
АКТ 

государственной историко-культурной экспертизы документации, 

за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов археологического 

наследия или объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ 

по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 

7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по 

объекту земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 

кадастровый номер 78:13:0007404:3658 

Дата начала проведения экспертизы: 10 июля 2024 г. 

Дата окончания экспертизы: 28 октября 2024 г. 

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург 

Государственный эксперт В.Ю. Соболев 

Заказчик экспертизы: ООО «Геокультура» 

197349, г. Санкт-Петербург,  

ул. Маршала Новикова, д. 5, кв. 31 

ИНН: 7734463809 

КПП: 773401001 

Санкт-Петербург 

2024 
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Настоящий Акт Государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с 

Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 года № 530. 

Сведения об эксперте 
 

Фамилия, имя, отчество Владислав Юрьевич Соболев 
Образование высшее 
Специальность историк, археолог 
Место работы и должность Санкт-Петербургский Государственный 

университет, Лаборатория археологии, 
исторической социологии и культурного 
наследия им. Г.С. Лебедева, ст. научн. сотр. 

Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 
историко-культурной экспертизы (Приказ 
Министерства культуры Российской 
Федерации № 1809 от 09.11.2021 "Об 
аттестации эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы"; Приложение к Приказу 
№1809, п. 28. 

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, утвержденных в соответствии 
с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
настоящего Федерального закона; - 
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 
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определяется наличие или отсутствие 
объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по 
использованию лесов и иных работ; - 
документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, 
выявленного объекта культурного 
наследия объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, 
при проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в 
настоящей статье работ по использованию 
лесов и иных работ в границах территории 
объекта культурного наследия либо на 
земельном участке, непосредственно 
связанном с земельным участком в 
границах территории объекта культурного 
наследия 

 
В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы. 
 Эксперт В.Ю. Соболев 

 

Отношение к заказчику 

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; 

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных 

капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из 

настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или 

третьих лиц. 
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Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы 

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

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

действующей редакции). 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. 

№ 530). 

3. Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга №01-43-26521/23-0-1 от 

03.11.2023 

4. Договор подряда № 25/09/1-24-ДОГ от 10 июля 2024 г. между ООО 

«ГЕОКУЛЬТУРА» и государственным экспертом В.Ю. Соболевым на проведение 

Государственной историко-культурной экспертизы. 

ЦЕЛЬ И ОБЪЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Цель экспертизы: 
Определение наличия или отсутствия выявленных объектов культурного 

(археологического) наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов 

или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона №73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иных работ на территории земельного участка по адресу: г. Санкт-

Петербург, улица Фучика, кадастровый номер 78:13:0007404:3658  

Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

Документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических 

полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми 

определяется наличие или отсутствие выявленных объектов и объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих 

воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 

использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 

25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ в границах земельного участка 

по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, кадастровый номер 78:13:0007404:3658. 
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Перечень документов, представленных заявителем: 

1. Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга № 01-43-

26521/23-0-1 от 03.11.2023. 

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658. 

3. Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

78:13:0007404:3658. 

4. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

«Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше, объекты обслуживания жилой 

застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 

дома, подземный гараж» (месторасположения объекта: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 

кадастровый номер 78:13:0007404:3658) 

Перечень документов и материалов, собранных при проведении экспертизы, а 

также использованной для нее специальной и справочной литературы 

В процессе работы по сбору документальных и библиографических данных были 

изучены и проанализированы: 

1. Законодательная база. 

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

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

действующей редакции); 

2. Федеральный закон от 22 октября 2014 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

3. 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"; 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 

(в действующей редакции); 
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5. Положение о Едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утверждено 

приказом Росохранкультуры от 27.02.2009 г. № 37); 

6. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. 

№ 530; 

7. Положение о порядке проведения археологических полевых работ 

(археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации 

(утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 12.04.2023 № 15); 

8. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 г. № 

954 «Об утверждении Положения о Едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

9. Инструкция Министерства культуры «О порядке учета, обеспечения 

сохранности, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»; 

10. Реставрационные нормы и правила «Методические рекомендации по 

проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных 

работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации», РНиП, Москва-2013; 

11. СНиП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, 

утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений. 

12. Инструкция Министерства культуры «О порядке учета, обеспечения 

сохранности, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры». 

13. ТСН 30-306-2002 «Реконструкция и застройка исторически сложившихся 

районов 
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2. Специальная, техническая и справочная литература 

1. Александровский А.Л., Арсланов X.А., Давыдова Н.Н., Долуханов П.М., 
Зайцева Г.И., Кирпичников А.Н., Кузнецов Д.Д., Лавенто М., Лудикова А.В., Носов Е.Н., 
Савельева Л.А., Сапелко Т.В., Субетто Д.А. Новые данные относительно трансгрессии 
ладожского озера, образования реки Невы и земледельческого освоения северо-запада 
России // Доклады академии наук. Том 424. №5. М., 2009. 

2. Бахтырев А.Ю. Научный отчет об археологических разведках в 2021 году на 
территории Тверской области и г. Санкт-Петербург (Открытый лист №2983-2021).  

3.  Ванкина Л. В. Торфяниковая стоянка Сарнате. Рига., 1970. 

4. Геоморфологическое районирование СССР. М.,1980.  

5. Герман К.Э. Акт по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы земельного участка по адресу: Санкт- Петербург, Белградская улица, участок 71, 
(западнее дома 3, литера А по Будапештской улице, кадастровый номер: 
78:13:0740201:3367), подлежащего 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 подпунктом 34 
пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (пп. «ж» п. 8 и п. 10) Положения о 
Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 25.04. 2024 г. № 530).СПб., 2024. 

6. Гусенцова Т. М., Сорокин П. Е. Охта 1 – Первый памятник эпох неолита и 
раннего металла в центральной части Петербурга. // Российский археологический сборник. 
Вып. 1. СПб. 2011.  

7. Дашко Р.Э., Александрова О.Ю., Котков П.В., Шидловская А.В. Особенности 
инженерно-геологических условий Санкт-Петербурга. // Развитие городов и геотехническое 
строительство. Вып. №1. СПб., 2011.  

8. Долгуханов П.М. История Балтики. М., 1969. С. 49-56; Квасов Д. Д. 
Позднечетвертичная история крупных озер и внутренних морей Восточной Европы. Л., 
1974.  

9. Жуков А.Ю. Система расселения и административно-территориального 
деления Приладожской Карелии // Труды научного центра РАН. №.6 Петрозаводск, 2011.  

10. Жульников А. М. 1999 Энеолит Карелии (памятники с пористой и асбестовой 
керамикой). Петрозаводск, 1999.  

11. Исаченко В.Г. По малым рекам и каналам Санкт-Петербурга. СПб., 2004.  

12. История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2011.  

13. Канина Л.В. Николай Викторович Успенский - создатель и первый хранитель 
музейного некрополя // Государственный музей городской скульптуры "Одним дыханьем с 
Ленинградом". Сборник научных статей. СПб., 2005. 
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14.  Кепсу С. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания города 
Петра. СПб, 2000. 

15. Кириков Б.М., Кирикова Л. А., Петрова Л. В. Невский проспект. Дом за 
домом.СПб., 2013.  

16. Киркинен Х. История Карелии с древнейших времен до Ништадского мира // 
История карельского народа. Петрозаводск,1998.  

17. Кобак А.В., Приютко Ю.М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга. М., 
СПб., 2009. 

18.  Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Общий обзор. 
Европейская часть СССР. Кавказ. М. 1986.  

19. Михайлова Е.Р. Акт по результатам государственной историко-культурной 
экспертизы земельного участка с кадастровым номером 78:13:0007306:2587, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Воронежская улица, участок 45, подлежащего 
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 подпунктом 34 2 
пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (пп. «д» п. 11 (1) Положения о 
Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 15.07. 2009 г. № 569). 

20. Новоселова Н.Ю. Заключение о выполнении археологического обследования 
земельного участка по объекту «Многофункциональный общественно-деловой комплекс, 
расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4», ООО «НИЦ 
«Актуальная археология», Санкт-Петербург, 2024 г. 
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выявленного объекта культурного наследия «церковь Сошествия Святого Духа 1902-1912 гг.  

22. Павлов А. П. Храмы Санкт-Петербурга. СПб., 2004.  

23. Первушина Е.В. Санкт-Петербург. Реки, мосты, острова. СПб., 2011.  

24. Первушина Е.В. Санкт-Петербург: реки, мосты, острова. СПб., 2011.  
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Хранители. Материалы XI Царскосельской научной конференции. СПб., 2005.  

26.  Плоткин Е.М. Правовые основы охраны археологического наследия Санкт-
Петербурга // Бюллетень Института истории материальной культуры РАН (охранная 
археология). Вып. 1. СПб. 2010.  

27. Ростунов И. И., Авдеев В. А., Осипова М.Н., Соколов Ю. Ф. История 
Северной войны. 1700-1721. М., 1987.  

