 

31) Рябинин Е.А. Городища Водской земли // КСИА, 1984, №179, с. 45-53 
32) Рябинин Е.А. Средневековая Ижора (итоги и перспективы 

исследования) // Финно-угры и славяне (Проблемы историко-культурных 
контактов). Межвузовский сборник научных трудов. Сыктывкар, 1986. С. 27-
37. 

33) Саарнисто М., Сакса А., Таавитсайнен Ю.-П. Древняя Ладога и человек 
на ее берегах. Ежегодные Российско-Финляндские гуманитарные чтения 
«Шегрен — академик Императорской Академии наук. К 200-летию со дня 
рождения». Санкт-Петербург, 5–7 октября 1993 г. Тезисы докладов. РАН. 
Санкт-Петербургский научный центр. СПб., 1993. С. 27–29. 

34) Савельев А.И. О насыпях и кургане в С.-Петербургской губернии// 
Известия ИРАО.Т.8. 1877 С. 56-60. 
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35) Сакса А.И. Карельская земля в XII–XIV вв. (по археологическим 
данным) // Автореферат на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. Л., 1984. С. 1–20. 

36) Сакса А.И. Комплекс археологических памятников у д. Ольховка 
(Лапинлахти) // Новое в археологии СССР и Финляндии. Л., 1984. С. 112–117. 

37) Сакса А.И. Исследование новых средневековых памятников на 
Карельском перешейке // Новое в археологии Северо-Запада СССР. Л., 1985. С. 
81–84. 

38) Сакса А.И. Средневековая корела (к вопросу о происхождении 
этнической общности) // Материалы VI международного конгресса финно-
угроведов. Том 1. М., 1989. С. 94–97. 

39) Сакса А.И. Исследования на северо-западном побережье Ладожского 
озера //Новые археологические открытия и изучение культурной 
трансформации. Материалы пленума ИИМК РАН 14–17 мая 1996 г. СПб., 1996. 
С. 52–55 (совместно с В.И. Тимофеевым). 

40) Сакса А.И. Поселенческие центры как фактор расцвета Карелии в Х–
XIV вв. // Поселения: среда, культура, социум. СПб., 1998. С. 157–160. 

41) Сакса А.И. История населения Приладожской Карелии и области Саво с 
древнейших времен и до XIV в. // Очерки исторической географии. СПб., 
2001.С. 257–271. 

42) Сакса А.И. Выборг — город четырех исторических традиций (итоги 
исследований 1998–2000 гг.) // Культурное наследие Российского государства. 
Вып. 3. СПб., 2002. С.150–164. 

43) Сакса А.И. Выборг — первые века истории (некоторые итоги 
исследований 1998–2001 гг.) // Проблемы балтийской археологии: Сб. научных 
трудов. Калининград, 2003. С.129–140 (совместно с С.В. Бельским, А.В. 
Курбатовым, Н.Ю. Поляковой). 

44) Спицын А.А. Курганы Петербургской губернии в раскопках Л.К. 
Ивановского // МАР,1896, №20. 

45) Тюленев В.А. Исследования древнего Выборга. СПб., 1995. 
46) Уваров А. С. Археология России. Каменный период. Т.II. Приложение. 

Материалы для обзора каменного периода в России. М., 1881. 
47) Штофф Н.А. Отчет о раскопках, произведенных СПБ. Археологическим 

Институтом 13-14 мая 1900 г. // Вестник археологии и истории (издаваемый 
петербургским Археологическим Институтом). 1901. №14. С. 211-218 
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14. Обоснование выводов государственной историко-культурной
экспертизы: 

В процессе проведения государственной историко-культурной экспертизы 
экспертом был произведен сбор, обработка и анализ фондовых (архивных), 
проектных (представленных Заказчиком) и справочно-информационных 
материалов. 

Экспертом установлено, что при подготовке технической документации 
содержащей результаты проведения необходимых историко-культурных и 
архивно-фондовых исследований для определения наличия или отсутствия 
объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками 
объекта археологического наследия на земельных участках подлежащих 
воздействию строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 
«Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части 
перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ общей протяженностью по трассе 27 
км. (Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на новую КТПМ №831 
«Пушкарскую» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.44а, 
лит. Д, в районе РП 1734)», соблюдены требования Федерального закона от 
25.06.2002 г. №73-ФЗ. 

В результате рассмотрения представленной проектной документации, 
картографических, архивно-библиографических и научно-исследовательских 
материалов установлено, что производство работ по реконструкции кабельных 
линий будет осуществляться в границах существующих траншей.  

15. Выводы экспертизы:
Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение)

проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
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 
по объекту «Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 
в части перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ общей протяженностью по 
трассе 27 км. (Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на новую КТПМ №831 
«Пушкарскую» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.44а, 
лит. Д, в районе РП 1734)».  

В случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 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 объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта 
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археологического наследия, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального 
закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ, заказчик указанных работ, технический 
заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 
указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы 
и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 
региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное 
заявление об обнаруженном объекте культурного наследия. 

17. Перечень приложений к заключению экспертизы:
Приложение №1. Письмо Комитета по государственному контролю,

использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) № 01-27-
2303/18-0-1 от 26.11.2018 г.;  

Приложение №2. Схема расположения земельного участка на 
кадастровой карте; 

Приложение №3. Техническое задание к договору № 21-21 от 
01.02.2020 г., между ООО «НИЦ «Актуальная археология» и АО 
«Энергосервисная компания Ленэнерго»; 

Приложение №4. Копии выписок из ЕГРН;  
   Приложение №5.  Письмо об отсутствии ГПЗУ;  

Приложение №6. «Техническая документация, содержащая 
результаты проведения необходимых историко-культурных и архивно-
фондовых исследований для определения наличия или отсутствия объектов 
археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия на земельном участке, подлежащем воздействию 
строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: «Реконструкция 
кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части перехода нагрузки 
на новые КТПМ 35 кВ общей протяженностью по трассе 27 км. (Перевод 
нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на новую КТПМ №831 «Пушкарскую» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.44а, лит. Д, в районе 
РП 1734)», ООО «НИЦ «Актуальная археология», 2021 г.     

Приложение №7.  Документация «Реконструкция кабельных линий 6-
10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части перевода нагрузки на новые КТПМ 
35кВ общей протяженностью по трассе 27 км Раздел 6. Проект организации 
строительства Часть 2. Перевод нагрузки на КТПМ № 831 «Пушкарская» (ул. 
Большая Пушкарская, д.44 а, лит. Д, в районе РП 1734) Четвертая очередь 
строительства» (шифр: 309-ПОС6.2); 

Приложение №8. документация «Реконструкция кабельных линий 6-
10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части перевода нагрузки на новые КТПМ 35 
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кВ общей протяженностью по трассе 27 км Раздел 5 Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 
Подраздел 1. Система электроснабжения Часть 2. Перевод нагрузки на КТПМ 
№831 «Пушкарская» (ул. Большая Пушкарская, д.44 а, лит. Д, в районе РП 
1734). Четвертая очередь строительства. Книга 1. Кабельные линии 0,4-6 кВ. 
ВОЛС» (шифр: 309-ИОС5.1.2.1); 

Приложение №9. Договор № 100321 от 10.03.2021 между экспертом 
Ерохиным А.В. и ООО «НИЦ «Актуальная археология» на проведение 
государственной историко-культурной экспертизы. 

