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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: «Выполнение комплекса технологически и функционально связанных 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции 

водопроводных сетей для подключения многоквартирных домов, 
многоэтажных гаражей, объекта дошкольного образования, объекта 

начального образования, объектов инженерной инфраструктуры 
(распределительный пункт с трансформаторной подстанцией, 

трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Александровской Фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: 

Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)»)

Заказчик: ООО «ИЦ ВС и ВО»

г. Санкт-Петербург
Невский район

2024
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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: «Выполнение комплекса технологически и функционально связанных 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции 

водопроводных сетей для подключения многоквартирных домов, 
многоэтажных гаражей, объекта дошкольного образования, объекта 

начального образования, объектов инженерной инфраструктуры 
(распределительный пункт с трансформаторной подстанцией, 

трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Александровской фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: 

Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)») 
 

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 г. № 530. 

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

Дата окончания экспертизы: «20» декабря 2024 г. 

Место проведения экспертизы: Санкт-Петербург, Невский район 

Заказчик экспертизы: ООО «ИЦ ВС и ВО» 
Юридический/почтовый адрес: 195009, Санкт-Петербург, 
вн. тер. г. Муниципальный округ Финляндский округ, ул. 
Комсомола, д.9, литера К, пом. 615 
ИНН 7842455717/ КПП 780401001 
ОГРН 1117847276832 
эл. адрес: info@icvv.ru 
тел.: +7 (812) 2424-67-77 
 
 

Сведения об экспертной организации: 
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Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук 

Краткое наименование ИИМК РАН 
Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Ведомственная 
принадлежность 

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 
25 апреля 2024 г. № 530 ИИМК РАН соответствует требованию в части кадрового 
состава, как юридическое лицо, привлекаемое в качестве эксперта (см. Приложение 
9). 
 

Сведения об эксперте: 
 

Фамилия, имя, отчество Соловьев Сергей Львович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 46 лет 
Место работы и должность и.о. ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению историко-

культурной экспертизы (приказ Министерства 
культуры Российской Федерации № 235 от 
01.03.2022 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 36)) 
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Объекты экспертизы: 
- выявленные объекты культурного наследия в целях 

обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов 
(за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 
части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если 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 

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

 
Эксперт Соловьев С.Л. 
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Отношения к заказчику 
 

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

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

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

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

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

• 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 обязательств или обязательств имущественного характера 

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

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

•  не заинтересован в результатах исследований либо решений, вытекающих из 
настоящего экспертного заключения, в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, имущества, услуг имущественного характера или имущественных 
прав для себя или третьих лиц. 
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Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 
 

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530. 

3. Договор №346-10/24-ПИР от «17» октября 2024 года между ИИМК РАН и 
Заказчиком.  

4. Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-5004/24-
0-1 от 06.03.2024 г. 

 
Цель и объект экспертизы 

 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 

археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 
археологического наследия, на земельном участке по объекту: «Выполнение 
комплекса технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по реконструкции водопроводных сетей для 
подключения многоквартирных домов, многоэтажных гаражей, объекта дошкольного 
образования, объекта начального образования, объектов инженерной 
инфраструктуры (распределительный пункт с трансформаторной подстанцией, 
трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. Александровской 
Фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)», 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: «Выполнение комплекса 
технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по реконструкции водопроводных сетей для 
подключения многоквартирных домов, многоэтажных гаражей, объекта дошкольного 
образования, объекта начального образования, объектов инженерной 
инфраструктуры (распределительный пункт с трансформаторной подстанцией, 
трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. Александровской 
Фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)», подлежащий воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 
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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 (пп. «ж» п. 8 Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2024 г. № 530).  

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-5004/24-
0-1 от 06.03.2024 г. 

- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия письма ООО «ИЦ ВС и ВО» № 1050-10 от 21.10.2024 с обоснованием 

отсутствия градостроительного плана земельного участка. 
- Копия письма ООО «ИЦ ВС и ВО» № 1049-10 от 21.10.2024 с обоснованием 

отсутствия Выписок из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости № КУВИ-001/2024-294231485 от 04.12.2024 г. 

 
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении  

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

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

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

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

Постановлением Правительства от 25.04.2024 № 530. 
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 от №15 от 12 
апреля 2023 г.  
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6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. N 
2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического 
наследия, которые не подлежат опубликованию». 

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

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

9. 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. 

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

11. Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб. 2013. 
12. Георги И.И. Описание Российско-Императорскаго Столичнаго города 

Санктпетербурга и достопамятностей в окрестностях онаго. СПб. 1996. 
13. Глезеров С.Е. Исторические районы Петербурга от а до я. СПб. 2013. 
14. Городские имена сегодня и вчера. Петербургская топонимика. СПб. 1997. 
15. Даринский А.В. География Ленинграда. Л. 1982. 
16. Переписная оброчная книга вотской пятины, 1500 года. Вторая половина // 

Новгородские писцовые книги, изданные археографической комиссией. СПб. 1868. 
17. Пыляев М.И. Старый Петербург. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. 

Старая Москва. М. 2015. 
18. Семенцов С.В. Развитие Приневья и Приладожья в VIII-XVII вв. – основа 

создания Санкт-Петербурга и всей санкт-петербургской агломерации// Елагинские 
чтения. Выпуск 1. СПб. 2003. 

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

 
Сведения об обстоятельствах,  

повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы 
 

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

Сведения о проведенных исследованиях 

 

https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=8453649
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В процессе государственной историко-культурной экспертизы: 
• проведены полевые научно-исследовательские археологические работы 

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

археологических работ; 
• выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны 

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

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

экспертизы в виде Акта. 
 

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате  
проведенных исследований 

 
Участок обследования, предполагаемый для работ по объекту: «Выполнение 

комплексных технологически и функционально связанных проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ по реконструкции водопроводных сетей для 
подключения многоквартирных домов, многоэтажных гаражей, объекта дошкольного 
образования, объекта начального образования, объектов инженерной 
инфраструктуры (распределительный пункт с трансформаторной подстанцией, 
трансформаторные подстанции, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Александровской 
Фермы, д. 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: Санкт-Петербург, проспект 
Александровской Фермы, дом 8, литера А)», расположен западной части Невского 
района Санкт-Петербурга на левобережье р. Нева, в восточной части Московского 
района и проходит в створе пр. Александровской фермы от Еврейского кладбища (у 
угла с ул. Седова и Антокольским пер.) к пересечению с ул. Бабушкина.  

Длина линейного участка составляла 0,487 км. 
Участок представлен трассой водопровода, проходящий на большей части 

своей протяженности в створе асфальтированной проезжей части пр. 
Александровской фермы. 

Рельеф по трассе обследования ровный, техногенный, спланированный без 
значительных перепадов высот. Техногенное плавное понижение уровня высотных 
отметок наблюдается по ходу прохождения трассы от юга к северу. Высотные 
отметки варьируются от 7.44 м БС до 8.90 м БС.  

Трасса обследования вытянута по оси, тяготеющей к ЮЮЗ-ССВ и имеет 
незначительные ответвления в точках подключения к существующей водопроводной 
сети к ЗСЗ и ВЮВ. В северной оконечности трасса проходит по осям ЗСЗ-ВЮВ и ЮЗ-
СВ. 
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В северной оконечности трасса обследования начинается в восточной части 
асфальтированного пересечения проезжих частей пр. Александровской Фермы и ул. 
Бабушкина и проходит к ЮЗ. Далее трасса пересекает тротуар и небольшой газон и 
поворачивает к ЗСЗ, выходя через тротуар пр. Александровской Фермы. Далее, трасса 
обследования проходит в асфальтированном створе проезжей части пр. 
Александровской Фермы вдоль тротуара четной стороны к ЮЮЗ с небольшими 
ответвлениями к ВЮВ в напротив д. №4 по указанному проспекту. Далее, трасса 
обследования плавно смещается к центру проезжей части и у южной оконечности 
дома №8 по пр. Александровской Фермы вновь смещается к тротуару. Далее трасса 
обследования проходит по пересечению пр. Александровской Фермы с 
Антокольским пер. и в створе пересечения с ул. Седова оканчивается у северо-
западной части Еврейского кладбища. 

На большей части протяженности, трасса обследования проходит в 
непосредственной близости от водопровода, а также пересекает линии ливневой и 
бытовой канализации. Наибольшей плотности подземные коммуникации достигают 
в створе пересечения пр. Александровской Фермы и ул. Бабушкина. Наиболее 
удаленной от створов подземных инженерных коммуникаций является участок 
трассы в северной оконечности, проходящий через газон, разделяющий тротуар к 
юго-востоку от пересечения пр. Александровской Фермы и ул. Бабушкина.  
 

Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 
целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка по объекту: «Выполнение комплекса технологически и функционально 
связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 
реконструкции водопроводных сетей для подключения многоквартирных домов, 
многоэтажных гаражей, объекта дошкольного образования, объекта начального 
образования, объектов инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с 
трансформаторной подстанцией, трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Александровской фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по 
адресу: Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)» 
проводилось в октябре 2024 г. сотрудниками археологической экспедиции Центра 
спасательной археологии ИИМК РАН под руководством директора Центра 
спасательной археологии ИИМК РАН Соловьевой Н.Ф. Работы осуществлялись на 
Договора №346-10/24-ПИР от «17» октября 2024 года, заключённого между ИИМК 
РАН и ООО «ИЦ ВС и ВО» и разрешения (Открытого листа) № 5822-2023 от 6 декабря 
2023 г., выданного Соловьевой Наталье Федоровне на право производства 
археологических полевых работ (археологических разведок) на земельных участках в 
Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, 
Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, 
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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 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 
предоставлены ООО «ИЦ ВС и ВО». Объемы изыскательских работ определялись 
исходя из протяженности трассы обследования на основании исходных материалов, 
представленных Заказчиком работ, с учетом существующих методических 
рекомендаций. При проведении исследований эксперт опирался на предоставленные 
ООО «ИЦ ВС и ВО» 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. 

 
Участок обследования, предполагаемый для работ по объекту: «Выполнение 

комплексных технологически и функционально связанных проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ по реконструкции водопроводных сетей для 
подключения многоквартирных домов, многоэтажных гаражей, объекта дошкольного 
образования, объекта начального образования, объектов инженерной 
инфраструктуры (распределительных пункт с трансформаторной подстанцией, 
трансформаторные подстанции, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Александровской 
фермы, д. 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: Санкт-Петербург, проспект 
Александровской фермы, дом 8, литера А)», расположен западной части Невского 
района Санкт-Петербурга на левобережье р. Нева, в восточной части Московского 
района и проходит в створе пр. Александровской фермы от Еврейского кладбища (у 
угла с ул. Седова и Антокольским пер.) к пересечению с ул. Бабушкина. Участок 
проходит по границе исторических районов Александровское, Белевское поле и 
Леснозаводская. 

Невский район (с 1920 по 1949 год – Володарский район) – административно-
территориальная единица Санкт-Петербурга. Расположен на юго-востоке города и 
является единственным районом, расположенным на обоих берегах Невы. Образован 
в марте 1917 г путём преобразования Шлиссельбургского участка, имевшего до 
революции статус пригорода, в полноценный городской район. 24 марта 1917 г 
городская Дума Петрограда включила в городскую черту Шлиссельбургский участок, 
прежде имевший статус пригородного, с переименованием в Невский район. В 1918 
г Невский и Обуховский район были объединены в Невско-Обуховский район. В 1920 

http://rgis.spb.ru/
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г Невско-Обуховский район был переименован в Володарский район в честь 
революционера Володарского. 12 июля 1922 г к Володарскому району была 
присоединена большая часть упразднённого Смольнинского района. 25 ноября 1948 
г Володарский район был вновь переименован в Невский район. 12 июня 1950 г в 
состав района был передан рабочий посёлок Рыбацкое Павловского района 
Ленинградской области. 

Обуховский район – исторический топоним; административно-
территориальная единица Петрограда. Образован в марте 1917 г в контексте 
начавшейся после Февральской революции реформы административно-
территориального устройства Петрограда. Александровский участок, на территории 
которого был создан Обуховский район, располагался на крайнем юго-востоке 
Петрограда, вдоль Невы к югу от Шлиссельбургского участка. Назван по основному 
градообразующему объекту района – Обуховскому заводу (основан 4 мая (16 мая) 
1863 года товариществом П. М. Обухова, Н. И. Путилова и С. Г. Кудрявцева), 
расположенному в селе Александровском на берегу Невы, на Шлиссельбургском 
тракте. По этому же заводу ранее получила имя узловая станция Обухово 
Николаевской железной дороги, расположенная в этом же районе. По ходу 
дальнейшей реорганизации городского территориального устройства, проходившей 
уже после Октябрьской революции, в феврале 1918 г. был объединён с Невским 
районом в Невско-Обуховский район. 