28. Сакса А. И. Карельский перешеек — формирование природного и историко-
географического ландшафта // Археология, этнография и антропология Евразии. № 2. 
Новосибирск, 2006.  
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29. Семенов С.А., Смирнов А. М. Предварительные археологические 
исследования по адресу: Тележная ул. Д 32. // Бюллетень Института истории материальной 
культуры Российской Академии наук. №5. 

30.  Семенцов С. В. К вопросу об особенностях заселения территорий Приневья 
в конце XV - начале XVI веков // Петербургские чтения-97. СПб., 1997.  

31. Семенцов С. В. К вопросу об особенностях заселения территорий Приневья в 
конце XV - начале XVI веков // Петербургские чтения-97. СПб., 1997.  

32. Сорокин П. Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли. СПб., 2017.  

33.  Сорокин П. Е., Пирогова А. Н. 1998. Утраченные Храмы Петербурга – 
памятники археологии //Церковная археология. Вып. 2. СПб. 1998.  

34.  Сорокин П.Е. Археологические исследования в Санкт-Петербурге. // Клио № 7 
(103). СПб. 2015.  

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

36.  Сорокин П.Е., Гусенцова Т.М., Глухов В.О., Екимова А.А., Кулькова М.Н., 
Мокрушин В.П. Некоторые результаты изучения поселения Охта-1 в Санкт-Петербурге. 
Эпоха неолита – раннего металла. // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 3. 
СПб., 2009.  

37.  Сорокин П.Е., Гусенцова Т.М., Глухов В.О., Екимова А.А., Кулькова М.Н., 
Мокрушин В.П. Некоторые результаты изучения поселения Охта-1 в Санкт-Петербурге: 
Эпоха неолита – раннего металла //Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 3. 
СПб., 2009.;  

38.  Сорокин П.Е., Поляков А.В., Иванова А.В., Михайлов К.А., Лазаретов И.П., Гукин 
В.Д., Ахмадеева М.М., Глыбин В.А., Попов С.Г., Семенов С.А. Археологические исследования 
крепостей Ландскрона и Ниеншанц в устье реки Охты в 2008 г.: Предварительные результаты. // 
Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 3. СПб. 2009.  

39. Столбова Н.П. Охта. Старейшая окраина Петербурга. М., 2008. 

40. Суббето Д.А. История формирования Ладожского озера и его соединения с 
Балтийским морем // Общество. Среда. Развитие. №1. СПб., 2007. 

41. Темкина В. В. Из истории круглого поворотного депо Николаевской железной 
дороги (наб. Обводного канала, д. 43) // История Петербурга. No 2 (69)/2013. 

42. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
«Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше, объекты обслуживания жилой 
застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, подземный гараж»  

43. Физико-географическое районирование СССР. Характеристика региональных 
единиц. Под ред. Профф. К.А. Гвоздецкого. М. 1968.  

44. Холкина М.А. Производственный отчет об археологическом обследовании 
территории земельного участка, предназначенного под проектирование объекта: 
"Проектирование строительства здания женской консультации на земельном участке по адресу: 
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Санкт-Петербург, Будапештская ул., участок 1 (северо-западнее д. 112, корп. 1, лит. А по 
Будапештской ул.)" с кадастровым номером 78:13:0744701:7166 в 2023 г. СПб., 2024; Холкина 
М.А. Производственный отчет об археологическом обследовании территории земельного 
участка объекта “Проектирование строительства здания дошкольного образовательного 
учреждения по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-
Петербурга муниципальный округ Купчино, Бухарестская улица, участок 194” с кадастровым 
номером 78:13:0007412:13715 в 2023 году. СПб, 2023. 

45. Шаскольский И. П. Борьба Руси за сохранения выхода к Балтикому морю в 
XVI в. Л., 1987.  

46. Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах 
Балтики в 12-13 вв. Л. Наука. 1978.  

47. Шаскольский И. П. Борьба Руси против шведской экспансии в Карелии конец 
XIII — начало XIV в. Петрозаводск, 1987.  

48. Шуньгина С. Е. Археология Санкт-Петербурга. Почти юбилей с момента 
первых исследований. // Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 2021. 

3. Электронные ресурсы. 

1. Комитет по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культур Правительства Санкт-Петербурга (https://kgiop.gov.spb.ru/); 

2. Окрестности Петербурга. Сайт (URL: https://www.aroundspb.ru/karty). 

3. Открытый картографический портал ЭтоМесто: Старые карты городов 

России онлайн (URL http://www.etomesto.ru/). 

4. Публичная кадастровая карта. Портал Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (URL https://pkk5.rosreestr.ru); 

5. Федеральное бюджетное учреждение науки Институт истории материальной 

культуры Российской академии наук. Отдел охранной археологии. Сайт. (URL: 

https://www.archeo.ru/) 

6. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Сайт. 

(URL: https://peterburg-pravo.ru). 

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы: 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
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СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

В процессе проведения экспертизы рассмотрена представленная Заказчиком 

документация, в соответствии с которой определяется наличие или отсутствие объектов 

археологического наследия или объектов, обладающих признаками объектов 

археологического наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ в границах земельного участка 

по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, кадастровый номер 78:13:0007404:3658. 

Экспертом проведен сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, 

материалов, информации) по Объекту экспертизы, принятых от Заказчика, и оценка 

обоснованности изложенных выводов и предложений. 

В документах, представленных для проведения экспертизы, несоответствий не 

выявлено. Объем представленной документации достаточен для подготовки заключения 

(акта) государственной историко-культурной экспертизы. 

Факты и сведения, установленные в результате проведенных исследований 

Земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, кадастровый номер 

78:13:0007404:3658 расположен в северной части Фрунзенского района г. Санкт-Петербург 

(рис. 1-3). 

Согласно информации Письма Комитета по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга от 03.11.2023 г. № 01-43-26521/23-

0-1 земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, кадастровый номер 

78:13:0007404:3658 расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. 

В пределах границ вышеуказанного земельного участка отсутствуют объекты (выявлен-

ные 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. 

Участок расположен вне границ территории исторического поселения, 

утвержденных приказом 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».  

В тоже время сведениями об отсутствии на земельном участке по адресу: г. Санкт-

Петербург, улица Фучика, кадастровый номер 78:13:0007404:3658 объектов 

археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного 

(археологического) наследия, Комитет не располагает. 
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Для определения наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) 

наследия в пределах означенного участка был получен Открытый лист № Р018-

00103/001179330 (срок действия с 8.05.2024 по 29.12.2024) на имя к.и.н. К.Э.Германа. 

Осмотр участка показал высокую степень хозяйственного освоения (застройка, 

заасфальтированность) (рис. 24-44), для определения возможности и целесообразности 

проведения полевых исследований с целью выявления объектов культурного 

(археологического) наследия или объектов, обладающих признаками объектов культурного 

(археологического) наследия был проведен комплекс камеральных исследований, 

заключающихся в анализе физической географии, и геоморфологи округи исследований с 

привлечением данных геологии по участку по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 

кадастровый номер 78:13:0007404:3658, характеристике археологической изученности 

ближайшей округи указанного участка, анализ истории заселения человеком округи 

указанного участка с подробным привлечением исторической картографии, исторических 

аэрофотоснимков и космоснимков последних 30 лет. 

1. Географическая характеристика участка исследований 

Обследованный земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 

кадастровый номер 78:13:0007404:3658 согласно данным Росреестра1 локализуется в северной 

части Фрунзенского района Санкт-Петербурга, на юге города федерального значения Санкт-

Петербург, в западной части Северо-Западного федерального округа (рис. 1-5). 

Физико-географически объект исследования находится в восточной Европе на 

территории Западно-Приморской провинции Лесной зоны Русской равнины в подзонах 

южной тайги и смешанных лесов согласно классификации профессора Н.А. Гвоздецкого2. 

Типология ландшафтов, предложенная Ф.Н. Мильковым и Н.А. Гвоздецким, относит 

территорию обследования к Приморской провинции смешанных лесов Среднерусской 

провинции зоны смешанных лесов Русской равнины3. Геоморфологическое районирование 

относит обследованную территорию к Приневско-Эстонскому району Балтийско-

Валдайской области Северорусской провинции геоморфологической страны Русская 

равнина4. 

Объект исследования расположен в западной части Приневской низменности, в 

устье р. Нева, на правом, низком берегу её левого притока р. Волковка. С точки зрения 

 
1 Публичная кадастровая карта. Портал Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (URL https://pkk5.rosreestr.ru). 
2 Физико-географическое районирование СССР. Характеристика региональных единиц. Под ред. проф. 
К.А. Гвоздецкого. М. 1968. С. 68-70. 
3 Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Общий обзор. Европейская часть СССР. 
Кавказ. М. 1986. 196,197, 201-203. 
4 Геоморфологическое районирование СССР. М.,1980. С. 21, 29,30. 
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геологии рельеф изучаемой территории довольно молод и связан своим происхождением с 

литориновыми трансгрессиями суббореального времени. Современные естественно-

научные исследования показывают, что верхняя часть напластований изучаемой 

территории сложена песками и супесями четвертичными озерно-морского литоринового 

происхождения5. После разрушения и таяния ледника обследуемая территория 

располагалась в приделах обширного восточного плеса Балтийского ледникового озера, 

сформировавшего на протяжении двух тысяч лет здесь мощный чехол озерно-ледниковых 

ленточных глин6. Специалисты сходятся во мнении, что в район Санкт-Петербурга воды 

Литоринового моря проникали последние фазы трансгрессий 3-2 тыс. до н. э. Уровень воды 

в это время был на 5-7 м выше современного, дельта р. Нева находилась под водой.7 Близкие 

в современные очертания рельефа сложились в финале Ладожской трансгрессии с 

образованием около 1000-400 гг. до н. э. р. Невы. Этот же фактор обусловил постепенное 

понижение воды в системе Балтийское море- Ладожское озеро – р. Волхов – оз. Ильмень до 

современного уровня8. Обследованный участок расположен в левобережье р. Волковка (до 

XVIII в. левого притока Невы). Режимы существования водоема определи 

допетербуржский рельеф обследуемого участка. 