18. Дата оформления заключения экспертизы: 
02.04.2021 г.

Аттестованный эксперт 
по проведению государственной 
историко-культурной экспертизы        А.В. Ерохин 
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Приложение № 1  
к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
документации, содержащей результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках 
подлежащих 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 по 
объекту «Реконструкция кабельных линий 6-
10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части 
перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ 
общей протяженностью по трассе 27 км. 
(Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на 
новую КТПМ №831 «Пушкарскую» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д.44а, лит. Д, в районе РП 1734)» 

Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры (К ИОП) № 01-27-2303 18-0-1 от 

26.11.2018 г. 
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Приложение № 2  
к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
документации, содержащей результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках 
подлежащих 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 по 
объекту «Реконструкция кабельных линий 6-
10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части 
перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ 
общей протяженностью по трассе 27 км. 
(Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на 
новую КТПМ №831 «Пушкарскую» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д.44а, лит. Д, в районе РП 1734)» 

Схема расположения земельных участков на кадастровой карте 

23



ɍɫɥɨɜɧɵɟ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ

Ƚɪɚɧɢɰɵ�ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ�ɭɱɚɫɬɤɚ�ɩɨ�ɫɜɟɞɟɧɢɹɦ�ȿȽɊɇ

Ʉɚɞɚɫɬɪɨɜɵɣ�ɧɨɦɟɪ�ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ�ɭɱɚɫɬɤɚ�ɢɡ�ɫɜɟɞɟɧɢɣ�ȿȽɊɇ

Ƚɪɚɧɢɰɵ�ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ�ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ�ɢɡ�ɫɜɟɞɟɧɢɣ�ȿȽɊɇ

Ƚɪɚɧɢɰɵ�ɡɨɧ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ�ɪɚɛɨɬ

Ɉɛɴɟɤɬ�ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɇɨɦɟɪ�ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɝɨ�ɤɜɚɪɬɚɥɚ

���

������������

����������������

���������������

���������������

ȼɈɅɋ

ȼɈɅɋ

ȼɈɅɋ

ȼɈ
Ʌɋ

ȼɈɅɋ

ȼɈɅɋ

Ɏɨɪɦɚɬ

Ɇɚɫɲɬɚɛ�������ɋɢɫɬɟɦɚ�ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ�ɋɄ�����

ɉɥɚɧ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɚ��©Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ�ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ�ɥɢɧɢɣ������ɤȼ�ɜ�ɪɚɣɨɧɟ�ɉɋ����ɢ�ɉɋ�����ɜ�ɱɚɫɬɢ�ɩɟɪɟɯɨɞɚ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ
ɧɚ�ɧɨɜɵɟ�ɄɌɉɆ����ɤȼ�ɨɛɳɟɣ�ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ�ɩɨ�ɬɪɚɫɫɟ����ɤɦ�ª

�ɉɟɪɟɡɚɜɨɞɤɚ�ɄɅ����ɤȼ�ɧɚ�ɄɌɉɆ�����

24

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text

AutoCAD SHX Text



Приложение № 3  
к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
документации, содержащей результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках 
подлежащих 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 по 
объекту «Реконструкция кабельных линий 6-
10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части 
перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ 
общей протяженностью по трассе 27 км. 
(Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на 
новую КТПМ №831 «Пушкарскую» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д.44а, лит. Д, в районе РП 1734)»

ехническое задание к договору № 21-21 от 01.02.2020 г., заключенный 
между ООО ИЦ Актуальная археология  и АО нергосервисная 

компания енэнерго  
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Приложение № 6  
к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
документации, содержащей результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках 
подлежащих 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 по 
объекту «Реконструкция кабельных линий 6-
10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части 
перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ 
общей протяженностью по трассе 27 км. 
(Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на 
новую КТПМ №831 «Пушкарскую» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д.44а, лит. Д, в районе РП 1734)» 

 

 

 

 

ехническая документация, содержа ая результаты проведения 
необходимых историко-культурных и архивно-фондовых исследований 

для определения наличия или отсутствия объектов археологического 
наследия либо объектов, обладаю их признаками объекта 

археологического наследия на земельном участке, подлежа ем 
воздействию строительных, хозяйственных и иных работ по объекту: 
Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в 

части перехода нагрузки на новые К ПМ 35 кВ об ей протяженностью 
по трассе 27 км. (Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на новую 

К ПМ №831 Пушкарскую  по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. ольшая 
Пушкарская, д.44а, лит. Д, в районе РП 1734) ,  

ООО «НИЦ «Актуальная археология», 2021 г. 
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Введение 
Объектом исследования является территория, через которую проходит трасса 

реконструируемых кабельных линий в районе ПС 12 и ПС 165 в части перехода нагрузки 

на новые КТПМ 35 кВ общей протяженностью по трассе 27 км. (Перевод нагрузки с ПС 

12 и ПС 165 6кВ на новую КТПМ № 831 «Пушкарскую» по адресу: г. Санкт-Петербург, 

ул. Большая Пушкарская, д. 44а, лит. Д, в районе РП 1734).  

Реконструируемая трасса состоит из трех участков. 

Участок 1 начинается с территории собачьей площадки на углу улицы 

Подковырова и Большой Пушкарской улицы (ТП 1978), пересекает улицу Подковырова, 

проходит по четной стороне улицы Подковырова до Большой Пушкарской улицы, по 

Большой Пушкарской улице до улицы Ленина, по улице Ленина до арки дома № 20. У 

дома № 44 по Большой Пушкарской улице отрезок трассы отходит в западном 

направлении во двор, ограниченный домами №№ 44, 46, 48 по Большой Пушкарской 

улице, №№ 51/9, 53, 55/6 по Большому проспекту ПС и № 4Б по улице Подковырова.  

Участок 2 начинается от КТПМ № 831 во дворе, ограниченном домами № 20 по 

улицы Ленина и № 3 по Лахтинской улицы, проходит по Лахтинской улице до Малого 

проспекта П.С., по Малому проспекту П.С. до Ораниенбаумской улицы, по 

Ораниенбаумской улицы до арки дома № 15М по Чкаловскому проспекту. Конечная часть 

этого участка трассы проходит по территории двора дома № 15М по Чкаловскому 

проспекту до РП 1766. 

Участок 3 начинается с территории Матвеевского сада (РТП 1870), проходит по 

Матвеевскому переулку до улицы Ленина, по улице Ленина до Сытнинской улицы, по 

Сытнинской улице до Кронверкской улицы, по Кронверкской улице до дома № 3. 

Конечная часть этого участка трассы проходит по двору дома № 3 по Кронверкской улице 

(рис. 1).  
Территория, через которую проходит трасса реконструируемых кабельных линий, 

находится в границах охранной зоны Санкт-Петербурга. Эти земли были освоены еще в 

средневековый период. В XVIII в. на этой территории находились слободы Санкт-

Петербургского, Капорского и Белозерского гарнизонных полков. К середине XVIII в. 

