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Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

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

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

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

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

объекту: «Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями в 
пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для переключения 

абонентов выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, 
Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383) 
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Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

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

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

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

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

объекту: «Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями в 
пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для переключения 

абонентов выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, 
Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383) 

 
Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 

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

Дата начала проведения экспертизы: «17» апреля 2024 г. 

Дата окончания экспертизы: «09» июля 2024 г. 

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, 
пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый 
номер 78:42:1850206:9383 

Заказчик экспертизы: ООО «ЭНЕРГОФОРМ» 

Юридический адрес: 187046, Ленинградская область, 
Тосненский р-н, д. Аннолово, ул. Центральная, д. 35 
Почтовый адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, 
ул. Рощинская, д. 5 
ИНН 7801019292 
КПП 471601001 
ОГРН 1027800556189 
Контактный телефон: 8 (812) 644-03-00 
Электронная почта: info@energoform.com 

 
Сведения об экспертной организации: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
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материальной культуры Российской академии 
наук 

Краткое наименование ИИМК РАН 
Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Ведомственная 
принадлежность 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

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

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

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

 
Сведения об эксперте: 

 
Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 47 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации № 
1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 26)) 
Объекты экспертизы: 

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

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

культурного наследия из реестра; 
- земли, подлежащие воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию 
лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 
1 статьи 9 Федерального закона; 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению сохранности 
объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, выявленного объекта культурного наследия 
либо объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, при проведении земляных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
настоящей статье работ, указанных в статье 30 
Федерального закона работ по использованию лесов 
и иных работ в границах территории объекта 
культурного наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельном участке, 
подлежащих воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в 
статье 30 Федерального закона работ по 
использованию лесов и иных работ. 

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

 
Эксперт Субботин А.В. 

 
Отношения к заказчику 

 
Экспертная организация: 

• не участвует в разработке проектной документации на строительство, 
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расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и 
ликвидацию, и иное хозяйственное освоение объекта или объектов, в 
отношении которых проводится экспертиза, или подобной проектной 
документации; 

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

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

• не имеет с заказчиком отношений общего владения; не имеет с заказчиком 
конфликта интересов; 

• не подлежит непосредственной отчетности тому же вышестоящему 
управляющему органу, что и заказчик экспертизы; 

• не выполняет функции официального представителя заказчика. 
 

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

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

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

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

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

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 
 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 и 
последующие дополнениями к нему. 

3. Договор № 62/04/2024 от 17 апреля 2024 года между ИИМК РАН и 
Заказчиком. 

4. Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-7356/24-
0-1 от 01 апреля 2024 г. 

 
Цель и объекты экспертизы 

 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического 
наследия, на земельном участке по объекту: «Строительство блок-модульной 
котельной с тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, 
лит. А для переключения абонентов выводимой из эксплуатации котельной по 
адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый номер 
78:42:1850206:9383, подлежащем воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ. 

 
Объект экспертизы: земельный участок по объекту: «Строительство блок-

модульной котельной с тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, вблизи 
дома № 30, лит. А для переключения абонентов выводимой из эксплуатации 
котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый 
номер 78:42:1850206:9383, подлежащий воздействию земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 
работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-
7356/24-0-1 от 01 апреля 2024 г.  

- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
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- Копия письма ООО «ЭНЕРГОФОРМ» № 568/П от 09.07.2024 г. с обоснованием 
отсутствия градостроительного плана земельного участка. 

- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости № 78:42:1850206:9383 от 18.01.2024. 

 
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении  

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

 
1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утв. 

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

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утв. 
Постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. № 569. 

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие 
археологических предметов (утв. Постановлением Правительства РФ № 1893 от 24 
октября 2022 г.). 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 15 от 12 
апреля 2023 г.  

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. 
№ 2328 "Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 
археологического наследия, которые не подлежат опубликованию". 

7. Закон Санкт-Петербурга от 12.7.2007 № 333-64 «Об охране объектов 
культурного наследия в Санкт-Петербурге».  

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

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

https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=8453649
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10. Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга / под ред. А. Г. 
Владимировича. – СПб.: ЛИК, 2013. 

11. Геологический атлас Санкт-Петербурга. // Отв. ред. Филиппов Н.Б. // 2009. 
СПб.: «Комильфо».  

12. Городилов А.Ю. Производственный комплекс позднего Средневековья-
раннего Нового времени на реке Ижора. // Бюллетень Института истории 
материальной культуры Российской академии наук (охранная археология). №9. 
науч. ред. Н.Ф. Соловьева. ИИМК РАН. Спб.: Изд-во «Невская книжная 
типография». 2019. С. 9-40. 

13. Гурина Н.Н. Древняя история Северо-запада европейской части СССР. 
Москва; Ленинград: Акад. наук СССР. 1961.  

14. Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Вып. 8. 
СПб. 1884. 

15. Крийска А., Герасимов Д.В. Период позднего мезолита в восточной части 
Балтийского моря: формирование берегового расселения от Рижского залива до 
Выборгского. // От Балтики до Урала: изыскания по археологии. Сыктывкар. 2014. 
С. 5-36. 

16. Кулькова М.А., Сапелко Т.В., Лудикова А.В., Кузнецов Д.Д., Субетто Д.А., 
Нестеров Е.М., Гусенцова Т.М., Сорокин П.Е. Палеогеография и археология стоянок 
неолита – раннего металла в устье реки Охты (Санкт-Петербург) // Известия 
Русского Географического общества. 2010. Том 142. Выпуск 6.  

17. Культурно-историческая стратиграфия Охтинского мыса // Археологическое 
наследие Санкт-Петербурга. Вып. 4. Спб. 2014. С. 25-55.  

18. Курбатов А. В. Обувь первых строителей Петербурга (по материалам 
раскопок на ул. Сытнинской в 2013–2014 гг.) // Бюллетень Института истории 
материальной культуры Российской академии наук (охранная археология). № 5. 
науч. ред. Н.Ф. Соловьева. ИИМК РАН. Спб.: Изд-во «Невская книжная 
типография». 2015. 

19. Лапшин В.А. Полный научно-технический отчет. Историко-культурное 
научное археологическое обследование (разведки) с целью проведения 
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту 
«Строительство спортивного объекта – стрелкового комплекса» по адресу: Санкт-
Петербург, поселок Шушары, территория предприятия Ленсоветовское, участок 611 
(кадастровый номер 78:42:0015109:30). 2021. 

20. Лапшин В.А., Семенов С.А. Мониторинг и охранные мероприятия, 
проведенные ИИМК РАН на территории Ленинградской области в 2005-2009 гг. // 
Археологические памятники России: Охрана и мониторинг. Группа 
археологического мониторинга ИИМК РАН (2001-2010). СПБ: «Инфо ОЛ». 2012. С. 
7- 17. 
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21. Переписная оброчная книга Водской пятины. Первая половина. Санкт-
Петербург. 1868.  

22. Сорокин П. Е. О системе расселения в Приневье в допетровское время // 
Сельская Русь в IX–XVI вв. М. 2008. С. 351-362. 

23. Сорокин П.Е. Окрестности Петербурга. Из истории Ижорской земли. Спб. – 
«Центрполиграф». 2017. 

24. Широбоков И. Г., Учанева Е. Н. Первые строители Петербурга: некоторые 
результаты изучения скелетных останков из коллективных захоронений в районе ул. 
Сытнинской // Бюллетень Института истории материальной культуры Российской 
академии наук (охранная археология). №5. науч. ред. Н.Ф. Соловьева. ИИМК РАН. 
Спб.: Изд-во «Невская книжная типография». 2015. 

 
Сведения об обстоятельствах,  

повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 
 

Сведения о проведенных исследованиях 
 

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

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

археологических работ; 
• выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны 

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

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

экспертизы в виде Акта. 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

 
Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 

целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка по объекту: «Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями 
в пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для переключения абонентов 
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выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 
лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383 проводилось в мае 2024 года 
сотрудниками археологической экспедиции Центра спасательной археологии ИИМК 
РАН под руководством директора ЦСА ИИМК РАН Соловьевой Натальи Федоровны. 
Работы осуществлялись на основании договора № 62/04/2024 от 17 апреля 2024 года, 
заключенного между ИИМК РАН и ООО «ЭНЕРГОФОРМ» и разрешения – 
Открытого листа № 5822-2023, выданного Министерством культуры РФ 6 декабря 
2023 года на имя к.и.н. Соловьевой Натальи Федоровны на право проведения 
археологических полевых работ на земельных участках в Адмиралтейском, 
Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, 
Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Московском, 
Невском, Петроградском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском 
и Центральном районах г. Санкт-Петербурга. Срок действия Открытого листа: с 6 
декабря 2023 года по 1 ноября 2024 года. 

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

 
Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 

предоставлены ООО «ЭНЕРГОФОРМ». Объемы изыскательских работ 
определялись исходя из площади земельного участка на основании исходных 
материалов, представленных Заказчиком работ, с учетом существующих 
методических рекомендаций. При проведении исследований эксперт опирался на 
предоставленные ООО «ЭНЕРГОФОРМ» документы, сведения и картографические 
материалы, а также открытые данные, предоставляемые федеральными и 
региональными органами власти: Публичная кадастровая карта 
(http://pkk5.rosreestr.ru), Геоинформационная система Санкт-Петербурга 
(http://rgis.spb.ru). В документах, представленных Заказчиком для проведения 
экспертизы, несоответствий не выявлено. 

 
До начала полевых археологических работ ИИМК РАН были выполнены 

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

 

http://rgis.spb.ru/
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Топонимика района обследования 
Пушкинский район – административно-территориальная единица в юго-

восточной части Санкт-Петербурга. Своё название район получил по 
местоположению административного центра, городу Пушкин. Название города 
неоднократно менялось: Сарская Мыза, Сарское Село, Благовещенское, Царское 
село, Солдатское Село, Детское Село (имени Урицкого), Пушкин (с 9 февраля 1937 
г.).   

Пулково – историческая местность в южной части Санкт-Петербурга. 
Происхождение названия (зафиксирован также вариант «Пулкола») точно 
неизвестно; по разным версиям, оно может быть связано с вепсским «пулк» – 
«пуля», с финскими словами «pulkka» – «лопарские сани» или «puolukka» – 
«брусника», с финским же именем Паули (Павел). 

Шушары – происходит от фин. Suosaari – «остров среди болота» (suo - 
болото, saari - остров) или карел. šuo – «болото», suari, šoari – «остров». 

 
История освоения и археологическая изученность территории Санкт-

Петербурга 
В период Невской стадии последнего ледникового периода (примерно 12000 

л. н.) ледник распадается на «языки» и тающие ледниковые воды заполняют 
впадины (Финский залив, Ладожское озеро, Онежское озеро) освобождая рельеф. 
Современная территория Ленинградской области освободилась ото льда 
приблизительно 10000 л. н. Форма рельефа характеризуется хорошей сохранностью 
и относительной молодостью ландшафтных покровов. К началу бореального 
периода (10000-8000 л. н.) растительный покров стал сплошным и довольно 
разнообразным с преобладанием сосны и березы, а климат – сухим и теплым.  

Начало активного заселения исследуемой территории относится к эпохе 
неолита. Это стоянки и местонахождения, расположенные по берегам рек и озер. 
Начало неолитической эпохи на Карельском перешейке соответствует началу 
голоценового климатического оптимума и максимуму Литориновой трансгрессии, 
что соответствует времени около 7 000 л. н. Возникновение неглубоких заливов и 
проток между Ладожским озером и морем, а также потепление климата, создали 
благоприятные для жизни человека условия. К этому периоду относится 
ранненеолитическая стоянка Хепоярви (6380-7230 л. н.) на берегу озера Хепоярви. К 
позднему неолиту относятся стоянки Токсово и Курголово 1, местонахождения 
Кавгалово и Васкелово 1, местонахождения Лемболовские 1-5 (Лапшин, 1995, С. 
173-175; Верещагина, 2003).  

Так же пределах современных административных границ Петербурга 
расположены стоянки на Охтинском мысу, в районе площади Мужества и на берегу 
Лахтинского Разлива.  Целая серия памятников каменного века известна в 
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Сестрорецке (Кулькова, Сопелко, Лудикова и др., 2010, с. 13; Лапшин, 1995, с. 175-
177).   