Массив исторических карт показывает, что на протяжении XVIII – первой половины 

XIX вв. участок входил в состав неиспользуенмых избыточно увлажненных пустошей (рис. 

6-10). Значительное влияние на рельеф участка с к/н 78:13:0007404:3658 и его округи оказал 

антропогенный фактор. В ХIХ вв. был прорыт Обводной канал (1835 г.), изменивший 

систему стока р. Волковка: севернее канала река поменяла направление течения и стала 

называться р. Монастырка (от выстроенной у её устья/истока Александро-Невской 

обители), южнее стала впадать в Обводной канал и далее в р. Екатериновка и Финский 

залив9. Участок по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, кадастровый номер 

78:13:0007404:3658 в это время используется под огороды. От XVIII столетия до последней 

четверти ХХ века обследуемый участок используется как плохо мелиорированные угодья 

(рис. 11-18). Севернее обследованного участка пересечение транспортных артерий 

 
5 Дашко Р.Э., Александрова О.Ю., Котков П.В., Шидловская А.В. Особенности инженерно-геологических 
условий Санкт-Петербурга. // Развитие городов и геотехническое строительство. Вып. №1. СПб., 2011. С. 9-
11. Рис. 6. 
6 Суббето Д.А. История формирования Ладожского озера и его соединения с Балтийским морем // Общество. 
Среда. Развитие. №1. СПб., 2007.С. 111-177 
7 Долгуханов П.М. История Балтики. М., 1969. С. 49-56; Квасов Д. Д. Позднечетвертичная история крупных 
озер и внутренних морей Восточной Европы. Л., 1974. С. 155, 156. 
8 Александровский А.Л., Арсланов X.А., Давыдова Н.Н., Долуханов П.М., Зайцева Г.И., Кирпичников А.Н., 
Кузнецов Д.Д., Лавенто М., Лудикова А.В., Носов Е.Н., Савельева Л.А., Сапелко Т.В., Субетто Д.А. Новые 
данные относительно трансгрессии ладожского озера, образования реки Невы и земледельческого освоения 
северо-запада России // Доклады академии наук. Том 424. №5. М., 2009. С. 686 
9 Первушина Е.В. Санкт-Петербург. Реки, мосты, острова. СПб., 2011. С. 132. 
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(Октябрьская железная дорога в 1,77 км к западу от участка по адресу: г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика, кадастровый номер 78:13:0007404:3658) и водной артерии (Обводной канал 

в 3,44 км севернее участка по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, кадастровый 

номер 78:13:0007404:3658) привело к появлению индустриальной окраины Петербурга10. В 60-

70 гг. ХХ в ходе строительства жилого микрорайона было изменено течение р. Волковка: 

река была убрано в прямой канал, идущий параллельной железной дороге и Белградскому 

проспекту. Современная застройка участка по адресу г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 

кадастровый номер 78:13:0007404:3658 выполнена на рубеже 80-90 х гг. прошлого столетия. 

Осмотр указанного участка, произведенный нами 11 июля 2004 года, выявил полное покрытие 

участка асфальтом и застройку более 70% территории капитальными зданиями на бетонных и 

свайных фундаментах (рис. 24-44). 

2. Основные сведения об историко-культурном наследии региона и оценка 
вероятности обнаружения объектов археологического наследия 

В современных границах города федерального значения Санкт-Петербург 

археологические исследования ведутся со второй четверти ХХ столетия. Отсчёт 

историографии принято вести от раскопок в Лазаревской усыпальнице Александро-

Невской Лавры 1927 года11. 

На систематической основе археологические исследования ведутся с конца 80 – 

начала 90-х годов ХХ столетия12. Интенсивность этих работ значительно повысилась со 

второй половины 2000-х годов. Валообразному увеличению археологических исследований 

немало поспособствовали научные и охранные археологические работы в округе шведского 

средневекового города Ньен в Красногвардейском районе г. Санкт-Петербург филиала 

института культурного и природного наследия под руководством П.Е. Сорокина 1990-х - 

2000-х годов. и оптимизация под археологию федерального и местного законодательства13. 

Площадные раскопочные исследования на памятниках Охтинского мыса и его ближайшей 

округи, доказали широкой общественности перспективность разведок и раскопок на 

территории застроенного города14. 

 
10 Исаченко В.Г. По малым рекам и каналам Санкт-Петербурга. СПб., 2004. С. 229.  
11 Шуньгина С. Е. Археология Санкт-Петербурга. Почти юбилей с момента первых исследований. // 
Археология и история Пскова и Псковской земли. Псков, 02021. С 261. 
12 Сорокин П.Е. Археологические исследования в Санкт-Петербурге. // Клио № 7 (103). СПб. 2015. С. 127. 
13 Плоткин Е.М. Правовые основы охраны археологического наследия Санкт-Петербурга // Бюллетень 
Института истории материальной культуры РАН (охранная археология). Вып. 1. СПб. 2010. С.11-42. 
14 Сорокин П.Е., Поляков А.В., Иванова А.В., Михайлов К.А., Лазаретов И.П., Гукин В.Д., Ахмадеева М.М., 
Глыбин В.А., Попов С.Г., Семенов С.А. Археологические исследования крепостей Ландскрона и Ниеншанц в 
устье реки Охты в 2008 г.: Предварительные результаты. // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. 
Вып. 3. СПб. 2009. С. 188-204; Сорокин П.Е., Гусенцова Т.М., Глухов В.О., Екимова А.А., Кулькова М.Н., 
Мокрушин В.П. Некоторые результаты изучения поселения Охта-1 в Санкт-Петербурге. Эпоха неолита – 
раннего металла. // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 3. СПб., 2009. С. 205-221. и мн. др. 
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Историография Фрунзенского района г. Санкт-Петербург не отличается обилием от-

крытых археологических памятников и культурных напластования. Это не удивительно, 

поскольку район располагался южнее городской черты Петербурга XVIII-XIX вв., марки-

руемой Обводным каналом, западнее заселенного левого берега Невы и восточнее основной 

сухопутной артерии позднего средневековья – Нового времени Сарской дороги (с 1770 г. – 

Царскосельская с 1800 г Большая московская, с 1878 г. в пределах города, севернее Мос-

ковской заставы и Лиговского канала, Забалканский проезд за его пределами – Московское 

шоссе, сейчас Московский проспект). Ближайшие археологические разведки были прове-

дены экспедицией ИИМК РАН на участках, выделяемых под хозяйственное освоение по 

адресу улицы Белы Куна – Цимбалина (в 1,25 км к юго-востоку от участка с по адресу: 

г. Санкт-Петербург, улица Фучика, кадастровый номер 78:13:0007404:3658 и ул. Боровая 

д. 55 в 3,78 км к северу северо-востоку от указанного участка в 2020 г.) В 2021 году государ-

ственным экспертом С.Н. Лисицыным по адресу ул. Нефтяная дорога, д. 11 (в 2,4 км к северу от 

участка к/н 78:13:0007404:365815. В ходе работ археологических культурных напластований 

выявлено не было. Не зафиксирован стратифицированный культурный слой и на северной 

окраине Центрального района Санкт-Петербурга. Работами ИММК РАН под руководством 

С.А. Семенова и А.М. Смирнова исследован земельный участок по адресу ул. Тележная д. 32 (в 

4,47 км к северу от интересующего нас участка), которые позволили сделать вывод, что 

«исследуемая территория на протяжении XVIII-XIX вв. не была застроена … была занята 

садами и огородами»16. В 2021 году экспедицией ООО «Терра» под руководством А.Ю. Бахты-

рева обследован участок по адресу г. Санкт Петербург в районе адресов ул. Набережная 

реки Волковка дд. 19В, 21 и ул. Нефтяная дорога д. 1В (в 2,75 км к северу северо-востоку 

от участка к/н 78:13:0007404:3658). В ходе полевых работ объектов культурного 

(археологического) наследия, артефактов или иных признаков культурного слоя выявлено не 

было17. В сентябре 2022 года участок с кадастровым номером 78:13:0007306:2587, 

расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Воронежская улица, участок 45 (в 3,77 км к 

северо-западу от участка производства работ) был обследован к.и.н. научным сотрудником 

НИИКСИ СПбГУ им. Г.С. Лебедева Е.Р. Михайловой. В результате работ археологического 

культурного слоя выявлено не было18. В октябре-ноябре 2023 года Балтийско-Ладожской 

