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выявленных объектов археологического наследия (земельного участка по 
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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: «Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с 
газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя 

ул., д. 2/3») 
 
 

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

Дата начала проведения экспертизы: «13» сентября 2021 г. 

Дата окончания экспертизы: «06» декабря 2021 г. 

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район,  
г. Пушкин, ул. Средняя, д. 2/3 

Заказчик экспертизы: ООО «ЦИИВС» 
Юридический адрес: 194362, г. Санкт-Петербург, 
Парголово, ул. Ленина, д. 52, к. 2, лит. А, пом. 1-Н 
ИНН 7802284381 / КПП 780201001 
Электронная почта: info@ciivs.ru 
Тел.: (812) 292-68-78 

 
Сведения об экспертной организации: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук 

Краткое наименование ИИМК РАН 
Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 
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Ведомственная 
принадлежность 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

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

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

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

 
Сведения об эксперте: 

 
Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 41 год 
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. 36)) 
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 
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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 Субботин А.В. 

 
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, 
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монтаже, ремонте, покупке, владении, эксплуатации или обслуживании 
технических устройств, применяемых на объекте или других объектах, в 
отношении которых проводится экспертиза, или подобных конкурентных 
технических устройств; 

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

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

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

• не выполняет функции официального представителя заказчика. 
 

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

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

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

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

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

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 
 

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

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 и 
последующие дополнениями к нему. 

3. Дополнительное соглашение № 53 от 13 сентября 2021 г. к договору № 
183/10/2018 от 18 октября 2018 г. между ИИМК РАН и Заказчиком. 
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4. Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга № 01-25-
11663/21-1-1 от 09.07.2021 г.  

 
Цель и объекты экспертизы 

 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического 
наследия, на земельном участке по объекту: «Реконструкция газопроводов 
среднего и низкого давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по 
адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 2/3», 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: «Реконструкция газопроводов 

среднего и низкого давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по 
адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 2/3», подлежащий воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 
25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга №01-25-
11663/21-1-1 от 09.07.2021 г. 

- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия письма ООО «ЦИИВС» № 78-10-2186 от 08.11.2021 с обоснованием 

отсутствия градостроительного плана земельного участка. 
- Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости     №    99/2021/435522764 от 03.12.2021. 
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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 15 июля 2009 г. № 569. 

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2014 № 127. 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением 
Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 
20.06.2018 № 32.  

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. 
N 2328 "Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 
археологического наследия, которые не подлежат опубликованию". 

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

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

9. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. 

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

11. Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб. 2013. 
12. Герман К.Э., Мельников И.В., Спиридонов А.М. Основы археологии 

Карелии. Петрозаводск. 2004. 

https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=8453649
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13. Городские имена сегодня и вчера: Петербургская топонимика / сост. С. В. 
Алексеева, А. Г. Владимирович, А. Д. Ерофеев и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
СПб. 1997. 

14. Гурина Н.Н. Древняя история Северо-запада Европейской части СССР 
//МИА № 87. 1961. 

15. Гусаров А.Ю. Пушкин и Павловск. Дворцово-парковые ансамбли. – СПб.: 
Паритет. 2018. 

16. Исаченко Г.А., Резников А.И. Ландшафты Санкт-Петербурга: эволюция, 
динамика, разнообразие. «Биосфера». 2014. Т. 6. № 3. 

17. Лохи А. История ингерманландских финнов. – Спб.: Гйоль. 2012. 
18. Пыляев М.И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга. – СПб.: Издание 

А. Суворина. 1889. 
19. Семенова Г.В. Царское Село: знакомое и незнакомое. – М.: Центрполиграф. 

2009. 
20. Сорокин П. Е. О системе расселения в Приневье в допетровское время // 

Сельская Русь в IX–XVI вв. М. 2008. 
21. Тимофеев, Памятники мезолита и неолита региона Петербурга и их место в 

системе культур Балтийского региона. //Древности Северо-запада. СПб.  
22. Цыпин В.М. Город Пушкин в годы войны. – Спб.: Genio Loci. 2010. 

 
Сведения об обстоятельствах,  

повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы 
 

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

Сведения о проведенных исследованиях 
 

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

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

археологических работ; 
• выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны 

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

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

экспертизы в виде Акта. 
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Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных 
исследований 

 
Участок обследования по объекту: «Реконструкция газопроводов среднего и 

низкого давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. 
Пушкин, Средняя ул., д. 2/3», расположен в г. Пушкин, Пушкинского района г. 
Санкт-Петербурга, во дворе, образованном домами с адресами: Средняя ул. 2а, 
Средняя ул. 2/3 и Церковная улица 4а, недалеко от пересечения Средней и 
Дворцовой улиц. Участок занимает заасфальтированный тупик между домами с 
названными адресами.  

Строение с адресом Средняя ул. 2/3 является современным зданием, 
возведённым в 1990-е годы на месте усадьбы Дж. Кваренги.  

Участок обследования представляет собой прямоугольник площадью 33 кв. м. 
Северо-западная граница участка, протяженностью 4 м, тянется вдоль 
металлического ограждения дворовой территории дома с адресом Средняя ул. 2/3. 
Примерно с этой оградой совпадает граница выявленного объекта культурного 
наследия «Усадьба Д. Кваренги (фундаменты построек, сад)». Юго-западная и 
северо-восточная граница участка, длинной около 8 м, совпадают с линиями 
поребриков, отделяющих заасфальтированный тупик от придомовой территории 
строений Средняя ул. 2а и Церковная улица 4а. Южная граница участка 
обследования в рельефе не выражена.  

Рельеф участка обследования и прилегающей территории полностью 
антропогенный. Поверхность представляет собой гладкое асфальтовое покрытие, 
ограниченное с трёх сторон бетонными поребриками. Высота асфальтового 
покрытия участка 63.28 м БС.  

 

Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 
целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка по объекту: «Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с 
газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 
2/3», проводилось в ноябре 2021 г. сотрудниками археологической экспедиции 
Отдела охранной археологии ИИМК РАН под руководством д.и.н. Полякова Андрея 
Владимировича. Работы осуществлялись на основании дополнительного соглашения 
№53 от 13 сентября 2021 г. к договору № 183/10/2018 от 18 октября 2018 г., 
заключенного между ИИМК РАН и ООО «ЦИИВС» и разрешения Открытого Листа 
№ 2386-2021 от 10 сентября 2021 г., выданного на имя Полякова Андрея 
Владимировича на право проведения археологических разведок с осуществлением 
локальных земляных работ на территории Выборгского, Калининского, Кировского, 
Колпинского, Красносельского, Курортного, Петроградского, Петродворцового, 
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Приморского, Пушкинского и Фрунзенского районов г. Санкт-Петербурга в целях 
выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и 
планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. Срок действия 
открытого листа: с 10 сентября 2021 г. по 31 декабря 2021 г.  

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

 
Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 

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

 
До начала полевых археологических работ ИИМК РАН были выполнены 

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

 

Историческое название города Пушкин – Царское село. После Октябрьской 
революции город был переименован сначала в Детское село (1918 г.), а затем, в 1937 
году получил своё нынешнее название.  

Название Царского села происходит от Саарской мызы (Saari-mojs)», что, в 
переводе с финского означает «возвышенная или верхняя мыза». Пушкин 
действительно находится на значительном возвышении, относительно прилегающих 
районов. После постройки в 1716 году деревянной Успенской церкви Саарская мыза 
становится Саарским селом. Уже через год в поселении была заложена вторая, более 
крупная церковь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, в связи с этим 
событием, село стали называть Благовещенским, однако это название не прижилось 
и менее чем через два месяца ему вернули прежнее название.  В правление 
императрицы Елизаветы Петровны, с появлением здесь крупного дворцового 
комплекса, название Саарское село, по созвучию, трансформируется в Царское село.  

http://rgis.spb.ru/
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Главной улицей Царского села стала улица Передняя (ныне Садовая), она 
возникла в 1730-х годах. Название Передняя, отражает положение улицы по 
отношению к дворцово-парковому ансамблю. С 1770-х годов улица получила 
современное название Садовая, так как была ближайшей к Екатерининскому саду, 
во второй половине XVIII века, называвшемуся Старым садом. После революции 
улицу дважды переименовывали, с начала в улицу Пушкина в 1919 году, затем в 
1923 в ул. Комсомольскую. 7 июля 1993 года улице вернули историческое название 
– Садовая.  

Участок обследования расположен на пересечении улиц Средней и 
Дворцовой. Улица Средняя получила своё наименование в 1750 годах, по 
местоположению между Передней (Садовой) и Малой улицами. 20 апреля 1918 года 
её переименовали в улицу Ли́дии Суховой. 4 сентября 1919 года дано название 
улица Коммуна́ров. 7 июля 1993 года улица вновь стала Средней (Большая 
топонимическая…, 2003, С. 43). 