складывается планировочная структура этой части Петроградского острова, не 

претерпевшая принципиальных изменений до настоящего времени. Большинство 

существующих в настоящее время домов построены в конце XIX – начале XX вв. Многие 

здания представляют историческую и культурную ценность как памятниками 

архитектуры. Таким образом, начало градостроительного освоения этого места относится 
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к самому раннему этапу истории Санкт-Петербурга, а практически непрерывная 

хозяйственная деятельность продолжается на этой территории более 500 лет. 
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1. Развитие исследуемой территории в средневековый период 

Объект исследования расположен на Петроградском острове в дельте Невы. 

Автохтонное финское название Петроградского острова - Койвусаари (Koivusaari) - 

Березовый остров. Такой же топоним - Березовый остров - мы встречаем в русских 

средневековых источниках. В новгородских писцовых книгах рубежа XV – XVI вв. он 

носит название Фомин остров по имени основателя расположенной на нем деревни. В 

шведских документах XVII в. используется финское название (Cojfuusarj, Koiwo sari, 

Kojfvu Sarji), его перевод на шведский язык (Björkenholm), одновременное употребление 

финского и шведского названий (Koiwosari eller Björkenholm), а также топоним Фомин 

остров (Fomina Ostrof, Fomin Ostroff ell: Coufusarij, Fominostroff). В петровское время 

(первая четверть XVIII в.), остров, являвшийся одним из градообразующих центров 

раннего Петербурга, называется Городским (Городовым), с середины XVIII в. - 

Петербургским, а с 1914 г. – Петроградским.  

Начиная с XIII в. территория Приневья становится ареной военного 

противостояния России и Швеции. Это противостояние завершилось лишь в начале XVIII 

в., когда в ходе Северной войны был основан Петербург, и приневские земли вошли в 

состав России. В XIII – XVI вв. Швецией неоднократно предпринимались попытки 

отодвинуть границу к востоку и, таким образом, изменить статус этой территории. Первая 

из таких попыток окончилась Невской битвой 1240 г. Вторая попытка была предпринята в 

1300 г. На этот раз шведы решили закрепиться в устье Охты, основав здесь свой форпост -  

крепость Ландскрона. Эта попытка так же окончилась неудачно: на следующий год 

Ландскрона была взята и разрушена новгородцами. В 1323 г. в истоке Невы новгородцы 

основывают крепость Орешек. В этом же году между Новгородом и Швецией заключен 

Ореховецкий мирный договор. Согласно договору, приневские земли оставались за 

Новгородской республикой, а остров Котлин объявлялся территорией совместного 

владения (ГВНиП. С. 68). Военные действия между Россией и Швецией в XV – XVI вв. 

принципиальным образом не изменили имеющуюся политическую ситуацию.  

Значительные изменения на политической карте Приневья происходят в период 

Смуты. В 1610-15 гг. шведские войска под руководством Якоба Делагарди завоевывают 

новгородские земли. В 1611 г. в устье Охты сооружается шведская крепость Ниеншанц. 

Вблизи крепости стал развиваться городок Ниен. 27 февраля 1617 г. в деревне Столбово 

между Россией и Швецией был заключен мирный (Столбовский) договор, согласно 

которому территория Приневья отходила к Швеции. Россия возвращает эти территории 

лишь в начале XVIII в. в ходе Северной войны.  

749

5



Впервые Березовый остров (Berko) упоминается в немецком проекте торгового 

договора Новгорода с Любеком и Готландом 1268-1269 гг. (Хрусталев, 2009. С. 246, 251)1. 

Березовый остров рассматривается в этом документе как пограничная территория, от 

которой начинаются владения новгородского князя. Интересно отметить, что в русском 

проекте этого же договора пограничным пунктом, от которого начинаются новгородские 

владения, назван остров Котлин (Там же. С. 263-264). Таким образом, граница 

Новгородской земли в русском проекте договора отодвигалась на несколько километров 

на запад. Это разночтение можно, вероятно, рассматривать как документальную 

фиксацию территориальных претензий Новгорода на этот период.  

В 1348 г. на Березовом острове проходили переговоры (спор о вере) шведского 

короля Магнуса Эриксона, предпринявшего крестовый поход на Русь, и представителей 

Новгорода. После переговоров, окончившихся безрезультатно, последовало взятие 

шведским войском крепости Орешек в устье Невы (НПЛ. С. 359). Через несколько 

месяцев новгородцы вернули Орешек, а к 1352 г. крепость была перестроена в камне 

(НПЛ. С. 100).  

В XV – XVI вв. приневские земли входили в состав Спасского (Городенского) и 

Никольского (Ижорского) погостов Ореховецкий уезда с центром в Орешке (Немиров, 

1888. С. 41; Гиппинг, 2003. С. 127 - 128). Эта территория была достаточно плотно заселена 

уже в эпоху средневековья. Фискальные документы фиксируют здесь многочисленные 

деревни и усадьбы. По данным Писцовых книг 1498 - 1501 гг. на берегах Невы от Орешка 

до Финского залива находилось 55 деревень. Некоторые из этих деревень представляли 

собой лишь один двор, однако многие состояли более чем из 20 дворов (Гиппинг, 2003. С. 

317). 

Как правило, населенные пункты, существовавшие в XV – XVI вв. на берегах Невы 

и упомянутые в Писцовых книгах, не имеют надежной топографической привязки. 

Попытки локализации отдельных деревень предпринимались различными 

исследователями неоднократно, однако выводы, сделанные этими исследователями, в 

большинстве случаев остаются спорными. Судя по документам шведского времени, 

деревни, расположенные на островах в дельте Невы, представляли собой отдельные 

дворы, расположенные на значительном расстоянии друг от друга (Кепсу, 2000. С. 34-45). 

Покрытые сочной травой сенокосные угодья на островах, рыболовство в устье Невы и 

достаточно высокая урожайность полей, где выращивали рожь, гарантировали хорошие 

условия для проживания и пропитания большому числу жителей.  

1 Некоторые исследователи, впрочем, полагают, что в данном тексте речь идет не о Березовом острове в 
дельте Невы, а о Березовом острове в северной части Финского залива (См.: Хрусталев. 2009. С. 381. Прим. 
907). 
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Самым большим поселением Петроградского острова на рубеже XV – XVI вв. было 

село Фомин остров. В 1500 г. в селе было 32 крестьянских двора, владельцы которых 

занимались сельским хозяйством: «сеют ржи шестьдесят коробей, а сена косят триста 

копен, двадцать и шесть обеж; а налогов у них пол пята наслега да на два наслега им дана 

лгота на три года». В селе проживало также 5 непашенных крестьян и имелся двор тиуна 

(ПК, 1500. С. 117-118). Возможно, большое число жителей объясняется тем, что к селу 

были приписаны небольшие деревни, располагавшиеся по соседству (Кепсу, 2000. С. 41). 

В начале XVII в. на Фомине острове были имения двух бояр – Ивана и Степана 

Кассариневых, которые, вероятно, происходили из знатного новгородского рода.  

В период Смутного времени село обезлюдило. После закрепления приневских 

земель за Швецией, первым жителем деревни, которая упоминается в шведских 

документах под финским названием Койвусаари (в шведских источниках Coufusarij, 

Kojfusar, Koivosarj), стал Олаф Томессонн Лейя, старый кормчий, который прибыл из 

Койвисто около 1609 г. Его потомки проживали в деревне до конца шведского правления. 

Согласно шведской переписи 1643 г. в Койвусаари проживало шесть 

налогоплательщиков. Деревня занимала восточную часть Петроградского острова. В это 

же время здесь располагалась усадьба Björkenholm hov (рис. 3), которую в 1643 г. 