 
15 Государственные историко-культурные экспертизы // Комитет по государственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры. Сайт. [Электронный ресурс] URL: https://kgiop.gov.spb.ru/zaklyucheniya-
gosudarstvennyh-istoriko-kulturnyh-ekspertiz/ (дата обращения: 18.10.2024). 
16Семенов С.А., Смирнов А. М. Предварительные археологические исследования по адресу: Тележная ул. Д 
32.// Бюллетень Института истории материальной культуры Российской Академии наук. №5. С. 62. 
17 Бахтырев А.Ю. Научный отчет об археологических разведках в 2021 году на территории Тверской области 
и г. Санкт-Петербург (Открытый лист №2983-2021). Л. 35-58. 
18 Михайлова Е.Р. Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы земельного участка с 
кадастровым номером 78:13:0007306:2587, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Воронежская улица, 
участок 45, подлежащего 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 
подпунктом 34 2 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
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археологической экспедицией МАЭ (Кунсткамера) РАН Под руководством М.А. Холкиной 

были проведены разведочные археологические работы территории проектируемого 

объекта «Проектирование строительства здания женской консультации на земельном 

участке по адресу: Санкт-Петербург, Будапештская ул., участок 1 (северо-западнее д. 112, 

корп. 1, лит. А по Будапештской ул.)» с кадастровым номером 78:13:0744701:7166 и на 

территории земельного участка объекта «Проектирование строительства здания 

дошкольного образовательного учреждения по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, 

Бухарестская улица, участок 194» с кадастровым номером 78:13:0007412:13715. Работы 

проводились в 6,56 км и 2,75 км югу юго-востоку от интересующей нас округи. В результате 

археологического обследования земельного участка древних артефактов и признаков 

археологического культурного слоя выявлено не было19. В марте 2024 года Н.Ю. Но-

воселовой было проведено разведочное археологическое обследование земельного участка, 

отведенного под объект «Многофункциональный общественно-деловой комплекс, распо-

ложенный по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, дом 4». Работы проводились в 

1,27 км к юго-западу от интересующее нас участка, и так же не выявили объектов 

культурного наследия20. В июле 2024 года экспедицией ООО «Геокультура» под 

руководством К.Э. Германа обследован участок по объекту: «Производственный 

комплекс», расположенный по адресу: по адресу: Санкт- Петербург, Белградская улица, 

участок 71, (западнее дома 3, литера А по Будапештской улице, кадастровый номер: 

78:13:0740201:3367), расположенный в 1,79 км к юго-западу от участка к/н 

78:13:0007404:3658. Тремя заложенными шурфами культурных напластований не 

выявлено21.  
 

культуры) народов Российской Федерации» (пп. «д» п. 11 (1) Положения о Государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.07. 2009 г. № 569). 
19 Холкина М.А. Производственный отчет об археологическом обследовании территории земельного участка, 
предназначенного под проектирование объекта: "Проектирование строительства здания женской 
консультации на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Будапештская ул., участок 1 (северо-
западнее д. 112, корп. 1, лит. А по Будапештской ул.)" с кадастровым номером 78:13:0744701:7166 в 2023 г. 
СПб., 2024; Холкина М.А. Производственный отчет об археологическом обследовании территории 
земельного участка объекта “Проектирование строительства здания дошкольного образовательного 
учреждения по адресу: Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Купчино, Бухарестская улица, участок 194” с кадастровым номером 
78:13:0007412:13715 в 2023 году. СПб, 2023. 
20 Новоселова Н.Ю. Заключение о выполнении археологического обследования земельного участка по 
объекту «Многофункциональный общественно-деловой комплекс, расположенный по адресу: г. Санкт-
Петербург, улица Фучика, дом 4», ООО «НИЦ «Актуальная археология», Санкт-Петербург, 2024 г. 
21 Герман К.Э. Акт по результатам государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по 
адресу: Санкт- Петербург, Белградская улица, участок 71, (западнее дома 3, литера А по Будапештской улице, 
кадастровый номер: 78:13:0740201:3367), подлежащего 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 подпунктом 34 пункта 1 статьи 9 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (пп. «ж» 
п. 8 и п. 10) Положения о Государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 25.04. 2024 г. № 530).СПб., 2024. 
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Ближайшими к участку по адресу г. Санкт-Петербург, улица Фучика, кадастровый номер 

78:13:0007404:3658 результативными археологическими исследованиями следует считать ра-

боты 1927-31 гг. первого директора Государственного музея городской скульптуры Н.В. Успен-

ского на территории Александро-Невской лавры и прилегающих некрополей (в 5,06 км к северу 

северо-востоку на юго-востоке Центрального района города)22. Еще одной результативной рабо-

той стали разведочные исследования Богородицкой церкви в Рыбаках П.Е. Сорокина в 2001 г.23, 

и ИИМК РАН в 2010 г.24 в 8 км к юго-востоку от интересующего нас участка. Самыми близкими 

к участку к/н78:13:0007404:3658 следует считать работs НИЦ «Актуальная Археология» 2016 г. 

на фундаментах церкви Сошествия Святого Духа постройки 1902-1912 гг. В августе 2016 г. 

экспедицией ООО «НИЦ «Актуальная археология» под руководством Н.Ю. Новоселовой были 

проведены разведочные работы в границах участка с кадастровым номером 78:12:0713901:3489 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский район, пер. Матюшенко, участок 1 (напротив дома № 10, 

литера А, по пер. Матюшенко). В результате удалось получить представление о месторасполо-

жении и конструктивных особенностях фундаментов храма. На камеральном этапе было 

осуществлено наложение архивной схемы фундаментов церкви на участки фундамента, 

выявленные в ходе разведочных работ. В декабре 2016 – январе 2017 г. на площади в 609 м2 той 

же экспедицией под руководством Н. Ю. Новоселовой были проведены раскопки остатков 

Духовской церкви. В процессе исследования выявлены основные этапы строительства храма и 

собрана представительная коллекция археологических находок, характеризующих разные 

периоды существования здания25. 

Таким образом, разведочные археологические работы, проведенные южнее Обводного 

канала, на ближайших окрестностях земельного участка по адресу г. Санкт-Петербург, улица 

Фучика, кадастровый номер 78:13:0007404:3658, продемонстрировали отсутствие археологиче-

ски изучаемых культурных напластований. Все известные археологические памятники располо-

жены на значительном (более 4 км) расстоянии от указанного участка. Сам участок с кадастро-

вым номером 78:13:0007404:3658 ранее археологически не изучался. 

   

 
22 Канина Л.В. Николай Викторович Успенский - создатель и первый хранитель музейного некрополя // 
Государственный музей городской скульптуры "Одним дыханьем с Ленинградом". Сборник научных статей. 
СПб., 2005. С. 67-74; Пирютко Ю.М. Н. В. Успенский - основатель музейного некрополя // Хранители. 
Материалы XI Царскосельской научной конференции. СПб., 2005. С. 115-123. 
23 Сорокин П. Е., Пирогова А. Н. 1998. Утраченные Храмы Петербурга – памятники археологии //Церковная 
археология. Вып. 2. СПб. 1998. С. 293-299. 
24 Там же. 
25 Новоселова Н.Ю. Отчет о выполнении археологических раскопок выявленного объекта культурного 
наследия «церковь Сошествия Святого Духа 1902-1912 гг.  
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3. История освоения человеком округи участка к/н 78:13:0007404:3658 

Земли в устье р. Нева начали осваиваться человеком в эпоху неолита и раннего 

металла. Культурные слои этого периода выявлены исследования ИИМК РАН в устье реки 

Охты. Ранние напластования, выявленные на Охтинском мысу, датируются временем 

атлантического климатического оптимума. Устье Невы представлял собой в это время 

мелкий и удобный для рыбной ловли залив Литорингового моря. Первые человеческие 

поселения в регионе появляются в развитом неолите в середине VI - III тыс. до н.э. 

Население этого времени принадлежало к северо-западным вариантам культуры ямочно-

гребенчатой керамики. Ближайшие аналогии прослеживаются в Прибалтике26 и Карелии27. 

Постройки представлены остатками рыболовных конструкций и жилых полуземлянок. 

Помимо характерной керамики среди находок можно выделить двустороннее 

обработанные орудия из кремня, кварцита, песчаника и сланца, изделия из бересты 

(поплавки, грузила, короба), а также украшения из янтаря. Находки и конструкции эпохи 

неолита на Охтинском мысу говорят о комплексном (рыболовно-охотничьем) 

присваивающем хозяйстве и широких связях оставившего их населения. В верхних слоях 

памятника найдены артефакты, принадлежащие культуре асбестовой керамики (тип 

Войнаволок XVII по А. М. Жульникову) эпохи энеолита, а также материал характерный для 

раннего этапа древностей «сетчатой» и «шнуровой» керамикой эпохи палеометалла. Таким 

образом в неолите-бронзовом веке население региона по основным признакам 

материальной культуры тяготеет, прежде всего, к приморским стоянкам Прибалтики, 

бассейнам Ладожского и Онежского озер28. 