Улица Дворцовая исторически являлась частью Перспективной дороги в 
Саарскую мызу (Царскосельский перспективной дороги). Начиная с 1750-х годов, 
дорогу начинают дробить на улицы, выделяя сперва Кузьминскую улицу (участок от 
Царского села до слободы Большое Кузьмино), а затем, в 1859, году участок от 
Садовой до Малой улиц, проходящий вдоль Александровского дворца, получает 
наименование Дворцовой улицы. 20 апреля 1918 года этому фрагменту дали новое 
название – Красноарме́йская улица. В сентябре Дворцовую вновь переименовывают, 
на этот раз в ул. Карла Маркса. 23 апреля 1923 года улицы Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса (Бывш. Кузьминках улица) были объединены под общим 
названием улица Белоборо́дова – в честь революционера А. Г. Белобородова. В 1937 
году состоялось переименование в улицу Васе́нко – в честь советского 
воздухоплавателя А. Б. Васенко. 7 июля 1993 года, как и другим улицам города 
Дворцовой возвращено историческое название (Большая топонимическая…, 2003, 
С. 78; Городские имена…, 1997, С. 117).  

К участку обследования прилегает территория дома с адресом Церковная 
улица 4а. Эта улица перпендикулярна Средней и вместе с ней и Дворцовой 
образовывает квартал, в котором расположена исследуемая территория. Название 
улицы связано с тем, что она начинается у Знаменской церкви. 20 апреля 1918 года 
улица становится Социалисти́ческой, 4 сентября 1919 года – Пролета́рской. 
Историческое название возвращено в 1993 году (Большая топонимическая…, 2003). 

 
Первые люди на территории региона появились после схода Валдайского 

оледенения, около VII-V тыс. лет до н.э. (Герман, Мельников, Спиридонов, 2004, С. 
14-27). Имеется информация о находках отдельных каменных орудий к югу от 
Петербурга – в окрестностях Царского Села – в деревнях: Московская Славянка, Ям 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ижора, и Большое Кузьмино. В крестьянских хозяйствах были обнаружены 
кремневые предметы, напоминающие орудия каменного века. Однако позднее 
данные никем не подтверждались. (Сорокин.2017, стр. 39). Известные 
мезолитические стоянки, связываемые с культурой Кунда, расположены 
относительно далеко от территории Пушкина, на Карельском перешейке, устье р. 
Наровы и юго-восточном Приладожье (Гурина 1961, С. 41-42, Тимофеев, 1993, С. 9-
18). Известные стоянки эпохи неолита, также расположены относительно далеко от 
г. Пушкина, в районе Сестрорецка, Токсовского озера, Петродворца, 
Кингисеппского и Ломоносовского районов Ленинградской области (Сорокин, 2008, 
С. 352; Памятники…, 2019).  

 Значительно в большем количестве в регионе представлены памятники 
раннего средневековья (VIII-XI вв. н.э.). В это время водная система Северо-запада 
России, становится торгово-транспортной магистралью, обеспечивающей связь 
населения Северной и Восточной Европы. На сопредельных территориях Полужья 
распространены культуры сопок и длинных курганов. Особенной плотностью 
населения отличаются плодородные земли Ижорского плато. Ближайшими к 
участку обследования памятниками средневековья являются ижорский могильник 
Войскорово (XII-XIII в.) и поселение XV-XIХ вв. Войскорово-2. Оба памятника 
расположены на левом берегу р. Ижоры, в Тосненском районе Ленинградской 
области, примерно в 8 км к юго-востоку от г. Пушкин. 

В Средневековье территория принадлежала Великому Новгороду, с XIV-XV 
века новгородцы начинают колонизировать территорию Приневья. Основной 
административной единицей Новгородского государства в этих землях была 
Водская пятина. Территория современного Пушкинского района, по большей части, 
входила в Николо-Ижорский уезд.  

Возникновение поселения Сарица Славянского погоста предположительно 
относится ко времени московского владения. Тогда, в 1501 г., великий князь 
московский Иоанн III коренным образом изменил древние новгородские порядки, 
отдав многие земли и вотчины новгородских граждан своим служилым людям.  

В 1617 году, по Столбовскому мирному договору эта территория отходит 
Шведскому королевству. Новое правительство инициирует активную колонизацию 
региона, населённого немногочисленным, преимущественно православным 
населением. Большую часть колонистов составили финские крестьяне из 
центральных районов Финляндии. При этом сохранилось прежнее русское 
разделение на уезды и погосты, основой для сбора податей продолжала служить 
новгородская мера земли – «обжа». Согласно шведским картам 1676 г., владельцем 
поместья Сарицгоф в Славянском погосте Копорского уезда был Camme Peter 
Aryson Roma (Семенова. 2009, С. 9). 
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Первое упоминание Саарской мызы относится к времени Северной войны. 
Генерал П.М. Апраксин докладывал царю Петру о ведущихся на Ижорском плато в 
1703 году боевых действиях: «…Крониорт, разбитый на Ижоре, бежал в Саарскую 
мызу, где, простояв три дня, удалился к Канцам. Прочие войска укрепились в 
Дудерговщине».  

В 1706 году на месте Ингрии Петр I образовал огромную по нынешним 
меркам Ингерманландскую губернию, в состав которой включил обширные 
территории от Новгорода и Пскова до Олонца и Ярославля. В 1710 году за ней 
закрепилось новое наименование: «Санкт-Петербургская». (Гусаров. 2018, С. 7,8). 
По Ништадтскому миру 1721 года территория всей шведской Ингерманландии 
перешла России.  

Указом от 31 мая 1708 г. Петр мызу эту с пятью другими: Пурколово (ныне 
Подгорное Пулково), Славянскою, Антель (ныне Колпино), Коноповскую и 
Мозинскую и со всеми зависевшими от них во время шведского владения 
деревнями, пустошами и угодьями, по прежним шведским окладам, приказал 
«приписать к комнате её царского величества» (Пыляев. 1889, С. 436, 437). Сюда же 
относились в общей сложности 176 крестьянских хозяйств и 15 торп (арендуемых 
земельных участков). (Лохи, 2012, С. 100). С этого времени вотчина была включена 
в разряд царских дворовых земель, управлявшихся Канцелярией конюшенных дел. 
(Семенова, 2009, С. 5). Таким образом Царское село попало в личное владение 
императорского дома.  

В 1728 г., по завещанию матери, Царское Село унаследовала цесаревна 
Елизавета Петровна (Семенова… , 2009, С.11). Долгие годы до её восшествия на 
императорский престол поместье оставалось скромной усадьбой. С восшествием 
Елизаветы на престол Царское село начало застраиваться и разрастаться как главная 
летняя резиденция императрицы. Став императрицей, Елизавета в 1742-1761 гг. для 
украшения парка, перестройки и превращения прежних хором в роскошный дворец 
привлекала лучших архитекторов – М.Г. Земцова, А.В. Квасова, С.И. Чевакинского, 
обер-архитектора Ф.-Б. Растрелли, садовых мастеров Н. Жирара, К. Шредера, М. 
Кондакова. Для производства работ ежегодно наряжалась гарнизонная команда в 
тысячу человек, и, сверх того, 3000 человек из полевых полков со штабом и 
несколькими обер-офицерами. Организации строительства способствовали 
Владимир Удолов, Сарскосельский управитель с 1730 г., затем, через три года, его 
сын, Андрей Владимирович Удолов, который оставался управителем Села Царского 
весь Елизаветинский период. В 1748 г. для управления Царским Селом из конторы 
вотчинных дел создана Контора строений и Вотчинное управление. В 1791 г. эти 
учреждения объединили в одну Царскосельскую контору, и на её базе в 1801 г. 
учредили Царскосельское дворцовое правление. При Елизавете Петровне произвели 
расширение и реконструкцию Старого сада, распланировали Новый сад и возвели 
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новые парковые павильоны. Все больше становилось жителей в дворцовой слободе, 
распространившейся от Старого сада до современной Малой улицы между 
Царскосельской дорогой и каскадом из трех нижних прудов в парке. Здесь 
проживали придворнослужители, чиновники, духовенство, подрядчики, художники, 
архитекторы, мастеровые. Облик дворцово-паркового ансамбля дополнили здания 
на Садовой улице – жилые Кавалерские дома, конюшни, оранжереи (Семенова… , 
2009, стр.11). 

В 1808 году Царское село получило от Александра I статус города и стало 
центром Царскосельского уезда. Городским архитектором был назначен выходец из 
Шотландии Вильгельм Гесте. Гесте составил первый генеральный план Царского 
села, на котором отображено и усадьба Дж. Кваренги (см. ниже). Царское Село было 
разбито на кварталы, застроенные симметрично расположенными зданиями. 
Кварталы делились на участки с садами и огородами.  