приобрела вдова государственного канцлера Берхарда Стена фон Стеенхусена Анна 

Елизавета, проживавшая в усадьбе вместе со своей дочерью. Кроме них в усадьбе было 13 

человек, в том числе два всадника, один ткач льна, один батрак, один мальчик возница и 

пять служанок (Кепсу, 2000. С. 41). 

К концу шведского периода, в 1695 г., в деревне Койвусаари было три 

крестьянских двора: два двора на западном берегу Большой Невки, принадлежавших 

Самуэлю и Бертию Лейям, и один двор на южном берегу реки Карповки, хозяин которого, 

согласно записи 1680 г., был охан Стаффанссон. Усадьба Björkenholm hov оставалась в 

восточной части острова – к северу от двора Лейя (Кепсу, 2000. С. 41).  

Другим населенным пунктом Петроградского острова в позднесредневековый 

период была деревня Яниссаари (в шведских источниках Jenesar By, Jänis Saari, Jeniszari 

eiir Janaser Bolsoi By, Jennisarij By, Jänisari By). Финское название Яниссаари (Janissaari) 

переводится как Заячий остров. На самом Заячьем острове поселений не было, а его 

территория использовалась в качестве сенокосных угодий. Одноименная острову деревня 

в шведское время занимала основную часть Петроградского острова. В XVII в. к ней были 

приписаны все дворы острова Койвусаари (Петроградского) за исключением усадьбы 

Койвусаари, дворов Лейя и Стаффанссона. Деревня Яниссаари впервые упоминается в 

1619 г., однако поселение на этой территории, вероятно, существовало еще в средние 
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века. Дворы, располагавшиеся в этой части острова, в этот период относились, вероятно, к 

деревне Фомин Остров (Кепсу, 2000. С. 37-38). 

В самом начале шведского господства в деревне Яниссаари был только один 

налогоплательщик – Федор Павлов, исповедовавший православие. В 1643 г. дворов было 

шесть, и только одни потомки Павлова были исконными жителями. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. не повлияла на состав населения деревни. К 1680-му г. количество 

дворов в Яниссаари увеличилось до девяти. Дворы располагались преимущественно в 

юго-восточной части острова у Кронверкского пролива и берегов Малой Невы и реки 

Ждановки. Основную часть острова занимали сельскохозяйственные угодья, 

простиравшиеся от современного Кронверкского проспекта до берега Большой Невки. 

Лишь самый поздний двор – двор Петера Хюння – находился в северной части острова, в 

районе современного Левашовского проспекта (Кепсу, 2000. С. 38).  

Трасса реконструируемых кабельных линий проходит через земли, на которых в 

XVII в. находились дворы деревни Яниссаари (рис. 2). Точная локализация этих дворов в 

настоящее время невозможна. 
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2. Развитие исследуемой территории в XVIII в. 

В начале XVIII в. Петроградский остров становится одним из градообразующих 

центров раннего Петербурга. В первые два десятилетия существования города в юго-

восточной части острова (район современных Троицкой площади, Петровской 

набережной и Мичуринской улицы) формируется административный и торговый центр. 

Троицкую площадь - главную площадь петровского Петербурга - окружали важнейшие 

государственные и коммерческие учреждения: сенат, правительственные коллегии, 

губернская канцелярия, синод, городской торговый порт, таможня, гостиный двор, биржа, 

типография, торжественная австерия, а также посольский дом А.Д. Меншикова. В 

большинстве документов петровского времени Петроградский остров называется 

Городским, хотя используются и другие названия: Березовый, Посольский (название 

происходит от располагавшегося здесь Посольского дома Меншикова) или Троицкий (от 

Троицкой церкви).  

Вскоре после основания Петропавловской крепости возникла необходимость в 

возведении дополнительных укреплений, которые прикрывали бы подходы к городу и 

крепости с севера, со стороны издавна существовавшей Выборгской дороги и северного 

«старого» фарватера по Большой Невке. Для этого был разработан и осуществлен проект 

дополнительной фортеции – кронверка. Первый проект земляного кронверка был 

разработан, как считается, лично Петром I в соответствии с авторитетными теориями С. 

Ле Претра де Вобана и М. ван Кугорна, в 1705 г. На планах Санкт-Петербурга, 

выполненных в 1716–1718 гг. земляной кронверк уже показан выстроенным в 

соответствии с проектом. В последующие более чем сто лет кронверкское укрепление 

неоднократно реконструировалось и обновлялось, а территория к северу от него 

представляла собой свободный от какой-либо застройки гласис (эспланаду) (Семенцов, 

2005. С. 88-99).  

Первой жилой постройкой Петроградского острова стал деревянный домик Петра I, 

построенный 24 – 26 мая 1703 г. Он находился у самого берега Большой Невы. К востоку 

от домика вдоль берега Невы (район современной Петровской наб.) располагались 

участки приближенных царя. К концу лета 1703 г. были построены посольский дом 

Меншикова и дом обер-комиссара У.А. Синявина, а осенью дома первого коменданта 

Петропавловской крепости К.-Э. фон Рене и барона П.П. Шафирова. К концу 1707 г. здесь 

уже находились дома Р.В. Брюса, И.К. Пушкина, Г.И. Головкина, П.И. Бутурлина, Ю.Ф. 

Щербатова, И.Ю. Татищева и др. (Малиновский, 2008. С. 26-28). Все постройки этого 

времени были деревянными или мазанковыми (фахверковыми). 
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В 1710-1711 гг. за домиком Петра I была построена Свято-Троицкая церковь. 

Площадь вокруг церкви стала называться Троицкой. С этого времени в Петербурге 

начинается каменное гражданское строительство. Одними из первых домов, построенных 

в камне, стали дома Г.И. Головкина и П.П. Шафирова.  

Согласно описи от 11 декабря 1713 г. за домиком Петра I с небольшим отступом от 

него располагались дома в одну линию: В.И. Генина, Р.В. Брюса, Я.В. Брюса, У.А. 

Сенявина, И.К. Пушкина М.П. Гагарина, П.П. Шафирова, И.П. Строева, Н.М. Зотова, И.И. 

Ржевского и Г.И. Головкина. Все они (за исключением дома Ржевского) были возведены 

за счет казны (Петров, 2004. С. 78). Строительство каменных особняков на этом участке 

проводилось до конца 20-х годов XVIII в. Работы велись по проектам Д. Трезини, Г.И. 

Маттарнови, Б.К. Растрелли и другие крупнейшие архитекторы того времени. 

Участки рядовой застройкой располагались к северу и к западу от крепостного 

гласиса. Значительные территории были заняты слободами гарнизонных полков: 

Белозерского, Ямбургского, Копорского, Петербургского, Невского (Колтовского). Кроме 

полковых слобод, на острове располагались слободы, организованные по корпоративному 

или национальному признаку: Посадская слобода (современные Большая и Малая 

Посадские улицы), Русская слобода (вдоль реки Ждановки), Татарская слобода (близ 

Сытного рынка), Монетная слобода (вокруг Монетного двора), Гребецкая слобода (район 

Большой Гребецкой (Пионерской) и Малой Гребецких улиц) (Кефала, 2014. С. 13-18; 

2015. С. 21-29). Перечисленные слободы не имели четких границ, а их застройка зачастую 

носила хаотичный характер.  