Александровский участок – одна из единиц дореволюционного 
административно-территориального деления Петербурга-Петрограда в статусе 
пригородного участка. Располагался на левом берегу Невы в районе села 
Александровского и входил в юрисдикцию Рыбацкой волости Санкт-Петербургского 
уезда. После Февральской революции 1917 г Александровский участок преобразован 
в Обуховский район, который вскоре был присоединён к Невскому району, ранее 
созданному на территории соседнего Шлиссельбургского участка. Получил название 
по селу Александровскому, которое в XVIII в принадлежало генерал-прокурору 
Александру Алексеевичу Вяземскому. В настоящее время (2018 г) основная часть 
территории бывшего Александровского участка, расположенная к востоку от полосы 
отчуждения Октябрьской железной дороги, входит в состав Невского района 
Петербурга. Земли Новоалександровской колонии и территория кладбища жертв 9-го 
января (бывшего Преображенского), расположенные к западу от железной дороги, 
сегодня входят в состав Фрунзенского района. 

Село Александровское, Александровское – исторический топоним, 
относящийся к населённому пункту в юго-восточной части Санкт-Петербурга, на 
левом берегу Невы, к северо-западу от Рыбацкого и Троицкого поля, вдоль проспекта 
Обуховской Обороны. 
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Проспект Александровской Фермы соединяет Невский и Фрунзенский районы 
Санкт-Петербурга, проходя от улицы Шелгунова до Софийской улицы. Улица 
пересекает железнодорожные пути московского направления по путепроводу в 
створе проспекта Александровской Фермы. После Софийской улицы на запад 
продолжается улицей Димитрова. Ранее, в середине XIX века, в районе современного 
Обухово находилось село Александровское, в котором располагалась 
земледельческая ферма. К ней и вёл современный проспект Александровской Фермы. 
Первое название проспекта – Преображенская дорога – известно с 1906 года. Дорога 
начиналась у современной улицы Бабушкина, пересекала железнодорожные пути по 
путепроводу и заканчивалась тупиком у входа на Кладбище Памяти жертв 9-го января 
(бывшее Преображенское кладбище). 

Улица Бабушкина – одна из основных магистралей в Невском районе Санкт-
Петербурга, ограничена Большим Смоленским проспектом и проспектом Обуховской 
Обороны, проходя на большей части протяжения параллельно ему. Длина составляет 
6 км – одна из самых длинных городских улиц. Улица Бабушкина возникла 2 января 
1926 года от Железнодорожной улицы (ныне проспект) до места соединения 
Владимирского переулка и улицы Большой Щемиловки (позже они объединены в 
Фарфоровскую улицу). Название было дано в честь российского революционера 
Ивана Бабушкина. 

Улица Седова – улица в Невском районе Санкт-Петербурга, ограничена 
Фаянсовой улицей и проспектом Александровской Фермы. Одна из самых длинных 
улиц города: длина – 6,62 км. 3 августа 1940 года, согласно постановлению, улицей 
Седова должна была стать Большая Щемиловка (ныне Фарфоровская улица). Однако 
по непонятным причинам имя полярного исследователя Г. Я. Седова было присвоено 
безымянному проезду, который до этого носил условное название Второй 
Параллельной улицы. Он тянулся от Большой Щемиловки до Куракиной дороги 
между современными домами № 87 и 89 по улице Седова. Название образует 
топонимический ансамбль (тематическую группу названий) вместе с соседними 
улицей Полярников и Сомовым переулком. 3 декабря 1956 г улицу Седова удлинили 
за счет присоединения Екатерининской, Агафонской, Экипажной улиц и новой 
прорезки от Железнодорожной до Фарфоровской улицы. В 1960-х гг. её увеличили 3-
й улицей, а 15 июня 1976 г включили в неё Новую дорогу. 

Антокольский переулок – улица в Невском районе Санкт-Петербурга. 
Проходит от проспекта Александровской Фермы до Тихой улицы вдоль северо-
восточной границы Преображенского еврейского кладбища. Название переулку 
присвоено по инициативе краеведа Алексея Шишкина. 28 октября 2015 г 
Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила его предложение, а 31 января 
2017 г переулок официально был назван в честь выдающегося российского 
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скульптора Марка Матвеевича Антокольского (1843-1902 гг.), который похоронен на 
Преображенском кладбище. 

Первые археологические свидетельства заселения территорий, входящих в 
пределы современного Санкт-Петербурга, известны в районе Лахты и Сестрорецкого 
разлива, и датируются периодом неолита и раннего железного века. 

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

В шведское время западная часть современного Невского района находилась в 
составе Спаского погоста, заселенного в основном вдоль левого берега Невы. 
Начиная с впадения в Неву р. Волковка (в XV-XVI вв. – Сетуй (фин)), где позже была 
построена Александро-Невская Лавра, по берегу Невы располагались небольшие 
деревни, фиксирующиеся на позднейших шведских картах. Так, в месте ныне 
занимаемой лаврой стояла деревня Вихтери. До постройки Обводного канала 
современная Монастырка была продолжением Волковки. Следующая деревня, в 
районе Слободской улицы, – Осинова, или Хаапаси. Около нынешней станции метро 
Елизаровская была деревня Каллиова и пустошь Новосёлок. С юга с ней 
соседствовала деревня Виллола (в районе парка им. Бабушкина). В начале улицы 
Крупской была пустошь Кеппина. Известно, что по улицам Крупской и Салова, а 
далее берегом Волковки проходила старинная дорога. У нынешнего Володарского 
моста было поселение Мийккула. В окрестностях метро Пролетарская – деревня 
Койкоси. Продолжением Койкоси на юге была деревня Йергина. В начале 
Запорожской улицы располагалась деревня Локкола. В устье нынешней реке 
Мурзинки стояла деревня Тюрсёвя. Следующей к югу деревней (в начале Рыбацкого 
проспекта) была Костина. В устье реки Славянки (по-фински – Венйоки, «русская 
река») стояли несколько деревень: Венйоки, Хурина (к юго-востоку от современной 
станции метро Рыбацкое), Гудилова (немного севернее; название происходит от 
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скандинавского имени) и Варягово (восточнее; название также говорит о 
скандинавском прошлом). На «кривом колене» Невы в районе нынешней Заводской 
улицы была деревня Вуоле. Все эти деревни находились на дороге, названной в 
петровское время Шлиссельбургской, идущей по берегу Невы. 

Участок обследования локализуется на левом берегу Невы выше по течению от 
впадения в нее р. Мурзинка. В XVIII в. по Шлиссельбургскому тракту стали 
располагаться усадьбы Петербургской знати, а также возникли промышленные 
предприятия и связанные с ними слободы. Обследуемая территория тяготеет к 
нескольким историческим районам, образовавшимся в разное время севернее устья р. 
Мурзинка: Александровское, Леснозаводская, Белевское поле. Южная оконечность 
участка обследования проходит к северной границе Еврейского кладбища. 

В Елизаветинские времена угодьями в окрестностях нынешней станции метро 
Пролетарская владел генерал-прокурор Никита Трубецкой. Его дочь Елена вышла 
замуж за князя Александра Вяземского, которому эти земли достались в качестве 
приданого. Екатерина II нередко бывала в гостях у князя. Иоганн Георги в «Описании 
российского императорского столичного города Санкт-Петербург» (1794 г.) 
указывает, что загородное имение «находится на 11 версте дороги и простирается по 
оной на целую версту. С 1780 года сделаны в оном разные учреждения с изящным 
вкусом. Деревня состоит из каменных домов, расположенных по обеим сторонам 
большой дороги в два ряда. Она имеет прекрасную круглую каменную церковь, коей 
купол столбами поддерживается, голландскую ветряную мельницу, завод для 
сахарных голов, кожевенный завод. Трехэтажный господский дворец находится по 
левой стороне дороги, на левом берегу Невы и снабжён сделанным профессором 
Кольрейфом отводом молнии. Перед дворцом есть сад со многими теплицами, 
оранжереей и пр.». В 1790 году по проекту архитектора Николая Львова здесь была 
построена Троицкая церковь по образу храма Весты и пирамиды Цестия в Риме, в 
народе названная «Кулич и пасха». Церковь до сих пор стоит на своём старом месте 
(проспект Обуховской Обороны, 235) в неизменном виде. Обширные угодья 
Александровского постепенно были распроданы, в основном под промышленные 
предприятия.  

В 1826 году на седьмой версте Шлиссельбургского тракта был основан 
Александровский литейный завод. Он выпускал паровые машины для мануфактур 
Санкт-Петербурга, оборудование для военного и морского ведомств, а также гири и 
безмены для министерства финансов. Директором завода стал видный инженер 
Матвей Кларк. Предприятие, получившее название «Александровский литейный 
завод», состояло под управлением Департамента горных и соляных дел и 
расположилось на левом берегу Невы, на углу Шлиссельбургского и 
Александровского проспекта. В 1827 г. с заводской верфи был спущен первый 
пароход «Наследник Александр», построенный по чертежам К. А. Глазырина. В 1829 
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г. был построен пароход «Нева», получивший известность благодаря своему 
путешествию по маршруту Кронштадт-Стокгольм-Копенгаген-Лондон-Лиссабон-
Гибралтар-Мальта-Константинополь-Одесса. Возглавлял морское странствие, 
продлившееся с 17 августа 1830 по 2 марта 1831 г., сам Матвей Кларк, матросы, 
кочегары и мастеровые были набраны из служащих Александровского завода. За 
первые десять лет своего существования на заводе было построено 17 пароходов. В 
1834 г на Александровском литейном заводе были изготовлены два опытных образца 
металлической подводной лодки Шильдера. Кроме этого, К. А. Шильдер в 1836 году 
заказал на заводе постройку трёх паромных пароходов с ледокольнопильным 
механизмом. Одна из четырёх опытных подводных лодок О. Б. Герна также была 
построена на Александровском заводе в 1863 г. С началом строительства первой 
российской государственной железнодорожной магистрали между С-Петербургом и 
Москвой по инициативе П. П. Мельникова завод переводится в ведомство 
Департамента путей сообщения и называется Александровским главным 
механическим заводом Петербурго-Московский железной дороги. В 1844 г. для 
переоборудования завода нанимаются американские концессионеры Эндрю Иствик, 
Джозеф Гаррисон и Томас Уайненс, а в 1868 году завод переходит в собственность 
Главного общества российских железных дорог. Завод выпускал разнообразную 
продукцию по заказам министерства финансов, военного и морского ведомств, для 
строительных нужд Петербурга (металлические конструкции мостов и зданий, 
решетки и т. п.), а также для частных лиц. 7 ноября 1922 г. «Александровский 
механический завод Николаевской железной дороги» получил название 
«Пролетарский паровозоремонтный завод Октябрьской железной дороги». В 1931 г. 
паровозные и вагонные мастерские стали двумя самостоятельными заводами – 
Пролетарский паровозоремонтный (ППРЗ) и Октябрьский вагоноремонтный. 

Исторический район Белевское поле, к которому участок обследования 
примыкает по створу ул. Александровской фермы, связан с бытованием 
сельскохозяйственных угодий, располагавшихся восточнее села Александровское. 
Известно, что одним из специалистов, в начале XIX века работавших «по 
механической части» на Александровской мануфактуре был англичанин Давид 
Белль. Его потомки много лет арендовали Александровскую ферму и поля, 
принадлежащие бывшей Куракиной даче. С тех пор жители деревни Леснозаводской 
так и называли эти земли – Белевское поле. Об историческом названии местности 
напоминают одноимённые проспект, переулок и карьер, из которого брали песок для 
железнодорожной насыпи. 

Леснозаводская деревня возникла на южной окраине Куракиной дачи – 
усадьбы, принадлежавшей в петровское время барону Ивану Черкасову, а затем – 
князьям Куракиным. В Леснозаводскую деревню, построенную для работников 
Александровского завода, переселили жителей двух близлежащих деревень – Лесной 
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и Заводской. На значительной части территории Леснозаводской деревни 
располагаются в настоящее время сооружения Речного вокзала 

В 1870-х годах на окраине села Александровское возникли «иноверческие» 
кладбища (лютеранское, римско-католическое, иудейское, магометанское и 
караимское). К 1950-м годам большая часть кладбищ оказались заброшенными. 
Сохранилось только одно – Еврейское. Согласно распоряжению императора 
Александра I лиц иудейского вероисповедания с 1802 г. хоронили на специально 
отведённых участках Смоленского и Волковского кладбищ, молельня для отпевания 
усопших была на Волковском лютеранском кладбище. Наконец в 1871 г. последовало 
высочайшее повеление об устройстве за счёт города нового кладбища – 
Преображенского. В 1872 г. Комиссией по устройству загородных кладбищ был 
приобретён участок близ станции Обухово Николаевской железной дороги. Слева от 
дороги (с северо-восточной стороны) – для иноверческих захоронений, справа (с юго-
западной стороны) – для православных. На участке по соседству с еврейским, ближе 
к железной дороге расположились участки под евангелическо-лютеранские, римско-
католические, магометанские и караимские захоронения. К открытию в 1875 г. был 
выстроен деревянный двухэтажный дом для омовения и отпевания по проекту И. И. 
Шапошникова. Также были построены хозяйственные сооружения и жилое здание 
для сторожа, раввина и могильщиков. 16 февраля 1875 г. состоялось торжественное 
открытие нового кладбища, а 2 марта было сделано первое захоронение – двух 
работников Охтинского порохового завода, погибших при взрыве (стела из песчаника 
в форме скрижалей сохранилась и доныне). В 1898 г вокруг кладбища была возведена 
кирпичная стена, крытая черепицей. Дом омовений, просуществовав несколько лет, 
сгорел при пожаре. Специальным советом было принято решение о строительстве 
каменного здания. С 1919 года захоронения на лютеранском и католическом участках 
больше не велись. От примыкающего с юго-востока кладбища караимов к 
настоящему времени сохранилось семь надгробий. Находящийся в дальнем левом 
углу караимский участок ныне включён в общую территорию еврейского кладбища. 
В годы Великой Отечественной войны на кладбище появилась братская могила 
моряков Балтийского флота, а также братская могила ленинградцев, погибших в 
период обороны города. Новые погребения были полностью запрещены решением 
Ленгорисполкома в 1968 г. Допускались лишь отдельные захоронения урн в уже 
существующие могилы. 