К середине I тыс. н. э. на территории Приневской низины уже существовали оседлые 

финно-угорские племена, занимавшиеся земледелием, скотоводством, охотой и рыболов-

ством29. Административно описываемый регион принадлежал южной части средневековой 

волости Корела, заселенной финно-угорским племенем Корела, и с как минимум с XI нахо-

дящимся в торгово-культурной орбите Новгородской республики30. Со второй половины 

 
26 Ванкина Л. В. Торфяниковая стоянка Сарнате. Рига., 1970. 
27 Жульников А. М. 1999 Энеолит Карелии (памятники с пористой и асбестовой керамикой). Петрозаводск, 
1999. С. 48–49, рис. 32 
28 Сорокин П.Е., Гусенцова Т.М., Глухов В.О., Екимова А.А., Кулькова М.Н., Мокрушин В.П. Некоторые 
результаты изучения поселения Охта-1 в Санкт-Петербурге: Эпоха неолита – раннего металла 
//Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Вып. 3. СПб., 2009.; Гусенцова Т. М., Сорокин П. Е. Охта 1 – 
Первый памятник эпох неолита и раннего металла в центральной части Петербурга. // Российский 
археологический сборник. Вып. 1. СПб. 2011. С 421-451.  
29 Сакса А. И. Карельский перешеек — формирование природного и историко-географического ландшафта // 
Археология, этнография и антропология Евразии. № 2. Новосибирск, 2006. C. 39-43. 
30Шаскольский И. П. Борьба Руси против крестоносной агрессии на берегах Балтики в 12-13 вв. Л. Наука. 
1978. С 29-30. 
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XII начинается, постепенно усиливаясь, соперничество за территории Прибалтики, Цен-

тральной и Южной Финляндии и Карельского перешейка между Господином Великим Нов-

городом и Шведским королевством31. Началом западной экспансии в непосредственно Ка-

релии следует считать основание в устье р. Вуоксы Выборгского замка в 1293 г., ставшего 

центром шведского военного и торгового влияния в регионе32. Последовавшие на протяже-

нии 30 лет военные действия привели к патовой ситуации: новгородские войска не могли 

изгнать шведов из западной Карелии, шведам же не удалось закрепиться в северо-западном 

Приладожье. В 1323 г. между сторонами был подписан Ореховецкий мирный договор. 

Новгород уступал Шведскому королевству три погоста в западной Карелии: Саволакс, 

Яскис и Эуренпяя. Граница между государствами проходила таким образом по южной по 

их восточной и южной конечности: от устья р. Сестры на побережье Финского залива и 

оттуда вверх по течению р. Сестры (Систербека), вплоть до ее истоков, и далее через 

болото, откуда брала р. Сестра свое начало, до его противоположного конца по 

водоразделу, вплоть до истока р. Сая, и вниз по ее руслу до впадения Саи в Вуоксу, а затем 

по Вуоксе до того пункта, где река делает резкий (крутой) поворот на север и где 

расположен гигантский валун -"Солнечный камень". Таким образом, граница делила 

пополам Карельский перешеек в направлении с юга на север и шла далее до бассейна оз. 

Сайма, а затем до побережья Ботнического залива там, где в него впадает р. Пюхайоки33. 

Обследуемая территория осталась в пределах орбиты Великого Новгорода, на северном 

фронтире его земель. Дальнейшая судьба изучаемого региона была связана с крепостью 

Корела (швед. Кексгольм, совр. Приозерск) – основанным в 1310 г. центром Новгородского, 

а после 1480 г. Московского влияния на территории Карельского перешейка34. Шведы не 

оставляли попыток закрепиться в невском устье. Так в 1300 году на мысу, образованном 

впадением Охты в Неву при участии западноевропейских фортификаторов была возведена 

крепость Ландскрона, в последствии разрушенная новгородцами35. Правобережье р. Охта в 

это время находилось в составе Спасо-Гродненского погоста Ореховецкого уезда Вотской 

пятины.36 В прочем памятников эпохи средневековья (за исключением позднесредневе-

кового могильника на Охтинском мысу) в округе исследований не известны. По мнению 

 
31 Киркинен Х. История Карелии с древнейших времен до Ништадского мира // История карельского народа. 
Петрозаводск,1998. С 32-35. 
32Шаскольский И. П. Борьба Руси против шведской экспансии в Карелии конец XIII — начало XIV в. 
Петрозаводск, 1987. С. 43. 
33Шаскольский И. П. Борьба Руси за сохранения выхода к Балтикому морю в XVI в. Л., 1987. С 126-140. 
34 Жуков А.Ю. Система расселения и административно-территориального деления Приладожской Карелии // 
Труды научного центра РАН. №.6 Петрозаводск, 2011. С. 73. 
35 Сорокин П.Е. Предшественники Петербурга: Ландскрона - Невское устье – Ниеншанц. // Окрестности 
Петербурга Сайт. URL: https://www.aroundspb.ru/nienskans.html (Дата обращения 18.03.2021). 
36 Семенцов С. В. К вопросу об особенностях заселения территорий Приневья в конце XV - начале XVI веков 
// Петербургские чтения-97. СПб., 1997. С. 92-117. 
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П.Е. Сорокина, опиравшегося на писцовые источники, на рубеже XV–XVI вв. формой 

освоения невского устья были мелкие селения поземщиков занимавшихся торговлей и 

рыболовством37. Земли в устье Охты до вхождения новгородских земель в состав 

Московского царства принадлежали новгородским боярским кланам Грузовых и 

Офонасовых. Сельцо Усть-Охта известное по московским землеописаниям составляло 18 

дворов и было заселено русскими людьми38. Противостояние между русскими землями и 

Швецией на Карельском перешейке не утихало, что закономерно приводило к 

«обезлюдиванию» территории. В ходе Ливонской войны в 5 ноября 1580 г. войсками 

Понтуса Делагарди была взята Корела а в течении 1580-81 гг. захвачен почти весь 

Карельский уезд. Территория оказалась под контролем шведов вплоть до Русско-Шведской 

войны 1590-95 г и заключения Тявзинского мира39. В 1609 г. в Выборге был заключён 

договор о передаче Корельского уезда Швеции в обмен на военную помощь правительству 

Василия Шуйского против Лжедмитрия II и польской интервенции. Несмотря на активное 

недовольство (вплоть до принятия присяги Лжедмитрию Корелой, Орешком и Псковом) 

договор был заключен и корпус Якоба Делагарди выдвинулся для снятия осады с Москвы. 

Передача уезда не состоялась, что привело к началу военных действий между Швецией и 

изможденным смутой Московским царством. 2 марта 1611 года после героического 

сопротивления Корела капитулировала и Корельский уезд в том числе и в пределах 

изучаемой округи вошел в состав Швеции под названием Кексгольмский лен. В том же году 

в уже привычном для шведов месте - на охтинском мысу основан шанец для хранения 

боеприпасов – основа будущего города Ниеншанц40. Ситуация была закреплена 

Столбовским мирным договором 1617 г.41. Население приустья Невы в начале шведского 

владычества не было многочисленным. Это было обусловлено такими факторами как 

постоянные военные действия в регионе и комплекс мер предпринимаемый шведским 

правительством по вытеснению православного населения42. Обследуемый участок в это время 

принадлежит к Спасскому погосту Нотенборгского лена провинции Ингерманландия.  

Северная война 1700-1721 г. возвращает земли Карельского перешейка под руку 

Российской Империи. В 1703 году русскими войсками под предводительством 

Б.П. Шереметьева берут Ниенщанц. В том же году был заложен Санкт-Петербург. В 1721 г. 

 
37 Сорокин П.Е. О системе расселения в Приневье в допетровское время //Сельская Русь в IX–XVI вв. М. 2008.  
38 Сорокин П.Е. Предшественники Петербурга: Ландскрона - Невское устье – Ниеншанц. // Окрестности 
Петербурга Сайт. URL: https://www.aroundspb.ru/nienskans.html (Дата обращения 18.03.2021). 
39 История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2011. С. 104 -133 
40 Столбова Н.П. Охта. Старейшая окраина Петербурга. М., 2008.С.15. 
41 История Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2011. С. 115-119 
42 Семенцов С. В. К вопросу об особенностях заселения территорий Приневья в конце XV - начале XVI веков 
// Петербургские чтения-97. СПб., 1997. С. 92-117 
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завоевания России в войне со Швецией закрепил Ништадский мирный договор43. 

Оформление административных границ региона началось еще во время Северной войны. 

Первым «учинен над приращенными нашими войною наследственными провинциями, 

Ингриею и Карелиею, купно с Эстляндиею и иными издревле нам принадлежащими, 

генеральным губернатором» стал А. Д. Меньшиков уже в 1704 г., приняв титул князя 

Ингерманландского44. История округи обследуемого участка как части Санкт-Петербурга 

определяется несколькими ключевыми событиями. В 1710 году при впадении Волковки 

(Черной речки) в Неву по указанию Петра I был заложен монастырь во имя Святой Троицы 

и Святого князя Александра Невского45. Земли в округе деревни Волковой были отданы в 

вотчину новому монастырю. В это же время от Адмиралтейской крепости и Александро-

Невского монастыря к Новгородскому тракту Большой перспективы (с 1738 Невская 

Проспективная улица, с 1776 Невский проспект46. Это планировочное решение оформило 

южный въезд в строящийся город и вывело обследуемые территории на его юго-восточную 

периферию. Доступные нам планы Санкт-Петербурга первой половины XVIII столетия, 

составленные по материалам военно-топографического депо, никакой застройки в районе 

работ не фиксируют47. Развитие города в южном направлении ведется вдоль Новгородского 

тракта в образовавшейся по тракту Ямской Слободе (Лиговский проспект, в 2,9 км к юго-

западу от округи работ через реку). Дорога по правому берегу Волковки к её устью, 

известная по шведским картам, на ранних планах Петербурга отсутствует.  