Очаги первоначальной застройки тяготели к берегам Большой Невы, Малой Невы и 

Большой Невки и к границам крепостного гласиса. Постепенно, по мере роста города, они 

распространялись в северном направлении, к центру Петроградского острова.  

На фиксационном чертеже Петроградского острова, выполненном в 1714 г. 

французским военным инженером С. Лепинасом, показаны усадьбы высших царских 

сановников вдоль берега Большой Невы, Троицкая церковь, Гостиный двор, мост, 

соединяющий Петроградский и Заячий острова, и пристань перед этим мостом. В 

западной части Петроградского острова зафиксирован участок застройки вдоль берегов 

Малой Невы и Ждановки, где среди прочих построек показаны Мытный двор и церковь 

Св. Николая. Одиночные строения отмечены вдоль Большой Невки, по обоим берегам 

Карповки и в западной части острова. В северной части острова на некотором удалении от 

Карповки отмечен Пороховой завод: укрепленный двор с несколькими строениями в и 

надписью: «La Tour a poudre» («пороховая башня»). Вся южная половина острова, 

прилегающая к Петропавловской крепости (крепостные сооружения на чертеже 

754

10



отсутствуют), показана очищенной от леса. Таким образом, на чертеже мы видим два 

основных очага застройки: в юго-восточной части острова, вдоль берега Большой Невы и 

в юго-западной части острова вдоль Малой Невы и Ждановки (рис. 3). 

Развитие этой ситуации мы видим на плане Санкт-Петербурга, составленном К.Ф. 

Койетом в 1720-1722 гг. Парадная застройка в юго-восточной части острова продолжается 

уже вдоль берега Большой Невки и доходит до Карповки. Отдельно в этом квартале 

отмечены особняки П.П. Шафирова и И.Г. Головкина. Административные и жилые здания 

окружают с севера Троицкую площадь и частично крепостной гласис. Пред 

Петропавловской крепостью появляется кронверк. Жилые кварталы показаны и в 

западной части острова от церкви Св. Николая вдоль берега Ждановки. К зонам 

первоначальной застройки примыкают большие участки полковых слобод, 

распространяющиеся вглубь острова и занимающие основную часть его территории. 

Планировка участков показана схематично; скорее всего, эти территории еще только 

предполагалось освоить (рис. 4). Такая же топографическая ситуация, но с меньшей 

детализацией, зафиксирована на «Палибиной гравюре», и на других первых 

гравированных планах Санкт-Петербурга конца 10-х – 20-х годов XVIII в. (Базарова, 2003. 

С. 84-108, 116-172) (рис. 5). 

Застройка Петроградского острова во второй четверти XVIII в. зафиксирована на 

планах Санкт-Петербурга, среди которых наиболее подробными являются план 1738 г., 

выполненный И.Б. Зихгеймом, и план И.Ф. Трускота 1753 г.  

На плане И.Б. Зихгейма впервые показаны участки трасс современных Большой 

Пушкарской улицы и Большого проспекта П.С.2, первоначально являвшимися дорогами 

через полковые слободы. Северной границей основной зоны застройки Петроградского 

острова была трасса современного Большого проспекта, однако и в южной части острова 

значительные участки территории оставались незастроенными. К северу от линии 

современного Большого проспекта участки относительно плотной застройки 

зафиксированы у северо-западной оконечности острова, где располагались Колтовкая и 

Зелейная слободы (рис. 6-7). 
Для плана И.Ф. Трускота характерно стремление к идеализации и приукрашиванию 

имеющейся ситуации. Территория к северу от современного Большого проспекта на этом 

плане имеет вид прямоугольного массива с регулярной планировкой. Внутри этого 

массива обозначены типовые кварталы прямоугольной формы, застроенные одинаковыми 

домами. Подобным образом на плане Трускота изображены и другие слободы, 

2 Окончательные трассы этих улиц сложились не сразу: западная часть Большого проспекта (до Зверинской 
улицы) проложена в 1830-х гг., а восточные части этих магистралей (от Каменноостровского проспекта) - 
только в начале XX в. 
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расположенные на окраинах Петербурга (в действительности планировка этих участков 

была далека от идеальной правильности) (рис. 8-9). 
С переносом в 1730-х гг. административного центра города на Адмиралтейскую 

сторону, Петербургская сторона стала окраинным районом. С 1767 г. в городской черте 

официально оставались только крепость и Кронверк, остальная территория Петербургской 

стороны вошла обратно в черту города только в 1782 г. (Героги, 1794). С конца XVIII в. 

Петербургская сторона развивается как городской район. С этого времени окончательно 

складывается ее планировочная структура (рис. 10-11). Основой планировочной 

структуры острова стали дорога от Троицкой площади на Каменный остров (сложная 

трасса из нескольких отрезков, сложившаяся позднее в современный Каменноостровский 

проспект), а также три параллельных дороги, проходивших с юго-запада на северо-восток 

через слободы гарнизонных Ямбургского, Копорского, Петербургского и Белозерского 

полков – современные Малый проспект ПС, Большой проспект ПС и Большая 

Пушкарская улица (Сукновалов, 1960. С. 25-26). 

Трасса реконструируемых кабельных линий на участках 1-2 проходит по 

территории слобод Санкт-Петербургского гарнизонного полка (территория, ограниченная 

современными Большой Пушкарской улицей, Ординарной улицей, Малым проспектом 

П.С. и улицей Ленина) и Капорского гарнизонного полка (территория, ограниченная 

современными Большой Пушкарской улицей, улицей Ленина, Малым проспектом П.С. и 

Колпинской улицей).  

На плане Санкт-Петербурга 1753 г. участок Большой Пушкарской улицы от 

Зверинской улицы до улицы Ленина назван Большой Введенской улицей, а участок от 

улицы Ленина до Ординарной улицы – Первой Матвеевской улицей (рис. 8-9). Названия 

даны по местонахождению Введенской и Матвеевской церквей. В 1751 г. появилось 

название Пушкарская улица, а 1798 г. установилось современное название - Большая 

Пушкарская улица. Новый топоним, появившийся во второй половине XVIII в., связан с 

тем, что улица в это время была заселена преимущественно работными людьми 

пушкарского дела и гарнизонными канонирами (Привалов, 2013. С. 585-586). Большой 

проспект П.С. на плане 1753 г. назван Большой Гарнизонной улицей, Малый проспект – 

Средней Гарнизонной улицей, а улица Ленина – Большой Матвеевской (рис. 8-9).  
Трасса реконструируемых кабельных линий на участке 3 проходит через слободу 

Белозерского гарнизонного полка (обширная территория, ограниченная современными 

Большой Пушкарской улицей, Кронверкской улицей, Сытнинской улицей и Съезжинской 

улицей) и район, прилегающий к Сытному рынку. Территория слободы Белозерского 

полка была освоена уже в самый ранний период истории Петербурга. По переписи 1713 г. 
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в слободе было три безымянных улицы. На первой улицы было 36 солдатских и 

офицерских дворов, на второй – 25 дворов и на третьей – 25 дворов по одной стороне и 27 

дворов по другой. По мнению П.Н. Петрова, первая улица соответствует Большой 

Белозерской улице конца XIX в. (современная улица Воскова), вторая – Малой 

Белозерской (современная улица Кропоткина), а третья – Большой Никольской 

(современная Зверинская улица) (Петров, 2004. С. 80).  