Первые картографические данные о заселении территории Приневья 
отражаются в шведских картах XVII начала XVIII вв. Одной из таких карт является 
Генеральная карта провинции Ингерманландии. Ситуация отображена на момент 1678 
г. Карта отображает ситуацию, расположение церквей, усадеб, селений, болот, а также 
озер, малых рек и ручьев. Это последняя шведская карта, на которой Ингерманландия 
показана как часть Шведского королевства. Работа над картой заканчивалась уже 
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тогда, когда русские войска взяли Ниеншанц. Карта выполнена под руководством Э. 
Белинга на основе землемерных работ 1678-1688 гг., а также военно-топографических 
и гидрографических работ. После пересылки карты из Нарвы с Стокгольм, работа над 
картой продолжалась под руководством А. Андерсина. Для своего времени карта 
отличается достаточно высокой точностью. На данной карте участок обследования 
расположен на левобережье Невы западнее Шлиссельбургской дороги на залесенной 
территории на некотором удалении к юго-востоку от дер. Kojviya. 

Аналогичную ситуацию можно проследить на «Карте места занимаемого 
Санкт-Петербургом в том виде, в каком оное находилось за год до основания города» 
– населенные пункты по левому берегу не отображены, но участок обследования 
также локализуется в залесенной зоне. Указанная карта была составлена для т.н. 
Панорамы Санкт-Петербурга в 1834 г. На данной карте обозначены только объекты 
гидрографии, дорожная сеть и, фрагментарно, характер местности. 

На картах второй половины XVIII в. территория обследования также 
локализуется вблизи Шлиссельбургского тракта. Так, на карте «Карта Ладожского 
озера со впадающими в него реками и Ладожским каналом», показаны мельницы, 
мосты, города, монастыри, села и деревни. Датировка карты приблизительная – 
вероятно составлена по описи 1765 г. Точность карты вне берегов р. Невы низкая. На 
указанной карте территория обследования локализуется вблизи деревни Тайпуси и 
мызы Разумовского к югу от Кирпичного завода и Куракиного сарая и к северу от 
Рыбачей слободы.  

К концу XVIII в. картография отражает промышленное освоение левого берега 
Невы. Довольно подробно ситуация отображена на «Карте Санкт-Петербургской 
губернии и прилегающих областей, на 40 верст от Санкт-Петербурга» авторства 
Соколова. На карте помимо ландшафта, гидрографии и дорожной сети указано 
межевание. Участок обследования на ней локализуется уже на пахотных полях, 
расположенных западнее села Александровское и юго-западнее Александровской 
Мануфактуры. 

Топографические карты и планы XIX в. наиболее детально отображают 
ситуацию того времени, и обладают более высоким качеством топографической 
съемки, в виду чего локализация участка обследования более точна. Одной из первых 
таких карт, характеризующих освоение местности на момент начала XIX в. является 
«Семитопографическая карта окружности С. Петербурга и Карельского перешейка» 
авторства майора Теслева, отражающая ситуацию на 1810 г. Новой топонимики 
относительно предыдущей карты на ней не фиксируется, но отображена планировка 
местности, примыкающей к селу Александровское с запада. Трасса обследования 
локализуется вдоль дороги, разделяющей сельскохозяйственные угодья. 

На «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга», составленной 
под руководством генерал-лейтенанта Шуберта и гравированной при Военно-
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топографическом депо в 1832 г. отражено дальнейшее развитие планировки западной 
округи села Александровское. На ней трассу обследования можно достаточно точно 
локализовать в створе современного пр. Александровской Фермы, разделяющей поля 
Александровской фермы и угодья дер. Леснозаводской и Белевское поле.  

На Трехверстной военно-топографической карте Шуберта, отражающей 
ситуацию с 1846 по 1863 гг. топография не меняется, за исключениями отображенных 
на бывших полях Александровской фермы кладбища, на котором с севера на юг 
разделены еврейские, католические и лютеранские захоронения. Такая ситуация будет 
сохраняться без изменения до середины XX в, что отражено как на «Военно-
топографической карте С.-Петербургской губернии» 1888-1909 гг., так и на карте 
РККА 1941-1945 гг. и немецкой аэрофотосъемке 1939-1942 гг. Карты РККА и 
немецкая аэрофотосъемка отражает наличие деревянной сельской застройки вдоль ул. 
Александровской фермы, причем в основном по западной стороне, где территория 
бывшего Белевского поля разделена на небольшие кварталы. По восточной стороне 
застроены участки ближе к северной оконечности трассы, остальная местность от 
еврейского кладбища до пересечения совр. ул. Александровской фермы и Бабушкина 
занята полями. 

Современный ландшафт обследуемой территории складывался в послевоенные 
1950-1960-е гг. деревянная застройка села Александровское заменялась на типовые 
панельные дома. На сохранившейся фотографии с видом на перспективу ул. 
Бабушкина, снятую с окна панельного дома №1 по пр. Александровской Фермы 
можно видеть сохранившуюся деревянную застройку на месте современного 
многоэтажного дома №2 по указанной улице. Четная сторона ул. Бабушкина на 
указанной фотографии уже застроена панельными пятиэтажными домами. 

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; 

- участок обследования со времен шведского владычества располагался на 
незначительном удалении от Шлиссельбургского тракта и левого берега р. Невы, и, 
соответственно не входил в зону активного освоения; 

- с XVIII в. участок обследования стал осваиваться как сельскохозяйственная 
окраина села Александровское, и к концу XIX в. проходил в створе пр. 
Александровской Фермы, по сторонам которого располагалась деревянная застройка 
и еврейское кладбище. Выявление культурного слоя допетербургского времени 
представляется маловероятным. При заложении шурфа в границах территории 
обследования можно ожидать напластования, связанные с бытованием окраины села 
Александровское, представленного до середины XX в. деревянной застройкой. 
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Полевые археологические работы на участке обследования проводились в 

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

Было проведено натурное обследование территории земельного участка по 
объекту: «Выполнение комплекса технологически и функционально связанных 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции 
водопроводных сетей для подключения многоквартирных домов, многоэтажных 
гаражей, объекта дошкольного образования, объекта начального образования, 
объектов инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с 
трансформаторной подстанцией, трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Александровской фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по 
адресу: Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)» с 
визуальным осмотром местности с целью поиска памятников археологии, 
выраженных в рельефе местности.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 
маршрутов и закладки археологического шурфа. Маршруты осуществлялись на всем 
протяжении пешим порядком. Натурные полевые исследования проводились в виде 
осуществления пеших маршрутов на территории земельного участка. Маршруты 
осуществлялись на всем протяжении пешим порядком. В качестве осевой линии 
использовались границы проектируемого объекта, предоставленные заказчиком. Все 
участки детально фиксировались (фото, описание, привязка к карте). При 
прохождении маршрутов с целью обнаружения выходов культурного слоя и 
артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта естественного и 
антропогенного происхождения. На перспективном для обнаружения памятников 
археологии участке производилась закладка шурфа, ориентированного по сторонам 
света, направленного на поиск культурного слоя и древних артефактов. 
Местоположение шурфа было обусловлено геоморфологическим состоянием 
местности и степенью освоенности обследуемой территории, и определялись с таким 
расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех объектов 
археологического наследия, попадающих в пределы обследуемого земельного 
участка, с учетом существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 км (при 
линейных обследованиях). Всего в границах обследования для выявления объектов 
археологического наследия был заложен 1 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. Глубина 
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шурфа включала всю толщу почвенного горизонта, осуществлялась контрольная 
прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего 
почвенный горизонт (материка). Проводилась полная фотографическая фиксация 
обнаруженных объектов, а также всего процесса шурфовочных работ. Шурф по 
окончании работ был засыпан, почвенное и дерновое покрытие восстановлено.  

Для картирования рекогносцировочного шурфа, выявленных объектов и 
общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в 
распоряжении экспедиции карты масштаба 1:50000 и 1:100000 в формате JPG и TIF, 
а также топографический план масштаба в формате DWG, предоставленный 
заказчиком. Привязка шурфов 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 десятичных градусов Long/Lat ddd,dddddd° (WGS-84) и с 
помощью встроенных в геоинформационную систему QGIS программных 
алгоритмов переведены в местную систему координат МСК-1964 СПб ГОСТ 51794-
2008 (система высот – Балтийская) в метрах. 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».  

 
В виду предполагаемой значительной мощности дорожного покрытия пр. 

Александровской Фермы, а также в связи с близостью вышеуказанных подземных 
коммуникаций на большей части протяжения трассы обследования, наиболее 
перспективным с точки зрения выявления сохранившегося культурного слоя 
представляется свободный от коммуникаций газон у пересечения пр. 
Александровской Фермы и ул. Бабушкина. Исходя из данных исторической 
картографии, северная оконечность трассы обследования располагается ближе и 
территориям более раннего активного освоения – к берегу р. Нева и бывшему 
Шлиссельбургскому тракту. В виду указанных обстоятельств, было принято решение 
о закладке разведывательного археологического шурфа в северной оконечности 
трассы, в месте ее прохождения по газону у пересечения выше указанных 
транспортных магистралей. 

 
Шурф 1. 
Шурф заложен в северной оконечности трассы обследования и располагался в 

12,5 м к востоку-юго-востоку от проезжей части пр. Александровской Фермы и в 20 
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м к юго-западу от проезжей части ул. Бабушкина. Дневная поверхность представлена 
грунтовым покрытием с газоном. 

Поверхность шурфа находилась на отметке 8.12 м БС. Размеры шурфа 
составили 2х2 м, площадь – 4 м2, глубина - 1,52 м. Шурф ориентирован по оси ССЗ-
ЮЮВ параллельно оси трассы обследования.  

Была зафиксирована следующая стратиграфия напластований: 
1. Дерн на коричневой гумусированной супеси с включениями 

строительного мусора – мощность до 0,21 м, высотные отметки 8.87-8.12 м БС.  
2. Темно-коричневая гумусированная супесь с включениями строительного 

мусора с линзой светло-желтого песка и прослойками мешаной коричневой 
суглинистой супеси – мощность до 0,78 м, высотные отметки 7.13-8.97 м БС.  

3. Желто-коричневый среднезернистый песок – зафиксированная мощность 
до 0,31 м, высотные отметки 7.07-7.31 м БС.  

4. Мешаный серый суглиной с включениями строительного мусора – 
зафиксированная мощность до 0,28 м, высотные отметки 6.98-7.31 м БС.  

5. Темно-коричневая гумусированная супесь с включениями колотого 
известняка и органического строительного мусора (дерево) – зафиксированная 
мощность до 0,31 м, высотные отметки 6.76-7.16 м БС.  

6. Материк – Светло-серая ожелезненная суглинистая супесь - выявлен на 
отметках 6.60-7.91 м БС.  

Стратиграфия шурфа представлена слоями подсыпок, образующими 
современную дневную поверхность, перекрывающими уровень погребенной почвы, 
характеризующийся включениями строительного мусора, в том числе органического. 
Указанный слой можно отнести к бытованию окраины села Александровское во 
второй половине XIX – первой половине XX в. Часть утраченного исторического 
ландшафта, относящаяся к данной эпохе, отображена на указанной в исторической 
справке фотографии 1962 г.  

Материк был прокопан в северо-западном углу шурфа на глубину до 0,26 м. 
Археологического материала не выявлено. Объектов археологического наследия не 
выявлено. После окончания работ шурф был рекультивирован. 
 

В результате проведенного археологического обследования земельного участка 
по объекту: «Выполнение комплекса технологически и функционально связанных 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции 
водопроводных сетей для подключения многоквартирных домов, многоэтажных 
гаражей, объекта дошкольного образования, объекта начального образования, 
объектов инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с 
трансформаторной подстанцией, трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Александровской фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по 
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адресу: Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)» 
зафиксировано отсутствие остатков наземных древних сооружений, артефактов, 
имеющих историко-культурную ценность, культурного слоя или иных следов 
пребывания здесь человека в древности, которые можно было бы отнести к объектам 
археологического наследия. Результаты проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы археологических полевых работ отражены в 
полном научно-техническом отчете (Прил. 3). 
 