Во второй половине XVIII столетия (указ сената от 11 мая 1756 года) восточнее 

д. Волковка и западнее интересующегося нас участка у деревянной церкви Иоанна 

Предтечи в Ямской слободе было образовано «кладбище Адмиралтейской стороны, по сю 

сторону д. Волковой» - ныне Волковское православное кладбище48. Устройство обводного 

канала началось в западной части в 1769—1780 е гг. и закончилось в 1833 году. Канал стал 

границей городской черты Петербурга на юге плоть до середины – второй половины 

XIX столетия. В 1840 е гг. восточнее Объекта исследований устроен «ковш» обводного 

канала – широкий ковшеобразный водоем, позволявший избежать застопоривания судов 

при входе/выходе из Невы49. В это же время начинается строительство Николаевской 

железной дороги, соединившей два крупнейших города Российской Империи. Первые 

 
43 Ростунов И. И., Авдеев В. А., Осипова М.Н., Соколов Ю. Ф. История Северной войны. 1700-1721. М., 1987. 
С.176-178. 
44 Сорокин П. Е. Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли. СПб., 2017. С. 166. 
45 Павлов А. П. Храмы Санкт-Петербурга. СПб., 2004. С. 19. 
46 Кириков Б.М., Кирикова Л. А., Петрова Л. В. Невский проспект. Дом за домом.СПб., 2013. С.2. 
47 Окрестности Петербурга [Электронный ресурс] // URL: https://www.aroundspb.ru/karty.html (дата 
обращения: 15.10.2021). 
48 Кобак А. В., Приютко Ю.М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга. М., СПб., 2009. С. 396. 
49 Первушина Е.В. Санкт-Петербург: реки, мосты, острова. СПб., 2011. С. 238, 239. 
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ветки транспортной артерии прошли в 1,06 км восточнее участка с к/н 78:13:0007404:3658. 

Севернее указанного участка, в 3,7 км расположено первое железнодорожное депо 

Петербурга, построенное в 1847 году по проекту архитектора Р.А. Жилязевича50. 

Пересечение железной дороги и водных путей стали причиной для появления в округе 

Обводного канала множества промышленных предприятий. Помимо всего прочего, для 

находившихся здесь индустриальных объектов канал служил еще и источником воды, а 

также коллектором, собиравшим сточные воды фабрик и заводов. Картографические 

источники первой половины XIX столетия фиксируют на обследуемой территории 

мелиорированные сельхозугодья. Ближайшая застройка располагалась в районе Ямской 

слободы и Волковского кладбища  

В 1884 г. граница города переносится южнее Обводного канала. На рубеже XIX –

XX вв. Обводный канал и его округа — это важный промышленный район бурно 

развивающегося города – столицы Российской Империи. Согласно картографическим 

источникам с середины XIX начинается использование обследуемого участка под сельхоз 

угодья. Немалую роль в этом, вероятно сыграла постройка Обводного канала и мелиорация 

округи железной дороги, оттянувшая часть воды от поймы правобережья Волковки.  

Таким образом участок по адресу г. Санкт-Петербург, улица Фучика, кадастровый 

номер 78:13:0007404:3658 на протяжении XVII – первой половины ХХ вв. представляет 

собой подболоченную низину, а за тем сельхозугодья на южной периферии г. Санкт-

Петербург. Лучше всего развитие территории этого участка можно проследить по 

историческим картматериалам, аэрофотосъемке середины - второй половины ХХ столетия 

и разновременным космоснимкам. 

4. Обзор и анализ картографических источников 

Наиболее ранние поземельные описания района участка проектирования составля-

лись с конца XV в., но на протяжении XV – XVII столетий это были именно письменные 

описания, не сопровождавшиеся картами в нашем современном понимании. Составлявши-

еся в это время карты служили целям общего представления о крупных географических 

объектах. Наиболее подробные Карта бывших губерний Иван-города, Яма, Капорья, Нэте-

борга составленная в 1827 года. штабс-капитаном Бергенгеймом из материалов, найденных 

в шведских архивов на 1676 год. Генеральная карта провинции Ингерманландии, состав-

ленная в 1678-1688 гг. Белиингом фиксируют в районе исследований на повороте Волковки 

на восток поселение Antolola (Бергхейм) и ниже Kiarularia или Antiu ofsimara (Беллинг). 

 
50 Темкина В. В. Из истории круглого поворотного депо Николаевской железной дороги (наб. Обводного 
канала, д. 43) // История Петербурга. No 2 (69)/2013, стр. 95. 
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Южнее обследованного участка картографией фиксируется деревня Kupsilla (позднейшая 

д. Купчино), Другие населенные пункты времени Шведского правления фиксируются у 

устья Волковки и в её среднем течении, в районе современного Волковского кладбища. В 

тоже время Сауло Кепсу проанализировавший комплекс картографических и письменных 

источников по шведской Ингерманландии в районе современного Санкт-Петербурга утвер-

ждает, что «на огромном полуострове между Лахтой у Моря и Невой в глубине территории 

на южной стороне Фонтанки находились всего две большие деревни - Сутела, или Волково, 

и Купси или Купчино, а также относившиеся к ним поселения Гаврисова и Куккарова.» 

Ближайшие к обследованному Объекту населённые пункты, согласно исследованию, Сутела 

(Волковка) южной части современных границ кладбища и в центре кладбища Гаврилсова 

населены православными ижорами.51 План местности, занимаемой ныне Санкт-Петербургом, 

снятый в 1668 году, отмечает в районе исследований «участки, отведенные для охоты». 

Наиболее ранние карты, охватывающие территорию г Санкт-Петербурга, созданные в 

начале – середине XVIII века, не захватывают территорию участка проектирования. При их 

привязке чаще всего участок проектирования оказывается либо за полем карты (напр., карта 

бapoна А. Kpoнъйopта "Nie Stadt mit der Legend auf 2 Stunden", 1698 г., Карта Петербурга 1716 г.). 

Общие карты Санкт-Петербуржской губернии начала – середины XVIII века (просмотрены 1727, 

1730, 1734, 1742, 1745, 1749, 1750, 1764, 1770 и др.) годов при всей схематичности отражают 

ситуацию, аналогичную планам времен шведского владычества. Наиболее информативными 

кажутся планы среднего масштаба. Так, например, карта части Ладожского озера и Финского 

залива с прилегающими землями 1730 года прослеживает восточнее Московской дороги 

обширную заболоченную низину. 

В правление Екатерины II информативность картографических материалов существенно 

увеличивается. По всей вероятности, на рост качества съемки серьезно повлияло генеральное 

межевание 1766-1788 гг. поднявшее уровень отечественных землемеров и создавшее в евро-

пейской части России полноценный кадастр. План Санкт-Петербурга 1776 года, План гене-

рального межевания 1786 года, «Kapта Caнкт-Пeтepбуpгcкoй губepнии и пpилeгaющиx 

oблacтeй, нa 40 вepcт oт Caнкт-Пeтepбуpгa. Hapиcoвaнa прапорщиком Coкoлoвым 1 мapтa 

1792 гoдa и другие доступные карты второй половины XVIII в. отмечают застройку Ямской 

слободы, церковь на Волковском кладбище южнее участка и первые работы по строительству 

обводного канала южнее Александро-Невской Лавры. Другим ближайшими объектами 

являются фарфоровые заводы в левобережье Невы восточнее интересующего нас участка. В 

границах интересующей нас округи застройка или другие признаки культурного слоя 

отсутствуют. 

 
51 Кепсу С. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания города Петра. СПб, 2000, С. 67, 68. 
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Однозначно не застроенной показана территория участка проектирования на картах 

начала XIX века: «План Петербурга авторства Савинкова» (1804 г.), «Карта окружности 

Санкт-Петербурга 1810 года» (Alexander Wilbrecht) , «Семитопографической карте, включающей 

окружность Санкт-Петербурга», сочиненную мaйopом Tecлeвым (1810 г.), «Toпoгpaфичecкой 

кapте oкpужнocти Caнкт-Пeтepбуpгa» (1817 г.), «Плaне гopoдa C. Пeтepбуpгa, cocтaвлeнном нa 

ocнoвaнии тoпoгpaфичecкoй cъeмки 1828 гoдa и дoпoлнитeльныx cвeдeний» (автop A.Л. Maйep, 

план отражает сocтoяниe мecтнocти 1828-1830 гг.) (рис. 6-12). 

Значительные изменения в точности создаваемых карт, количестве и качестве 

топографической нагрузки связаны с работой деятельностью генерал-майора, (с 1831 г. 