Данное соотнесение представляется спорным. На наш взгляд, третья улица 

слободы Белозерского полка по переписи 1713 г. должна была находиться рядом с двумя 

первыми. Ориентируясь на план И.Б. Зихгейма 1738 г., можно предположить, что первой 

улицей в переписи 1713 г. может быть современная Сытнинская улица (в 1738-м г. 

Наличная Белозерская, дворы расположены только по одной стороне), второй – 

современная улица Воскова (в 1738-м г. Большая Белозерская, дворы расположены только 

по одной стороне) и третьей – современная улица Кропоткина (в 1738 г. Малая 

Белозерская, дворы расположены по обеим сторонам).  

К 1730-м гг. в слободе появились новые улицы – Первая Большая Белозерская 

(современная улица Лизы Чайкиной), Вторая Большая Белозерская (современная 

Введенская улица) и Первая Малая Белозерская (современная Съезжинская улица) (рис.).  

Таким образом, можно, вероятно, говорить о поэтапном освоении территории 

Белозерской слободы. К начальному этапу будет относиться территория, обозначенная в 

переписи 1713 г. – район Большой и Малой Белозерских улиц (современные улицы 

Воскова и Кропоткина). На более раннее освоение этого участка указывает, в том числе, и 

сохранившаяся до настоящего времени планировка данной территории, являющейся как 

бы продолжением градообразующих структур восточной части Петроградского острова и 

отличающейся от планировки западной части Белозерской слободы. Массив к западу от 

современной Введенской улицы осваивается позднее. Трасса реконструируемых 

кабельных линий на участке 3 проходит по территории, освоение которой относится к 

первому этапу.  

К югу от слободы Белозерского полка, у края гласиса Петропавловской крепости, 

находился Сытный рынок. По сведениям А.И. Богданова, Сытный рынок был перенесен 

на свое современное место с Троицкой площади в 1711 г. (Богданов, 1779. С. 122). 

Возможно, именно к Сытному рынку относятся описание татарской барахолки в 

сочинении автора по фамилии Геркенс (1718 г.) и в книге Ф.Х. Вебера «Преображенная 

Россия» (1721 г.): «Здесь можно частично просто на улице, на дороге, частично в двух 

рядах лавок купить дешево всевозможные товары, такие, как старое платье всевозможных 

национальностей, лапти, все сорта старого железа, нитки, старые веревки, деревянные 
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седла вместе принадлежащими к ним войлочными покрышками и тому подобные вещи» 

(Описание, 1975. С. 221; Беспятых, 1991. С. 113). В книге А.И. Богданова содержится 

следующее описание Сытного рынка: «Сей рынок, от 1711 году неподвижно всегда на 

одном месте стоит; прозван же был от простаго народа обжорный рынок, по тому, что в 

прежния лета жнвущие в сем городе бурлаки сюда проходили есть в харчевни, в вечеру, 

по утру и в полудни; но такое звание переменено, и повелено зватися Сытным рынком, и 

который и по ныне так называется» (Богданов, 1779. С. 123).  

Напротив рынка на территории крепостного гласиса ряд исторических карт 

фиксирует так называемое лобное место. 

Центром района в зоне реконструируемых кабельных линий была Матвеевская 

церковь, располагавшаяся на территории современного Матвеевского сквера. Первый 

деревянный храм на этом месте был построен в 1719 г. По преданию, он был перенесен из 

Петропавловской крепости. Это был первый храм города, на месте которого в 1712 г. 

начали возводить Петропавловкий собор. Церковь была посвящена Св. Апостолу Матфею, 

в день памяти которого русские войска взяли Нарву (9 августа 1704 г.). В 1732 при церкви 

было открыто кладбище, существовавшее более 30 лет (последнее упоминание в 1768 г.). 

Тогда же архитектор Д. Трезини подвел под храм каменный фундамент.  

В 1754 г. рядом с Матвеевской церковью была построена другая, деревянная, 

теплая церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. В 1794 г. по проекту архитектора 

Л.И. Миллера на месте Покровской церкви было начато строительство каменного храма с 

деревянными куполом и колокольней. Новый Покровский храм был освящен 1 октября 

1800 г. (Антонов, Кобак, 2003. С. 94; Сорокин и др. 2009. С. 56-57). 
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3. Развитие исследуемой территории в XIX – начале XX в. 

В течение XIX в. Петроградский остров – захолустная петербургская местность, 

оторванная от административного центра отсутствием постоянных мостов через Неву. 

Северная и северо-западная часть Петербургского острова, как и расположенные к северу 

от него острова, в это время представляют собой окраинную дачную местность. Основное 

население Петербургского острова составляли обыватели и чиновничество, отставные 

военные. В западной части острова, ближе к Петербургскому порту и расположенным на 

Малой Неве складам (в том числе Тучкову буяну), часто селились купцы. Необходимо 

упомянуть также о расположении на острове (в основном в его западной части) военно-

учебных заведений, из которых наиболее заметными были Инженерная школа, второй 

кадетский корпус, Военно-топографическое училище. 

Еще в 1767 г. Комиссия о Санкт-Петербургском строении наложила запрет «по 

военной предосторожности» на строительство на Петербургской стороне каменных 

зданий (кроме церквей), который действовал до 1861 г. Вследствие этого массовая 

застройка на территории острова оставалась деревянной. Например, на Большой 

Пушкарской улице в 1849 г. находились две каменные церкви и два каменных жилых 

дома, остальные 38 домов были деревянными (Цылов, 1849. С. 297-298) (рис. 14). 

Улицы в стороне от основных магистралей долго оставались не благоустроенными. 

Лишь начиная с 1870-х гг. появились водопровод и канализация для спуска дождевой 

воды. В это же времени на Петербургской стороне появляются линии конно-железных 

дорог (Сукновалов, 1960. С. 30; Привалов, 2013. С. 586). 

В XIX в. продолжается формирование основных транспортных магистралей 

Петроградского острова: Каменноостровского проспекта, Большой Пушкарской улицы, 

Большого проспекта П.С. и Малого проспекта П.С. Каменноостровский проспект 

первоначально, по-видимому, представлял собой одну из основных просек обширного 

подворья Феофана Прокоповича, находившегося на южном берегу р. Карповки 

(территория современного Первого медицинского института им. И.П. Павлова). В 1835 г. 

в соответствии с генеральным планом Петербурга 1831 г. извилистая трасса проспекта 

была спрямлена и получила свое нынешнее направление (Привалов, 2003. С. 5). В это же 

время была проложена западная часть Большого проспекта (до Зверинской улицы). В 

основных чертах оформились трассы Малого проспекта и Гейслеровского переулка 

(современного Чкаловского проспекта) (рис. 12-13).  
В 1843-1846 гг. на месте гласиса Петропавловкой крепости появляется 

Александровский парк (Сукновалов, 1960. С. 27). Одновременно с устройством 

Александровского парка происходит образование Кронверкского проспекта, огибающего 
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сад с севера. В августе 1847 г. Николаем I был утвержден проект дальнейшего развития 

Александровского парка, который должен был соединиться с Петровским. Работы успели 

довести до берега Невы, стала подготавливаться территория за Кронверкским проспектом, 

но после начала Крымской войны реализация проекта была остановлена. В 1858 г. от 

западной границы парка была проложена дорога – аллея, которая положила начало 

Александровскому проспекту (современный проспект Добролюбова) (Сукновалов, 1960. 