На протяжении XIX в. город активно развивался в качестве уездного центра, 
чему немало способствовало нахождение в Царском селе императорских 
резиденций. В 1837 году была построена первая в России железная дорога, 
соединившая Царское Село и Санкт-Петербург. В 1887 году Царское село стало 
первым полностью электрифицированным городом Европы. В 1902-1908 годах, 
после соответствующего постановления созданной Вневедомственной комиссии по 
улучшению санитарных условий г. Царского Села, были устроены по последнему 
слову техники системы городского водопровода и канализации: впервые в России 
была применена система раздельной сливной канализации с одновременным 
устройством станции биологической очистки. 

В 1918 году дворцово-парковый комплекс был национализирован и 
музеефицирован. Во дворцах и особняках размещены детские учреждения. 7 ноября 
1918 года Совет комиссаров Союза коммун Северной области издал декрет о 
переименовании Царского Села в Детское Село Урицкого. В октябре 1919 года 
город был занят Северо-Западной Русской армией, а Советская власть была 
упразднена. Однако уже в ноябре СЗА отступила с тяжелыми боями, и в город 
вернулась Красная армия. По постановлению президиума Леноблисполкома и 
Ленсовета от 19 августа 1936 года город Детское Село, входивший в упразднённый 
тем же постановлением Ленинградский Пригородный район Ленинградской 
области, был переподчинён Ленинградскому Совету. С этого момента Пушкин 
является частью Ленинграда. 

Во время Великой Отечественной войны Пушкин был прифронтовым 
городом. 17 сентября 1941 года город был оккупирован немецкими войсками. 
Освобождение городов Пушкин и Павловск было поручено 110-му стрелковому 
корпусу под командованием генерала И.В. Хазова, который входили три дивизии: 
56-я, 72-я и 85-я, а также другие войсковые соединения. 24-го января 1944-го года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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города Пушкин и Павловск были освобождены от немцев (Цыпин, 2010, стр. 186). 
После освобождения города жители увидели его в руинах. В Пушкине из 1557 
домов было уничтожено 957, остальные дома стояли полуразрушенными. (там же… 
, С. 196). 

 
Участок на пересечении Средней и Дворцовой улиц в 1782 году был выделен 

архитектору Джакомо Кваренги. Кваренги родился в Италии в 1744 году, учился в 
Бергамо и Риме (Семёнова, 2009, С. 250). В 1780 году Джакомо Кваренги был 
приглашен в Россию на должность «архитектора двора её величества». Получив 
участок в Царском селе, Кваренги существенно перестроил стоявшее на этом месте 
казенное здание. Дом был деревянный, но оштукатуренные фасады производили 
впечатление каменной постройки. Высокий каменный полуподвал с большими 
полуциркульными окнами оформлял ленточный руст. Здание было связано крытой 
галереей по первому этажу с дворовым двухэтажным флигелем, где находилась 
кухня, конюшня и комнаты для прислуги (Семёнова, 2009, С. 250). 

По проекту Кваренги на территории прилегавшей к зданию усадьбы был 
разбит сад с беседкой и небольшим круглым прудом. В 1804 году Александр I по 
просьбе зодчего распорядился передать усадьбу со всеми строениями в его полную 
собственность. 

После смерти Кваренги в 1817 году дача перешла к Фёдору Сергеевичу 
Голицыну – действительному статскому советнику, камергеру, начальнику 
егермейстерской конторы из рода Голицыных. 

После смерти Голицына, в 1849 г. владельцем участка стал князь Владимир 
Иванович Барятинский. Он был вторым из четырех сыновей тайного советника кн. 
Ивана Ивановича Барятинского (1772-1825) от брака с гр. Марией Фёдоровной 
Келлер (1793-1858); младший брат генерал-фельдмаршала кн. Александра 
Ивановича Барятинского.  

При В.И. Барятинском, в 1857 году на месте разобранной усадьбы Кваренги 
было построено новое деревянное здание по проекту архитектора И. Монигетти. 
Фотографии и планы этого здания сохранились. 

В начале XX века это здание принадлежало графине Шуваловой. После 
революции здесь был устроен дом отдыха. В ходе Великой Отечественной войны 
дом сгорел. Длительное время участок пустовал, пока в 1990 годах не было 
построено нынешнее здание, представляющее собой попытку реконструкции 
усадьбы Кваренги XVIII в. Перед строительными работами в 1995 году на 
территории были проведены археологические исследования, под руководством П.Е. 
Сорокина. В наши дни в здании расположен ресторан.  
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Наиболее ранней картой, на которой указано поселение в районе Царского 
села, является шведская карта Бергенгенгейма 1676 года. На карте отражено 
поселение под название Sarishoff, что является шведским вариантом Saari-mojs 
(Саарская мыза).  

Одной из первых русских карт Ингерманландии является карта, составленная 
обер-секретарем сената И.К. Кирилловым, на ней также фигурирует поселение 
Саарская мыза, уже в русском варианте.  

Ближайшей по времени к передаче участка на углу Средней и Дворцовой улиц 
Дж. Кваренги и постройки дачи является карта Санкт-Петербургской губернии и 
прилегающих областей, на 40 верст от Санкт-Петербурга. Нарисована прапорщиком 
Соколовым 1 марта 1792 года. На ней отражена, растущая в то время застройка 
царского села, однако участок на углу Средней и Дворцовой улиц пуст. Вероятно, 
карта составлялась ранее года публикации.  

На "Топографической карте окружности Санкт-Петербурга» 1817 года участок 
на углу Средней и Дворцовой уже изображен застроенным. 

Примерно ту же картину можно видеть на верстовой военно-топографической 
карте окрестностей Царского села, Павловска и Пулково 1888 года.  

На топографической карте РККА 1941 года отражена всё та же городская 
застройка центра г. Пушкина, однако на ней можно видеть более приближенный к 
реальности план дома Барятинского на углу Средней и Дворцовой улиц, к тому 
времени ставший доимом отдыха.  

Анализ картографического в целом соответствует данным письменных 
источников – на шведских и ранних русских картах отражено поселение с название 
Саарская мыза, к рубежу XVIII-XIX в. территория в районе участка обследования 
застраивается.  

 
В июле-августе 1995 г. Северо-Западный Филиал НИИ Культурного и 

Природного наследия проводил археологические работы на месте дома архитектора 
Дж. Кваренги в Царском Селе (г.  Пушкин). Работы проводились по заказу и под 
наблюдением КГИОП. Участок, на котором некогда располагалось строение, после 
войны пустовал и в начале 1990-х гг. был отдан под застройку. Цель 
археологических работ заключалась в поиске участков стен и фундамента дома, 
принадлежавшего Дж. Кваренги, выяснения степени их сохранности и нанесении на 
план. Так же необходимо было провести обследование всего участка усадьбы, и, в 
частности, определить место и степень сохранности «чайного домика», беседки и 
небольшого пруда. 

Из археологических исследований, проводившихся в относительной близости 
от участка проектирования, можно отметить: 
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• Археологические раскопки, проведенные экспедиций Лаборатории 
археологии, исторической социологии и культурного наследия им. Г. С. Лебедева 
НИИКСИ СПбГУ летом 2001 г., в связи с планируемой реконструкцией усадьбы и 
усадебного сада В. А. Кокорева (ул. Московская, д. 53,55). В ходе работ была 
выявлена часть садовой мощенной дорожки и получена небольшая коллекция 
позднесредневекового вещественного материала. 

• Исследования остатков собора Святой Великомученицы Екатерины в г. 
Пушкин, проводившиеся экспедицией ИИМК РАН с 3 июня по 25 августа 2006 г. 
Собор Святой Великомученицы Екатерины на центральной площади Царского села 
был построен в 1835-1840 гг. по проекту архитектора К.А. Тона. В 1939 г. собор 
взорвали. Подвальная часть и фундамент были засыпаны при устройстве сквера. Все 
конструктивные элементы фундамента церкви, не полностью разрушенные взрывом 
1939 г. и не разобранные до конца на хозяйственные нужды после взрыва, были 
зафиксированы согласно требованиям археологической методики раскопок и по 
завершении полевого сезона оставлены in situ. 

 
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. 

• На шведских и ранних русских картах в районе участка обследования 
отражено поселение с название Саарская мыза. 

• К рубежу XVIII-XIX в. территория в районе участка обследования 
застраивается. 

• Участок обследования расположен в непосредственной близости от 
выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Д. Кваренги (фундаменты 
построек, сад)» (г. Пушкин, Дворцовая ул., 1; Средняя ул., 2). 

• На протяжении прослеженных исторических периодов участок 
обследования находился в исторической местности, связанной с застройкой 
Саарской мызы (Царское село, г. Пушкин). 