генерал-лейтенанта) Ф.Ф. Шуберта в качестве директора Военно-топографического и 

гидрографического депо и руководителя Корпуса топографов. С 1820 года под его 

руководством проводится триангуляция и топографическая съёмка Петербургской и других 

губерний Империи, чертятся карты и лоции, точность которых превосходит карты 

предшествующего времени. На «Топографической карте Санкт-Петербургской губернии» 

масштаба 1 верста в 1 англ. дюйме, надежно совмещающейся с современными картами, 

участок проектирования локализуется в большом массиве заболоченного леса, в право-

бережье Волковки между д. Волковкой с окружающими её некрополями и населенными 

пунктами полевому берегу Невы (слободой Фарфорового завода, мызами Ивановской, 

Лазаревской, Голубцова). Поселения юго-восточных предместий столицы на р. Волковка и 

в левобережье Невы соединяют две проселочные дороги. Указанная на картах шведского 

владения и XVIII столетия деревня Купчина в 46 дворов находится значительно южнее участка 

работ на левом берегу Волковки. Так же показана местность в районе участка проектирования 

на всех картах, выпущенных на основе указанной (3-х- и 10-верстках) (рис. 12, 13).  

Аналогичным образом – как участок в неугодьях, по дороге из Волковки на 

фарфоровые заводы показана территория проектирования и на картах середины XIX сто-

летия (напр., «Карта Петербурга из Указателя жилищ и зданий авторства Аллера 1822, План 

Петербурга в царствование Николая I с 1833 по 1838, карте окрестночтей Петербурга в 

атласе Флемминга (1854 г), карта Пeтepбуpгa издaния Kopaблeвa и Cиpякoвa и др.). Следует 

отметить, что на трехверстной военно-топографической карте Санкт-Петербургской 

губернии, изданной в 1855 г., в районе участка проектирования отмечена обширная 

залесенная и заболоченная низина. В то же время округа интересующего нас участка 

начинает меняться: земли южнее Волковки, севернее Купчино и восточнее Невы 

постепенно превращаются в мелиорированные сельхозугодья. 

На картах второй половины XIX столетия, несущих еще большую топографическую 

нагрузку и весьма надежно совмещающихся с современными участок проектирования уверенно 
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показан как участок на северо-восточной окраине массива заболоченного леса. Територии 

восточнее участка работ и западнее железной дороги заняты полями. Для примера, как наиболее 

точные, даны военно-топографические карты С.-Петербургской и Выборгской губерний 1868 г. 

и С.-Петербургской губернии 1890 г. Многочисленные атласы Петербурга и карты С. 

Петербургской губернии, выпущенные в Российской Империи в начале ХХ века (например 

атласы Гаша, атласы путеводителей Суворина или двухверстовая карта центра Санкт-Петер-

бургской губернии 1913 года) рисуют аналогичную картину: обследованный участок располо-

жен в залесенном подболоченном участке на периферии мелиорированных сельхоз угодий. Сеть 

проселочных дорог между полями с современной дорожной сетью соотносится слабо (рис. 14-

17). 

В Советской республике ситуация меняется не значительно. Применение системной ме-

лиорации делает свое дело и обследованный участок становится частью земель сельхозназначе-

ния (рис. 18). Карта Ленинграда 1934 года и аэрофотосъемка Luftwaffe в 1942 г. фиксируют в 

границах участка два поля и частую мелиорацию (рис. 19). Аэрофотосъемки 1966 и 1972 гг. в 

границах интересующего нас участка фиксируют все те же поля (рис. 20). В 725 м западнее через 

сельхозугодья проложена Бухарестская улица. На аэрофотосъемке 1975 года в границах участка 

проектирования картина не меняется: участок занят мелиорированными сельхозугодьями 

(рис. 21). По восточному и южному краям участка фиксируются остатки насыпи прокла-

дываемых дорог. Появляется гаражный комплекс восточнее участка. Проложены улицы Со-

фийская, Салова и Фучика. Спутниковая карта Ленинграда 1991 год, и последующее спут-

никовые съемки ресурса Google Earth за период с 2000 по 2022 год фиксируют застройку участка 

в том виде, в котором мы застали её летом 2024 года (рис. 22). 

Подводя итоги анализа картографического материала, можно констатировать, что карт-

материалы и письменные источники XVIII-XIX вв. фиксируют в границах обследованного 

участка подболоченную низину. Ближайшими историческими населенными пунктами в районе 

производства работ были деревня Волковка и некрополи по р. Волковке к северу и западу от 

района работ, застройка по Шлиссельбургскому тракту вдоль Невы с востока и, с середины XIX 

века, поселок фарфорового завода юго-восточнее от обследованного участка. В городскую черту 

обследуемая территория включена в составе Шлиссельбугского участка в 1917 году. Хо-

зяйственное освоение обследуемой участка, согласно письменным и картографическим источ-

никам, началось не ранее второй четверти ХХ в. До 1977 года участок в границах участка с 

кадастровым номером 78:13:0007404:3658 прослежены часто мелиорированные сельхозугодья. 

Застройка участка работ стала возможна только в последней четверти ХХ столетия с при-

менением сваебойной и мощной землеройной техники, и повышением уровня дневной 

поверхности.  

25



5. Общие сведения о земельном участке 

Обследованный участок в плане – правильный многоугольник подпрямоугольной 

формы, вытянутый по линии север северо-запад юг юго-восток длинной стороной. Площадь 

участка с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 составляет 28 184 м2. Объект 

исследования расположен в промышленной зоне на юго-западе квартала, ограниченного с 

юга улицей Фучика, с запада Бухарестской улицей, с севера – улицей Салова, с востока 

Софийской улицей. Участок относится к категории земель населенных пунктов. Разрешен 

к использованию под многоэтажную жилую застройку. Участок полностью застроен в 80-

90 е гг. ХХ столетия. В северной части расположена обширная асфальтированная площадка, 

занятая до последнего времени складскими помещениями. На момент осмотра помещения 

были демонтированы и частично вывезены (рис. 24-44). В центральной части участок 

разделен цеховыми корпусами. Пол корпусов выполнен из наливного бетона на 0,5-1 м 

ниже северной части участка. В южной части участка расположены автомастерские и 

складские помещения. Незастроенная площадь – заасфальтирована (рис. 24-44). Рельеф 

участка плоский, выровненный строительной техникой, заасфальтирован (перепад высот в 

Балтийской системе 1977 года составляет 7,23-7,85 на незастроенных участках в северной 

части и 7,28-8,20 в южной). По всей площади участка, согласно предоставленному 

топографическому плану, проложены инженерные коммуникации: канализация, 

водопровод, теплосеть, электрокабели (рис. 23). Перечень характерных точек границ 

земельного участка содержится в градостроительном плане земельного участка. Согласно 

предоставленному градостроительному плану земельного участка, проект планировки 

участка не разрабатывался и не утвержден. 

6. Результаты инженерно-геологического бурения 

В марте-мае 2024 года бригадой ООО «Изыскания-ПРО» под руководством геолога 

Мезина М.Н. на участке по адресу г. Санкт-Петербург, улица Фучика, кадастровый номер 

78:13:0007404:3658 было произведено геологическое бурение и выполнен обор образцов 

грунта для дальнейшего анализа. Пробурено 28 скважин глубиной до 30 метров. Образцы 

грунтов, отобранные при бурении, сданы в грунтовую лабораторию ОАО «Трест ГРИИ». 

Камеральная обработка полевых материалов, результатов лабораторных исследований, а 

также составление заключения выполнены инженером-геологом Алексеевой Н.В. в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 22.13330.2016, ГОСТ 

25100-2020, ГОСТ 9.602-2016, РД 34.20.509. Графические материалы составлены по ГОСТ 

21.302 – 2013. Глубина скважин позволила исследовать напластования до верхних 

стадиалов Московского (предпоследнего) оледенения. Верхняя часть исследованных 

напластований сложена техногенными грунтами мощностью от 1,3 до 2,7 м. Состав 
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насыпных грунтов описан как суглинки и супеси с обломками кирпичей, древесины со 

строительным мусором с растительными остатками. Грунты неоднородны по составу и 

плотности сложения. Специалисты характеризуют эти грунты как свалки песчано-

глинистых грунтов сроком не более 30 лет. В грунтах при визуальном описании керна было 

зафиксировано большое количество мусора – обломки кирпичей, щебня. Строительный 

мусор подстилает пачка озерно-ледниковых отложений Балтийского ледникового озера, 

являющаяся материком для археологических памятников52. Судя по отсутствию в бурах 

торфа или плодородных грунтов перед началом застройки участка была проведена его 

растофовка до минерального материка и подсыпка строительным мусором. 

На основании геоморфологической и физико-географической характеристики, 

визуального осмотра и данных анализа 28 буровых колонок необходимо констатировать 

уничтожение естественно складывавшихся напластований в результате строительной 

деятельности последних десятилетий ХХ века. 

Обоснование выводов экспертизы 

Выводы экспертизы базируются на фактах и сведениях, выявленных и 

установленных в результате проведенных исследований, а именно: 

1. Представленная заказчиком на экспертизу техническая документация по 

составу и содержанию соответствует требованиям Федерального закона № 73 «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25.06.2002 г. (№ 73-ФЗ). 