Для этого времени характерно наличие гребенчато-ямочной керамики и 
каменных орудий из сланца и кремня. На территории Карельского перешейка 
известно небольшое количество памятников эпохи раннего металла, что объясняется 
серьезной перестройкой природной обстановки, в связи с образованием реки Невы и 
понижением уровня ладожских вод (Сакса, 2010, с. 41). 

В 1923 года была на северной оконечности посёлка Ольгино, на западном 
коренном берегу Лахтинского залива, на мысу была открыта стоянка эпохи раннего 
металла. Стоянка была обследована В. Александровым и В. Виттенбургом. В 1923 
году А.А. Спицын и Б.Ф. Земляков раскопали 39 кв. м. Среди находок представлены 
характерные для эпохи раннего металла на северо-западе предметы: кремневые 
скребки и наконечники стрел, сланцевые тесла, отщепы кварцита и керамика с 
тонким гребенчатым штампом и отпечатками ткани (текстильная) (Лапшин, 1995, с. 
175).   

Археологические памятники раннего железного века в пределах города и его 
ближайших окрестностей, практически, не известны. С этим периодом связаны 
лишь отдельные находки и комплексы из раскопок на Охтинском мысу, а также 
маловыразительный культурный слой с поселения Войскорово (Сорокин, 2014, с. 
25-55, Городилов, 2019, с. 9). Последнее, в административном отношении, относится 
уже к Ленинградской области.   

Ситуация меняется в раннем Средневековье, в VII-VIII вв. в регионе 
происходит становление центров постоянного населения. Формируется местный 
рынок, обслуживающий транснациональную торговлю (Сорокин, 2008, с. 352). 
Финский залив, Нева и Ладожское озеро, в эпоху викингов, являются важными 
звеньями трансъевропейских торговых путей, проходящих из Балтийского моря, 
через всю Русскую равнину, в Средиземное и Каспийское моря. Коренным 
населением Приневских земель в Средние века были финно-угорские племена: водь 
и ижора.  

Достоверные сведения о поселениях и могильниках эпохи викингов в 
пределах городской черты Санкт-Петербурга отсутствуют, хотя известно несколько 
кладов куфических монет, найденных в первой половине XX века в Петергофе, 
Мартышкине и у Галерной гавани в устье Невы (Сорокин, 2008, с. 353-354). 

Территория современного Петербурга в Средние века была частью 
Новгородской земли и входила в Ореховский уезд, Корельской половины Водской 
пятины. К концу XIII в. все прибалтийско-финские племена попадают в зависимость 
от своих могущественных соседей: суоми и хяме – от шведов; карелы, водь, ижора, 
вепсы и чудь – от новгородцев (Сакса, 2010, с. 142). Территории, расположенные на 
стыке новгородской и шведской зон влияния и сбора дани, становились ареной 
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постоянных набегов и военных походов, на протяжении всего XIII века (подробнее: 
Сорокин, 2017, с. 32-34).  

Первым крупным военным предприятием шведов для установления контроля 
над северо-западными окраинами Новгородской земли, стал поход 1240 года, 
закончившийся Невской битвой. Сражение произошло на берегу Невы, в устье реки 
Ижоры. В ходе битвы войска новгородского князя Александра Ярославовича 
нанесли поражение шведскому войску во главе с ярлом Биргером. Несмотря на 
решительную победу новгородцев, противостояние в Невских землях 
продолжилось. В 1283 году шведы, пройдя через Неву, вновь совершили набег 
на новгородские земли, но на обратном пути были перехвачены новгородцами на 
реке Неве. На следующий год новый отряд шведов был разгромлен новгородцами в 
устье Невы.  

К концу XIII века шведская экспансия в Карелии и Приневье стала носить 
более последовательный характер. В 1293 году, в ходе третьего шведского 
крестового похода, маршал Торгильс Кнутсон основали в устье Вуоксы крепость 
Выборг, чем окончательно закрепил власть королевства на западе Карельского 
перешейка. В 1300 году, по его же инициативе, в устье Охты (сейчас на этом месте 
находится район Петербурга Малая Охта) была основана крепость Ландскрона. 
Место, где была поставлена Ландскрона, представляло чрезвычайно удобный для 
устройства укреплений участок, Нева и Охта образовывают здесь крутой мыс, 
окруженный водой с трех сторон. Как было установлено, в ходе археологических 
раскопок крепость представляла собой прямоугольное древо-земляное укрепление, 
окруженное двумя рвами. Несмотря на то, что Ландскрона представляла собой 
достаточно серьезное для своего времени укрепление, на следующий после 
основания год она была захвачена новгородскими войсками и срыта. 
Археологизированные остатки крепости были исследованы в ходе раскопок П.Е. 
Сорокина на Охтинском мысу в 1990-х-2000-х годах, и на сегодняшний день, 
остаются крупнейшим и наиболее изученным средневековым памятником в 
пределах Санкт-Петербурга.  

В 1323 году был заключён Ореховецкий мирный договор, по которому была 
установлена четкая граница между Шведским королевством и Новгородской 
республикой. Договор сохранял силу вплоть до 1595 года, согласно ему, граница 
между государствами прошла по реке Сестре, и территория современного 
Петербурга была закреплена за Новгородом.  

В XIV-XV века новгородцы начинают колонизировать территорию Приневья. 
Основной административной единицей Новгородского государства в этих землях 
была Водская пятина. В конце XV века Новгородская республика проиграла 
противостояние с Московским княжеством и утратила независимость, все её земли, 
включая Приневье, перешли под власть Москвы. Территории в устье Невы, после 
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завоевания Новгорода, принадлежали Великому князю, в Писцовой книге 1500 г. 
они названы волостью «на реке Неве, у моря» и «деревни на усть Охты». Согласно 
Переписной книге, упомянуты три деревни и сельцо (Сорокин, 2014, с. 38).  

В XVI веке, на Охтинском мысу, где в начале XIV века стояла Ландскрона, 
возникает торговый городок Невское устье, о котором имеются отрывочные 
сведения в документах того времени. Культурные слои этого времени на мысу 
сохранились плохо, ввиду последующих строительных работ. Во время раскопок 
П.Е. Сорокина существенная концентрация находок этого времени, в первую 
очередь керамики, была зафиксирована в юго-восточной части Охтинского мыса 
(Сорокин, 2014, с. 38).  

В позднему Средневековью относится и кладбище на левом берегу Охты, 
отрытое в 1993 г. В 2006-2010 г. на памятнике было исследовано более 300 
захоронений, еще 219 были зафиксированы в разрушенном состоянии. Большая 
часть этого кладбища была уничтожена при строительстве Ниеншанца в XVII в и 
последующими инженерными работами. Погребенные были захоронены, 
преимущественно в гробах, по христианскому обряду: лежа на спине, головами на 
юго-запад. Среди находок можно отметить 9 шведских монет 1630-1640-х годов, 
нательный крестик и детали украшений (Сорокин, 2014, с. 40).  

Вторая половина XVI-начало XVII века характеризуется новым 
противостоянием Швеции и Русского государства в восточно-балтийских землях. 
Серия войн закончилась в 1617 году подписание Столбовского мирного договора, 
согласно которому, граница между Швецией и Русским царством прошла по 
среднему и верхнему течению реки Луги, все земли к северу, включая территорию 
нынешнего Петербурга отошли шведам. На новоприобретенных Швецией землях 
была образована провинция Ингерманландия. В течении всего XVII в., новое 
правительство инициирует активную колонизацию региона, населённого 
немногочисленным, преимущественно православным населением. Большую часть 
колонистов составили финские крестьяне из центральных районов Финляндии. При 
этом сохранилось прежнее русское разделение на уезды и погосты, основой для 
сбора податей продолжала служить новгородская мера земли – «обжа».  

Еще до подписания Столбовского мира, в 1611 году шведами была заложена 
крепость Ниеншанц, расположившаяся на Охтинском мысу, где в начале XIV века 
была Ландскрона. Крепость была заложена по приказу короля Карла IX и получила 
название Нюенсканс – Невское укрепление. В первоначальном варианте крепость 
имела прямоугольную форму. На противоположном от крепости, берегу Охты со 
временем образовался посад, а в 1632 году король Густав Адольф приказал основать 
здесь город Ниен (Сорокин, 2014, с. 40). В 2023 г. сотрудниками ИИМК РАН были 
произведены раскопки на площади около 8 тыс. м2 направленные на изучение 
культурного слоя города Ниен.   
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В 1656 году, в ходе очередной русско-шведской войны, 1656-1658 годов, 
Ниеншанц был захвачен и сожжен русскими войсками, однако, по итогам войны 
территория осталась за Швецией. Крепость Ниеншанц была возведена заново после 
ухода русских войск. В обновленном виде, укрепление имело форму пятиконечной 
звезды с бастионами двумя воротными равелинами. 

Новая война против Швеции, начатая российским царем Петром 19 августа 
1700 г., стала не только борьбой России за выход к Балтийскому морю и 
возвращение Ингерманландии, но и борьбой за место Великой державы в Северной 
Европе. Шведский город Нотебург (совр. Шлиссельбург) пал в октябре 1702 г., 
после этого, шведское население Ниена было эвакуировано, а город был сожжен. 25 
апреля 1703 года русские войска начали осаду Ниеншанца, который оборонял 
гарнизон из 600 человек. После бомбардировки, принесшей существенные 
разрушения, крепость капитулировала. Археологическими свидетельствами этих 
событий служат многочисленные ядра и картечные снаряды, найденные в 
заполнении рва Ниеншанца и внутри крепости (Сорокин, 2014, с. 47). 

В том же 1703 году на Заячьем острове заложена Петропавловская крепость, 
давшая начало Петербургу. В 1721 г. Северная война закончилась Ништадтским 
миром. Новая граница России была установлена северо-западнее Выборга.  

Ранний этап истории Петербурга также недостаточно обеспечен письменными 
источниками, в связи с этим, культурные отложения XVIII – первой половины XIX 
века представляют существенный научный интерес. Археологические слои этого 
времени характеризуют быт и материальную культуры населения города, которая не 
отразилась в иных типах источников. Культурный слой XVIII – первой половины 
XIX существенно пострадал от строительной деятельности последующего времени, 
однако отдельные участки не потревоженного слоя известны практически по всей 
исторической части города.  

К характерным, наиболее часто встречающимся находкам XVIII века можно 
отнести: керамику, белоглиняные «голландские» курительные трубки, и фрагменты 
сине-белых «голландских» изразцов. Курительные трубки представляют особенный 
интерес, так как выступают в роли хронологических индикаторов, большинство 
этих изделий имеет клеймо мастерской-производителя, что позволяет датировать 
находки и слой, их содержащий, с точностью до десятилетия.  

Еще один важный источник по ранней истории Петербурга, это его первые 
кладбища. Среди этого типа памятников выделяются собственно кладбища и 
экстраординарные захоронения «строителей Петербурга», последние относятся к 
первым десятилетиям существования города. В 2014 году, на улице Сытнинской 
Петроградской стороны в раскопе были исследованы три коллективных, два 
одиночных и одно парное захоронения, датирующиеся началом XVIII века. Анализ 
археологического и антропологического материала позволил уточнить из каких 
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регионов прибывали первые строители города на Неве (Курбатов, 2015; Широбоков, 
Учанева, 2015). 

В 2018-2019 году широкой площадью был исследован участок 
Сампсониевского кладбища на Нейшлотском переулке. Кладбище включало 
захоронения XVIII-XIX вв.  

 
Близлежащие памятники археологии 
В непосредственной близости к участку обследования памятников археологии 

не выявлено. Ближайший памятник археологии в Пушкинском районе (ок. 750 м 
северо-западнее участка обследования) – Руинированные останки каменной церкви 
Смоленской иконы Божьей Матери, архитектор Дж. Кваренги, год постройки 1785. 

На юго-востоке от участка обследования (ок. 4,3 км) располагается Юго-
восточный бастион Зверинца со рвом (остатки), архитектор Ф.Б. Растрелли, годы 
постройки 1750-1752.  