 
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 20 июня 2018 № 32. 

Было проведено натурное обследование территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с 
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газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 
2/3», с визуальным осмотром местности с целью поиска памятников археологии, 
выраженных в рельефе местности.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 
маршрутов и закладки археологических шурфов. Все участки детально 
фиксировались (фото, описание, привязка к карте). На перспективных для 
обнаружения памятников археологии участках производилась закладка шурфов, 
ориентированных по сторонам света, направленных на поиск культурного слоя и 
древних артефактов. Количество и места расположения шурфов были обусловлены 
геоморфологическим состоянием местности и степенью освоенности обследуемой 
территории, и определялось с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление 
и определение границ всех объектов археологического наследия, попадающих в 
пределы обследуемых земельных участков, с учетом историко-библиографических 
изысканий и существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 Га. Всего в 
границах обследования для выявления объектов археологического наследия был 
заложен 1 разведывательный шурфф размером 2х2 м, общей площадью 4 кв. м. 

Все археологические работы проводились при температуре выше 0° С 
(согласно ст. 3.23 «Положения о порядке проведения археологических полевых 
работ и составления научной отчетной документации», утвержденного 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от 20 июня 2018 № 32).  

Разборка грунта в процессе шурфовки производилась вручную по 
стратиграфическим слоям с разнородными культурными прослойками и 
соответствующим им общим планиграфическим горизонтам фиксации. Для 
выявления структуры плотных поверхностей и удаления грунта в стесненных 
условиях при расчистке использовались щетки, кисти и совки. Глубина шурфов 
включала всю толщу напластований, осуществлялась контрольная прокопка верхней 
части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный горизонт 
(материка). Проводилась полная фотографическая фиксация обнаруженных 
объектов, а также всего процесса шурфовочных работ. Все шурфы по окончании 
работ были засыпаны, почвенное и дерновое покрытие восстановлено 

Разведочный 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 их разрезов, использовалась разработанная в ИИМК РАН в 2010 г. 
методика электронной фиксации и совмещённый с ней программный комплекс. 
Чертежи планов и стратиграфических профилей были выполнены при помощи 
системы автоматизированного проектирования и черчения (САПР) с 
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использованием методов фотограмметрии. Все высотные отметки на планах и 
разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее БС). 

Для картирования рекогносцировочных шурфов, выявленных объектов и 
общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в 
распоряжении экспедиции растровые карты масштаба 1:50000 и 1:100000 в формате 
JPG, а также топографический план масштаба 1:500 в формате DWG, 
предоставленный заказчиком. Привязка шурфа на участке землеотвода к системе 
мировых координат произведена с помощью портативных приборов глобального 
позиционирования Garmin MONTANA. Географические координаты (широта, 
долгота), определенные в зависимости от внешних условий приема с точностью 5-20 
м с помощью встроенных в геоинформационную систему QGIS программных 
алгоритмов переведены в местную систему координат МСК-1964.  

Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с 
разрешением не менее 5 Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам 
света при фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м 
с сантиметровыми делениями, двухцветная стрелка «север». 

 
На обследуемой территории был заложен 1 шурф размером 2х2 м, общей 

площадью 4 кв. м. Шурф расположен на придомовой территории между домами с 
фактическими адресами Средняя ул. 2а и Церковная ул. 4а, в северо-западной части 
участка обследования. Местоположение обусловлено в первую очередь близостью у 
границе выявленного объекта культурного наследия Усадьба Д. Кваренги 
(фундаменты построек, сад)», на территории которого, в 1995 году, при 
археологических раскопках, проведённых П.Е. Сорокиным были выявлены 
фундаменты исторической усадьбы, принадлежавшей архитектору. Шурф был 
заложен с целью определить сохранность культурного слоя на территории участка 
обследования, находящейся ближе всего к исследованному в 1995 году фундаменту.  

Поверхность шурфа находилась на отметке 63.28 м БС. Зафиксированы 
разрезы стенок шурфа. Описание стратиграфии производится по юго-западной 
стенке шурфа №1, так как на северо-восточной половине площади шурфа все 
напластования полностью перебиты газовой траншеей. Прослежена следующая 
стратиграфия напластований: 
1. Слой асфальта, мощностью 5-7 см. Высотные отметки 63.28 БС. 
2. Слой асфальта, мощностью 7 см. Высотные отметки 63.15-63.20 БС. 
3. Подсыпка под асфальт – щебень гранитный средней и крупной фракции. 

Мощность 7-10 см.  Высотные отметки 63.15-63.20 БС. 
4. Серо-бурая супесь с включениями кирпичного боя и фрагментов строительных 

материалов – строительный мусор. Мощность 40 см.  



20 
 

 

Помимо кирпичного боя, в слое зафиксированы 5 крупных и несколько более 
мелких гранитных валунов, на некоторых из которых имеются следы 
строительного раствора. Вероятнее всего это передоложенные фундаментные 
валуны. Кроме того, слой насыщен целыми и фрагментированными кирпичами, 
сильно обгоревшими с одной стороны. Высотные отметки 62.95-63.10 БС. 

5. Завал из кирпича и фрагментов строительного раствора. Завал залегает в слое 
вышеописанного строительного мусора. Из завала происходят фрагменты печных 
изразцов. Наличие изразцов, обгоревших с одной стороны кирпичей, 
значительное количество которых зафиксировано в вышележащем слое, 
нижележащая золено-угольная линза, а также находка железной печной заслонки 
позволяют с уверенностью предполагать, что завал является результатом 
руинизации печи. Мощность 20 см. Высотные отметки 62.65-62.70 БС. 

6. Зольно-угольная линза. Мощность 10-20 см. Высотные отметки 62.40-62.50 БС. 
7. Серо-бурая супесь с включениями кирпичного боя и фрагментов строительных 

материалов — строительный мусор. В целом аналогичен слою 4, с несколько 
меньше насыщен кирпичным боем и другим строительным мусором. Мощность 
1-1.05 м. Высотные отметки 62.30-62.35 БС. 

8. Жёлто-серая глина – материк. Высотные отметки 61.33-61.18 БС. В северо-
восточной половине шурфа в материк на 15 см впущена коммуникационная 
(газовая) траншея, в которой залегает труба. На уровне 61.18 БС (дно траншеи) 
проступают грунтовые воды.  

Культурный слой в шурфе отсутствует. В слое строительного мусора найдены 
фрагменты фарфоровой посуды рубежа XIX-XX вв., в частности фрагмент 
фарфоровой чашки с императорским гербом, фрагменты печных изразцов, 
датирующиеся тем же периодом.  

Среди кирпичей, залегавших в слое строительного мусора отобраны 
клеймённые экземпляры. Кирпичи с клеймом «Я.И.П.» Производились на заводе 
Якова Ивановича Папкова, находившимся в д. Липицы, Кошелевской волости 
Царскосельского уезда. Завод функционировал с 1894 до середины 1910-х годов. 
Я.И. Папков был одним из поставщиков кирпича для реконструкции 
Александровского дворца в Царском селе.  

Кирпичи с клеймом «И.А.Л.» Происходят с завода в д. Терляево 
Царскосельского уезда. Завод был основан Андреем Петровичем Леппене, до 1866 г. 
кирпичи этого завода клеились аббревиатурой «А.Л» или «А.П.Л». Клеймо «И.А.Л.» 
возникает после перехода завода к сыну основателя Ивану Андреевичу Леппене и 
бытует до конца 1870-х годов.  

В общей сложности в шурфе № 1 зафиксировано 18 предметов, на хранение 
оставлено 6 единиц, представляющих культурную ценность. 
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Мощный слой строительного мусора, насыщенный кирпичами, валунами и 
находками второй половины XIX - первой половины XX в.  является слоем 
разрушения усадьбы князя В.И. Барятинского, сгоревшей в годы ВОВ (см. 
историческую справку). 

После окончания работ шурфа был рекультивирован. 
 
В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка по объекту: «Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с 
газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 
2/3», зафиксировано отсутствие остатков наземных древних сооружений, 
артефактов, имеющих историко-культурную ценность, культурного слоя или иных 
следов пребывания здесь человека в древности, которые можно было бы отнести к 
объектам археологического наследия. Результаты проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы археологических полевых работ 
отражены в полном научно-техническом отчете (Прил. 3). 
 

Обоснования вывода экспертизы 
 

1. В соответствии с заключением уполномоченного органа охраны объектов 
культурного наследия (письмо Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-
Петербурга №01-25-11663/21-1-1 от 09.07.2021 г.), вышеуказанный земельный 
участок расположен вне территории исторического поселения, утвержденного 
приказом Министерства Культуры РФ от 30.10.2020 №1295 «Об утверждении 
предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным 
регламентам в границах территории исторического поселения федерального 
значения город Санкт-Петербург». 