Обоснования вывода экспертизы 
 

1. В соответствии с заключением уполномоченного органа охраны объектов 
культурного наследия (письмо Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры № 01-43-5004/24-0-1 от 
06.03.2024 г. работы по объекту: «Распределительный пункт с трансформаторной 
подстанцией, трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Александровской фермы, дом 8, литер А)» расположен в границах: 

- вне зон охраны 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 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. 
2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 

земельного участка по объекту: «Выполнение комплекса технологически и 
функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ по реконструкции водопроводных сетей для подключения многоквартирных 
домов, многоэтажных гаражей, объекта дошкольного образования, объекта 
начального образования, объектов инженерной инфраструктуры (распределительный 
пункт с трансформаторной подстанцией, трансформаторные подстанции), по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой 
комплекс по адресу: Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, 
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литера А)» 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: «Выполнение 
комплекса технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по реконструкции водопроводных сетей для 
подключения многоквартирных домов, многоэтажных гаражей, объекта дошкольного 
образования, объекта начального образования, объектов инженерной 
инфраструктуры (распределительный пункт с трансформаторной подстанцией, 
трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. Александровской 
фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)» 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: «Выполнение комплекса 
технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по реконструкции водопроводных сетей для 
подключения многоквартирных домов, многоэтажных гаражей, объекта дошкольного 
образования, объекта начального образования, объектов инженерной 
инфраструктуры (распределительный пункт с трансформаторной подстанцией, 
трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. Александровской 
фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)». 

 
Вывод экспертизы 

 
Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) 

проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 
и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на 
земельном участке по объекту: «Выполнение комплекса технологически и 
функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-
монтажных работ по реконструкции водопроводных сетей для подключения 
многоквартирных домов, многоэтажных гаражей, объекта дошкольного 
образования, объекта начального образования, объектов инженерной 
инфраструктуры (распределительный пункт с трансформаторной подстанцией, 
трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Александровской фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)» 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 (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

 
 
Перечень приложений к экспертизе: 
 

Приложение 1 Копия Технического задания к Договору №346-10/24-ПИР от «17» 
октября 2024 года. 

Приложение 2 Копия письма Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-
Петербурга № 01-43-5004/24-0-1 от 06.03.2024 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: «Выполнение комплекса технологически и функционально связанных 
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции 
водопроводных сетей для подключения многоквартирных домов, многоэтажных 
гаражей, объекта дошкольного образования, объекта начального образования, 
объектов инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с 
трансформаторной подстанцией, трансформаторные подстанции), по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой 
комплекс по адресу: Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 
8, литера А)», выполненного Центром спасательной археологии ИИМК РАН. 
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Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 
Приложение 5 Копия письма ООО «ИЦ ВС и ВО» № 1050-10 от 21.10.2024 с 

обоснованием отсутствия градостроительного плана земельного участка. 
Приложение 6 Копия письма ООО «ИЦ ВС и ВО» № 1049-10 от 21.10.2024 с 

обоснованием отсутствия Выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-20 от 20.12.2024 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». 

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 по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

 
 

Эксперт Соловьев С.Л. 
Руководитель археологических исследований Соловьева Н.Ф. 

 
 
«20» декабря 2024 г. 
 
 
Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями в 
соответствии с п. 24 Положения о Государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 25 апреля 2024 г. 
№ 530 
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 №346-10/24-ПИР от 
«17» октября 2024 года  
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Приложение 2 
 
 
 
 

Копия письма Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры 
Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-5004/24-0-1 от 

06.03.2024 г  
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Генеральному директору  
ООО "Инжиниринговый Центр   
Водоснабжения и Водоотведения"   

 
Сорокину А.Н.  

 
Zanina_dv@icvv.ru

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/

№ 01-43-5004/24-0-0 от 05.03.2024
На № 285-03 от 05.03.2024

В ответ на Ваше обращение КГИОП сообщает,  что земельный участок по  объект у: 
 « Р аспределительный  пункт  с  трансформаторной  подстанцией,  трансформаторные 
подстанции)  по  адресу:  Санкт-Петербург,  проспект  Александровской Фермы,  дом  8, 
литера А» (согласно приложенной к запросу схеме) расположен в границах:

 вне зон охраны 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 наследия; объекты культурного наследия, включенные в 
Единый государственный реестр объектов культурного наслед ия (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 поселени е), 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 с оответствии 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.

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 наследи я, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 
федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»  работ по использованию лесов и иных работ»  
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Сырцова Е.П.
(812) 417-43-46

государственная историко-культурная экспертиза земельного участка не проводится в случае 
выполнения:

- земляных 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: «Выполнение комплекса технологически и 

функционально связанных проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по реконструкции 

водопроводных сетей для подключения многоквартирных 
домов, многоэтажных гаражей, объекта дошкольного 

образования, объекта начального образования, объектов 
инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с 

трансформаторной подстанцией, трансформаторные 
подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. Александровской 

фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, 
литера А)», выполненного Центром спасательной археологии 

ИИМК РАН 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИИМК РАН)

Экз.BBBB____

Заказчик – ООО «ИЦ ВС и ВО»

ПОЛНЫЙ НАУ. НО-ТЕɏНИɑЕСКИЙ ОТɑЕТ

Историко-культурное научное археологическое обследование 
(разведки) с целью проведения государственной историко-культурной 
экспертизы земельного участка по объекту: «Выполнение комплекса 

технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по реконструкции водопроводных сетей для 

подключения многоквартирных домов, многоэтажных гаражей, объекта 
дошкольного образования, объекта начального образования, объектов 

инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с 
трансформаторной подстанцией, трансформаторные подстанции), по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. Александровской фермы, дом 8, литер А
(ранее – жилой комплекс по адресу: Санкт-Петербург, проспект 

Александровской Фермы, дом 8, литера А)»

Отв. исполнитель Н.Ф. Соловьева

Санкт-Петербург

2024
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346‐10/24‐ПИР‐ИИМК РАН‐2024‐ТО‐Т 

Ли № докум. Изм.  Подп.  Дата 

        

        

 

 

Обозначение Наименование Примечание

346-10/24-ПИР-ИИМК РАН-2024-ТО-С Содержание тома стр. 6 

346-10/24-ПИР-ИИМК РАН-2024-ТО-Т Том 1. Полный 

научно-технический 

отчет по 

результатам 

выполнения 

археологических 

исследований. 

Текстовая часть. 

стр. 3-46 

346-10/24-ПИР-ИИМК РАН-2024-ТО-Г Том 1. Полный 

научно-технический 

отчет по 

результатам 

выполнения 

археологических 

исследований. 

Графическая часть. 

стр. 47-79 
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346‐10/24‐ПИР‐ИИМК РАН‐2024‐ТО‐Т 

Ли № докум. Изм.  Подп.  Дата 

        

        

 

 
 
 

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: «Выполнение комплекса технологически и функционально 

связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по 

реконструкции водопроводных сетей для подключения многоквартирных домов, 

многоэтажных гаражей, объекта дошкольного образования, объекта начального 

образования, объектов инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с 

трансформаторной подстанцией, трансформаторные подстанции), по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой 

комплекс по адресу: Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, 

литера А)» – Санкт-Петербург: ЦСА ИИМК РАН, 2024 – 79 л.  

Отчет состоит из 1 тома, включающего: 46 стр. текста, 47 рис., 10 

источников, 2 приложения.  

Ключевые слова:  Санкт-Петербург, Невский район, шурф, 

археологические полевые работы (археологическая разведка).  

Сроки и место проведения археологических полевых работ: октябрь 

2024 года, г. Санкт-Петербург, Невский район. 

Основание для проведения археологических полевых работ: Договор 

№346-10/24-ПИР от «17» октября 2024 года, заключенный между ООО «ИЦ ВС и 

ВО» и ИИМК РАН. 

Размер обследованного земельного участка, количество заложенных 

разведочных шурфов. Протяженность трассы обследования: 487 м. 
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346‐10/24‐ПИР‐ИИМК РАН‐2024‐ТО‐Т 

Ли № докум. Изм.  Подп.  Дата 

        

        

 

 
 
 

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр 

земельного участка, заложен 1 шурф размерами 2х2 м, общей площадью 4 кв.м. 

На обследованном участке объекты археологического наследия и признаки 

наличия объектов археологического наследия не обнаружены. 

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 от 

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

шурфов проводится из расчета: 

- не менее одного шурфа на земельном участке 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 земельного участка был заложен 1 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: «Выполнение комплекса 

технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по реконструкции водопроводных сетей для 

подключения многоквартирных домов, многоэтажных гаражей, объекта 

дошкольного образования, объекта начального образования, объектов 

инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с трансформаторной 

подстанцией, трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
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Александровской Фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: 

Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)» объекты 

культурного наследия, включенные в Единый Государственный реестр 

памятников истории культуры 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 «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 0312.2011 № 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 
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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, направленных на поиски объектов 

археологического наследия или собственно на объектах 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 сто лет и 

включающий археологические предметы; 

поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо 

антропогенного воздействия последних ста лет; 

техногенный грунт (слой) – грунт, измененный, перемещенный или 

образованный в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека 

последних ста лет; 

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 
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обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе 

предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок; 

археологический шурф – вид локальных земляных работ в рамках 

археологических разведок, локальное вскрытие грунта, прямоугольное или 

квадратное в плане, площадь которого может варьироваться от 1 до 20 кв. м;  

индивидуальные археологические находки – археологические предметы, 

извлеченные в результате археологических полевых работ, значимые для 

определения историко-культурной принадлежности и хронологии объекта 

археологического наследия, имеющие историко-культурную ценность; 

массовые археологические предметы – археологические предметы (в том 

числе кремневые отщепы, фрагменты керамики, сильно разрушенные и не 

подлежащие реставрации предметы), антропогенные, антропологические, 

палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие историко-

культурную и научную ценность, обнаруженные и изъятые в результате 

проведения археологических полевых работ;  

полевая опись археологических предметов – перечень изъятых в ходе 

археологических полевых работ индивидуальных и массовых археологических 

предметов, имеющих значение для определения историко-культурной 

принадлежности и хронологии объекта археологического наследия, в том числе 

антропологические, остеологические, палеоботанические и иные предметы; 

камеральная обработка – часть археологических полевых работ, 

включающая лабораторную обработку и научный анализ коллекций и полевой 

документации;  

разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 

Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из 

видов археологических полевых работ (археологических разведок, 

археологических раскопок, археологических наблюдений). 
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Используемые сокращения: 

ГАИМК - Государственная академия истории материальной культуры 

ИИМК РАН - Институт истории материальной культуры Российской академии 

наук. 

ИРАО - Императорское русское археологическое общество 

КСИА - Краткие сообщения Института археологии 

КСИИМК - Краткие сообщения Института истории материальной культуры 

ЛГУ - Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова 

ЛОИА АН СССР - Ленинградское отделение Института археологии Академии 

наук СССР 

МИА - Материалы и исследования по археологии СССР 

НПА - Новгородская первая летопись 

РА - Российская Археология 

СА - Советская Археология 
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ВВЕДЕНИЕ 

В октябре 2024 года сотрудниками Центра спасательной археологии ИИМК 

РАН было произведено историко-культурное научное археологическое 

обследование (разведки) с целью проведения государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Выполнение комплекса 

технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по реконструкции водопроводных сетей для 

подключения многоквартирных домов, многоэтажных гаражей, объекта 

дошкольного образования, объекта начального образования, объектов 

инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с трансформаторной 

подстанцией, трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Александровской Фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: 

Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)». 

Работы осуществлялись на основании Договора №346-10/24-ПИР от «17» 

октября 2024 года, заключенного между ИИМК РАН и ООО «ИЦ ВС и ВО», а 

также Открытого Листа № 5822-2023 от 6 декабря 2023 г., выданного Соловьевой 

Наталье Федоровне на право производства археологических полевых работ 

(археологических разведок) 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 Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры № 01-43-5004/24-0-1 от 

06.03.2024 г. работы по объекту: «Распределительный пункт с трансформаторной 

подстанцией, трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Александровской Фермы, дом 8, литер А)» расположен в границах: 

- вне зон охраны объектов культурного наследия. 
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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 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. 

Сведениями о наличии или об отсутствии на данном земельном участке 

объектов археологического наследия или объектов, обладающих признаками 

объекта археологического наследия, орган охраны объектов культурного 

наследия не располагает. (Приложение В). 

В данной ситуации археологические исследования являются необходимым 

условием проведения строительных (земляных) работ, согласно требованиям 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

До начала полевых археологических работ была собрана историко-

библиографическая информация, подготовлен комплект исторических карт с 

нанесенными на них границами участка обследования, иллюстративный материал 

(рис. 1-15) 

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. 
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Задача археологических исследований на участке обследования 

заключалась в выявлении, фиксации и исследовании остатков археологических 

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

массовых и индивидуальных находок путем визуального обследования и 

заложения разведывательных археологических шурфов (археологические 

разведки). 

Протяженность трассы обследования: 487 м. 

В ходе работ был произведен натурный осмотр трассы, заложен 1 шурф 

размером 2х2 м, общей площадью 4 кв.м. На обследованном участке объекты 

археологического наследия и признаки наличия объектов археологического 

наследия не обнаружены. 
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Участок обследования, предполагаемый для работ по объекту: 

«Выполнение комплексных технологически и функционально связанных 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции 

водопроводных сетей для подключения многоквартирных домов, многоэтажных 

гаражей, объекта дошкольного образования, объекта начального образования, 

объектов инженерной инфраструктуры (распределительных пункт с 

трансформаторной подстанцией, трансформаторные подстанции, по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, д. 8, литер А (ранее – жилой 

комплекс по адресу: Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, 

литера А)», расположен западной части Невского района Санкт-Петербурга на 

левобережье р. Нева, в восточной части Московского района и проходит в створе 

пр. Александровской Фермы от Еврейского кладбища (у угла с ул. Седова и 

Антокольским пер.) к пересечению с ул. Бабушкина (рис. 1-4). Участок проходит 

по границе исторических районов Александровское, Белевское поле и 

Леснозаводская. 