С. 27-28).  

В 1865 г. участок в западной части Александровского парка площадью 3,3 га, 

окруженный ездовой аллеей, безвозмездно передан на 20 лет прусскому подданному Ю. 

Гебгардту под создание Зоологического сада. Гебгардту и другим сменившим его 

владельцам вменялось в обязанность поддерживать и возобновлять зеленые насаждения 

на территории Зоосада и вокруг него. Зоологический сад как частное заведение 

просуществовал в Александровском парке до апреля 1918 г., затем был 

национализирован. 

Градостроительное освоение северной части Петроградского острова (к северо-

востоку от современных Чкаловского проспекта и Большой Зелениной улицы) начинается 

лишь во второй половине XIX в. Даже на планах конца XIX – начала XX вв. основная 

часть этой территории показана незастроенной. Редкие строения располагались вдоль 

трасс улиц, а основную часть площади занимали огороды. Значительные незастроенные 

участки были и в центральной Петроградского острова (рис. 15-18).  
Открытие в 1903 году постоянного Троицкого моста через Неву привело к всплеску 

строительства на Петроградской стороне. С этого времени происходит массовое 

замещение прежней деревянной застройки вновь построенными каменными зданиями. В 

начале XX в. окончательно оформился архитектурный облик района, для которого 

характерно преобладание зданий в стилях северного модерна, неоклассицизма, эклектики 

(архитекторы Ф.И. Лидваль, В.В. Шауб, Л.Н. Бенуа, В.А. Щуко, Н.Е. Лансере). Тогда же 

начинается благоустройство района, продолжавшееся и в советское время, а также 

окончательно складывается планировка территории.  

Во время Великой Отечественной войны многие дома на Петроградской стороне 

пострадали от бомбежек и артобстрелов. В 1950-1952 гг. прошли большие 

восстановительные работы. На месте разрушенных домов появились новые, возведенные 

по проектам архитекторов Н.М. Назарьина, В.Ф. Белова, А.А. Лейман, Я.Н. Лукина, В.М. 

Фромзеля, О.И. Гурьева, Л.Л. Шретера. 

Планировка территории, через которую проходит трасса реконструируемых 

кабельных линий, сложившаяся в основных чертах к середине XVIII в., в XIX – начале XX 
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вв., не претерпела принципиальных изменений. Большинство существующих в настоящее 

время домов построены в конце XIX – начале XX вв. Многие здания, построенные в стиле 

модерна или эклектики, представляют историческую и культурную ценность как 

памятниками архитектуры. Во многих домах проживали известные деятели науки и 

искусства (Привалов, 2013).  

В 1806 г. старая Матвеевская церковь «за крайней ветхостью» была разобрана. 

Престол и иконостас перенесены в каменную Покровскую церковь, где устроен придел во 

имя Св. Апостола Матфея, давшего этой церкви еще одно название – Матфиевская. Храм 

ремонтировался в 1842 и 1862-1865-е гг. В 1889-1890-е гг. по проекту архитектора В.И. 

Карпова к церкви были пристроены два придела и возведена двухъярусная колокольня 

(рис. 19-20). В 1923 г. Покровская церковь получила статус обновленческого собора. 

Храм закрыт в мае 1932 г. и взорван тем же летом (Антонов, Кобак, 2003. С. 94-95; 

Сорокин и др. 2009. С. 57-59).  
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4. Археологические исследования в районе трассы реконструируемых 

кабельных линий 
Сытнинская улица. Участок на углу Сытнинской и Кронверкской ул. (Сытнинская 

ул., 6), где до 1942 г. стояла лютеранская церковь св. Марии, был обследован ИИМК РАН 

в 2013 г. В разведочных шурфах были выявлены остатки сооружений XIX в. (Еремеев, 

Соловьев, 2014. С. 65-86). Заложенный на указанном земельном участке в 2014 г. раскоп 

выявил здесь кладбище начала XVIII в. Обнаруженные останки подробно изучены 

антропологами (Широбоков, Учанева, 2015. С. 239-248). 

Введенская церковь. Фундамент Введенской церкви включен в перечень 

выявленных объектов ОКН приказом КГИОП № 1550 от 20.02.2001 г. 

Матфеевская церковь. В 2001 г., при реализации научной программы «Историко-

археологическое изучение старейших храмов Санкт-Петербурга» под руководством П.Е. 

Сорокина было проведено разведочное обследование остатков Матвеевской церкви. На 

глубине 0,4–0,5 м были обнаружены завалы из кирпича, на глубине 0,8 изучен верхний 

ряд цокольной облицовки фундамента южной стены храма 1794– 1800 гг. Он был сложен 

из плотных крупных блоков известняка на известковом растворе. Длина блоков 1–1,06 м, 

толщина 0,16–0,2 м. Прослежена булыжная отмостка церкви 1754 г. и культурный слой, 

связанный с ее строительством и функционированием (Сорокин и др., 2009. С. 59-71). 

лица Красного Курсанта. В 2018 г. в ходе разведки, проводившейся К.В. 

Шмелевым в 2018 г. на территории бывшей Гребецкой слободы по адресу улица Красного 

Курсанта, д. 10, выявлен и поставлен на государственный учет объект культурного 

наследия «Улица Красного курсанта (Большая Спасская)». Участок культурного слоя 

города Санкт-Петербурга XVIII – XX вв.» (Распоряжение председателя КГИОП Санкт-

Петербурга С.В. Макарова № 447-Р от 02.11. 2018 г.). В шурфе размером 2х2 м выявлены 

культурные напластования XVIII – начала XX вв. Мощность неповрежденных культурных 

напластований составляет около 2 м. Мощность наиболее ранних культурных отложений 

(слоя гумуса со щепой и строительным мусором) XVIII – первой половины XIX в. 

составила 0,4 м. Находки из шурфа представляют собой серию материалов XVIII –XX вв. 

Ранний материал представлен фрагментами печных изразцов с кобальтовой росписью, 

курительных трубок, красноглиняной и чернолощеной керамики, фрагментами 

грасноглиняной черепицы. Нижние слои, относящиеся к периоду XVIII – начала XIX вв., 

имеют высокую степень сохранности (Шмелев, 2019 арх. Л. 35-38). 
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Заключение 
1. Трасса реконструируемых кабельных линий проходит через территорию, которая

была освоена еще в средневековый период. Согласно шведским источникам, в XVII в. на 

этих землях находились дворы деревни Яниссаари. Из-за условности изображения дворов 

деревни Яниссаари на шведских картах, их точная локализация этих в настоящее время 

затруднительна. 

2. В XVIII в. на территории, через которую проходит трасса реконструируемых

кабельных линий, находились слободы Санкт-Петербургского, Капорского и Белозерского 

гарнизонных полков. К середине XVIII в. складывается планировочная структура этой 

части Петроградского острова.  

3. Планировка территории, сложившаяся в основных чертах к середине XVIII в., в

XIX – начале XX вв. не претерпела принципиальных изменений. До конца XIX в. 