Данных о проводимых ранее археологических исследованиях на территории 
земельного участка по объекту: «Реконструкция газопроводов среднего и низкого 
давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, 
Средняя ул., д. 2/3» в КГИОП не поступало. 

Согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции 
вступившей в силу 01.02.2021) «О границах объединенных зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах 
использования земель …» территория работ по реконструкции газопроводных сетей 
расположена в границах охранной зоны 2, объектов культурного наследия, 
расположенных за пределами исторически сложившихся центральных районов 
Санкт-Петербурга (участок ОЗ-2(42)02, Пушкинский район Санкт-Петербурга) и на 
территории предварительных археологических разведок ЗА-1-1. Предполагаемые 
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работы по реконструкции газопроводов среднего и низкого давления с 
газорегуляторным пунктом требованиям режима ОЗ-2(42)02 соответствуют. 

Согласно предоставленным графическим материалам, производство работ 
будет осуществляться в непосредственной близости от выявленного объекта 
культурного наследия «Усадьба Д. Кваренги (фундаменты построек, сад)» (г. 
Пушкин, Дворцовая ул. 1; Средняя ул., 2). 

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям, на территории 
земельного участка по объекту: «Реконструкция газопроводов среднего и низкого 
давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, 
Средняя ул., д. 2/3» 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: 
«Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с газорегуляторным 
пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 2/3», 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 от 20 июня 2018 № 32 и 
иных нормативно-правовых актов в сфере охраны объектов культурного наследия и 
хорошо документированы. Результаты обследования отражены в полном научно-
техническом отчете. В ходе проведенных в рамках государственной историко-
культурной экспертизы археологических полевых работ объектов археологического 
наследия не обнаружено. 

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают 
археологическую изученность земельного участка по объекту: «Реконструкция 
газопроводов среднего и низкого давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП) 
с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 2/3». 
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Вывод экспертизы 
 

Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) 
проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке по объекту: 
«Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с 
газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя 
ул., д. 2/3» в связи с отсутствием выявленных объектов археологического 
наследия на указанном земельном участке, подлежащем воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов и иных работ. 

 
Перечень приложений к экспертизе: 

Приложение 1 Копия Технического задания к дополнительному соглашению №53 
от 13 сентября 2021 г. к договору № 183/10/2018 от 18 октября 2018 г.  

Приложение 2 Копия письма Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-
Петербурга № 01-25-11663/21-1-1 от 09.07.2021 г. 

Приложение 3 Копия Полного научно-технического отчета о выполнении научно-
исследовательских археологических работ в виде историко-культурного 
научного археологического обследования (разведки) с целью проведения 
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по 
объекту: «Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с 
газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя 
ул., д. 2/3», выполненного Отделом охранной археологии ИИМК РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия письма ООО «ЦИИВС» № 78-10-2186 от 08.11.2021 с 
обоснованием отсутствия градостроительного плана земельного участка. 

Приложение 6 Копия выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости     №    99/2021/435522764 от 
03.12.2021 г. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-37 от 22.11.2021 г. 
Приложение 8 Копия доверенности № 14102/33-161.5-3 от 11 января 2021 г. 
Приложение 9 Сведения об экспертах. 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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Приложение 10 Выдержки из приказа № № 997 от 17.07.2019 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

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

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

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

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

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

 
 

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

 
 «06» декабря 2021 г. 
 
Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями 
в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. 
№ 569 



 
 
 
 

Приложение 1  
 
 
 

Копия Технического задания к дополнительному соглашению № 53 
от 13 сентября 2021 г. к договору № 183/10/2018 от 18 октября 2018 г. 
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Приложение 2  
 
 
 

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

Правительства Санкт-Петербурга  
№ 01-25-11663/21-1-1 от 09.07.2021 г. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

(КГИОП)

пл. Ломоносова, д. 1, Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812) 315-43-03, (812) 571-64-31, Факс (812) 710-42-45

E-mail: kgiop@gov.spb.ru
https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru

На   № 606461 от 29.06.2021
Рег. № 01-25-11663/21-1-0 от 30.06.2021

ООО «ПетербургГаз»

a.a.ermolova@pgaz.spb.ru

Рассмотрев   направленны е  материалы    по  объекту:  «Реконструкция  газопроводов  среднего 
и   низкого давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.   д.  №  б/н по   адресу:  г. Пушкин, Средняя 
ул., д.2/3», КГИОП сообщает следующее.

16.06.2021 г. опубликован приказ Министерства Культуры РФ (далее – МК РФ) от 30.10.2020 
№1295 «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным 
регламентам  в  границах  территории  исторического  поселения  федерального  значения  город 
Санкт-Петербург»  (далее  –  историческое  поселение)  рассматриваемая   территория  работ  
расположена вне территории   исторического поселения  утвержденного вышеуказанным приказом 
МК РФ.

С огласно Закону Санкт - Петербурга от 19.01.2009 № 820 - 7  (в редакции вступившей в   силу 
01.02.2021)  «О границах  объединенных  зон  охраны  объектов  культурного  наследия, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель …»  территория 
работ  по реконструкции  газопроводных  сетей расположена  в границах охранной зоны 2 , объектов 
культурного  наследия,  расположенных  за пределами  исторически  сложившихся  центральных 
районов  Санкт - Петербурга  ( участок  ОЗ-2(42)0 2,   Пушкинский  район  Санкт-Петербурга) 
 и на территории предварительных археологических разведок ЗА-1-1.

Предполагаемые  работы   по  р еконструкци и   газопроводов  среднего  и   низкого  давления 
с газорегуляторным пунктом требованиям режима ОЗ-2(42)02 соответствуют.

Согласно  предоставленным  графическим  материалам  производство  работ  будет 
осуществляться  в непосредственной  близости  от  выявленного  объекта  культурного  наследия 
«Усадьба Д. Кваренги (фундаменты построек, сад)» (г. Пушкин, Дворцовая ул., 1; Средняя ул., 2).

В целях обеспечения сохранности вышеуказанного объекта культурного наследия рабочая 
документация  по  строительству   инжннерных   сетей  должна  содержать  раздел  обеспечения 
сохранности  объекта  культурного  наследия,  расположенного  на  земельном  участке, 
непосредственно связанном с участками проведения работ.

Согласно   требованиям,   ст.  30 Федерального  Закона  от  25.06.2002 №  73-ФЗ  «Об объектах 
культурного  наследия  (памятниках  истории  и культуры)  народов  Российской  Федерации» 
( далее  –  Закон  №  73-ФЗ)  «документация  или  разделы  документации,  обосновывающие  меры 
по обеспечению  сохранности  объекта  культурного  наследия  на  земельном  участке,  
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Щукина И.Л. (812) 710-4672
Ерёменко А.В. (812) 417-4333

непосредственно  связанном  с  земельным  участком  в  границах  территории  объекта  культурного 
наследия» является объектом государственной историко-культурной экспертизы.

Государственная  историко-культурная  экспертиза  проводится  в  соответствии 
с требованиями  постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  15.07.2009  №569   
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Согласно  пункту  1.3.3  приложения №  1  к  Закону Санкт-Петербурга №  820-7  для  ЗА  1  − 
работы,  связанные  с  углублением  в  грунт  более  0,5  м  (в  том  числе  новое  строительство, 
реконструкция  и  капитальный  ремонт,  прокладка  и  ремонт  инженерных  (дренажных) 
коммуникаций  и  сооружений,  предполагающие  выемку  грунта  инженерные  изыскания, 
благоустройство  территории)  производятся  только  при  условии  проведения  предварительных 
археологических  разведок,  обеспечивающих  выявление  объектов  археологического  наследия  на 
территории производства работ

Учитывая  тот  факт,  что  данных  о  проводимых  ранее  археологических  исследованиях 
на   территории предполагаемых работ в КГИОП не поступало, необходимо провести до получения 
разрешения  на  строительство  предварительные  научно-исследовательские  археологические 
полевые работы (археологическую разведку).

Учитывая положения статьи 30 Закон а  №73-ФЗ, а также в силу пункта 11.3 постановления 
Правительства  Российской  Федерации  от  15.07.2009  №569  «Об  утверждении  Положения 
о   государственной  историко-культурной  экспертизе»,  результаты  проведения  научно- 
исследовательских археологических изысканий должны быть представлены в КГИОП до получения 
разрешения на проведение работ  в  виде  акта  государственной историко-культурной  экспертизы, 
проведенной в целях определения наличия или отсутствия объектов  археологического наследия, 
включенных  в  реестр,  и  выявленных  объектов  археологического  наследия,  для  подтверждения 
выполнения  специальных  требований  Закона  №73-ФЗ,  а  также  специальных  ограничений 
установленных  для  территории  предварительных  археологических  разведок  ЗА1    Закона 
Санкт-Петербурга № 820-7.