1.1. Топонимика исследуемого района. 
Невский район (с 1920 по 1949 год – Володарский район) – 

административно-территориальная единица Санкт-Петербурга. Расположен на 

юго-востоке города и является единственным районом, расположенным на обоих 

берегах Невы. Образован в марте 1917 г путём преобразования 

Шлиссельбургского участка, имевшего до революции статус пригорода, в 

полноценный городской район. 24 марта 1917 г городская Дума Петрограда 

включила в городскую черту Шлиссельбургский участок, прежде имевший статус 

пригородного, с переименованием в Невский район. В 1918 г Невский и 

Обуховский район были объединены в Невско-Обуховский район. В 1920 г 

Невско-Обуховский район был переименован в Володарский район в честь 

революционера Володарского. 12 июля 1922 г к Володарскому району была 

присоединена большая часть упразднённого Смольнинского района. 25 ноября 

1948 г Володарский район был вновь переименован в Невский район. 12 июня 
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1950 г в состав района был передан рабочий посёлок Рыбацкое Павловского 

района Ленинградской области. 

Обуховский район – исторический топоним; административно-

территориальная единица Петрограда. Образован в марте 1917 г в контексте 

начавшейся после Февральской революции реформы административно-

территориального устройства Петрограда. Александровский участок, на 

территории которого был создан Обуховский район, располагался на крайнем 

юго-востоке Петрограда, вдоль Невы к югу от Шлиссельбургского участка. 

Назван по основному градообразующему объекту района – Обуховскому заводу 

(основан 4 мая (16 мая) 1863 года товариществом П. М. Обухова, Н. И. Путилова 

и С. Г. Кудрявцева), расположенному в селе Александровском на берегу Невы, на 

Шлиссельбургском тракте. По этому же заводу ранее получила имя узловая 

станция Обухово Николаевской железной дороги, расположенная в этом же 

районе. По ходу дальнейшей реорганизации городского территориального 

устройства, проходившей уже после Октябрьской революции, в феврале 1918 г. 

был объединён с Невским районом в Невско-Обуховский район. 

Александровский участок – одна из единиц дореволюционного 

административно-территориального деления Петербурга-Петрограда в статусе 

пригородного участка. Располагался на левом берегу Невы в районе села 

Александровского и входил в юрисдикцию Рыбацкой волости Санкт-

Петербургского уезда. После Февральской революции 1917 г Александровский 

участок преобразован в Обуховский район, который вскоре был присоединён к 

Невскому району, ранее созданному на территории соседнего Шлиссельбургского 

участка. Получил название по селу Александровскому, которое в XVIII в 

принадлежало генерал-прокурору Александру Алексеевичу Вяземскому. В 

настоящее время (2018 г) основная часть территории бывшего Александровского 

участка, расположенная к востоку от полосы отчуждения Октябрьской железной 

дороги, входит в состав Невского района Петербурга. Земли 

Новоалександровской колонии и территория кладбища жертв 9-го января 
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(бывшего Преображенского), расположенные к западу от железной дороги, 

сегодня входят в состав Фрунзенского района. 

Село Александровское, Александровское – исторический топоним, 

относящийся к населённому пункту в юго-восточной части Санкт-Петербурга, на 

левом берегу Невы, к северо-западу от Рыбацкого и Троицкого поля, вдоль 

проспекта Обуховской Обороны. 

Проспект Александровской Фермы соединяет Невский и Фрунзенский 

районы Санкт-Петербурга, проходя от улицы Шелгунова до Софийской улицы. 

Улица пересекает железнодорожные пути московского направления по 

путепроводу в створе проспекта Александровской Фермы. После Софийской 

улицы на запад продолжается улицей Димитрова. Ранее, в середине XIX века, в 

районе современного Обухово находилось село Александровское, в котором 

располагалась земледельческая ферма. К ней и вёл современный проспект 

Александровской Фермы. Первое название проспекта – Преображенская дорога – 

известно с 1906 года. Дорога начиналась у современной улицы Бабушкина, 

пересекала железнодорожные пути по путепроводу и заканчивалась тупиком у 

входа на Кладбище Памяти жертв 9-го января (бывшее Преображенское 

кладбище). 

Улица Бабушкина – одна из основных магистралей в Невском районе Санкт-

Петербурга, ограничена Большим Смоленским проспектом и проспектом 

Обуховской Обороны, проходя на большей части протяжения параллельно ему. 

Длина составляет 6 км – одна из самых длинных городских улиц. Улица 

Бабушкина возникла 2 января 1926 года от Железнодорожной улицы (ныне 

проспект) до места соединения Владимирского переулка и улицы Большой 

Щемиловки (позже они объединены в Фарфоровскую улицу). Название было дано 

в честь российского революционера Ивана Бабушкина. 

Улица Седова – улица в Невском районе Санкт-Петербурга, ограничена 

Фаянсовой улицей и проспектом Александровской Фермы. Одна из самых 

длинных улиц города: длина – 6,62 км. 3 августа 1940 года, согласно 

постановлению, улицей Седова должна была стать Большая Щемиловка (ныне 
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Фарфоровская улица). Однако по непонятным причинам имя полярного 

исследователя Г. Я. Седова было присвоено безымянному проезду, который до 

этого носил условное название Второй Параллельной улицы. Он тянулся от 

Большой Щемиловки до Куракиной дороги между современными домами № 87 и 

89 по улице Седова. Название образует топонимический ансамбль (тематическую 

группу названий) вместе с соседними улицей Полярников и Сомовым переулком. 

3 декабря 1956 г улицу Седова удлинили за счет присоединения Екатерининской, 

Агафонской, Экипажной улиц и новой прорезки от Железнодорожной до 

Фарфоровской улицы. В 1960-х гг. её увеличили 3-й улицей, а 15 июня 1976 г 

включили в неё Новую дорогу. 

Антокольский переулок – улица в Невском районе Санкт-Петербурга. 

Проходит от проспекта Александровской Фермы до Тихой улицы вдоль северо-

восточной границы Преображенского еврейского кладбища. Название переулку 

присвоено по инициативе краеведа Алексея Шишкина. 28 октября 2015 г 

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга одобрила его предложение, а 31 

января 2017 г переулок официально был назван в честь выдающегося российского 

скульптора Марка Матвеевича Антокольского (1843-1902 гг.), который 

похоронен на Преображенском кладбище. 

1.2. История освоения территории обследования. 
Первые археологические свидетельства заселения территорий, входящих в 

пределы современного Санкт-Петербурга, известны в районе Лахты и 

Сестрорецкого разлива, и датируются периодом неолита и раннего железного 

века. 

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

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

будущего Санкт-Петербурга в новгородские времена находилась на землях 

Никольско-Ижорского и Спасско-Городненского погостов Ореховского уезда, 

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

том, что крестьяне выращивали рожь, овес, ячмень и лен. Было развито 

скотоводство, в некоторых погостах существенную роль играла охота. Рыбная 
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ловля была развита в местностях, лежащих по берегам реки Невы. В XV веке с 

формированием централизованного Русского государства, к Московским землям 

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

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

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

связывавший Восточную Европу с Балтийским регионом. Однако на ее побережье 

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

археологические памятники более позднего времени – вплоть до XIV столетия» 

(Сорокин 2008: 351). 

В шведское время западная часть современного Невского района 

находилась в составе Спаского погоста, заселенного в основном вдоль левого 

берега Невы. Начиная с впадения в Неву р. Волковка (в XV-XVI вв. – Сетуй 

(фин)), где позже была построена Александро-Невская Лавра, по берегу Невы 

располагались небольшие деревни, фиксирующиеся на позднейших шведских 

картах. Так, в месте ныне занимаемой лаврой стояла деревня Вихтери. До 

постройки Обводного канала современная Монастырка была продолжением 

Волковки. Следующая деревня, в районе Слободской улицы, – Осинова, или 

Хаапаси. Около нынешней станции метро Елизаровская была деревня Каллиова и 

пустошь Новосёлок. С юга с ней соседствовала деревня Виллола (в районе парка 

им. Бабушкина). В начале улицы Крупской была пустошь Кеппина. Известно, что 

по улицам Крупской и Салова, а далее берегом Волковки проходила старинная 

дорога. У нынешнего Володарского моста было поселение Мийккула. В 

окрестностях метро Пролетарская – деревня Койкоси. Продолжением Койкоси на 

юге была деревня Йергина. В начале Запорожской улицы располагалась деревня 

Локкола. В устье нынешней реке Мурзинки стояла деревня Тюрсёвя. Следующей 

к югу деревней (в начале Рыбацкого проспекта) была Костина. В устье реки 

Славянки (по-фински – Венйоки, «русская река») стояли несколько деревень: 

Венйоки, Хурина (к юго-востоку от современной станции метро Рыбацкое), 

Гудилова (немного севернее; название происходит от скандинавского имени) и 

Варягово (восточнее; название также говорит о скандинавском прошлом). На 
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«кривом колене» Невы в районе нынешней Заводской улицы была деревня Вуоле. 

Все эти деревни находились на дороге, названной в петровское время 

Шлиссельбургской, идущей по берегу Невы. 

Участок обследования локализуется на левом берегу Невы выше по течению 

от впадения в нее р. Мурзинка. В XVIII в. по Шлиссельбургскому тракту стали 

располагаться усадьбы Петербургской знати, а также возникли промышленные 

предприятия и связанные с ними слободы. Обследуемая территория тяготеет к 

нескольким историческим районам, образовавшимся в разное время севернее 

устья р. Мурзинка: Александровское, Леснозаводская, Белевское поле. Южная 

оконечность участка обследования проходит к северной границе Еврейского 

кладбища. 

В Елизаветинские времена угодьями в окрестностях нынешней станции 

метро Пролетарская владел генерал-прокурор Никита Трубецкой. Его дочь Елена 

вышла замуж за князя Александра Вяземского, которому эти земли достались в 

качестве приданого. Екатерина II нередко бывала в гостях у князя. Иоганн Георги 

в «Описании российского императорского столичного города Санкт-Петербург» 

(1794 г.) указывает, что загородное имение «находится на 11 версте дороги и 

простирается по оной на целую версту. С 1780 года сделаны в оном разные 

учреждения с изящным вкусом. Деревня состоит из каменных домов, 

расположенных по обеим сторонам большой дороги в два ряда. Она имеет 

прекрасную круглую каменную церковь, коей купол столбами поддерживается, 

голландскую ветряную мельницу, завод для сахарных голов, кожевенный завод. 

Трехэтажный господский дворец находится по левой стороне дороги, на левом 

берегу Невы и снабжён сделанным профессором Кольрейфом отводом молнии. 

Перед дворцом есть сад со многими теплицами, оранжереей и пр.». В 1790 году 

по проекту архитектора Николая Львова здесь была построена Троицкая церковь 

по образу храма Весты и пирамиды Цестия в Риме, в народе названная «Кулич и 

пасха». Церковь до сих пор стоит на своём старом месте (проспект Обуховской 

Обороны, 235) в неизменном виде. Обширные угодья Александровского 

постепенно были распроданы, в основном под промышленные предприятия.  
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В 1826 году на седьмой версте Шлиссельбургского тракта был основан 

Александровский литейный завод. Он выпускал паровые машины для мануфактур 

Санкт-Петербурга, оборудование для военного и морского ведомств, а также гири 

и безмены для министерства финансов. Директором завода стал видный инженер 

Матвей Кларк. Предприятие, получившее название «Александровский литейный 

завод», состояло под управлением Департамента горных и соляных дел и 

расположилось на левом берегу Невы, на углу Шлиссельбургского и 

Александровского проспекта. В 1827 г. с заводской верфи был спущен первый 

пароход «Наследник Александр», построенный по чертежам К. А. Глазырина. В 

1829 г. был построен пароход «Нева», получивший известность благодаря своему 

путешествию по маршруту Кронштадт-Стокгольм-Копенгаген-Лондон-

Лиссабон-Гибралтар-Мальта-Константинополь-Одесса. Возглавлял морское 

странствие, продлившееся с 17 августа 1830 по 2 марта 1831 г., сам Матвей Кларк, 

матросы, кочегары и мастеровые были набраны из служащих Александровского 

завода. За первые десять лет своего существования на заводе было построено 17 

пароходов. В 1834 г на Александровском литейном заводе были изготовлены два 

опытных образца металлической подводной лодки Шильдера. Кроме этого, К. А. 

Шильдер в 1836 году заказал на заводе постройку трёх паромных пароходов с 

ледокольнопильным механизмом. Одна из четырёх опытных подводных лодок О. 