 
Анализ картографического материала  
При подготовке исторической справки были проработаны доступные 

картографические материалы XVII – XX веков. Для составления опорного плана 
были отобраны несколько из них, наиболее полно отображающие характер 
хозяйственной деятельности в разные исторические периоды исследуемого участка 
и прилегающих территорий. 

Наиболее ранней картой Приневских земель является «Карта бывших 
губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга» авторства Бергенгейма. Карта 
составлена штабс-капитаном Бергенгеймом в 1827 г. по материалам, найденным в 
Шведских архивах и отражает состояние местности и названия на 1676 г. Участок 
обследования располагается в непосредственной близости от дороги между 
населёнными пунктами «Pulkola» и «Mickola». Ближайшее село «Pulkola» находится 
в 1км севернее участка обследования.  

На «Карте Санкт-Петербургской губернии» Н. Соколова от 1792 г. территория 
участка обследования обозначена как пашня, относящаяся к селу Пулково. Каких-
либо построек на участке обследования не обозначается. 

На «Трёхверстной военно-топографической карте Санкт-Петербургской 
губернии» генерал-лейтенанта Ф.Ф. Шуберта от 1855 г. участок обследования 
пересекает дорога. Севернее участка находится село Большое Пулково. 

На «Карте окрестностей Санкт-Петербурга» от 1909 г., составленной 
Ю. Гашем, территория участка обследования расположена на огородах села 
Большое Пулково.  

На немецком аэрофотоплане от 1939-1942 гг. территория участка 
используется как пахотное сельскохозяйственное поле.  
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Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 
и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 

• непосредственно на территории исследуемого участка объекты 
археологического наследия ранее не фиксировались; 

• ближайшие памятники археологии располагаются на значительном 
удалении от участка обследования; 

• по данными исторических карт, с конца XVIII по середину XX вв. 
территории участка обследования использовались в сельскохозяйственных целях. 

• хозяйственная деятельность на территории участка связана с селом 
Пулково (Большое Пулково).  

 
Полевые археологические исследования проводились в соответствии с 

методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 
утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 
Российской академии наук № 15 от 12 апреля 2023 г. 

Было проведено натурное обследование территории земельного участка по 
объекту: «Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями в пос. 
Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для переключения абонентов 
выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 
лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383 с визуальным осмотром местности с 
целью поиска памятников археологии, выраженных в рельефе местности.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 
маршрутов на территории земельного участка. Вся исследуемая площадь была 
разбита на неравные квадраты со сторонами не более 20 метров и пройдена пешими 
маршрутами по линии сетки квадратов. В ходе проведения обследования 
проводилась фотофиксация. 

При прохождении маршрутов с целью обнаружения выходов культурного 
слоя и артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта естественного и 
антропогенного происхождения. На перспективных для обнаружения памятников 
археологии участках производилась закладка шурфов, ориентированного по 
сторонам света, направленного на поиск культурного слоя и древних артефактов. 
Количество и место расположения шурфов было обусловлено геоморфологическим 
состоянием местности и степенью освоенности обследуемой территории, и 
определялось с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение 
границ всех объектов археологического наследия, попадающих в пределы 
обследуемых земельных участков, с учетом существующих методических 
рекомендаций 1 шурф на 1 га (при обследовании площадных земельных участков). 
Шурфы закладывались на перспективных для обнаружения памятников археологии 
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местах, исключая хозяйственно-освоенные участки трассы. В ходе работ был 
заложен 1 разведывательный шурф размерами 2х2 м общей площадью 4 кв. м. 
Разборка грунта в процессе шурфовки производилась вручную по 
стратиграфическим слоям с разнородными культурными прослойками и 
соответствующим им общим планиграфическим горизонтам фиксации. Для 
выявления структуры плотных поверхностей и удаления грунта в стесненных 
условиях при расчистке использовались щетки, кисти и совки. Глубина шурфа 
включала всю толщу напластований до материка. Все разведочные шурфы, 
документировались, в том числе фотографически, и фиксировались дневниковыми 
записями.  

Для картирования рекогносцировочных шурфов, выявленных объектов и 
общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в 
распоряжении экспедиции растровые карты масштаба 1:50000 и 1:100000 в формате 
JPG, а также топографический план масштаба 1:500 в формате DWG, 
предоставленный заказчиком. Привязка шурфов, зачисток и зондажей на участках 
землеотводов к системе мировых координат произведена с помощью портативных 
приборов глобального позиционирования Garmin Montana. Географические 
координаты (широта, долгота), определенные в зависимости от внешних условий 
приема с точностью 5-20 м, даются в формате градусы-минуты-секунды Long/Lat 
dd°mm'ss,ss" (WGS-84). С помощью встроенных в геоинформационную систему 
QGIS программных алгоритмов переведены в местную систему координат МСК-
1964 Санкт-Петербург. Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровых 
фотоаппаратов с разрешением не менее 5 Mpx. Для указания масштаба и 
ориентации по сторонам света при фотографировании использовался набор 
телескопических реек длиной 4 м с сантиметровыми делениями, двухцветная 
стрелка «север». После окончания работ шурфы были рекультивированы до уровня 
дневной поверхности на момент начала работ, что подтверждено фотографически. 

 
Объектом государственной историко-культурной экспертизы выступает 

земельный участок по объекту: «Строительство блок-модульной котельной с 
тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для 
переключения абонентов выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. 
Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383. 
Участок представляет собой неправильный многоугольник площадью 0,16 Га, 
находящийся на северо-западе Пушкинского района.  

На первом этапе полевых исследований был проведен визуальный осмотр 
территории, произведена фотофиксация современного состояния местности. 

Участок обследования носит следы сильного антропогенного воздействия в 
недавнем времени. Дерново-почвенный покров практически на всей территории 
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участка «срезан» и складирован в двух отвалах в юго-западной части участка. При 
осмотре повреждений почвы и отвалов грунта каких-либо находок, 
свидетельствующих о наличии культурного слоя, обнаружено не было.  

Согласно плану, предоставленному заказчиком, участок обследования покрыт 
широкой сетью подземных коммуникаций. В северной части расположены 
теплосеть, газопровод и водопровод. По восточной части проходят две линии 
канализации. Вдоль южной границы пролегают кабели высоковольтного 
напряжения.  

По результатам визуального обследования, изучения плана коммуникаций, 
архивно-библиографических данных и картографического анализа наиболее 
подходящей для размещения археологического шурфа была признана юго-западная 
часть участка из-за отсутствия сильных повреждений дерново-почвенного покрова и 
подземных коммуникаций. В рамках проведения работ был заложен 1 
археологический шурф. Шурф ориентирован стенками по сторонам света. 

 
Шурф № 1  
Шурф № 1 был заложен в юго-западной части участка обследования. Дерн 

восточной части шурфа незначительно повреждён, западная часть покрыта 
невысокой травянистой растительностью. Верхняя отметка шурфа находилась на 
уровне 56.05 м БС. Размеры составили 2х2 м, глубина – 0,63 м, площадь – 4 м2. 

В шурфе была прослежена следующая стратиграфия: 
1. Тёмно-серый гумусированный суглинок (дерново-почвенный слой), 

мощностью до 10 см. 
2. Тёмно-серый суглинок с включениями материкового суглинка и 

фрагментами строительного мусора, мощностью до 55 см.   
3. Жёлто-коричневый суглинок, фиксируется с отметки 55.45 БС.  
Слой 2 имеет техногенный характер образования и представляет собой темно-

серый суглинок с включениями материкового желто-коричневого суглинка и 
строительного мусора (фрагменты пластмассовой трубы, металлическая проволока, 
бетонная и краснокирпичная крошка). Вероятнее всего, данный слой был образован 
не ранее последней четверти XX в. 

Какие-либо находки и культурный слой в шурфе отсутствовали. После 
окончания работ Шурф №1 был рекультивирован. 
 

В результате проведенного археологического обследования земельного 
участка по объекту: «Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями 
в пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для переключения абонентов 
выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 
лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383 зафиксировано отсутствие остатков 
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наземных древних сооружений, артефактов, имеющих историко-культурную 
ценность, культурного слоя или иных следов пребывания здесь человека в 
древности, которые можно было бы отнести к объектам археологического наследия. 
Результаты проведенных в рамках государственной историко-культурной 
экспертизы археологических полевых работ отражены в полном научно-
техническом отчете (Прил. 3). 

 
Обоснования вывода экспертизы 

 
1. В соответствии с заключением уполномоченного органа охраны объектов 

культурного наследия (письмо Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-
Петербурга № 01-43-7356/24-0-1 от 01 апреля 2024 г.) земельный участок по 
объекту: «Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями в пос. 
Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для переключения абонентов 
выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 
лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383 согласно приложенной к запросу 
схеме расположен в границах: 

- единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
(участок ЗРЗ(42)05) объектов культурного наследия. 

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

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

Согласно приказу Минкультуры России от 30.10.2020 № 1295 (ред. от 
19.10.2022) «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к 
градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения 
федерального значения город Санкт-Петербург» (далее – историческое поселение), 
участок расположен вне границ территории исторического поселения. 

КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия, на рассматриваемом 
земельном участке. В связи с этим, а также в соответствии с требованиями ст. 30 
Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земельный 
участок является объектом государственной историко-культурной экспертизы. 
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2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка по объекту: «Строительство блок-модульной котельной с 
тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для 
переключения абонентов выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. 
Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383 
объекты, которые можно было бы отнести к объектам археологического наследия, 
отсутствуют.  

3. В соответствии со статьей 45-1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» на территории земельного участка по объекту: 
«Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями в пос. Шушары, 
Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для переключения абонентов выводимой из 
эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», 
кадастровый номер 78:42:1850206:9383 проведены археологические полевые работы 
в форме археологической разведки. Работы выполнены в соответствии с 
методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения 
археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 
утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 
Российской академии наук № 15 от 12 апреля 2023 г. и иных нормативно-правовых 
актов в сфере охраны объектов культурного наследия и хорошо документированы. 
Результаты обследования отражены в полном научно-техническом отчете. В ходе 
проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы 
археологических полевых работ объектов археологического наследия не 
обнаружено. 

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают 
археологическую изученность земельного участка по объекту: «Строительство блок-
модульной котельной с тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома 
№ 30, лит. А для переключения абонентов выводимой из эксплуатации котельной по 
адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый номер 
78:42:1850206:9383. 
 

Вывод экспертизы 
 

Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) 
проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке по объекту: 
«Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями в пос. 
Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для переключения абонентов 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, 
д.42 лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383 в связи с отсутствием 
выявленных объектов археологического наследия на указанном земельном 
участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и 
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ. 

 
Перечень приложений к экспертизе: 

Приложение 1 Копия Технического задания к договору № 62/04/2024 от 17 
апреля 2024 года. 

Приложение 2 Копия письма Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-
Петербурга № 01-43-7356/24-0-1 от 01 апреля 2024 г. 

Приложение 3 Копия Полного научно-технического отчета о выполнении научно-
исследовательских археологических работ в виде историко-культурного 
научного археологического обследования (разведки) с целью проведения 
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по 
объекту: «Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями в пос. 
Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для переключения абонентов 
выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, 
д.42 лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383, выполненного Центром 
спасательной археологии ИИМК РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия письма ООО «ЭНЕРГОФОРМ» № 568/П от 09.07.2024 г. с 
обоснованием отсутствия градостроительного плана земельного участка. 

Приложение 6 Копия Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости № 78:42:1850206:9383 от 18.01.2024. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-20 от 09.07.2024 г. 
Приложение 8 Копия доверенности № 14102/33-161.5-845 от 29 декабря 2023 г. 
Приложение 9 Сведения об экспертах. 
Приложение 10 Выдержки из приказа № 2252 от 27.07.2023 г. «Об утверждении 

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

Приложение 11 Выдержки из приказа № 1537 от 17.09.2021 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 
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Приложение 12 Выдержки из приказа № 1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 13 Выдержки из приказа № 235 от 01.03.2022 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта». 

 
Эксперт Субботин А.В. 

Руководитель археологических исследований Соловьева Н.Ф. 
 