Временно исполняющий обязанности 
начальника Управления сохранения 
исторической среды И.А. Скоробогатых
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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: «Реконструкция 
газопроводов среднего и низкого давления с газорегуляторным 

пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 
2/3», выполненного Отделом охранной археологии ИИМК РАН 
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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИИМК РАН) 

 

Экз.________ 
 

 

 

 

ПОЛНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с целью 

проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка по объекту: «Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с 

газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя 

ул., д. 2/3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отв. Исполнитель д.и.н. А.В. Поляков 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2021 

33



34



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист 

2 
183/10/2018-ДС53-2021-ТО 

Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
 

Руководитель работ.  

доктор исторических наук 

 

А.В. Поляков 

Заместители руководителя:  

мл. науч. сотр. М.И. Бажин (ведение полевого 

дневника, фотографическая 

фиксация, подготовка 

иллюстративного материала, 

подготовка исторической 

справки и картографического 

материала) 

мл. науч. сотр. В.В. Одинцова (обработка 

археологического материала, 

составление описи) 

Соисполнители:  

лаборанты 

 

В.А. Корепин  

И.А. Сташин 

 

 
 
 
 
 
 

  

35



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лит Лист Листов 

3 82    

ИИМК РАН 

Полный научно-технический отчет 

183/10/2018-ДС53-2021-ТО-С 
Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

А.В. Поляков Разраб.   

Н.Ф. Соловьева Утв.   

  

    

    

     

     

И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист 

3 
183/10/2018-ДС53-2021-ТО 

Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

РЕФЕРАТ 
 
 

Отчет 82 с., 55 рис., 12 источников, 3 прил. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКИНСКИЙ РАЙОН, Г. ПУШКИН, УСАДЬБА 

КВАРЕНГИ, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, ШУРФ. 

Отчет содержит результаты археологической разведки, произведенной в 

ноябре 2021 г. на земельном участке по объекту: «Реконструкция газопроводов 

среднего и низкого давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по 

адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 2/3».  

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

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

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

(приложение В). 

Площадь обследованного земельного участка 33 кв. м. 

Цель исследований заключалась в определении наличия или отсутствия 

объектов культурного, в том числе и археологического, наследия, включенных в 

реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на обследуемом земельном участке. 

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр 

участка, заложен 1 шурф размером 2х2 м, общей площадью 4 кв. м, с целью 

выявления культурного слоя на территории обследования. В шурфе обнаружены 

материалы конца XIX – первой половины XX в. 

В ходе работы объектов культурного (археологического) наследия не 

выявлено. Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

отсутствуют. Значимый культурный слой не зафиксирован. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 
 
 
Настоящие исследования проводились во исполнение требований ст. 28 

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

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

основании следующих нормативно-правовых актов:  

1. Федеральный Закон РФ "Об объектах культурного наследия 

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

2002 года № 73-ФЗ; 

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

10.01.2002 № 7-ФЗ; 

3. Постановление Совета министров СССР "Об охране и использовании 

памятников истории и культуры" от 16 сентября 1982 г. № 865; 

4. Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, 

утвержденная Приказом Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203; 

5. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности Минприроды РФ, утвержденная приказом Минприроды от 

29.12.1995 г. № 539; 

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, по форме утвержденного 

постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «20» июня 2018 г. № 32.; 

7. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(утверждено приказом Министерства культуры РФ от 0312.2011 № 954); 

8. Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569); 
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9. Методические рекомендации по заполнению паспорта объекта 

культурного наследия (утверждены приказом Росохранкультуры от 21.06.2010 г. 

№ 100); 

10. Постановление правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2014 г. № 127 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения 

действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия»; 

11. Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской 

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

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

наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в 

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

генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов 

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

N 820-7. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем научно-техническом отчёте применяются следующие 

термины с соответствующими определениями: 

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований объектов археологического наследия без 

осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных 

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

наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без 

таковых, в том числе с полным или частичным изъятием археологических 

предметов в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения 

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

сохранности; 

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

существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и 

включающий археологические предметы; 

поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов, либо 

антропогенного вмешательства последних 100 лет (обратной засыпки траншей 

или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва 

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

объект археологического наследия – частично или полностью скрытые в 

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

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

основным или одним из основных источников информации, о которых являются 

археологические раскопки или находки; 

археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из 

основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их 

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

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

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

разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 

Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из 

видов археологических полевых работ (археологических разведок, 

археологических раскопок, археологических наблюдений). 

 

Используемые сокращения: 

БС – Балтийская система высот 1977 г. 

ГКУ ЛО – Государственное Казенное Учреждение Ленинградской области 

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук 

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии 

наук  

ИИМК – Институт истории материальной культуры 

ИКЭ – Историко-культурная экспертиза 

ИЯЛИ – Институт истории, языка и литературы 

ЛОИА – Ленинградское отделение Института археологии 

МАЭ РАН – Музей антропологии и этнографии Российской академии наук  

МК РФ – Министерство Культуры Российской Федерации 

НИЦ – Научно-исследовательский центр 

ОАН – Объект археологического наследия 

ОКН – Объект культурного наследия 

РАН – Российская академия наук 

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

ФЗ – Федеральный Закон 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
В ноябре 2021 г. сотрудниками Отдела охранной археологии ИИМК РАН 

было произведено историко-культурное научное археологическое обследование 

(разведки) с целью проведения государственной историко-культурной 

экспертизы земельного участка по объекту: «Реконструкция газопроводов 

среднего и низкого давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по 

адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 2/3». 

Работы осуществлялись на основании дополнительного соглашения №53 от 

13 сентября 2021 г. к договору № 183/10/2018 от 18 октября 2018 г., заключенным 

между ИИМК РАН и ООО «ЦИИВС», а также на основании ст. 28 Федерального 

закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации», а также Открытого листа 

№2386-2021, выданного МК РФ на имя Полякова Андрея Владимировича на 

право проведения археологических разведок с осуществлением локальных 

земляных работ на территории Выборгского, Калининского, Кировского, 

Колпинского, Красносельского, Курортного, Петроградского, Петродворцового, 

Приморского, Пушкинского и Фрунзенского районов г. Санкт-Петербурга в целях 

выявления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них и 

планирования мероприятий по обеспечению их сохранности. Срок действия 

открытого листа: с 10 сентября 2021 г. по 31 декабря 2021 г. (приложение В). 

В соответствии с письмом Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-

Петербурга №01-25-11663/21-1-1 от 09.07.2021 г., вышеуказанный земельный 

участок расположен вне территории исторического поселения, утвержденного 

приказом Министерства Культуры РФ от 30.10.2020 №1295 «Об утверждении 

предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным 

регламентам в границах территории исторического поселения федерального 

значения город Санкт-Петербург». 
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Согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции 

вступившей в силу 01.02.2021) «О границах объединенных зон охраны объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 

режимах использования земель …» территория работ по реконструкции 

газопроводных сетей расположена в границах охранной зоны 2, объектов 

культурного наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся 

центральных районов Санкт-Петербурга (участок ОЗ-2(42)02, Пушкинский район 

Санкт-Петербурга) и на территории предварительных археологических разведок 

ЗА-1-1. 

Предполагаемые работы по реконструкции газопроводов среднего и 

низкого давления с газорегуляторным пунктом требованиям режима ОЗ-

2(42)02 соответствуют. 

Согласно предоставленным графическим материалам производство работ 

будет осуществляться в непосредственной близости от выявленного объекта 

культурного наследия «Усадьба Д. Кваренги (фундаменты построек, 

сад)» (г. Пушкин, Дворцовая ул., 1; Средняя ул., 2). 

В целях обеспечения сохранности вышеуказанного объекта культурного 

наследия рабочая документация по строительству инженерных сетей должна 

содержать раздел обеспечения сохранности объекта культурного наследия, 

расположенного на земельном участке, непосредственно связанном с участками 

проведения работ. 

Согласно пункту 3.2 приложения № 1 к Режимам Закона Санкт-Петербурга 

от 19.01.2009 № 820-7 для ЗА 1 - работы, связанные с углублением в грунт более 

0,5 м (в том числе новое строительство, реконструкция и капитальный ремонт, 

прокладка и ремонт инженерных (дренажных) коммуникаций и сооружений, 

предполагающие выемку грунта инженерные изыскания, благоустройство 

территории) производятся только при условии проведения предварительных 

археологических разведок, обеспечивающих выявление объектов 

археологического наследия на территории производства работ. 
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Учитывая тот факт, что данных о проводимых ранее археологических 

исследованиях на территории предполагаемых работ в КГИОП не поступало, 

возникла необходимость провести до начала производства работ 

предварительные научно-исследовательские археологические полевые работы 

(археологическую разведку), согласно требованиям Федерального закона от 

25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» и закона Санкт-Петербурга от 

19.01.2009 №820-7. 