Б. Герна также была построена на Александровском заводе в 1863 г. С началом 

строительства первой российской государственной железнодорожной магистрали 

между С-Петербургом и Москвой по инициативе П. П. Мельникова завод 

переводится в ведомство Департамента путей сообщения и называется 

Александровским главным механическим заводом Петербурго-Московский 

железной дороги. В 1844 г. для переоборудования завода нанимаются 

американские концессионеры Эндрю Иствик, Джозеф Гаррисон и Томас Уайненс, 

а в 1868 году завод переходит в собственность Главного общества российских 

железных дорог. Завод выпускал разнообразную продукцию по заказам 

министерства финансов, военного и морского ведомств, для строительных нужд 

Петербурга (металлические конструкции мостов и зданий, решетки и т. п.), а 
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также для частных лиц. 7 ноября 1922 г. «Александровский механический завод 

Николаевской железной дороги» получил название «Пролетарский 

паровозоремонтный завод Октябрьской железной дороги». В 1931 г. паровозные 

и вагонные мастерские стали двумя самостоятельными заводами – Пролетарский 

паровозоремонтный (ППРЗ) и Октябрьский вагоноремонтный. 

Исторический район Белевское поле, к которому участок обследования 

примыкает по створу ул. Александровской Фермы, связан с бытованием 

сельскохозяйственных угодий, располагавшихся восточнее села 

Александровское. Известно, что одним из специалистов, в начале XIX века 

работавших «по механической части» на Александровской мануфактуре был 

англичанин Давид Белль. Его потомки много лет арендовали Александровскую 

ферму и поля, принадлежащие бывшей Куракиной даче. С тех пор жители деревни 

Леснозаводской так и называли эти земли – Белевское поле. Об историческом 

названии местности напоминают одноимённые проспект, переулок и карьер, из 

которого брали песок для железнодорожной насыпи. 

Леснозаводская деревня возникла на южной окраине Куракиной дачи – 

усадьбы, принадлежавшей в петровское время барону Ивану Черкасову, а затем – 

князьям Куракиным. В Леснозаводскую деревню, построенную для работников 

Александровского завода, переселили жителей двух близлежащих деревень – 

Лесной и Заводской. На значительной части территории Леснозаводской деревни 

располагаются в настоящее время сооружения Речного вокзала 

В 1870-х годах на окраине села Александровское возникли «иноверческие» 

кладбища (лютеранское, римско-католическое, иудейское, магометанское и 

караимское). К 1950-м годам большая часть кладбищ оказались заброшенными. 

Сохранилось только одно – Еврейское. Согласно распоряжению императора 

Александра I лиц иудейского вероисповедания с 1802 г. хоронили на специально 

отведённых участках Смоленского и Волковского кладбищ, молельня для 

отпевания усопших была на Волковском лютеранском кладбище. Наконец в 1871 

г. последовало высочайшее повеление об устройстве за счёт города нового 

кладбища – Преображенского. В 1872 г. Комиссией по устройству загородных 
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кладбищ был приобретён участок близ станции Обухово Николаевской железной 

дороги. Слева от дороги (с северо-восточной стороны) – для иноверческих 

захоронений, справа (с юго-западной стороны) – для православных. На участке по 

соседству с еврейским, ближе к железной дороге расположились участки под 

евангелическо-лютеранские, римско-католические, магометанские и караимские 

захоронения. К открытию в 1875 г. был выстроен деревянный двухэтажный дом 

для омовения и отпевания по проекту И. И. Шапошникова. Также были построены 

хозяйственные сооружения и жилое здание для сторожа, раввина и могильщиков. 

16 февраля 1875 г. состоялось торжественное открытие нового кладбища, а 2 

марта было сделано первое захоронение – двух работников Охтинского 

порохового завода, погибших при взрыве (стела из песчаника в форме скрижалей 

сохранилась и доныне). В 1898 г вокруг кладбища была возведена кирпичная 

стена, крытая черепицей. Дом омовений, просуществовав несколько лет, сгорел 

при пожаре. Специальным советом было принято решение о строительстве 

каменного здания. С 1919 года захоронения на лютеранском и католическом 

участках больше не велись. От примыкающего с юго-востока кладбища караимов 

к настоящему времени сохранилось семь надгробий. Находящийся в дальнем 

левом углу караимский участок ныне включён в общую территорию еврейского 

кладбища. В годы Великой Отечественной войны на кладбище появилась 

братская могила моряков Балтийского флота, а также братская могила 

ленинградцев, погибших в период обороны города. Новые погребения были 

полностью запрещены решением Ленгорисполкома в 1968 г. Допускались лишь 

отдельные захоронения урн в уже существующие могилы. 

1.3. Картографический анализ 

Первые картографические данные о заселении территории Приневья 

отражаются в шведских картах XVII начала XVIII вв. Одной из таких карт 

является Генеральная карта провинции Ингерманландии. Ситуация отображена на 

момент 1678 г. Карта отображает ситуацию, расположение церквей, усадеб, 

селений, болот, а также озер, малых рек и ручьев. Это последняя шведская карта, 

на которой Ингерманландия показана как часть Шведского королевства. Работа 
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над картой заканчивалась уже тогда, когда русские войска взяли Ниеншанц. Карта 

выполнена под руководством Э. Белинга на основе землемерных работ 1678-1688 

гг., а также военно-топографических и гидрографических работ. После пересылки 

карты из Нарвы с Стокгольм, работа над картой продолжалась под руководством 

А. Андерсина. Для своего времени карта отличается достаточно высокой 

точностью. На данной карте участок обследования расположен на левобережье 

Невы западнее Шлиссельбургской дороги на залесенной территории на некотором 

удалении к юго-востоку от дер. Kojviya (рис. 5). 

Аналогичную ситуацию можно проследить на «Карте места занимаемого 

Санкт-Петербургом в том виде, в каком оное находилось за год до основания 

города» – населенные пункты по левому берегу не отображены, но участок 

обследования также локализуется в залесенной зоне (рис. 6). Указанная карта была 

составлена для т.н. Панорамы Санкт-Петербурга в 1834 г. На данной карте 

обозначены только объекты гидрографии, дорожная сеть и, фрагментарно, 

характер местности. 

На картах второй половины XVIII в. территория обследования также 

локализуется вблизи Шлиссельбургского тракта. Так, на карте «Карта Ладожского 

озера со впадающими в него реками и Ладожским каналом», показаны мельницы, 

мосты, города, монастыри, села и деревни. Датировка карты приблизительная – 

вероятно составлена по описи 1765 г. Точность карты вне берегов р. Невы низкая. 

На указанной карте территория обследования локализуется вблизи деревни 

Тайпуси и мызы Разумовского к югу от Кирпичного завода и Куракиного сарая и 

к северу от Рыбачей слободы (рис. 7).  

К концу XVIII в. картография отражает промышленное освоение левого 

берега Невы. Довольно подробно ситуация отображена на «Карте Санкт-

Петербургской губернии и прилегающих областей, на 40 верст от Санкт-

Петербурга» авторства Соколова (рис. 8). На карте помимо ландшафта, 

гидрографии и дорожной сети указано межевание. Участок обследования на ней 

локализуется уже на пахотных полях, расположенных западнее села 

Александровское и юго-западнее Александровской Мануфактуры. 
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Топографические карты и планы XIX в. наиболее детально отображают 

ситуацию того времени, и обладают более высоким качеством топографической 

съемки, в виду чего локализация участка обследования более точна. Одной из 

первых таких карт, характеризующих освоение местности на момент начала XIX 

в. является «Семитопографическая карта окружности С. Петербурга и 

Карельского перешейка» авторства майора Теслева, отражающая ситуацию на 

1810 г. (рис. 9). Новой топонимики относительно предыдущей карты на ней не 

фиксируется, но отображена планировка местности, примыкающей к селу 

Александровское с запада. Трасса обследования локализуется вдоль дороги, 

разделяющей сельскохозяйственные угодья. 

На «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга», 

составленной под руководством генерал-лейтенанта Шуберта и гравированной 

при Военно-топографическом депо в 1832 г. отражено дальнейшее развитие 

планировки западной округи села Александровское (рис. 10). На ней трассу 

обследования можно достаточно точно локализовать в створе современного пр. 

Александровской Фермы, разделяющей поля Александровской Фермы и угодья 

дер. Леснозаводской и Белевское поле.  

На Трехверстной военно-топографической карте Шуберта, отражающей 

ситуацию с 1846 по 1863 гг. топография не меняется, за исключениями 

отображенных на бывших полях Александровской Фермы кладбища, на котором 

с севера на юг разделены еврейские, католические и лютеранские захоронения. 

(рис. 11). Такая ситуация будет сохраняться без изменения до середины XX в, что 

отражено как на «Военно-топографической карте С.-Петербургской губернии» 

1888-1909 гг. (рис. 12), так и на карте РККА 1941-1945 гг. (рис. 15) и немецкой 

аэрофотосъемке 1939-1942 гг. (рис. 14). Карты РККА и немецкая аэрофотосъемка 

отражает наличие деревянной сельской застройки вдоль ул. Александровской 

Фермы, причем в основном по западной стороне, где территория бывшего 

Белевского поля разделена на небольшие кварталы. По восточной стороне 

застроены участки ближе к северной оконечности трассы, остальная местность от 
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еврейского кладбища до пересечения совр. ул. Александровской Фермы и 

Бабушкина занята полями. 

Современный ландшафт обследуемой территории складывался в 

послевоенные 1950-1960-е гг. деревянная застройка села Александровское 

заменялась на типовые панельные дома. На сохранившейся фотографии с видом 

на перспективу ул. Бабушкина, снятую с окна панельного дома №1 по пр. 

Александровской Фермы можно видеть сохранившуюся деревянную застройку на 

месте современного многоэтажного дома №2 по указанной улице (рис. 15). Четная 

сторона ул. Бабушкина на указанной фотографии уже застроена панельными 

пятиэтажными домами. 

1.4. Основные выводы по разделу. 
В ходе архивно-библиографических исследований установлено, что 

непосредственно на территории исследуемого участка объекты археологического 

наследия ранее не фиксировались. 

Участок обследования со времен шведского владычества располагался на 

незначительном удалении от Шлиссельбургского тракта и левого берега р. Невы, 

и, соответственно не входил в зону активного освоения.  

С XVIII в. участок обследования стал осваиваться как сельскохозяйственная 

окраина села Александровское, и к концу XIX в. проходил в створе пр. 

Александровской Фермы, по сторонам которого располагалась деревянная 

застройка и еврейское кладбище. Выявление культурного слоя допетербургского 

времени представляется маловероятным. При заложении шурфа в границах 

территории обследования можно ожидать напластования, связанные с бытованием 

окраины села Александровское, представленного до середины XX в. деревянной 

застройкой. 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

РАБОТ 

2.1. Географическое положение 
Санкт-Петербург протянулся в административных границах с северо-запада 

на юго-восток на 90 км. Город расположен на северо-западе Российской 

Федерации, в пределах Приневской низменности, на прилегающем к устью реки 

Невы побережье Невской губы Финского залива и на многочисленных островах 

Невской дельты.  

Высота города над уровнем моря: для центральных районов – 1-5 м, 

периферийных районов (север) – 5-30 м, периферийных районов (юг и юго-запад) 

– 5-22 м. Самое высокое место в черте города – Дудергофские высоты в районе 

Красного Села с максимальной высотой 176 м. 

Невский район – один из самых больших, промышленно развитых районов 

города. Современный Невский район образован после Февральской революции 

1917 года. С 1920 года по 1948 год район назывался Володарским и включал в 

себя часть современных Центрального и Красногвардейского районов, а с 1949 

года и по настоящее время - Невским. Его современные границы установились в 

1968 году. Район на западе граничит с Фрунзенским районом, на севере – с 

Красногвардейским, восточная и южная его границы совпадают с внешней 

границей Санкт-Петербурга (с Всеволожским и Кировским районами 

Ленинградской области). Район интересен своей историей. 

Площадь Невского района – 6,2 тысячи га. 

Население района – 547 896 (2023). 

В состав района входят исторические районы: Щемиловка, Смоленское, 

Александровское, Белевское поле, Мурзинка, Рыбацкое и Усть-Славянка (на 

левом берегу реки Невы); Весёлый Посёлок, Станция Нева, Сосновка, Уткина 

заводь (на правом берегу реки Невы). 

63



И
н
в.
 №

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. и

 д
а
т
а
 

В
за
м
. и

н
в.
 №

 
И
н
в.
 №

 д
уб

л
. 

П
о
д
п
. и

 д
а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист

29 
346‐10/24‐ПИР‐ИИМК РАН‐2024‐ТО‐Т 

Ли № докум. Изм.  Подп.  Дата 

        

        

 

 
 
 

2.2. Почвенный покров. 
Территория, занимаемая Санкт-Петербургом, находится в пределах 

Приневской низменности, на прилегающем к устью реки Невы побережье 

Невской губы Финского залива и многочисленных островах Невской дельты.  

Высотные отметки по Балтийской системе высот в центральных районах 

города варьируются в пределах 1-5 м Б, в периферийных и северных районах – в 

пределах 5-30 м БС, на юге и юго-западе – в пределах 5-22 м БС. Рельеф 

сформировался под воздействием ледника (Валдайское оледенение) и 

абразионной и аккумулятивной деятельности Литоринового моря и реки Невы. 

Центральная часть города расположена в пределах трех террасс 

Литоринового моря, уступами, спускающимися к берегу Финского залива. 

Каждая терасса имела отличия в строении почвенного покрова и его 

компонентном составе.  

Исторический центр города расположен на наиболее низкой Литориновой 

морской террасе, раздробленной рукавами реки Невы, образующими с островами 

обширную дельту.  