«09» июля 2024 г. 
 
Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями 
в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. 
№ 569. 
Акт экспертизы оформлен в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 04.08.2023 № 457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и подписан УКЭП с использованием 
машиночитаемой доверенности.  
 



 
 
 

Приложение 1 
 
 
 
 

Копия Технического задания к договору № 62/04/2024 от  
17 апреля 2024 года   
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Приложение №1 

к Договору №62/04/2024 

от 17 апреля 2024 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на проведение научно-исследовательских работ в виде археологических разведок 

и подготовку акта государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка по объекту: "Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями в 

пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома No 30, лит. А для переключения абонентов 

выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. 

А", кадастровый номер 78:42:1850206:9383 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Наименование Работ: проведение научно-исследовательских работ в виде 

археологических разведок и подготовку акта государственной историко-культурной 

экспертизы земельного участка по объекту: "Строительство блок-модульной котельной с 

тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома No 30, лит. А для переключения 

абонентов выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 

лит. А", кадастровый номер 78:42:1850206:9383 

1.2. Заказчик: ООО «ЭНЕРГОФОРМ» 

1.3. Исполнитель: ИИМК РАН 

1.4. Стадия работ: проектная. 

1.5. Район исследования: Санкт-Петербург, Пушкинский район.  

1.6. Основание выполнения работ: письмо Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры №01-43-7356/24-0-1 от 01.04.2024  

1.7. Площадь земельного участка: 0,16 га.  

 

2. Объект экспертизы: земельный участок по объекту: "Строительство блок-

модульной котельной с тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома No 30, 

лит. А для переключения абонентов выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. 

Шушары, Пулковское, д.42 лит. А", кадастровый номер 78:42:1850206:9383 

 

3. Основная нормативно-техническая документация 

3.1. Федеральный закон РФ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ. 

3.2 Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г «Об охране окружающей среды».  

3.3 Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 972 "Об утверждении Положения 

о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных 

правовых актов Правительства Российской Федерации"; 

3.4. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г.  № 569 «Об утверждении 

Положения о государственной историко-культурной экспертизе»; 

3.5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. №15). 

 

4. Состав работ 

Первый этап: 

4.1 Получение разрешения (открытый лист) на право проведения археологических 

работ. 

4.2. Архивно-библиографические исследования, составление исторической справки и 

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

археологических памятников в обследуемой зоне. 

4.2.2. Визуальное обследование участка исследований. 

4.2.3. Составление краткой исторической справки. 

4.3. Археологическое обследование участка: 

4.3.1. Выявление памятников археологии на основании наличия подъемного материала, 

особенностей рельефа и иных данных. 

4.3.2. Привязка обнаруженных памятников к территории застройки. 

4.3.3. Описание ландшафтной характеристики расположения обнаруженных 

памятников и фиксируемых нарушений поверхности объекта. 

4.3.4. Разбивка археологических шурфов -  1 шурф. 

4.3.5. Фотофиксация в процессе подготовки к закладке шурфов. 

4.3.6. Выборка культурных напластований из шурфов по слоям, с трехмерной 

фиксацией находок на плане шурфа. 

4.3.7. Выявление археологического материала в культурном слое. 

4.3.8 Изучение культурного слоя в процессе закладки шурфов с зачисткой профилей 

для получения вертикальных разрезов. 

4.3.9. Фотофиксация процесса работ, отдельных находок и скоплений материала in situ. 

4.3.10. Фото- и графо- фиксация профилей стенок шурфов и обнаруженных ям. 

4.3.11. Отбор археологического материала из заполнения ям и сооружений, полевая 

консервация вещевого материала. 

4.3.12. Вычерчивание профилей шурфов, текстуальное описание стратиграфии, 

культурного слоя, материка и иных объектов в шурфах. 

4.3.13. Ведение полевой документации. 

4.4. Камеральные работы. 

4.4.1. Очистка или мытье находок, при необходимости оперативная первичная 

консервация предметов из разрушающихся материалов 

4.4.2. Статистическая обработка массовых находок. Шифровка находок. 

4.4.3. Составление полевых описей индивидуальных и массовых находок. 

4.4.4. Зарисовка находок. 

4.4.5. Фотографирование находок. 

При необходимости: 

4.4.6. Определение остеологического материала и отбор образцов в коллекцию 

4.4.7. Определение зерен и семян. 

4.4.8. Определение пород образцов древесины. 

4.4.9. Дендрохронологический и радиокарбонный анализ образцов. 

4.4.10. Атрибуция нумизматических находок. 

4.4.11. Атрибуция воинских и других знаков. 

4.4.12. Эпиграфический анализ находок с надписями. 

4.4.13. Атрибуция изделий с клеймами изготовителей. 

4.5. Подготовка коллекций к передаче на постоянное хранение в Государственный 

музейный фонд 

4.6. Написание полного научно-технического отчёта. 

4.7. Уведомление об окончании первого этапа. 

Второй этап: 

4.8. Подготовка акта государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка. 

4.9. Передача акта государственной историко-культурой экспертизы в региональный 

орган охраны объектов культурного наследия.  

 

5. Отчетная документация. 

5.1. Полный научно-технический отчет в 1 экземпляре на электронном носителе; 

Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка в 1 

экземпляре на электронном носителе; 
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копия сопроводительного письма в региональный орган охраны объектов культурного 

наследия о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы в 1 экземпляре на 

бумажном носителе.  

5.2. Отчетная документация предоставляется в электронном видах в формате Adobe 

Acrobat (*pdf).  

 

6. Требования к выполнению работ. 

6.1. Отчетная документация должна соответствовать требованиям Положения о 

порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. №15) и Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе (утв. Постановлением Правительства №569 от 15 июля 2009 

г.) 

 

Генеральный директор  

ООО «ЭНЕРГОФОРМ» 

 

_______________ / М.П. Матвеев / 

                М.П. 

Директор Центра спасательной археологии 

ИИМК РАН  

 

_______________ /Н.Ф. Соловьева/ 

                М.П. 
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Приложение 2 
 
 
 
 

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

Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-7356/24-0-1 от 01 
апреля 2024 г   

28



Генеральному директору  
ООО "ЭНЕРГОФОРМ"  

 
Матвееву М.П.  

 
a.chemezov@energoform.com

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

(КГИОП)
ул. Зодчего Росси, д. 1-3, лит. А, Санкт-Петербург, 191023

Тел. (812) 417-43-03, факс (812) 710-42-45
E-mail: kgiop@gov.spb.ru

https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru/

№  01-43-7356/24-0-0 от 01.04.2024
На № 1327208 от 01.04.2024

В ответ на Ваше обращение КГИОП сообща ет,  что земельный участок по  объект у:  
"Строительство  блок-модульной  котельной  с  тепловыми  сетями  в  пос.   Шушары ,  
Пулковское ,  вблизи  дома  №    3 0,  лит.  А  для  переключения  абонентов  выводимой  из 
эксплуатации  котельной  по  адресу:  пос.   Шушары ,   Пулковское ,  д.42  лит.   А", 
к адастровый номер 78:42:1850206:9383   согласно приложенной к запросу схеме  расположен 
в границах:

 единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (участок 
ЗРЗ(42)05) объектов культурного наследия. 
Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей в силу 

16.04.2023) "О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия,  
расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и 
требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон".

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

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

Согласно приказу Минкультуры России от 30.10.2020 № 1295 (ред. от 19.10.2022) «Об 
утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным 
регламентам в границах тер ритории исторического поселения федерального значения город 
Санкт-Петербург» (далее – историческое поселение), участок расположен вне границ 
территории исторического поселения.

КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, обладающих  
признаками объектов культурного наследия, на рассматриваемом земельном участке. В связи 
с этим, а также в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ от 
25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро дов 
Российской Федерации», земельный участок является объектом государственной историко- 
культурной экспертизы.

Дополнительно сообщаем, что в соответствии с  пп . (а) п. 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 «Об особенностях  порядка 
определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта 
археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
федеральн ого закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)  
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Сырцова Е.П.
(812) 417-43-46

народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ» 
государственная историко-культурная экспертиза земельного участка не проводится в случае 
выполнения:

- зе мляных работ, связанных с прокладкой инженерных коммуникаций в 
существующих каналах, тоннелях и коммуникационных коллекторах;

- земляных работ, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом 
автомобильных дорог первой и второй категорий в границах их полосы отвода;

- земляных работ, выполняемых в границах существующих фундаментов и опор зданий, 
строений и сооружений.

Данное письмо носит информативный характер и не является разрешением на 
производство работ.

Начальник Управления
государственного реестра
объектов культурного наследия П.О. Яковлев
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Приложение 3 
 
 
 
 

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

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

историко-культурной экспертизы земельного участка по 
объекту: «Строительство блок-модульной котельной с 

тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома № 
30, лит. А для переключения абонентов выводимой из 

эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, 
д.42 лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383, 

выполненного Центром спасательной археологии ИИМК РАН 
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
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Экз.________ 

 

Заказчик – ООО «ЭНЕРГОФОРМ» 
 

 

ПОЛНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 
Историко-культурное научное археологическое обследование 

(разведки) с целью проведения государственной историко-культурной 
экспертизы земельного участка по объекту: «Строительство блок-

модульной котельной с тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, 
вблизи дома № 30, лит. А для переключения абонентов выводимой из 

эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», 
кадастровый номер 78:42:1850206:9383 
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АННОТАЦИЯ 
 

Наименование организации, проводившей полевые работы: Институт 

истории материальной культуры Российской Академии наук (ИИМК РАН). 

ФИО держателя Открытого листа: Соловьева Наталья Федоровна. 

Номер Открытого листа: № 5822-2023 от 6 декабря 2023 года, срок 

действия Открытого листа – с 6 декабря 2023 года по 1 ноября 2024 года 

(приложение А). 

Полное название отчета, количество томов, листов: Историко-

культурное научное археологическое обследование (разведки) с целью 

проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка по объекту: «Строительство блок-модульной котельной с тепловыми 

сетями в пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для переключения 

абонентов выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, 

Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383. – Санкт-

Петербург: ЦСА ИИМК РАН, 2024. – 58 л.  

Отчет состоит из 1 тома, включающего: 38 стр. текста, 32 рис., 15 

источников, 2 приложения.  

Ключевые слова: Санкт-Петербург, Пушкинский район, поселок 

Шушары, Пулковское, шурф, археологические полевые работы (археологическая 

разведка).  

Сроки и место проведения археологических полевых работ: май 2024 

года, г. Санкт-Петербург, земельный участок по адресу: пос. Шушары, 

Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383.  

Основание для проведения археологических полевых работ: договор 

№ 62/04/2024 от 17 апреля 2024 года, заключенный между ИИМК РАН и ООО 

«ЭНЕРГОФОРМ». 

Размер обследованного земельного участка, количество заложенных 

разведочных шурфов. Площадь обследуемого земельного участка – 0,16 Га. В 

ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр участка, 
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заложен 1 шурф размерами 2х2 м общей площадью 4 кв. м. Археологические 

объекты в границах исследуемой территории не выявлены. 

Обоснование количества заложенных археологических шурфов. 

Согласно «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 

№ 15 от «12» апреля 2023 г.), предварительная оценка количества 

закладываемых шурфов проводится из расчета: 

- не менее одного шурфа на площади до 1 га при обследовании земельных 

участков, отведенных под строительство и обустройство площадных 

хозяйственных объектов;   

- не менее одного шурфа на протяжении до 1 км при обследовании 

земельных участков, отведенных под строительство и обустройство линейных 

хозяйственных объектов.  

Количество шурфов определяется с таким расчетом, чтобы обеспечить 

выявление всех объектов археологического наследия в границах обследуемых 

земельных участков. При этом шурфы могут располагаться на обследуемой 

площади неравномерно. Их количество необходимо увеличивать на всех частях 

земельных участков, перспективных для обнаружения объектов 

археологического наследия. 

В границах территории площадного объекта был заложен 1 

археологический шурф (размер шурфа – 2х2 м).  