Цель проведения разведки на участке обследования – определение наличия 

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

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

Задача археологических исследований на участке обследования 

заключалась в выявлении, фиксации и исследовании остатков археологических 

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

массовых и индивидуальных находок путем визуального обследования и 

заложения разведывательных археологических шурфов (археологические 

разведки). 

До начала полевых археологических работ была собрана историко-

библиографическая информация, подготовлен комплект ситуационных планов, 

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

8-13). 

Площадь обследованного земельного участка 33 кв. м. 

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр 

участка, заложен 1 шурф размером 2х2 м, общей площадью 4 кв. м. с целью 

выявления культурного слоя на территории обследования. В шурфе обнаружены 

материалы конца XIX – первой половины XX в. 

В ходе работы объектов культурного (археологического) наследия не 

выявлено. Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

отсутствуют. Значимый культурный слой не зафиксирован.  
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА                                                   

Участок обследования расположен в г. Пушкин, Пушкинского района г. 

Санкт-Петербурга, во дворе, образованном домами с адресами: Средняя ул. 2а, 

Средняя ул. 2/3 и Церковная улица 4а, недалеко от пересечения Средней и 

Дворцовой улиц. Участок занимает заасфальтированный тупик между домами с 

названными адресами.  

 

1.1 Топонимика исследуемого района 

Историческое название города Пушкин — Царское село. После 

Октябрьской революции город был переименован сначала в Детское село (1918 

г.), а затем, в 1937 году получил своё нынешнее название.  

 Название Царского села происходит от Саарской мызы (Saari-mojs)», что, в 

переводе с финского означает «возвышенная или верхняя мыза». Пушкин 

действительно находится на значительном возвышении, относительно 

прилегающих районов. После постройки в 1716 году деревянной Успенской 

церкви Саарская мыза становится Саарским селом. Уже через год в поселении 

была заложена вторая, более крупная церковь в честь Благовещения Пресвятой 

Богородицы, в связи с этим событием, село стали называть Благовещенским, 

однако это название не прижилось и менее чем через два месяца ему вернули 

прежнее название.  В правление императрицы Елизаветы Петровны, с появлением 

здесь крупного дворцового комплекса, название Саарское село, по созвучию, 

трансформируется в Царское село.  

 Главной улицей Царского села стала улица Передняя (ныне Садовая), она 

возникла в 1730-х годах. Название Передняя, отражает положение улицы по 

отношению к дворцово-парковому ансамблю. С 1770-х годов улица получила 

современное название Садовая, так как была ближайшей к Екатерининскому саду, 

во второй половине XVIII века, называвшемуся Старым садом. После революции 

улицу дважды переименовывали, с начала в улицу Пушкина в 1919 году, затем в 

1923 в ул. Комсомольскую. 7 июля 1993 года улице вернули историческое 

название — Садовая.  
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 Участок обследования расположен на пересечении улиц Средней и 

Дворцовой. Улица Средняя получила своё наименование в 1750 годах, по 

местоположению между Передней (Садовой) и Малой улицами. 20 апреля 1918 

года её переименовали в улицу Ли́дии Суховой. 4 сентября 1919 года дано 

название улица Коммуна́ров. 7 июля 1993 года улица вновь стала Средней 

(Большая топонимическая…, 2003, С. 43). 

 Улица Дворцовая исторически являлась частью Перспективной дороги в 

Саарскую мызу (Царскосельский перспективной дороги). Начиная с 1750-х годов, 

дорогу начинают дробить на улицы, выделяя сперва Кузьминскую улицу (участок 

от Царского села до слободы Большое Кузьмино), а затем, в 1859, году участок от 

Садовой до Малой улиц, проходящий вдоль Александровского дворца, получает 

наименование Дворцовой улицы. 20 апреля 1918 года этому фрагменту дали новое 

название — Красноарме́йская улица. В сентябре Дворцовую вновь 

переименовывают, на этот раз в ул. Карла Маркса. 23 апреля 1923 года улицы 

Карла Маркса и Фридриха Энгельса (Бывш. Кузьминках улица) были объединены 

под общим названием улица Белоборо́дова — в честь революционера 

А. Г. Белобородова. В 1937 году состоялось переименование в улицу Васе́нко — 

в честь советского воздухоплавателя А. Б. Васенко. 7 июля 1993 года, как и 

другим улицам города Дворцовой возвращено историческое название (Большая 

топонимическая…, 2003, С. 78; Городские имена…, 1997, С. 117).  

 К участку обследования прилегает территория дома с адресом Церковная 

улица 4а. Эта улица перпендикулярна Средней и вместе с ней и Дворцовой 

образовывает квартал, в котором расположена исследуемая территория. Название 

улицы связано с тем, что она начинается у Знаменской церкви. 20 апреля 1918 

года улица становится Социалисти́ческой, 4 сентября 1919 года — Пролета́рской. 

Историческое название возвращено в 1993 году (Большая топонимическая…, 

2003, С.). 
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1.2 Исторический анализ района обследования 

Первые люди на территории региона появляются после схода Валдайского 

оледенения, около VII-V тыс. лет до н.э (Герман, Мельников, Спиридонов, 2004, 

С. 14-27). Имеется информация о находках отдельных каменных орудий к югу от 

Петербурга – в окрестностях Царского Села – в деревнях: Московская Славянка, 

Ям Ижора, и Большое Кузьмино. В крестьянских хозяйствах были обнаружены 

кремневые предметы, напоминающие орудия каменного века. Однако позднее 

данные никем не подтверждались. (Сорокин.2017, стр. 39). Известные 

мезолитические стоянки, связываемые с культурой Кунда, расположены 

относительно далеко от территории Пушкина, на Карельском перешейке, устье р. 

Наровы и юго-восточном Приладожье (Гурина 1961, С. 41-42, Тимофеев, 1993, С. 

9-18). Известные стоянки эпохи неолита, также расположены относительно 

далеко от г. Пушкина, в районе Сестрорецка, Токсовского озера, Петродворца и 

Кенгиспеского и Ломоносовского районов Ленинградской области (Сорокин, 

2008, С. 352; Памятники…, 2019).  

 Значительно в большем количестве в регионе представлены памятники 

раннего средневековья (VIII-XI вв. н.э.). В это время водная система Северо-

запада России, становится торгово-транспортной магистралью, обеспечивающей 

связь населения Северной и Восточной Европы. На сопредельных территориях 

Полужья распространены культуры сопок и длинных курганов. Особенной 

плотностью населения отличаются плодородные земли Ижорского плато. 

Ближайшими к участку обследования памятниками средневековья являются 

ижорский могильник Войскорово (XII-XIII в.) и поселение XV-XIХ вв. 

Войскорово-2. Оба памятника расположены на левом берегу р. Ижоры, в 

Тосненском районе Ленинградской области, примерно в 8 км к юго-востоку от г. 

Пушкин. 

 В Средневековье территория принадлежала Великому Новгороду, с XIV-

XV века новгородцы начинают колонизировать территорию Приневья. Основной 

административной единицей Новгородского государства в этих землях была 
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Водская пятина. Территория современного Пушкинского района, по большей 

части, входила в Николо-Ижорский уезд.  

 Возникновение поселения Сарица Славянского погоста предположительно 

относится ко времени московского владения. Тогда, в 1501 г., великий князь 

московский Иоанн III коренным образом изменил древние новгородские порядки, 

отдав многие земли и вотчины новгородских граждан своим служилым людям.  

 В 1617 году, по Столбовскому мирному договору эта территория отходит 

Шведскому королевству. Новое правительство инициирует активную 

колонизацию региона, населённого немногочисленным, преимущественно 

православным населением. Большую часть колонистов составили финские 

крестьяне из центральных районов Финляндии. При этом сохранилось прежнее 

русское разделение на уезды и погосты, основой для сбора податей продолжала 

служить новгородская мера земли – «обжа». Согласно шведским картам 1676 г., 

владельцем поместья Сарицгоф в Славянском погосте Копорского уезда был 

Camme Peter Aryson Roma (Семенова. 2009, С. 9). 

 Первое упоминание Саарской мызы относится к времени Северной войны. 

Генерал П.М. Апраксин докладывал царю Петру о ведущихся на Ижорском плато 

в 1703 году боевых действиях: «…Крониорт, разбитый на Ижоре, бежал в 

Саарскую мызу, где, простояв три дня, удалился к Канцам. Прочие войска 

укрепились в Дудерговщине».  