2. Изученная документация и привлеченные источники содержат полноценные 

сведения об испрашиваемом земельном участке и исчерпывающую информацию, 

необходимую для принятия решения о возможности проведения земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ. 

3. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с 

которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ подготовлена на 

 
52 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий «Многоквартирный дом 
этажностью девять этажей и выше, объекты обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях 
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, подземный гараж» (месторасположения объекта: 
г. Санкт-Петербург, улица Фучика, кадастровый номер 78:13:0007404:3658). Л.4,11,12, 15. 
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основе объективных данных, полученных в результате историко-архивных исследований, 

инженерных и геологических изысканий и натурно-рекогносцировочных работ. 

4. Высокая степень хозяйственной освоенности участка проектирования 

подтверждается материалами инженерно-геологических изысканий. 

По итогам анализа представленной документации факт отсутствия объектов, 

обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия на 

земельном участке по адресу г. Санкт-Петербург, улица Фучика, кадастровый номер 

78:13:0007404:3658 считать доказанным. Необходимость проведения полевых 

археологических работ (разведок) на участке изысканий отсутствует. 

Вывод 

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 в границах земельного участка по адресу г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 

кадастровый номер 78:13:0007404:3658 в связи с отсутствием на указанном земельном 

участке выявленных объектов культурного (археологического) наследия и объектов, 

обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия 

 

________________________________ В.Ю. Соболев 
28 октября 2024 года 

Документ оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной 

подписью в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденного постановлением Правительства от 25.04.2025 г. № 530. 

   

28



Перечень приложений к экспертизе: 

Приложение 1. Альбом иллюстраций. 

Приложение 2. Копия договора подряда № 25/09/1-24-ДОГ от 10 июля 2024 г. между ООО 

«ГЕОКУЛЬТУРА» и государственным экспертом В.Ю. Соболевым на проведение 

Государственной историко-культурной экспертизы. 

Приложение 3. Копия документов об аттестации государственного эксперта; 

Приложение 4. Копии документов, предоставленных Заказчиком: 

 Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга № 01-43-

26521/23-0-1 от 03.11.2023. 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658. 

 Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 

78:13:0007404:3658. 

 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 

«Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше, объекты обслуживания 

жилой застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных 

помещениях дома, подземный гараж» (месторасположения объекта: г. Санкт-

Петербург, улица Фучика, кадастровый номер 78:13:0007404:3658) 
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Приложение 1 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов археологического наследия или 

объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту 

земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 

кадастровый номер 78:13:0007404:3658 

 

 

 

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
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Рис. 1. Место проведения работ на не масштабированном плане Ленинградской области. 

 

 
Рис. 2. Место проведения работ на не масштабированном районов города Санкт-Петербург. 
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Рис. 3. Месторасположение земельного участка с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу 

г. Санкт-Петербург, улица Фучика на карте города Санкт-Петербурга.  
 

 
Рис. 4. Месторасположение земельного участка с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу 
г. Санкт-Петербург, улица Фучика на масштабированном космоснимке интернет ресурса Google Earth 

(https://www.google.com/earth).  
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Рис. 5. Месторасположение земельного участка с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу 

г. Санкт-Петербург, улица Фучика на масштабированном фрагменте публичной кадастровой карты России 
интернет сайта Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru). 

 

 

 
Рис. 6 . Месторасположение обследованного участка на фрагменте Карты бывших губерний Иван-города, 
Яма, Капорья, Нэтеборга составленной по масштабу 1:210000 1827 года. под присмотром Генерал-Майора 
Шуберта Генерального Штаба Штабс Капитаном Бергенгеймом 1м из материалов, найденных в Шведских 

Архивах показывающая разделение и состояние онаго края в 1676 году.  
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Рис. 7. Месторасположение обследованного участка на плане Санкт-Петербурга 1776 года.  

 

 

 
Рис. 8. Месторасположение обследованного участка на карте Санкт-Петербургской губернии 1792 года. 
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Рис. 9. Месторасположение обследованного участка на плане Петербурга 1804 года Савинкова.  

 

 

 
Рис. 10. Месторасположение обследованного участка на семитопографической карте окружности 

С.Петербурга и Карельского перешейка 1810 г.  
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Рис. 11. Месторасположение обследованного участка на карте Петербурга из Указателя жилищ и зданий 

авторства Аллера 1822 г.  
 

 

 

 
Рис. 12. Месторасположение обследованного участка на пятиверстной топографической карте С.-

Петербургской губернии 1834 г. Ф.Ф. Шуберта.  
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Рис. 13. Месторасположение обследованного участка на трехерстной топографической карте С.-

Петербургской губернии 1855 г. Ф.Ф. Шуберта.  
 

 

 

 
Рис. 14. Месторасположение обследованного участка на военно-топографической карте С.-Петербургской и 

Выборгской губерний 1868 г.  
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Рис. 15. Месторасположение обследованного участка на военно-топографической карте С.-Петербургской 

губернии 1890 г.  
 

 

 

 
Рис. 16. Месторасположение обследованного участка на фрагменте путеводителя Суворина 1912 года «Весь 

Петербург».  
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Рис. 17. Месторасположение обследованного участка на двухверстовой карте центра Санкт-Петербургской 

губернии 1913 года. 
 

 

 

 
Рис. 18. Месторасположение обследованного участка на карте Ленинграда 1934 года.  
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Рис. 19. Месторасположение обследованного участка на аэрофотосъемке Luftwaffe 1939-1942.  

 

 

 

 
Рис. 20. Месторасположение обследованного участка на спутниковой карте Ленинграда 1966 года.  
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Рис. 21. Месторасположение обследованного участка на спутниковой карте Ленинграда 1975 года.  

 

 

 

 
Рис. 22. Месторасположение обследованного участка на спутниковой карте Ленинграда 1991 года. 
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Рис. 23. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 
улица Фучика. План территории объекта с указанием мест закладки разведочного шурфа и точки 

фотофиксации. 
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Рис. 24. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, улица Фучика. Точка фотофиксаци 1. Панорамный снимок. Вид с 

юга 

 
Рис. 25 Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, улица Фучика. Точка фотофиксаци 1. Панорамный снимок. Вид с 

востока 
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Рис. 26. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, улица Фучика. Точка фотофиксаци 1. Панорамный снимок. Вид с 

юго-востока 
 

 

 

 
Рис. 27. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, улица Фучика. Точка фотофиксаци 1. Панорамный снимок. Вид с 

запада 
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Рис. 28. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 1, вид с юга. 
 

 

 
Рис. 29. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 1, вид с юго-запада. 
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Рис. 30. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 1, вид с запада. 
 

 

 
Рис. 31. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 1, вид с северо-запада. 
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Рис. 32. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 1, вид с севера. 
 

 

 
Рис. 33. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 1, вид северо-востока. 
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Рис. 34. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 1, вид востока. 
 

 

 
Рис. 35. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 1, вид с юго-востока. 
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Рис. 36. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 2, вид с северо-востока. 
 

 

 
Рис. 37. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 2, вид с юго-запада. 
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Рис. 38. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 3, вид с юго-запада. 
 

 

 
Рис. 39. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 4, вид с юга юго-востока. 
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Рис. 40. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 4, вид с востока северо-востока. 
 

 

 
Рис. 41. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 5, вид с востока северо-востока. 
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Рис. 42. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 6, вид с юга юго-востока. 
 

 

 
Рис. 43. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 7, с юга юго-востока. 
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Рис. 44. Земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 по адресу г. Санкт-Петербург, 

улица Фучика. Точка фотофиксаци 8, вид с севера северо-запада 

 

 

53



Приложение 2 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов археологического наследия или 

объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту 

земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 

кадастровый номер 78:13:0007404:3658 

 

 

 

Копия договора подряда № 25/09/1-24-ДОГ от 10 июля 2024 г. между ООО 

«ГЕОКУЛЬТУРА» и государственным экспертом В.Ю. Соболевым на проведение 

Государственной историко-культурной экспертизы. 
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Приложение 3 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов археологического наследия или 

объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту 

земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 

кадастровый номер 78:13:0007404:3658 

КОПИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 
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Приложение 4 

к Акту государственной историко-культурной экспертизы 

документации, за исключением научных отчетов о выполненных 

археологических полевых работах, содержащей результаты 

исследований, в соответствии с которыми определяется наличие 

или отсутствие объектов археологического наследия или 

объектов, обладающих признаками объекта археологического 

наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию 

земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 

работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту 

земельный участок по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 

кадастровый номер 78:13:0007404:3658 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ
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Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга № 01-43-26521/23-0-1 
от 03.11.2023. 
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
земельный участок с кадастровым номером 78:13:0007404:3658 
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Градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 78:13:0007404:3658. 
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Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
«Многоквартирный дом этажностью девять этажей и выше, объекты обслуживания жилой 
застройки во встроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях 
дома, подземный гараж» (месторасположения объекта: г. Санкт-Петербург, улица Фучика, 
кадастровый номер 78:13:0007404:3658) 
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