Краткая научная информация о результатах проведенных 

археологических полевых работ: в результате проведенных историко-

архивных исследований в границах земельного участка по объекту: 

«Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями в пос. Шушары, 

Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для переключения абонентов выводимой 

из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», 

кадастровый номер 78:42:1850206:9383 объекты культурного наследия, 

включенные в Единый Государственный реестр памятников истории культуры 
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Российской Федерации, отсутствуют. В ходе работ объектов культурного 

(археологического) наследия не выявлено.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Настоящие исследования проводились во исполнение требований ст. 28 

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

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

основании следующих нормативно-правовых актов:  

1. Федеральный Закон РФ "Об объектах культурного наследия 

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

2002 года № 73-ФЗ; 

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

10.01.2002 № 7-ФЗ; 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, по форме утвержденного 

постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук № 15 от 12 апреля 2023 г.; 

4. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(утверждено приказом Министерства культуры РФ от 03.12.2011 № 954); 

5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569); 

6. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия 

разрешений (Открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению 

объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и 

изъятие археологических предметов (утв. Постановлением Правительства РФ 

№1893 от 24 октября 2022 г.) 

7. Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской 

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

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

наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в 

40



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

9 62/04/2024-ИИМК РАН-2024-ТО-Т 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

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

генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов 

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

N 820-7. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем научно-техническом отчёте применяются следующие 

термины с соответствующими определениями: 

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований объектов археологического наследия без 

осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных 

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

наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без 

таковых, в том числе с полным или частичным изъятием археологических 

предметов в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения 

сведений о них и (или) планирования мероприятий по обеспечению их 

сохранности; 

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

существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и 

включающий археологические предметы; 

поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов, либо 

антропогенного вмешательства последних 100 лет (обратной засыпки траншей 

или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва 

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

объект археологического наследия – частично или полностью скрытые в 

земле или под водой следы существования человека в прошлых эпохах (включая 

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

основным или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки; 

археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из 

основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их 

обнаружения, являются археологические раскопки, или находки, в том числе 

предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок; 
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археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное вскрытие 

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

разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 

Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из 

видов археологических полевых работ (археологических разведок, 

археологических раскопок, археологических наблюдений). 

Используемые сокращения: 

БС – Балтийская система высот 1977 г.  

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук  

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской 

академии наук 

КГИОП – Комитет по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры 

ОАН – Объект археологического наследия 

ОКН – Объект культурного наследия 

СПб – Санкт-Петербург 

ФЗ – Федеральный Закон 

  

43



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

12 62/04/2024-ИИМК РАН-2024-ТО-Т 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В мае 2024 года археологической экспедицией Центра спасательной 

археологии ИИМК РАН было произведено историко-культурное научное 

археологическое обследование (разведки) с целью проведения государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: 

«Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями в пос. Шушары, 

Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для переключения абонентов выводимой 

из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», 

кадастровый номер 78:42:1850206:9383 (рис. 1–4).  

Площадь обследуемого земельного участка – 0,16 Га. 

Работы осуществлялись на основании договора № 62/04/2024 от 17 апреля 

2024 года, заключенного между ИИМК РАН и ООО «ЭНЕРГОФОРМ», а также 

на основании Открытого листа № 5822-2023, выданного Министерством 

культуры РФ 6 декабря 2023 года на имя к.и.н. Соловьевой Натальи Федоровны 

на право проведения археологических полевых работ на земельных участках в 

Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, 

Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, 

Московском, Невском, Петроградском, Петродворцовом, Приморском, 

Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах г. Санкт-Петербурга. Срок 

действия Открытого листа: с 6 декабря 2023 года по 1 ноября 2024 года 

(приложение А). 

В соответствии с письмом КГИОП № 01-43-7356/24-0-1 от 01 апреля 2024 

г. (приложение Б) земельный участок по объекту: «Строительство блок-

модульной котельной с тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, вблизи 

дома № 30, лит. А для переключения абонентов выводимой из эксплуатации 

котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый 

номер 78:42:1850206:9383 согласно приложенной к запросу схеме расположен в 

границах: 

- единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

(участок ЗРЗ(42)05) объектов культурного наследия. 
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В пределах границ вышеуказанного земельного участка отсутствуют 

объекты (выявленные объекты) культурного наследия; объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

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

также защитная зона объектов культурного наследия. 

К границам участка непосредственно не примыкают объекты 

(выявленные объекты) культурного наследия. 

Согласно приказу Минкультуры России от 30.10.2020 № 1295 (ред. от 

19.10.2022) «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований 

к градостроительным регламентам в границах территории исторического 

поселения федерального значения город Санкт-Петербург» (далее – 

историческое поселение), участок расположен вне границ территории 

исторического поселения. 

КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, на рассматриваемом 

земельном участке. В связи с этим, а также в соответствии с требованиями ст. 30 

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

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

земельный участок является объектом государственной историко-культурной 

экспертизы. 

Цель проведения работ на участке обследования – определение наличия 

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

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

обследуемом земельном участке. 

Задача археологических исследований на участке обследования 

заключалась в выявлении, фиксации и исследовании остатков археологических 

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

массовых и индивидуальных находок путем визуального обследования и 
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заложения разведывательных археологических шурфов (археологические 

разведки). 

До начала полевых археологических работ была собрана историко-

библиографическая информация, подготовлен комплект исторических карт с 

нанесенными на них границами участка обследования, иллюстративный 

материал (рис. 6-10).  

В ходе полевых археологических работ, с целью выявления культурного 

слоя, на территории обследования произведен натурный осмотр участка (рис. 12-

19), заложен 1 археологический шурф размерами 2х2 м и общей площадью 4 кв. 

м (рис. 20-32). Объем проведенных земляных работ является достаточным.  

В результате работ объекты археологического наследия на территории, 

отводимой под строительство, не выявлены.  
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1.1. Топонимика района обследования 

Пушкинский район – административно-территориальная единица в юго-

восточной части Санкт-Петербурга. Своё название район получил по 

местоположению административного центра, городу Пушкин. Название города 

неоднократно менялось: Сарская Мыза, Сарское Село, Благовещенское, Царское 

село, Солдатское Село, Детское Село (имени Урицкого), Пушкин (с 9 февраля 

1937 г.).   

Пулково – историческая местность в южной части Санкт-Петербурга. 

Происхождение названия (зафиксирован также вариант «Пулкола») точно 

неизвестно; по разным версиям, оно может быть связано с вепсским «пулк» – 

«пуля», с финскими словами «pulkka» – «лопарские сани» или «puolukka» – 

«брусника», с финским же именем Паули (Павел). 

Шушары – происходит от фин. Suosaari – «остров среди болота» (suo - 

болото, saari - остров) или карел. šuo – «болото», suari, šoari – «остров». 

1.2. История освоения и археологическая изученность территории 

Санкт-Петербурга 

В период Невской стадии последнего ледникового периода (примерно 

12000 л. н.) ледник распадается на «языки» и тающие ледниковые воды 

заполняют впадины (Финский залив, Ладожское озеро, Онежское озеро) 

освобождая рельеф. Современная территория Ленинградской области 

освободилась ото льда приблизительно 10000 л. н. Форма рельефа 

характеризуется хорошей сохранностью и относительной молодостью 

ландшафтных покровов. К началу бореального периода (10000-8000 л. н.) 

растительный покров стал сплошным и довольно разнообразным с 

преобладанием сосны и березы, а климат – сухим и теплым.  

Начало активного заселения исследуемой территории относится к эпохе 

неолита. Это стоянки и местонахождения, расположенные по берегам рек и озер. 

Начало неолитической эпохи на Карельском перешейке соответствует началу 

голоценового климатического оптимума и максимуму Литориновой 
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трансгрессии, что соответствует времени около 7 000 л. н. Возникновение 

неглубоких заливов и проток между Ладожским озером и морем, а также 

потепление климата, создали благоприятные для жизни человека условия. К 

этому периоду относится ранненеолитическая стоянка Хепоярви (6380-7230 л. 

н.) на берегу озера Хепоярви. К позднему неолиту относятся стоянки Токсово и 

Курголово 1, местонахождения Кавгалово и Васкелово 1, местонахождения 

Лемболовские 1-5 (Лапшин, 1995, С. 173-175; Верещагина, 2003).  

Так же пределах современных административных границ Петербурга 

расположены стоянки на Охтинском мысу, в районе площади Мужества и на 

берегу Лахтинского Разлива.  Целая серия памятников каменного века известна в 

Сестрорецке (Кулькова, Сопелко, Лудикова и др., 2010, с. 13; Лапшин, 1995, с. 

175-177).   

Для этого времени характерно наличие гребенчато-ямочной керамики и 

каменных орудий из сланца и кремня. На территории Карельского перешейка 

известно небольшое количество памятников эпохи раннего металла, что 

объясняется серьезной перестройкой природной обстановки, в связи с 

образованием реки Невы и понижением уровня ладожских вод (Сакса, 2010, с. 

41). 

В 1923 года была на северной оконечности посёлка Ольгино, на западном 

коренном берегу Лахтинского залива, на мысу была открыта стоянка эпохи 

раннего металла. Стоянка была обследована В. Александровым и 

В. Виттенбургом. В 1923 году А.А. Спицын и Б.Ф. Земляков раскопали 39 кв. м. 

Среди находок представлены характерные для эпохи раннего металла на северо-

западе предметы: кремневые скребки и наконечники стрел, сланцевые тесла, 

отщепы кварцита и керамика с тонким гребенчатым штампом и отпечатками 

ткани (текстильная) (Лапшин, 1995, с. 175).   

Археологические памятники раннего железного века в пределах города и 

его ближайших окрестностей, практически, не известны. С этим периодом 

связаны лишь отдельные находки и комплексы из раскопок на Охтинском мысу, 

а также маловыразительный культурный слой с поселения Войскорово 
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(Сорокин, 2014, с. 25-55, Городилов, 2019, с. 9). Последнее, в административном 

отношении, относится уже к Ленинградской области.   

Ситуация меняется в раннем Средневековье, в VII-VIII вв. в регионе 

происходит становление центров постоянного населения. Формируется местный 

рынок, обслуживающий транснациональную торговлю (Сорокин, 2008, с. 352). 

Финский залив, Нева и Ладожское озеро, в эпоху викингов, являются важными 

звеньями трансъевропейских торговых путей, проходящих из Балтийского моря, 

через всю Русскую равнину, в Средиземное и Каспийское моря. Коренным 

населением Приневских земель в Средние века были финно-угорские племена: 

водь и ижора.  

Достоверные сведения о поселениях и могильниках эпохи викингов в 

пределах городской черты Санкт-Петербурга отсутствуют, хотя известно 

несколько кладов куфических монет, найденных в первой половине XX века в 

Петергофе, Мартышкине и у Галерной гавани в устье Невы (Сорокин, 2008, с. 

353-354). 

Территория современного Петербурга в Средние века была частью 

Новгородской земли и входила в Ореховский уезд, Корельской половины 

Водской пятины. К концу XIII в. все прибалтийско-финские племена попадают в 

зависимость от своих могущественных соседей: суоми и хяме – от шведов; 

карелы, водь, ижора, вепсы и чудь – от новгородцев (Сакса, 2010, с. 142). 

Территории, расположенные на стыке новгородской и шведской зон влияния и 

сбора дани, становились ареной постоянных набегов и военных походов, на 

протяжении всего XIII века (подробнее: Сорокин, 2017, с. 32-34).  

Первым крупным военным предприятием шведов для установления 

контроля над северо-западными окраинами Новгородской земли, стал поход 

1240 года, закончившийся Невской битвой. Сражение произошло на берегу 

Невы, в устье реки Ижоры. В ходе битвы войска новгородского князя 

Александра Ярославовича нанесли поражение шведскому войску во главе с 

ярлом Биргером. Несмотря на решительную победу новгородцев, 

противостояние в Невских землях продолжилось. В 1283 году шведы, пройдя 
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через Неву, вновь совершили набег на новгородские земли, но на обратном пути 

были перехвачены новгородцами на реке Неве. На следующий год новый отряд 

шведов был разгромлен новгородцами в устье Невы.  