Почвообразование в дельте реки Невы отличалось высокой динамичностью, 

связанной с гидрологическим режимом реки и периодическими наводнениями. 

Каждое затопление открывало новую стадию в развитии почв, определяя 

специфику процессов синлитогенного почвообразования. В естественном 

почвенном покрове дельты Невы абсолютно доминировали аллювиальные и 

серогумусовые глеевые почвы.  

На наиболее возвышенных местах находились небольшие ареалы 

аллювиальных почв, в профиле которых заметны признаки альфегумусового 

процесса и подзолообразования. 

В прибрежной зоне в результате деятельности прибоя и русловых процессов 

реки Невы береговая линия на протяжении тысячелетий постоянно изменялась, 

появлялись и исчезали небольшие заливы, острова меняли свою форму, 

увеличивались в размерах.  
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В краевых, как правило, западных частях островов процессы абразии берега 

водами реки Невы и Финского залива препятствовали образованию 

полноразвитых аллювиальных почв. Здесь формировались слаборазвитые 

маршевые почвы. 

2.3. Гидрография. 

Общая протяжённость всех водотоков на территории Санкт-Петербурга 

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

города. За время существования Санкт-Петербурга гидрологическая сеть города 

претерпела существенные изменения. Строительство города в низком болотистом 

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

земля использовалась для повышения поверхности. В конце XIX века дельта Невы 

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

мере строительства города многие водоёмы теряли своё первоначальное значение, 

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

рукавов число островов сократилось до 42-х. 

Основная водная магистраль города – река Нева, которая впадает в Невскую 

губу Финского залива, относящегося к Балтийскому морю. Наиболее значительны 

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

Фонтанка, Мойка, Екатерингофка, Крестовка, Карповка, Ждановка, Смоленка, 

Пряжка, Кронверкский пролив; каналы – Морской канал, Обводный канал, канал 

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

Ижора, Славянка, Мурзинка, справа – Охта, Чёрная речка.  

Крупнейшие острова в дельте Невы: Васильевский, Петроградский, 

Крестовский, Декабристов; крупнейший остров в Финском заливе – Котлин. Через 

водные объекты города перекинуто около 800 мостов (не считая мостов на 

территориях промышленных предприятий), в том числе 218 пешеходных. 

Собственно городских мостов 342, остальные в пригородах (Кронштадт – 5, 

Пушкин – 54, Петергоф – 51, Павловск – 16, Ломоносов – 7); из них 22 моста – 

разводные. Самый длинный мост – Большой Обуховский (вантовый) мост через 
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Неву (полная длина мостового перехода – 2824 м), самый широкий мост – Синий 

мост на реке Мойке (99,5 м). 

Значительная часть территории Санкт-Петербурга (острова дельты Невы, 

широкая полоса между Финским заливом и линией Балтийской железной дороги, 

левобережье до Фонтанки и др.) расположена на высотах, не превышающих 1,2-3 

м над уровнем моря. Эти районы города подвержены опасности наводнений, 

связанных, главным образом, с ветровым нагоном вод в восточной части 

Финского залива. Катастрофический характер наводнения носили 7 (19) ноября 

1824 (подъём уровня вод выше ординара на 4,21 м) и 23 сентября 1924 (3,69 м). В 

момент наводнения 1924 года было затоплено около 70 км² территории города. За 

трёхсотлетнюю историю Петербурга было зарегистрировано, по разным 

источникам, около 300 наводнений. Последнее опасное наводнение (вода 

поднялась до 187 см от Кронштадтского футштока) было 16 ноября 2010 года, 

очень опасное (220 см) – 10 января 2007 года. В августе 2011 года вступил в строй 

«Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений» в Невской 

губе Финского залива. Впервые полностью он был задействован при наводнении 

28 декабря 2011 года. 
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3. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В рамках работ по проведению научного обследования (археологическая 

разведка) земельного участка по объекту: «Выполнение комплекса 

технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ по реконструкции водопроводных сетей для 

подключения многоквартирных домов, многоэтажных гаражей, объекта 

дошкольного образования, объекта начального образования, объектов 

инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с трансформаторной 

подстанцией, трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Александровской Фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: 

Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)» 

проводилось визуальное обследование объекта и закладка археологического 

шурфа. 

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; 
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• выборку культурных напластований из шурфов по слоям; 

• выявление и изучение археологического материала по слоям; 

• фотофиксацию процесса работ; 

• фотофиксацию стенок и планиграфии шурфов; 

• описание ландшафтной характеристики обнаруженных объектов и 

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. Маршруты осуществлялись на всем протяжении пешим порядком. В 

качестве осевой линии использовались границы проектируемого объекта, 

предоставленные заказчиком. Все участки детально фиксировались (фото, 

описание, привязка к карте). При прохождении маршрутов с целью обнаружения 

выходов культурного слоя и артефактов осматривались встречающиеся 

обнажения грунта естественного и антропогенного происхождения. На 

перспективном для обнаружения памятников археологии участке производилась 

закладка шурфа, ориентированного по сторонам света, направленного на поиск 

культурного слоя и древних артефактов. Место расположения шурфа 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 км (при линейных 

обследованиях). Всего в границах обследования для выявления объектов 

археологического наследия был заложен 1 шурф размером 2х2 м общей площадью 

4 кв.м. Разборка грунта в процессе шурфовки производилась вручную по 
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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. Шурф включал всю 

толщу напластований, осуществлялась контрольная прокопка верхней части 

археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт 

(материка). Шурф документировался, в том числе фотографически, и 

фиксировался дневниковыми записями.  

При фиксации находок и объектов в культурном слое, вычерчивании планов 

горизонтов снятия, профилей бортов шурфов и разрезов использовалась 

разработанная в ИИМК РАН в 2010 г. методика электронной фиксации и 

совмещённый с ней программный комплекс. Чертежи планов и 

стратиграфических профилей были выполнены при помощи системы 

автоматизированного проектирования и черчения (САПР) с использованием 

методов фотограмметрии. 

Координаты, определенные в зависимости от внешних условий приема с 

точностью 2-5 см, даются в местной системе координат МСК-1964 СПб ГОСТ 

51794-2008 в метрах.  

Для картирования рекогносцировочного шурфа, выявленных объектов и 

общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в 

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

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

предоставленный заказчиком. Привязка шурфа на участках землеотводов к 

системе мировых координат произведена с помощью портативных приборов 

глобального позиционирования Garmin MONTANA. Основные этапы работ 

фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 

Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам света при 

фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м с 

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

на планах и разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее БС). После 
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окончания разведочных работ шурф рекультивировался, что подтверждается 

фотографически.   
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4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участок обследования, предполагаемый для работ по объекту: 

«Выполнение комплексных технологически и функционально связанных 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции 

водопроводных сетей для подключения многоквартирных домов, многоэтажных 

гаражей, объекта дошкольного образования, объекта начального образования, 

объектов инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с 

трансформаторной подстанцией, трансформаторные подстанции, по адресу: 

Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, д. 8, литер А (ранее – жилой 

комплекс по адресу: Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, 

литера А)», расположен западной части Невского района Санкт-Петербурга на 

левобережье р. Нева, в восточной части Московского района и проходит в створе 

пр. Александровской Фермы от Еврейского кладбища (у угла с ул. Седова и 

Антокольским пер.) к пересечению с ул. Бабушкина (рис. 1-4).  

Длина линейного участка составляла 0,487 км. 

Участок представлен трассой водопровода, проходящий на большей части 

своей протяженности в створе асфальтированной проезжей части пр. 

Александровской Фермы. 

Рельеф по трассе обследования ровный, техногенный, спланированный без 

значительных перепадов высот. Техногенное плавное понижение уровня 

высотных отметок наблюдается по ходу прохождения трассы от юга к северу. 

Высотные отметки варьируются от 7.44 м БС до 8.90 м БС. (рис. 16-19).  

Трасса обследования вытянута по оси, тяготеющей к ЮЮЗ-ССВ и имеет 

незначительные ответвления в точках подключения к существующей 

водопроводной сети к ЗСЗ и ВЮВ (рис. 16-19). В северной оконечности трасса 

проходит по осям ЗСЗ-ВЮВ и ЮЗ-СВ (рис. 16-17). 

В северной оконечности трасса обследования начинается в восточной части 

асфальтированного пересечения проезжих частей пр. Александровской Фермы и 

ул. Бабушкина и проходит к ЮЗ (ТС 1: рис. 16-17; 20-21). Далее трасса пересекает 

тротуар и небольшой газон и поворачивает к ЗСЗ, выходя через тротуар пр. 
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Александровской Фермы (ТС 1: рис. 16-21; 21). Далее, трасса обследования 

проходит в асфальтированном створе проезжей части пр. Александровской 

Фермы вдоль тротуара четной стороны к ЮЮЗ с небольшими ответвлениями к 

ВЮВ в напротив д. №4 по указанному проспекту (ТС 2-4: рис. 16-18; 22-27). 

Далее, трасса обследования плавно смещается к центру проезжей части и у южной 

оконечности дома №8 по пр. Александровской Фермы вновь смещается к 

тротуару (ТС 5: рис. 16, 18; 28-29). Далее трасса обследования проходит по 

пересечению пр. Александровской Фермы с Антокольским пер. и в створе 

пересечения с ул. Седова оканчивается у северо-западной части Еврейского 

кладбища (ТС 6-7: рис. 16, 19; 30-32) 

На большей части протяженности, трасса обследования проходит в 

непосредственной близости от водопровода, а также пересекает линии ливневой 

и бытовой канализации (рис. 16-19). Наибольшей плотности подземные 

коммуникации достигают в створе пересечения пр. Александровской Фермы и ул. 

Бабушкина (рис. 16-17). Наиболее удаленной от створов подземных инженерных 

коммуникаций является участок трассы в северной оконечности, проходящий 

через газон, разделяющий тротуар к юго-востоку от пересечения пр. 

Александровской Фермы и ул. Бабушкина.  

В виду предполагаемой значительной мощности дорожного покрытия пр. 

Александровской Фермы, а также в связи с близостью вышеуказанных подземных 

коммуникаций на большей части протяжения трассы обследования, наиболее 

перспективным с точки зрения выявления сохранившегося культурного слоя 

представляется свободный от коммуникаций газон у пересечения пр. 

Александровской Фермы и ул. Бабушкина. Исходя из данных исторической 

картографии, северная оконечность трассы обследования располагается ближе и 

территориям более раннего активного освоения – к берегу р. Нева и бывшему 

Шлиссельбургскому тракту. В виду указанных обстоятельств, было принято 

решение о закладке разведывательного археологического шурфа в северной 

оконечности трассы, в месте ее прохождения по газону у пересечения выше 

указанных транспортных магистралей. 
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Шурф 1 (Рис. 16-17, 33-47) 

Шурф заложен в северной оконечности трассы обследования и располагался 

в 12,5 м к востоку-юго-востоку от проезжей части пр. Александровской Фермы и 

в 20 м к юго-западу от проезжей части ул. Бабушкина (рис. 16-17, 35). Дневная 

поверхность представлена грунтовым покрытием с газоном (рис. 36). 

Поверхность шурфа находилась на отметке 8.12 м БС. Размеры шурфа 

составили 2х2 м, площадь – 4 м2, глубина - 1,52 м (рис. 33-34). Шурф 

ориентирован по оси ССЗ-ЮЮВ параллельно оси трассы обследования (рис. 16-

17).  

Была зафиксирована следующая стратиграфия напластований (рис. 33-34, 

37-46): 

1. Дерн на коричневой гумусированной супеси с включениями строительного 

мусора – мощность до 0,21 м, высотные отметки 8.87-8.12 м БС.  

2. Темно-коричневая гумусированная супесь с включениями строительного 

мусора с линзой светло-желтого песка и прослойками мешаной коричневой 

суглинистой супеси – мощность до 0,78 м, высотные отметки 7.13-8.97 м БС.  

3. Желто-коричневый среднезернистый песок – зафиксированная мощность 

до 0,31 м, высотные отметки 7.07-7.31 м БС.  

4. Мешаный серый суглиной с включениями строительного мусора – 

зафиксированная мощность до 0,28 м, высотные отметки 6.98-7.31 м БС.  

5. Темно-коричневая гумусированная супесь с включениями колотого 

известняка и органического строительного мусора (дерево) – зафиксированная 

мощность до 0,31 м, высотные отметки 6.76-7.16 м БС.  

6. Материк – Светло-серая ожелезненная суглинистая супесь - выявлен на 

отметках 6.60-7.91 м БС.  

Стратиграфия шурфа представлена слоями подсыпок, образующими 

современную дневную поверхность, перекрывающими уровень погребенной 

почвы, характеризующийся включениями строительного мусора, в том числе 

органического. Указанный слой можно отнести к бытованию окраины села 

Александровское во второй половине XIX – первой половине XX в. Часть 
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утраченного исторического ландшафта, относящаяся к данной эпохе, отображена 

на указанной в исторической справке фотографии 1962 г.  

Материк был прокопан в северо-западном углу шурфа на глубину до 0,26 м 

(рис. 40, 46). Археологического материала не выявлено. Объектов 

археологического наследия не выявлено. После окончания работ шурф был 

рекультивирован (рис. 47). 