преобладающим типом застройки оставались небольшие деревянные дома, окруженные 

садами.  

4. Большинство существующих в настоящее время домов возведены в конце XIX –

начале XX вв. Многие здания, построенные в стиле модерна или эклектики, представляют 

историческую и культурную ценность как памятниками архитектуры. Во многих домах 

проживали известные деятели науки и искусства.  

5. Анализ исторических данных позволяет заключить, что на территории, через

которые проходит участок трассы реконструируемых кабельных линий, могут быть 

обнаружены культурные отложения и остатки построек XVIII – XIX вв. Учитывая данные 

источников XV – XVII вв., нельзя исключать также обнаружение культурного слоя или 

отдельных находок средневекового периода.  

6. Поскольку реконструкция кабельных линий ведется по старым трассам

(рис.1), обнаружение культурных отложений и археологических объектов в 

зоне непосредственного производства работ представляется маловероятным.  

7. В случае обнаружения в ходе проведения земляных, строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, 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 объекта, обладающего признаками объекта культурного 

наследия, в том числе объекта археологического наследия, в соответствии с пунктом 4 

статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73 ФЗ, заказчик указанных работ, 

технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, 

проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные 

работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об 

обнаруженном объекте культурного наследия.
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Рис. 2. Петроградский остров на карте Аспегрена около 1643 г. (Кепсу С. Петербург до 
Петербурга. История устья Невы до основания города Петра. СПб. 2000) 

 
 

 
 

Рис. 3. Петроградский остров на плане С. Лепинаса 1714 г. (БАН. ОР. Собрание 
рукописных карт. № 773) 
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Рис. 4. Петроградский остров на плане К.Ф. Койета 1720-1722 гг. (Sto kholm. Kri sarkivet. 
SF  eters ur . r. 26) 

 
 

 
 

Рис. 5. Примерное расположение участков реконструируемых кабельных линий на плане 
Санкт-Петербурга И.Б. Хоммана 1726-1727 гг. (Homann I.B. Iopographische Vorstellung der 
Neuen Russischen Haupt-Residenz und See-Stadt St. eters ur  samt ihrer zuerst aufgerichten 
Vestung welche von Ihro Czaar ajt etro Alexiewitz aller Russen sel st rhalter etc. etc. etc. 

uren er . 1726 – 1727) 
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Рис. 7. Участки реконструируемых кабельных линий на плане Санкт-Петербурга 1738 г. 
(Зихгейм И.Б. Санктпетербургский план 1738 г. // Петров П.Н. Петербург в застройке и 

сооружениях // Зодчий. 1878. № 8. С. 81 – 84. Приложение к статье) 
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Рис. 8. Петроградский остров на плане Санкт-Петербурга 1753 г. (Трускот И.Ф. План 
столичного города Санкт-Петербурга с обозначением знатнейших оного проспектов, 

изданный трудами Императорской Академии Наук и Художеств. СПб. 1753) 
 
 

 
 

Рис. 9. Участки реконструируемых кабельных линий на плане Санкт-Петербурга 1753 г. 
(Трускот И.Ф. План столичного города Санкт-Петербурга с обозначением знатнейших 

оного проспектов, изданный трудами Императорской Академии Наук и Художеств. СПб. 
1753) 

774

30



 
 

Рис. 10. Петроградский остров на плане Санкт-Петербурга 1776 г. (Рот Х.М. Новый план 
столичного города и крепости Санктпетербурга. СПб. 1776) 

 
 

 
 

Рис. 11. Участки реконструируемых кабельных линий на плане Санкт-Петербурга 1776 г. 
(Рот Х.М. Новый план столичного города и крепости Санктпетербурга. СПб. 1776) 
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Рис. 12. Петроградский остров на плане Санкт-Петербурга 1835 г. (Савинков А. План 
столичного города Санкт-Петербурга. СПб. 1835) 

 
 

 
 

Рис. 13. Участки реконструируемых кабельных линий на плане Санкт-Петербурга 1835 г. 
(Савинков А. План столичного города Санкт-Петербурга. СПб. 1835) 
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Рис. 14. Участок Большой Пушкарской улицы в атласе Санкт-Петербурга 1849 г. (Цылов 
Н. Атлас тринадцати частей С.-Петербурга с подробным изображением набережных, 

улиц, переулков, казенных и обывательских домов. СПб. 1849. С. 268) 
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Рис. 15. Петроградский остров на плане Санкт-Петербурга 1882 г. (План С. Петербурга. 
Изд. И.А. Иванова. СПб. 1882). 

 
 

 
 

Рис. 16. Участок реконструируемых кабельных линий на плане Санкт-Петербурга 1882 г. 
(План С. Петербурга. Изд. И.А. Иванова. СПб. 1882) 
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Рис. 17. Петроградский остров на плане Санкт-Петербурга 1906 г. (План С. Петербурга с 
показанием сети конно-жезезн. дорог. Изд. Д. Руднева. СПб. 1906) 

 
 

 
 

Рис. 18. Участок реконструируемых кабельных линий на плане Санкт-Петербурга 1906 г. 
(План С. Петербурга с показанием сети конно-жезезн. дорог. Изд. Д. Руднева. СПб. 1906) 
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Рис. 19. Матвеевская церковь. Проектный чертеж 1889 г. 
 
 

 
 

Рис. 20. Матвеевская церковь. Фото 1914 г. 
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Приложение № 7  
к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
документации, содержащей результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках 
подлежащих 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 по 
объекту «Реконструкция кабельных линий 6-
10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части 
перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ 
общей протяженностью по трассе 27 км. 
(Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на 
новую КТПМ №831 «Пушкарскую» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д.44а, лит. Д, в районе РП 1734)» 

 

 

документация  

Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в 
части перевода нагрузки на новые К ПМ 35кВ об ей протяженностью 

по трассе 27 км Раздел 6. Проект организации строительства асть 2. 
Перевод нагрузки на К ПМ № 831 Пушкарская  (ул. ольшая 
Пушкарская, д.44 а, лит. Д, в районе РП 1734) етвертая очередь 

строительства  (шифр: 309-ПОС6.2) 
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Приложение № 8  
к Акту по результатам государственной 
историко-культурной экспертизы 
документации, содержащей результаты 
исследований, в соответствии с которыми 
определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия, на земельных участках 
подлежащих 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 по 
объекту «Реконструкция кабельных линий 6-
10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в части 
перехода нагрузки на новые КТПМ 35 кВ 
общей протяженностью по трассе 27 км. 
(Перевод нагрузки с ПС 12 и ПС 165 6кВ на 
новую КТПМ №831 «Пушкарскую» по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Пушкарская, д.44а, лит. Д, в районе РП 1734)» 

 

 

документация  

Реконструкция кабельных линий 6-10 кВ в районе ПС 12 и ПС 165 в 
части перевода нагрузки на новые К ПМ 35 кВ об ей протяженностью 
по трассе 27 км Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 1. 
Система электроснабжения асть 2. Перевод нагрузки на К ПМ №831 

Пушкарская  (ул. ольшая Пушкарская, д.44 а, лит. Д, в районе РП 
1734). етвертая очередь строительства. Книга 1. Кабельные линии 0,4-6 

кВ. ВО С  (шифр: 309-ИОС5.1.2.1) 
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