К концу XIII века шведская экспансия в Карелии и Приневье стала носить 

более последовательный характер. В 1293 году, в ходе третьего шведского 

крестового похода, маршал Торгильс Кнутсон основали в устье Вуоксы крепость 

Выборг, чем окончательно закрепил власть королевства на западе Карельского 

перешейка. В 1300 году, по его же инициативе, в устье Охты (сейчас на этом 

месте находится район Петербурга Малая Охта) была основана крепость 

Ландскрона. Место, где была поставлена Ландскрона, представляло чрезвычайно 

удобный для устройства укреплений участок, Нева и Охта образовывают здесь 

крутой мыс, окруженный водой с трех сторон. Как было установлено, в ходе 

археологических раскопок крепость представляла собой прямоугольное древо-

земляное укрепление, окруженное двумя рвами. Несмотря на то, что Ландскрона 

представляла собой достаточно серьезное для своего времени укрепление, на 

следующий после основания год она была захвачена новгородскими войсками и 

срыта. Археологизированные остатки крепости были исследованы в ходе 

раскопок П.Е. Сорокина на Охтинском мысу в 1990-х-2000-х годах, и на 

сегодняшний день, остаются крупнейшим и наиболее изученным средневековым 

памятником в пределах Санкт-Петербурга.  

В 1323 году был заключён Ореховецкий мирный договор, по которому 

была установлена четкая граница между Шведским королевством и 

Новгородской республикой. Договор сохранял силу вплоть до 1595 года, 

согласно ему, граница между государствами прошла по реке Сестре, и 

территория современного Петербурга была закреплена за Новгородом.  

В XIV-XV века новгородцы начинают колонизировать территорию 

Приневья. Основной административной единицей Новгородского государства в 

этих землях была Водская пятина. В конце XV века Новгородская республика 

проиграла противостояние с Московским княжеством и утратила независимость, 

все её земли, включая Приневье, перешли под власть Москвы. Территории в 
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устье Невы, после завоевания Новгорода, принадлежали Великому князю, в 

Писцовой книге 1500 г. они названы волостью «на реке Неве, у моря» и 

«деревни на усть Охты». Согласно Переписной книге, упомянуты три деревни и 

сельцо (Сорокин, 2014, с. 38).  

В XVI веке, на Охтинском мысу, где в начале XIV века стояла Ландскрона, 

возникает торговый городок Невское устье, о котором имеются отрывочные 

сведения в документах того времени. Культурные слои этого времени на мысу 

сохранились плохо, ввиду последующих строительных работ. Во время раскопок 

П.Е. Сорокина существенная концентрация находок этого времени, в первую 

очередь керамики, была зафиксирована в юго-восточной части Охтинского мыса 

(Сорокин, 2014, с. 38).  

В позднему Средневековью относится и кладбище на левом берегу Охты, 

отрытое в 1993 г. В 2006-2010 г. на памятнике было исследовано более 300 

захоронений, еще 219 были зафиксированы в разрушенном состоянии. Большая 

часть этого кладбища была уничтожена при строительстве Ниеншанца в XVII в и 

последующими инженерными работами. Погребенные были захоронены, 

преимущественно в гробах, по христианскому обряду: лежа на спине, головами 

на юго-запад. Среди находок можно отметить 9 шведских монет 1630-1640-х 

годов, нательный крестик и детали украшений (Сорокин, 2014, с. 40).  

Вторая половина XVI-начало XVII века характеризуется новым 

противостоянием Швеции и Русского государства в восточно-балтийских 

землях. Серия войн закончилась в 1617 году подписание Столбовского мирного 

договора, согласно которому, граница между Швецией и Русским царством 

прошла по среднему и верхнему течению реки Луги, все земли к северу, включая 

территорию нынешнего Петербурга отошли шведам. На новоприобретенных 

Швецией землях была образована провинция Ингерманландия. В течении всего 

XVII в., новое правительство инициирует активную колонизацию региона, 

населённого немногочисленным, преимущественно православным населением. 

Большую часть колонистов составили финские крестьяне из центральных 

районов Финляндии. При этом сохранилось прежнее русское разделение на 
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уезды и погосты, основой для сбора податей продолжала служить новгородская 

мера земли – «обжа».  

Еще до подписания Столбовского мира, в 1611 году шведами была 

заложена крепость Ниеншанц, расположившаяся на Охтинском мысу, где в 

начале XIV века была Ландскрона. Крепость была заложена по приказу короля 

Карла IX и получила название Нюенсканс – Невское укрепление. В 

первоначальном варианте крепость имела прямоугольную форму. На 

противоположном от крепости, берегу Охты со временем образовался посад, а в 

1632 году король Густав Адольф приказал основать здесь город Ниен (Сорокин, 

2014, с. 40). В 2023 г. сотрудниками ИИМК РАН были произведены раскопки на 

площади около 8 тыс. м2 направленные на изучение культурного слоя города 

Ниен.   

В 1656 году, в ходе очередной русско-шведской войны, 1656-1658 годов, 

Ниеншанц был захвачен и сожжен русскими войсками, однако, по итогам войны 

территория осталась за Швецией. Крепость Ниеншанц была возведена заново 

после ухода русских войск. В обновленном виде, укрепление имело форму 

пятиконечной звезды с бастионами двумя воротными равелинами. 

Новая война против Швеции, начатая российским царем Петром 19 августа 

1700 г., стала не только борьбой России за выход к Балтийскому морю и 

возвращение Ингерманландии, но и борьбой за место Великой державы в 

Северной Европе. Шведский город Нотебург (совр. Шлиссельбург) пал в октябре 

1702 г., после этого, шведское население Ниена было эвакуировано, а город был 

сожжен. 25 апреля 1703 года русские войска начали осаду Ниеншанца, который 

оборонял гарнизон из 600 человек. После бомбардировки, принесшей 

существенные разрушения, крепость капитулировала. Археологическими 

свидетельствами этих событий служат многочисленные ядра и картечные 

снаряды, найденные в заполнении рва Ниеншанца и внутри крепости (Сорокин, 

2014, с. 47). 

В том же 1703 году на Заячьем острове заложена Петропавловская 

крепость, давшая начало Петербургу. В 1721 г. Северная война закончилась 
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Ништадтским миром. Новая граница России была установлена северо-западнее 

Выборга.  

Ранний этап истории Петербурга также недостаточно обеспечен 

письменными источниками, в связи с этим, культурные отложения XVIII – 

первой половины XIX века представляют существенный научный интерес. 

Археологические слои этого времени характеризуют быт и материальную 

культуры населения города, которая не отразилась в иных типах источников. 

Культурный слой XVIII – первой половины XIX существенно пострадал от 

строительной деятельности последующего времени, однако отдельные участки 

не потревоженного слоя известны практически по всей исторической части 

города.  

К характерным, наиболее часто встречающимся находкам XVIII века 

можно отнести: керамику, белоглиняные «голландские» курительные трубки, и 

фрагменты сине-белых «голландских» изразцов. Курительные трубки 

представляют особенный интерес, так как выступают в роли хронологических 

индикаторов, большинство этих изделий имеет клеймо мастерской-

производителя, что позволяет датировать находки и слой, их содержащий, с 

точностью до десятилетия.  

Еще один важный источник по ранней истории Петербурга, это его первые 

кладбища. Среди этого типа памятников выделяются собственно кладбища и 

экстраординарные захоронения «строителей Петербурга», последние относятся к 

первым десятилетиям существования города. В 2014 году, на улице Сытнинской 

Петроградской стороны в раскопе были исследованы три коллективных, два 

одиночных и одно парное захоронения, датирующиеся началом XVIII века. 

Анализ археологического и антропологического материала позволил уточнить из 

каких регионов прибывали первые строители города на Неве (Курбатов, 2015; 

Широбоков, Учанева, 2015). 

В 2018-2019 году широкой площадью был исследован участок 

Сампсониевского кладбища на Нейшлотском переулке. Кладбище включало 

захоронения XVIII-XIX вв.  
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1.3. Близлежащие памятники археологии 

В непосредственной близости к участку обследования памятников 

археологии не выявлено. Ближайший памятник археологии в Пушкинском 

районе (ок. 750 м северо-западнее участка обследования) – Руинированные 

останки каменной церкви Смоленской иконы Божьей Матери, архитектор Дж. 

Кваренги, год постройки 1785 (рис. 5). 

На юго-востоке от участка обследования (ок. 4,3 км) располагается Юго-

восточный бастион Зверинца со рвом (остатки), архитектор Ф.Б. Растрелли, годы 

постройки 1750-1752 (рис. 5).  

1.4. Анализ картографического материала  

При подготовке исторической справки были проработаны доступные 

картографические материалы XVII – XX веков. Для составления опорного плана 

были отобраны несколько из них, наиболее полно отображающие характер 

хозяйственной деятельности в разные исторические периоды исследуемого 

участка и прилегающих территорий (рис. 6-10). 

Наиболее ранней картой Приневских земель является «Карта бывших 

губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга» авторства Бергенгейма. 

Карта составлена штабс-капитаном Бергенгеймом в 1827 г. по материалам, 

найденным в Шведских архивах и отражает состояние местности и названия на 

1676 г. Участок обследования располагается в непосредственной близости от 

дороги между населёнными пунктами «Pulkola» и «Mickola». Ближайшее село 

«Pulkola» находится в 1км севернее участка обследования (рис. 6).  

На «Карте Санкт-Петербургской губернии» Н. Соколова от 1792 г. 

территория участка обследования обозначена как пашня, относящаяся к селу 

Пулково. Каких-либо построек на участке обследования не обозначается. 

(рис. 7). 

На «Трёхверстной военно-топографической карте Санкт-Петербургской 

губернии» генерал-лейтенанта Ф.Ф. Шуберта от 1855 г. участок обследования 

пересекает дорога. Севернее участка находится село Большое Пулково (рис. 8). 
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На «Карте окрестностей Санкт-Петербурга» от 1909 г., составленной 

Ю. Гашем, территория участка обследования расположена на огородах села 

Большое Пулково (рис. 9).  

На немецком аэрофотоплане от 1939-1942 гг. территория участка 

используется как пахотное сельскохозяйственное поле (рис. 10).  

Основные выводы по разделу «Историческая справка»: 

Таким образом, на основании анализа картографического материала, 

архивных и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 

• В ходе архивно-библиографических исследований установлено, что 

непосредственно на территории исследуемого участка объекты 

археологического наследия ранее не фиксировались. 

• Ближайшие памятники археологии располагаются на значительном 

удалении от участка обследования. 

• По данными исторических карт, с конца XVIII по середину XX вв. 

территории участка обследования использовались в сельскохозяйственных 

целях.  

• Хозяйственная деятельность на территории участка связана с селом 

Пулково (Большое Пулково). 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
РАБОТ 

Пушкинский район – административно-территориальная единица 

Санкт‑Петербурга, расположенная в южной части города. В границах 

территории района расположены 5 муниципальных образований, которые 

включают в себя 2 города, 3 поселка, 16 исторических районов и 9 

территориальных зон. Общая территория Пушкинского района – 24032,6 га 

(16,7% от площади Санкт‑Петербурга). 

2.1. Геоморфология и рельеф  

Геоморфологическое строение Санкт-Петербурга определяется 

устройством поверхности дочетвертичных образований, поздне- и 

послеледниковым рельефом, и рельефом современной поверхности, 

существенно преобразованным за счет комплексного техногенеза 

(Геологический атлас Санкт-Петербурга, 2009, С. 9).  

Важным событием в естественной истории региона является образование 

дельты р. Невы, произошедшее вследствие прорыва вод из Ладожского озера в 

Финский залив 3-4 тыс. лет назад. 