Координаты поворотных точек шурфа 1: 

№ 

точки 

МСК-1964 Санкт-Петербург WGS 84 

N E N E 

1 86348.61 121488.54 59.864278049 30.453702459 

2 86348.07 121490.09 59.864273107 30.453730057 

3 86346.52 121489.54 59.864259228 30.453720052 

4 86347.07 121488 59.86426426 30.453692634 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения научно-исследовательских археологических работ в 

виде историко-культурного научного археологического обследования (разведки) 

с целью проведения государственной историко-культурной экспертизы 

земельного участка по объекту: «Выполнение комплекса технологически и 

функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных 

работ по реконструкции водопроводных сетей для подключения 

многоквартирных домов, многоэтажных гаражей, объекта дошкольного 

образования, объекта начального образования, объектов инженерной 

инфраструктуры (распределительный пункт с трансформаторной подстанцией, 

трансформаторные подстанции), по адресу: Санкт-Петербург, пр. 

Александровской Фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: 

Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, дом 8, литера А)» была 

обследована трасса протяженностью 487 м, заложен 1 разведочный шурф 

размером 2х2 м общей площадью 4 кв. м. 

Объекты археологического наследия и признаки наличия объектов 

археологического наследия не обнаружены. Культурный слой не выявлен.  

Стратиграфия шурфа представлена слоями подсыпок, образующими 

современную дневную поверхность, перекрывающими уровень погребенной 

почвы, характеризующийся включениями строительного мусора, в том числе 

органического. Указанный слой можно отнести к бытованию окраины села 

Александровское во второй половине XIX – первой половине XX в. 

Археологический материал не выявлен.  

 Таким образом, на территории земельного участка по объекту: 

«Выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектно-

изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции 

водопроводных сетей для подключения многоквартирных домов, многоэтажных 

гаражей, объекта дошкольного образования, объекта начального образования, 

объектов инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с 

трансформаторной подстанцией, трансформаторные подстанции), по адресу: 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Место проведения работ на карте г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

(OpenStreetMap).  

Рис. 2. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Место проведения работ на карте Московского р-на г. Санкт-Петербурга 

(OpenStreetMap).  

Рис. 3. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Место проведения работ на карте Московского р-на г. Санкт-Петербурга 

(OpenStreetMap).  

Рис. 4. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Место проведения работ на спутниковом снимке (Google, 2024).  

Рис. 5. Местоположение участка обследования на карте 1678 г.  

Рис. 6. Местоположение участка обследования на карте 1702 г.  

Рис. 7. Местоположение участка обследования на карте 1765 г.  

Рис. 8. Местоположение участка обследования на карте 1792 г.  

Рис. 9. Местоположение участка обследования на карте 1810 г.  

Рис. 10. Местоположение участка обследования на карте 1831 г.  

Рис. 11. Местоположение участка обследования на карте 1846-1909 гг.  

Рис. 12. Местоположение участка обследования на карте 1888-1909 гг.  

Рис. 13. Местоположение участка обследования аэрофотосъемке 1939-1942 гг.  

Рис. 14. Местоположение участка обследования на карте 1941-1945 гг.  

Рис. 15. Северная оконечность участка обследования на фотоснимке 1962 г. (вид 

на ул. Бабушкина).  

Рис. 16. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Топографический план участка обследования с указанием места заложения 

шурфа, точек съемки общих видов участка обследования (общая схема).  

Рис. 17. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Топографический план участка обследования с указанием места заложения 

шурфа, точек съемки общих видов участка обследования (Лист 1).  
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Рис. 18. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Топографический план участка обследования с указанием места заложения 

шурфа, точек съемки общих видов участка обследования (Лист 2).  

Рис. 19. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Топографический план участка обследования с указанием места заложения 

шурфа, точек съемки общих видов участка обследования (Лист 3).  

Рис. 20. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Точка съемки 1. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЗ.  

Рис. 21. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Точка съемки 1. Общий вид участка обследования. Вид c СВ.  

Рис. 22. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Точка съемки 2. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЮЗ.  

Рис. 23. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Точка съемки 2. Общий вид участка обследования. Вид c ССВ.  

Рис. 24. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Точка съемки 2. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЮЗ.  

Рис. 25. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Точка съемки 3. Общий вид участка обследования. Вид c ССВ.  

Рис. 26. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Точка съемки 4. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЮЗ.  

Рис. 27. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Точка съемки 4. Общий вид участка обследования. Вид c ССВ.  

Рис. 28. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Точка съемки 5. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЮЗ.  

Рис. 29. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Точка съемки 6. Общий вид участка обследования. Вид c С.  

Рис. 30. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Точка съемки 6. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЮЗ.  

Рис. 31. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Точка съемки 7. Общий вид участка обследования. Вид c ССВ.  
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Рис. 32. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Точка съемки 7. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЮЗ.  

Рис. 33. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Шурф 1. Чертежи. Условные обозначения и планиграфия.  

Рис. 34. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Шурф 1. Чертежи. Стратиграфия.  

Рис. 35. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Месторасположение Шурфа 1. До начала работ. Вид c Ю.  

Рис. 36. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Шурф 1. Дневная поверхность до начала работ. Вид c Ю.  

Рис. 37. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Общий вид Шурфа 1. Промежуточная фиксация 1. Вид c Ю.  

Рис. 38. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Общий вид Шурфа 1. Финальная фиксация. Вид c Ю.  

Рис. 39. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Шурф 1. Общий вид С стенки. Финальная фиксация. Вид c Ю.  

Рис. 40. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Шурф 1. Финальная зачистка. С стенка.  

Рис. 41. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Шурф 1. Общий вид В стенки. Финальная фиксация. Вид c З.  

Рис. 42. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Шурф 1. Финальная зачистка. В стенка.  

Рис. 43. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Шурф 1. Общий вид Ю стенки. Финальная фиксация. Вид c С.  

Рис. 44. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Шурф 1. Финальная зачистка. Ю стенка.  

Рис. 45. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Шурф 1. Общий вид З стенки. Финальная фиксация. Вид c З.  

Рис. 46. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Шурф 1. Финальная зачистка. З стенка.  
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Рис. 47. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Месторасположение Шурфа 1. После рекультивации. Вид c Ю. 
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Рис. 1. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Место 

проведения работ на карте г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (OpenStreetMap). 
 

 
Рис. 2. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Место 
проведения работ на карте Московского р-на г. Санкт-Петербурга (OpenStreetMap). 
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Рис. 3. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Место 
проведения работ на карте Московского р-на г. Санкт-Петербурга (OpenStreetMap). 

 

 
Рис. 4. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Место 

проведения работ на спутниковом снимке (Google, 2024). 
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Рис. 5. Местоположение участка обследования на карте 1678 г. 

 

 
Рис. 6. Местоположение участка обследования на карте 1702 г. 
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Рис. 7. Местоположение участка обследования на карте 1765 г. 

 

 
Рис. 8. Местоположение участка обследования на карте 1792 г. 
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Рис. 9. Местоположение участка обследования на карте 1810 г. 

 

 
Рис. 10. Местоположение участка обследования на карте 1831 г. 
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Рис. 11. Местоположение участка обследования на карте 1846-1909 гг. 

 

 
Рис. 12. Местоположение участка обследования на карте 1888-1909 гг. 
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Рис. 13. Местоположение участка обследования аэрофотосъемке 1939-1942 гг. 

 

 
Рис. 14. Местоположение участка обследования на карте 1941-1945 гг. 
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Рис. 15. Северная оконечность участка обследования на фотоснимке 1962 г. (вид на ул. 

Бабушкина). 
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Рис. 16. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Топографический план участка обследования с указанием места заложения шурфа, точек съемки общих видов участка 

обследования (общая схема). 
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Рис. 17. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Топографический план участка обследования с указанием места заложения шурфа, точек съемки общих видов участка 

обследования (Лист 1). 
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Рис. 18. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Топографический план участка обследования с указанием места заложения шурфа, точек съемки общих видов участка 

обследования (Лист 2). 
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Рис. 19. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Топографический план участка обследования с указанием места заложения шурфа, точек съемки общих видов участка 

обследования (Лист 3). 
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Рис. 20. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Точка съемки 

1. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЗ. 
 

 
Рис. 21. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Точка съемки 

1. Общий вид участка обследования. Вид c СВ. 
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Рис. 22. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Точка съемки 

2. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЮЗ. 
 

 
Рис. 23. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Точка съемки 

2. Общий вид участка обследования. Вид c ССВ. 
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Рис. 24. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Точка съемки 

2. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЮЗ. 
 

 
Рис. 25. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Точка съемки 

3. Общий вид участка обследования. Вид c ССВ. 
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Рис. 26. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Точка съемки 

4. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЮЗ. 
 

 
Рис. 27. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Точка съемки 

4. Общий вид участка обследования. Вид c ССВ. 
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Рис. 28. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Точка съемки 

5. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЮЗ. 
 

 
Рис. 29. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Точка съемки 

6. Общий вид участка обследования. Вид c С. 
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Рис. 30. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Точка съемки 

6. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЮЗ. 
 

 
Рис. 31. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Точка съемки 

7. Общий вид участка обследования. Вид c ССВ. 
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Рис. 32. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Точка съемки 

7. Общий вид участка обследования. Вид c ЮЮЗ. 
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Рис. 33. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Шурф 1. 

Чертежи. Условные обозначения и планиграфия. 
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Рис. 34. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Шурф 1. 

Чертежи. Стратиграфия. 
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Рис. 35. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Месторасположение Шурфа 1. До начала работ. Вид c Ю. 
 

 
Рис. 36. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Шурф 1. 

Дневная поверхность до начала работ. Вид c Ю. 
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Рис. 37. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Общий вид 

Шурфа 1. Промежуточная фиксация 1. Вид c Ю. 
 

 
Рис. 38. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Общий вид 

Шурфа 1. Финальная фиксация. Вид c Ю. 
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Рис. 39. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Шурф 1. 

Общий вид С стенки. Финальная фиксация. Вид c Ю. 
 

 
Рис. 40. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Шурф 1. 

Финальная зачистка. С стенка. 
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Рис. 41. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Шурф 1. 

Общий вид В стенки. Финальная фиксация. Вид c З. 
 

 
Рис. 42. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Шурф 1. 

Финальная зачистка. В стенка. 
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Рис. 43. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Шурф 1. 

Общий вид Ю стенки. Финальная фиксация. Вид c С. 
 

 
Рис. 44. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Шурф 1. 

Финальная зачистка. Ю стенка. 
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Рис. 45. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Шурф 1. 

Общий вид З стенки. Финальная фиксация. Вид c З. 
 

 
Рис. 46. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. Шурф 1. 

Финальная зачистка. З стенка. 
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Рис. 47. Санкт-Петербург, Московский район, м.о. Гагаринское, Витебский пр. 

Месторасположение Шурфа 1. После рекультивации. Вид c Ю 
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Приложение А. Копия Открытого листа 

111



 

 

Приложение В. Копия письма Комитета по государственному использованию 
и охране памятников истории и культуры 
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Приложение 4 
 
 
 
 

Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории 
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78:12:0714802

78:12:0714802

Схема расположения земельного участка по объекту: «Выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ по реконструкции водопроводных сетей для подключения многоквартирных домов, многоэтажных гаражей, объекта дошкольного образования, 
объекта начального образования, объектов инженерной инфраструктуры (распределительный пункт с трансформаторной подстанцией, трансформаторные подстанции), 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, дом 8, литер А (ранее – жилой комплекс по адресу: Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, 

дом 8, литера А)» на публичной кадастровой карте
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№ N E
1 86380,42 121510,52
2 86380,09 121509,57
3 86347,44 121489,43
4 86351,99 121474,25
5 86264,78 121446,01
6 86259,72 121444,35
7 86256,61 121443,32
8 86229,59 121434,43
9 86191,66 121421,74

10 86123,44 121397,64
11 86086,54 121381,78
12 86081,21 121385,77
13 86068,28 121381,47
14 86065,63 121380,58
15 86030,38 121368,77
16 85993,05 121356,21
17 85992,45 121358,12
18 85991,22 121357,71

19 86263,33 121450,09
20 86264,78 121446,01

21 86259,72 121444,35
22 86260,43 121442,37

23 86255,17 121447,23
24 86256,61 121443,32

25 86227,81 121439,37
26 86228,52 121437,40
27 86227,55 121435,32

28 86092,72 121384,44
29 86093,43 121382,57

30 86068,30 121381,47
31 86069,02 121379,61

32 85993,05 121356,21
33 85993,34 121355,25

34 86166,82 121831,79
35 86211,81 121849,08

МСК-1964  Санкт-Петербург
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Приложение 5 
 
 
 
 

Копия письма ООО «ИЦ ВС и ВО» № 1050-10 от 21.10.2024 с 
обоснованием отсутствия градостроительного плана 

земельного участка  

117
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Приложение 6 
 
 
 
 

Копия письма ООО «ИЦ ВС и ВО» № 1049-10 от 21.10.2024 с 
обоснованием отсутствия Выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости  
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Приложение 7 
 
 
 
 

Копия справки № 14102/33 – 125.5-20 от 20.12.2024 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: aGmin@archeo.ru 

12211
№ 14102/33 – 125.5-20 от 20.12.2024

К Акту 
Ƚосударственной 

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

123



124



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; 

126



- 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 

экспертизы» 
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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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