Территория г. Санкт-Петербурга в его административных границах 

занимает 5 различных физико-географических районов южной подзоны тайги 

Восточной Европы (Исаченко, Резников, 2014, С. 232). Участок обследования 

расположен на востоке Предглинтовой низменности, недалеко от того места, где 

она переходит в Приневскую низменность, на которой расположена основная 

часть города. Под Предглинтовой низменностью понимается территория 

широтно простирающаяся к северу от подножья глинта до побережья Финского 

залива, и на востоке переходящая в Приневскую низменность. Предглинтовая и 

Приневская низины представляют собой, в основном, заболоченную, плоско-

волнистую террасированную равнину, относительные превышения которой 

обычно не более 5 м. В низинах, однако, встречаются участки холмистого и 

грядового рельефа, на 10-20 м, возвышающиеся над окружающей местностью. 
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Предглинтовая низменность в пределах города Санкт-Петербурга 

располагается на стыке двух крупных региональных структур: Балтийского 

кристаллического щита и северо-западной части Русской плиты. Низменность 

представляет собой комплекс аккумулятивных террасовых поверхностей (с 

малыми абсолютными высотами от 0 до 27 м над уровнем моря), наклоненных в 

сторону Финского залива и Ладожского озера. В системе террас можно выделить 

следующие уровни: 0-9 м; 9-16 м; 16 -23 м; 23-27 м. Переходы между террасами 

обычно выражен в виде четких уступов, высотой от 1-2 м до 5-6 м или в виде 

пологих склонов. (Коробко, 2015, С. 13, 17). 

Первоначальный облик Предглинтовой и Приневской низменностей 

частично изменён антропогенным воздействием, в частности плотной городской 

застройкой, сельскохозяйственной деятельностью и транспортными 

коммуникациями. 

На территории Предглинтовой низменности полностью или частично 

расположены: Кировский, Красносельский, Московский, Колпинский, 

Пушкинский, Петродворцовый, Фрунзенский и Невский районы Санкт-

Петербурга, а также Ломоносовский и Тосненский районы Ленинградской 

области.  

2.2. Гидрография  

Все реки Пушкинского района относятся к бассейну реки Невы. 

Ближайшими к территории обследования объектами гидрографии является 

р. Пулковка (ок. 0.8 км западнее участка обследования).   

Пулковка – река в южных пригородах Санкт-Петербурга, правый приток 

Волковки. Берёт начало на Пулковских высотах, в районе Волхонского шоссе. 

Пересекает Петербургское шоссе недалеко от соединения его с Пулковским 

шоссе. В нижнем течении проходит вдоль Лужского направления Октябрьской 

железной дороги и впадает в Волковку в районе железнодорожной станции 

Шоссейная. На территории исторического района Пулковское в 1951 году на 

реке Пулковке построили дамбу, образовавшую Пулковское водохранилище для 

орошения полей.   
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3. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В рамках работ по проведению научного обследования (археологическая 

разведка) земельного участка по объекту: «Строительство блок-модульной 

котельной с тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, 

лит. А для переключения абонентов выводимой из эксплуатации котельной по 

адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый номер 

78:42:1850206:9383 проводилось визуальное обследование объекта и закладка 

археологического шурфа (рис. 12-19, рис. 20-32). 

Полевые археологические исследования проводились в соответствии с 

методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук № 15 от 12 апреля 2023 г. 

Основная задача проведения археологических исследований на площади 

планируемого строительства и окружающей территории заключалась в 

выявлении и фиксации археологических (исторических) памятников, 

культурных слоев, конструкций и сооружений, сборе и исследовании 

археологического материала. 

Полевые работы включали в себя: 

• визуальный осмотр указанной в договоре территории, поиск 

подъемного материала; 

• описание исследуемой территории и ее фотофиксация; 

• разбивку археологических шурфов; 

• привязка археологических шурфов к ситуационному плану 

исследуемой территории; 

• выборку культурных напластований из шурфов по слоям; 

• выявление и изучение археологического материала по слоям; 

• фотофиксацию процесса работ; 

• фотофиксацию стенок и планиграфии шурфов; 
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• описание ландшафтной характеристики обнаруженных объектов и 

фиксация их современного состояния; 

• ведение полевой документации; 

• рекультивацию шурфов. 

Применялся стандартный набор методов, используемых при 

археологических разведках: предварительные архивно-библиографические 

изыскания, визуальный осмотр местности, осмотр обнажений культурного слоя, 

поиск подъемного материала, шурфовка. Натурные полевые исследования 

проводились в виде осуществления пеших маршрутов на территории земельного 

участка. Вся исследуемая площадь была разбита на неравные квадраты со 

сторонами не более 20 метров и пройдена пешими маршрутами по линии сетки 

квадратов. В ходе проведения обследования проводилась фотофиксация 

территории (рис. 12-19). 

При прохождении маршрутов с целью обнаружения выходов культурного 

слоя и артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта 

естественного и антропогенного происхождения. На перспективных для 

обнаружения памятников археологии участках производилась закладка шурфов, 

ориентированного по сторонам света, направленного на поиск культурного слоя 

и древних артефактов. Количество и место расположения шурфов было 

обусловлено геоморфологическим состоянием местности и степенью 

освоенности обследуемой территории, и определялось с таким расчетом, чтобы 

обеспечить полное выявление и определение границ всех объектов 

археологического наследия, попадающих в пределы обследуемых земельных 

участков, с учетом существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 га 

(при обследовании площадных земельных участков). Шурфы закладывались на 

перспективных для обнаружения памятников археологии местах, исключая 

хозяйственно-освоенные участки трассы. В ходе работ был заложен 1 

разведывательный шурф размерами 2х2 м общей площадью 4 кв. м. Разборка 

грунта в процессе шурфовки производилась вручную по стратиграфическим 

слоям с разнородными культурными прослойками и соответствующим им 
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общим планиграфическим горизонтам фиксации. Для выявления структуры 

плотных поверхностей и удаления грунта в стесненных условиях при расчистке 

использовались щетки, кисти и совки. Глубина шурфа включала всю толщу 

напластований до материка. Все разведочные шурфы, документировались, в том 

числе фотографически, и фиксировались дневниковыми записями.  

Для картирования рекогносцировочных шурфов, выявленных объектов и 

общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в 

распоряжении экспедиции растровые карты масштаба 1:50000 и 1:100000 в 

формате JPG, а также топографический план масштаба 1:500 в формате DWG, 

предоставленный заказчиком. Привязка шурфов, зачисток и зондажей на 

участках землеотводов к системе мировых координат произведена с помощью 

портативных приборов глобального позиционирования Garmin Montana. 

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

внешних условий приема с точностью 5-20 м, даются в формате градусы-

минуты-секунды Long/Lat dd°mm'ss,ss" (WGS-84). С помощью встроенных в 

геоинформационную систему QGIS программных алгоритмов переведены в 

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

фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 

Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам света при 

фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м с 

сантиметровыми делениями, двухцветная стрелка «север». После окончания 

работ шурфы были рекультивированы до уровня дневной поверхности на 

момент начала работ, что подтверждено фотографически. 
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4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объектом государственной историко-культурной экспертизы выступает 

земельный участок по объекту: «Строительство блок-модульной котельной с 

тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для 

переключения абонентов выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. 

Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый номер 78:42:1850206:9383. 

Участок представляет собой неправильный многоугольник площадью 0,16 Га, 

находящийся на северо-западе Пушкинского района.  

На первом этапе полевых исследований был проведен визуальный осмотр 

территории, произведена фотофиксация современного состояния местности (рис. 

12-19). 

Участок обследования носит следы сильного антропогенного воздействия 

в недавнем времени. Дерново-почвенный покров практически на всей 

территории участка «срезан» и складирован в двух отвалах в юго-западной части 

участка (рис. 16-17). При осмотре повреждений почвы и отвалов грунта каких-

либо находок, свидетельствующих о наличии культурного слоя, обнаружено не 

было.  

Согласно плану, предоставленному заказчиком, участок обследования 

покрыт широкой сетью подземных коммуникаций. В северной части 

расположены теплосеть, газопровод и водопровод. По восточной части проходят 

две линии канализации. Вдоль южной границы пролегают кабели 

высоковольтного напряжения (рис. 11).  

По результатам визуального обследования, изучения плана коммуникаций, 

архивно-библиографических данных и картографического анализа наиболее 

подходящей для размещения археологического шурфа была признана юго-

западная часть участка из-за отсутствия сильных повреждений дерново-

почвенного покрова и подземных коммуникаций. В рамках проведения работ 

был заложен 1 археологический шурф. Шурф ориентирован стенками по 

сторонам света (рис. 11). 

Шурф № 1 (рис. 11, рис. 20-32). 
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Координаты Шурфа № 1: 

WGS 84 МСК 1964 Санкт-Петербург 

N E N E 

59.760600352 30.360511123 74765.99 116330.01 

59.760618304 30.360511316 74767.99 116330.01 

59.760618401 30.360475732 74767.99 116328.01 

59.760600450 30.360475538 74765.99 116328.01 

 

Шурф № 1 был заложен в юго-западной части участка обследования 

(рис. 11). Дерн восточной части шурфа незначительно повреждён, западная часть 

покрыта невысокой травянистой растительностью (рис. 21). Верхняя отметка 

шурфа находилась на уровне 56.05 м БС (рис. 20-22). Размеры составили 2х2 м, 

глубина – 0,63 м, площадь – 4 м2. 

В шурфе была прослежена следующая стратиграфия (рис. 23-30): 

1. Тёмно-серый гумусированный суглинок (дерново-почвенный слой), 

мощностью до 10 см. 

2. Тёмно-серый суглинок с включениями материкового суглинка и 

фрагментами строительного мусора, мощностью до 55 см.   

3. Жёлто-коричневый суглинок, фиксируется с отметки 55.45 БС.  

Слой 2 имеет техногенный характер образования и представляет собой 

темно-серый суглинок с включениями материкового желто-коричневого 

суглинка и строительного мусора (фрагменты пластмассовой трубы, 

металлическая проволока, бетонная и краснокирпичная крошка). Вероятнее 

всего, данный слой был образован не ранее последней четверти XX в. 

Какие-либо находки и культурный слой в шурфе отсутствовали. После 

окончания работ Шурф №1 был рекультивирован (рис. 31-32). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения научно-исследовательских археологических работ в 

виде историко-культурного научного археологического обследования 

(археологические разведки) с целью проведения государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Строительство блок-

модульной котельной с тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, вблизи 

дома № 30, лит. А для переключения абонентов выводимой из эксплуатации 

котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», кадастровый 

номер 78:42:1850206:9383 в мае 2024 года были проведены следующие работы:  

1. Составление исторической справки по результатам архивно-

библиографических и научных изысканий, анализа картографического 

материала; 

2. Обследование площадного земельного участка площадью 0,16 Га. 

3. В рамках визуального обследования была произведена фотофиксация 

современного состояния объекта и окружающей территории; 

4. В ходе проведения археологического обследования заложен 1 

археологический шурф размерами 2х2 м, общей площадью 4 кв. м. 

На участке обследования объекты археологического наследия и признаки 

наличия объектов археологического наследия не обнаружены. Археологические 

находки и культурный слой в Шурфе № 1 отсутствуют. Стратиграфия шурфа 

отражает сильное антропогенное воздействие на территорию обследования.  

Таким образом, на территории земельного участка по объекту: 

«Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями в пос. Шушары, 

Пулковское, вблизи дома № 30, лит. А для переключения абонентов выводимой 

из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», 

кадастровый номер 78:42:1850206:9383 объекты культурного наследия, 

включенные в Единый Государственный реестр памятников истории культуры 

Российской Федерации, отсутствуют. В ходе работы объектов культурного 

(археологического) наследия не выявлено. Объекты, обладающие признаками 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Участок обследования на карте Санкт-Петербурга (OSM). 

Рис. 2. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Участок обследования на карте Пушкинского района Санкт-Петербурга (OSM). 

Рис. 3. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Участок обследования. (OSM). 

Рис. 4. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Участок обследования на спутниковом снимке. Дата снимка: 27.07.2022 (Yandex 

Satellite). 

Рис. 5. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Схема с нанесёнными участком обследования и ближайшими памятниками 

археологии (OSM). 

Рис. 6. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Участок обследования на фрагменте карты «Бывших губерний Ивангорода, Яма, 

Копорья и Нэтеборга» Бергенгейма, 1676 г. 

Рис. 7. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Участок обследования на фрагменте «Карты Санкт-Петербургской губернии» 

Н. Соколова, 1792 г. 

Рис. 8. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Участок обследования на фрагменте «Трёхверстной военно-топографической 

карты Санкт-Петербургской губернии» генерал-лейтенанта Шуберта, 1855 г. 

Рис. 9. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Участок обследования на фрагменте «Карты окрестностей Санкт-Петербурга», 

Ю. Гаша. 1909 г. 

Рис. 10. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Участок обследования на фрагменте немецкого аэрофотоснимка Ленинграда, 

1939-1942 гг. 
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Рис. 11. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Топографический план участка обследования, предоставленный заказчиком, с 

нанесенными археологическим шурфом и точками съёмки. Масштаб 1:500. 

Рис. 12. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Точка съёмки №1. Вид с юга. 

Рис. 13. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Точка съёмки №1. Вид с запада. 

Рис. 14. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Точка съёмки №1. Вид с севера. 

Рис. 15. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Точка съёмки №1. Вид с востока. 

Рис. 16. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Точка съёмки №2. Вид с востока. 

Рис. 17. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Точка съёмки №2. Вид с юга. 

Рис. 18. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Точка съёмки №2. Вид с запада. 

Рис. 19. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Точка съёмки №2. Вид с севера. 

Рис. 20. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Шурф №1. Местоположение шурфа. Фото до начала работ. Вид с юга. 

Рис. 21. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Шурф №1. Вид дневной поверхности до начала работ. Вид с юга. 

Рис. 22. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Шурф №1. Общий вид шурфа на этапе фиксации по материку. Вид с юга. 

Рис. 23. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Шурф №1. Фиксация по материку. Вид с юга. 

Рис. 24. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Шурф №1. Фиксация северной стенки. Вид с юга. 
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Рис. 25. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Шурф №1. Фиксация по материку. Вид с востока. 

Рис. 26. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Шурф №1. Фиксация западной стенки. Вид с востока. 

Рис. 27. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Шурф №1. Фиксация по материку. Вид с севера. 

Рис. 28. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Шурф №1. Фиксация южной стенки. Вид с севера. 

Рис. 29. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Шурф №1. Фиксация по материку. Вид с запада. 

Рис. 30. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Шурф №1. Фиксация восточной стенки. Вид с запада. 

Рис. 31. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Шурф №1. Общий вид шурфа после рекультивации. Вид с юга. 

Рис. 32. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. 

Шурф №1. Вид поверхности шурфа после рекультивации. Вид с юга. 
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АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
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Рис. 1. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Участок 

обследования на карте Санкт-Петербурга (OSM). 
 

 
Рис. 2. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Участок 
обследования на карте Пушкинского района Санкт-Петербурга (OSM). 
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Рис. 3. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Участок 

обследования. (OSM). 
 

 
Рис. 4. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Участок 

обследования на спутниковом снимке. Дата снимка: 27.07.2022 г. (Yandex Satellite). 
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Рис. 5. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Схема с 

нанесёнными участком обследования и ближайшими памятниками археологии (OSM). 
 

 
Рис. 6. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Участок 

обследования на фрагменте карты «Бывших губерний Ивангорода, Яма, Копорья и Нэтеборга» 
Бергенгейма, 1676 г. 
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Рис. 7. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Участок 

обследования на фрагменте «Карты Санкт-Петербургской губернии» Н. Соколова, 1792 г. 
 

 
Рис. 8. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Участок 

обследования на фрагменте «Трёхверстной военно-топографической карты Санкт-
Петербургской губернии» генерал-лейтенанта Шуберта, 1855 г. 
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Рис. 9. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Участок 

обследования на фрагменте «Карты окрестностей Санкт-Петербурга», Ю. Гаша. 1909 г. 
 

 
Рис. 10. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Участок 

обследования на фрагменте немецкого аэрофотоснимка Ленинграда, 1939-1942 гг. 
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Рис. 11. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Топографический план участка обследования, предоставленный заказчиком, с нанесенными археологическим шурфом и точками 

съёмки. Масштаб 1:500. 
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Рис. 12. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Точка съёмки 

№1. Вид с юга. 
 

 
Рис. 13. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Точка съёмки 

№1. Вид с запада. 
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Рис. 14. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Точка съёмки 

№1. Вид с севера. 
 

 
Рис. 15. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Точка съёмки 

№1. Вид с востока. 
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Рис. 16. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Точка съёмки 

№2. Вид с востока. 
 

 
Рис. 17. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Точка съёмки 

№2. Вид с юга. 
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Рис. 18. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Точка съёмки 

№2. Вид с запада. 
 

 
Рис. 19. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Точка съёмки 

№2. Вид с севера. 
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Рис. 20. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Шурф №1. 

Местоположение шурфа. Фото до начала работ. Вид с юга. 
 

 
Рис. 21. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Шурф №1. Вид 

дневной поверхности до начала работ. Вид с юга. 
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Рис. 22. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Шурф №1. 

Общий вид шурфа на этапе фиксации по материку. Вид с юга. 
 

 
Рис. 23. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Шурф №1. 

Фиксация по материку. Вид с юга. 
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Рис. 24. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Шурф №1. 

Фиксация северной стенки. Вид с юга. 
 

 
Рис. 25. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Шурф №1. 

Фиксация по материку. Вид с востока. 
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Рис. 26. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Шурф №1. 

Фиксация западной стенки. Вид с востока. 
 

 
Рис. 27. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Шурф №1. 

Фиксация по материку. Вид с севера. 
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Рис. 28. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Шурф №1. 

Фиксация южной стенки. Вид с севера. 
 

 
Рис. 29. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Шурф №1. 

Фиксация по материку. Вид с запада. 
  

85



 

 
  

 
     

     
     

И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

54 
62/04/2024-ИИМК РАН-2024-ТО-Г 

 Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

 
Рис. 30. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Шурф №1. 

Фиксация восточной стенки. Вид с запада. 
 

 
Рис. 31. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Шурф №1. 

Общий вид шурфа после рекультивации. Вид с юга. 
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Рис. 32. Санкт-Петербург, Пушкинский р-н, пос. Шушары, Пулковское. Шурф №1. Вид 

поверхности шурфа после рекультивации. Вид с юга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОПИЯ ОТКРЫТОГО ЛИСТА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОПИЯ ПИСЬМА КГИОП  

 
  

89



 

 

 

90



 
 
 

Приложение 4 
 
 
 
 

Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории 
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Схема расположения земельного участка по объекту: «Строительство блок-модульной котельной с тепловыми сетями в пос. Шушары, Пулковское, 
вблизи дома № 30, лит. А для переключения абонентов выводимой из эксплуатации котельной по адресу: пос. Шушары, Пулковское, д.42 лит. А», 

кадастровый номер 78:42:1850206:9383 на публичной кадастровой карте

78:42:1850206
78:42:1850203
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Приложение 5 
 
 
 
 

Копия письма ООО «ЭНЕРГОФОРМ» № 568/П от 09.07.2024 г. 
с обоснованием отсутствия градостроительного плана 

земельного участка   

93



 
                                                                       

 

ООО «ЭНЕРГОФОРМ» 

196006 С.-Петербург, ул. Рощинская 5  

тел.: (812) 644-03-00 

факс: (812) 644-03-01 

E-mail: info@energoform.com 

р/с 40702810612000002846 

          Филиал ОПЕРУ в Банке ВТБ (ПАО)  

в Санкт-Петербурге г.Санкт-Петербург 

          к/с 30101810200000000704, БИК 044030704 

          ИНН 7801019292, КПП 471601001 

          

 

№ 568/П дата 09.07.2024г. 

на №___________ от     ____________ 

 

Заместителю директора по 

организационным вопросам  

ИИМК РАН 

Н.Ф.Соловьевой 

 

  

Объект: пос. Шушары, Пулсковское ш., 

вблизи дома №30, лит. А  

 

  

 

Уважаемая Наталья Федоровна! 

На территории обследуемого Вами по договору земельного участка планируется 

строительство объекта капитального строительства. В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 41, ч. 4. 

ст. 57.3. Градостроительного кодекса РФ, предоставление градостроительного плана 

допускается только после утверждения документации по планировке территории, а именно, 

в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса РФ, проекта планировки 

территории. 

Проект планировки территории возможно разработать после получения информации 

о наличии или отсутствии объектов культурного наследия при проведении государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка в соответствии с ч. 2 ст. 41.2., п. 5 ч. 

4 ст. 42 Градостроительного кодекса РФ.  

Поскольку в настоящее время акт государственной историко-культурной экспертизы 

земельного участка не разработан, предоставление градостроительного плана невозможно. 

 

 

 

С уважением, 

Главный инженер проекта 

ООО «ЭНЕРГОФОРМ» 

 

    

 

А. Д. Чемезов 

 

 

 

 

исп. Большакова Е.А. 

тел. +7 (911) 831-51-74  

+7 (812) 644-03-00 (вн.2098) 

 e.abrosimova@energoform.com 
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Приложение 6 
 
 
 
 

Копия Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости № 78:42:1850206:9383 

от 18.01.2024   

95



96



97



98



 
 
 

Приложение 7 
 
 
 
 

Копия справки № 14102/33 – 125.5-20 от 09.07.2024 г 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

191186, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 18, литер А 
тел. +7 (812) 5715092, факс +7 (812) 5716271, Эл. почта: admin@archeo.ru 

12211
  № 14102/33 – 125.5-20     от 09.07.2024 

К Акту 
Государственной 

историко-культурной 
экспертизы 

СПРАВКА 

Дана в том, что следующие сотрудники Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института истории материальной культуры 
Российской академии наук работают в ИИМК РАН 

по настоящее время. 

Директор Центра спасательной 
археологии ИИМК РАН         Н.Ф.  Соловьева 

ФИО стаж с 
Лазаретов Игорь Павлович 17.01.1987 

Поляков Андрей Владимирович 02.07.2001 

Садыков Тимур Рашитович 11.08.2008 

Соловьева Наталья Федоровна 24.02.1981 

Соловьев Сергей Львович 15.01.2010 

Субботин Андрей Викторович 09.12.1975 

Тарасов Алексей Юрьевич 12.03.2021 
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Приложение 8

Копия доверенности № 14102/33-161.5-845 от 29.12.2023 г
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Приложение 9

Сведения об экспертах
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Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, отчество Лазаретов Игорь Павлович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 36 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1537 от 17.09.2021 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 13)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

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

- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ; 

104



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

Фамилия, имя, отчество Поляков Андрей Владимирович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) доктор исторических наук 
Стаж работы 22 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН, и.о. директора ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 23)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если указанные земли расположены 
в границах территорий, утвержденных в 
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соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
Федерального закона; 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона работ по использованию лесов и иных работ 
в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ; 

Фамилия, имя, отчество Садыков Тимур Рашитович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы 12 лет 

Место работы и должность и.о. м.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 235 от 01.03.2022 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 25)) 
Объекты экспертизы: 
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- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

Фамилия, имя, отчество Соловьев Сергей Львович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 45 года 
Место работы и должность и.о. ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 235 от 01.03.2022 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 26)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если указанные земли расположены 
в границах территорий, утвержденных в 
соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
Федерального закона; 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
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признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона работ по использованию лесов и иных работ 
в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия; 

-   документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ 

Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 47 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 26)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
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работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если указанные земли расположены 
в границах территорий, утвержденных в 
соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
Федерального закона; 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ, указанных в статье 30 Федерального 
закона работ по использованию лесов и иных работ 
в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия; 

- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие 
или отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ 

Фамилия, имя, отчество Тарасов Алексей Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 21 лет 
Место работы и должность н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
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№ 997 от 17.07.2019 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 29)) 
Объекты экспертизы: 

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

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если указанные земли расположены 
в границах территорий, утверждённых в 
соответствии с пунктом 34.2 статьи 9 Федерального 
закона № 73-ФЗ; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
N2 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных 
работ; 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ 
в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия. 
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Приложение 10

Выдержки из  приказа № 2252 от 27.07.2023 г.

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 
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Приложение 11

Выдержки из  приказа № 1537 от 17.09.2021 г г.

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» 
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Приложение 12

Выдержки из  приказа № 1668 от 11.10.2021 г.

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» 
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Приложение 13

Выдержки из  приказа № 235 от 01.03.2022 г.

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» 
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