 В 1706 году на месте Ингрии Петр I образовал огромную по нынешним 

меркам Ингерманландскую губернию, в состав которой включил обширные 

территории от Новгорода и Пскова до Олонца и Ярославля. В 1710 году за ней 

закрепилось новое наименование: «Санкт-Петербургская». (Гусаров. 2018, С. 7,8). 

По Ништадтскому миру 1721 года территория всей шведской Ингерманландии 

перешла России.  

 Указом от 31 мая 1708 г. Петр мызу эту с пятью другими: Пурколово (ныне 

Подгорное Пулково), Славянскою, Антель (ныне Колпино), Коноповскую и 

Мозинскую и со всеми зависевшими от них во время шведского владения 

деревнями, пустошами и угодьями, по прежним шведским окладам, приказал 
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«приписать к комнате её царского величества» (Пыляев. 1889, С. 436, 437). Сюда 

же относились в общей сложности 176 крестьянских хозяйств и 15 торп 

(арендуемых земельных участков). (Лохи, 2012, С. 100). С этого времени вотчина 

была включена в разряд царских дворовых земель, управлявшихся Канцелярией 

конюшенных дел. (Семенова, 2009, С. 5). Таким образом Царское село попало в 

личное владение императорского дома.  

 В 1728 г., по завещанию матери, Царское Село унаследовала цесаревна 

Елизавета Петровна (Семенова… , 2009, С.11). Долгие годы до её восшествия на 

императорский престол поместье продолжало оставаться скромной усадьбой. Все 

изменилось с восшествием Елизаветы на престол, Царское село начинает строится 

и разрастаться как главная летняя резиденция императрицы. Став императрицей, 

Елизавета в 1742-1761 гг. для украшения парка, перестройки и превращения 

прежних хором в роскошный дворец привлекала лучших архитекторов – М.Г. 

Земцова, А.В. Квасова, С.И. Чевакинского, обер-архитектора Ф.-Б. Растрелли, 

садовых мастеров Н. Жирара, К. Шредера, М. Кондакова. Для производства работ 

ежегодно наряжалась гарнизонная команда в тысячу человек, и, сверх того, 3000 

человек из полевых полков со штабом и несколькими обер-офицерами. 

Организации строительства способствовали Владимир Удолов, Сарскосельский 

управитель с 1730 г., затем, через три года, его сын, Андрей Владимирович 

Удолов, который оставался управителем Села Царского весь Елизаветинский 

период. В 1748 г. для управления Царским Селом из конторы вотчинных дел 

создана Контора строений и Вотчинное управление. В 1791 г. эти учреждения 

объединили в одну Царскосельскую контору, и на её базе в 1801 г. учредили 

Царскосельское дворцовое правление. При Елизавете Петровне произвели 

расширение и реконструкцию Старого сада, распланировали Новый сад и возвели 

новые парковые павильоны. Все больше становилось жителей в дворцовой 

слободе, распространившейся от Старого сада до современной Малой улицы 

между Царскосельской дорогой и каскадом из трех нижних прудов в парке. Здесь 

проживали придворнослужители, чиновники, духовенство, подрядчики, 

художники, архитекторы, мастеровые. Облик дворцово-паркового ансамбля 
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дополнили здания на Садовой улице – жилые Кавалерские дома, конюшни, 

оранжереи (Семенова… , 2009, стр.11). 

 В 1808 году Царское село получает от Александра I статус города и 

становится центром Царскосельского уезда. Городским архитектором назначается 

выходец из Шотландии Вильгельм Гесте. Гесте составил первый генеральный 

план Царского села, на котором отображено и усадьба Дж. Кваренги (см. ниже). 

Царское Село было разбито на кварталы, застроенные симметрично 

расположенными зданиями. Кварталы делились на участки с садами и огородами.  

 На протяжении XIX в. город активно развивается в качестве уездного 

центра, чему немало способствует нахождение в Царском селе императорских 

резиденций. В 1837 году строится первая в России железная дорога, соединившая 

Царское Село и Санкт-Петербург. В 1887 году Царское село стало первым 

полностью электрифицированным городом Европы. В 1902—1908 годах, после 

соответствующего постановления созданной Вневедомственной комиссии по 

улучшению санитарных условий г. Царского Села, были устроены по последнему 

слову техники системы городского водопровода и канализации: впервые в России 

была применена система раздельной сливной канализации с одновременным 

устройством станции биологической очистки. 

 В 1918 году дворцово-парковый комплекс национализирован и 

музеефицирован. Во дворцах и особняках размещены детские учреждения. И 7 

ноября 1918 года Совет комиссаров Союза коммун Северной области издает 

декрет о переименовании Царского Села в Детское Село Урицкого. В октябре 

1919 года город был занят Северо-Западной Русской армией, а Советская власть 

была упразднена. Однако уже в ноябре СЗА отступала с тяжелыми боями, и в 

город вернулась Красная армия. 

По постановлению президиума Леноблисполкома и Ленсовета от 19 августа 

1936 года город Детское Село, входивший в упразднённый тем же 

постановлением Ленинградский Пригородный район Ленинградской области, 

был переподчинён Ленинградскому Совету. С этого момента Пушкин является 

частью Ленинграда. 
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Немцы заняли Пушкин 17 сентября 1941 года. Город стал прифронтовым.  

Освобождение городов Пушкин и Павловск было поручено 110-му 

стрелковому корпусу под командованием генерала И.В. Хазова, который входили 

три дивизии: 56-я, 72-я и 85-я, а также другие войсковые соединения. Войска 

руководимые И.В. Хазовым, успешно справились с поставленной задачей и 24-го 

января 1944-го года города Пушкин и Павловск были освобождены от немцев 

(Цыпин, 2010, стр. 186). После освобождения города жители увидели его в руинах. 

В Пушкине из 1557 домов было уничтожено 957, остальные дома стояли 

полуразрушенными. (там же… , С. 196). 

 

1.3 Усадьба Дж. Кваренги 

 Участок на пересечении Средней и Дворцовой улиц в 1782 году был 

выделен архитектору Джакомо Кваренги. Кваренги родился в Италии в 1744 году, 

учился в Бергамо и Риме (Семёнова, 2009, С. 250). В 1780 году Джакомо Кваренги 

приглашают в Россию, на должность «архитектора двора её величества». Получив 

участок в Царском селе, Кваренги существенно перестраивает, стоявшее на этом 

месте казенное здание. Дом был деревянный, но оштукатуренные фасады 

производили впечатление каменной постройки (Рис. 14, 15). Высокий каменный 

полуподвал с большими полуциркульными окнами оформлял ленточный руст. 

Здание было связано крытой галереей по первому этажу с дворовым двухэтажным 

флигелем, где находилась кухня, конюшня и комнаты для прислуги (Семёнова, 

2009, С. 250). 

 На территории прилегавшей к зданию усадьбы по его проекту был разбит 

сад с беседкой и небольшим круглым прудом (Рис. 14). В ответ на просьбу зодчего 

в 1804 году Александр I распорядился передать усадьбу со всеми строениями в 

его полную собственность. 

 После смерти Кваренги в 1817 году, дача перешла к Фёдору Сергеевичу 

Голицыну — действительному статскому советнику, камергеру, начальнику 

егермейстерской конторы из рода Голицыных. 
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 После смерти Голицына, в 1849 г. владельцем участка стал князь Владимир 

Иванович Барятинский. Он был вторым из четырех сыновей тайного советника 

кн. Ивана Ивановича Барятинского (1772—1825) от брака с гр. Марией 

Фёдоровной Келлер (1793—1858); младший брат генерал-фельдмаршала кн. 

Александра Ивановича Барятинского.  

 При В.И. Барятинском, в 1857 году на месте разобранной усадьбы Кваренги 

было построено новое деревянное здание по проекту архитектора И. Монигетти. 

Фотографии и планы этого здания сохранились (Рис. 16-19). 

 В начале XX века это здание принадлежал графине Шуваловой. После 

революции здесь был устроен дом отдыха. В ходе Великой отечественной войны 

дом сгорел. Длительное время участок пустовал, пока в 1990 годах не было 

построено нынешнее здание, представляющее собой попытку реконструкции 

усадьбы Кваренги XVIII в. Перед строительными работами в 1995 году на 

территории были проведены археологические исследования, под руководством 

П.Е. Сорокина. В наши дни, в здании расположен ресторан.  

 

1.4 Картографический анализ 

Для наиболее точного анализа непосредственно участка обследования стоит 

обратиться к картографическим данным. 

Наиболее ранней картой, на которой указано поселение в районе Царского 

села является шведская карта Бергенгенгейма 1676 (Рис. 8). На карте отражено 

поселение под название Sarishoff, что является шведским вариантом Saari-mojs 

(Саарская мыза).  

 Одной из первых русских карт Ингерманландии является карта, 

составленная обер-секретарем сената И.К. Кирилловым, на ней также фигурирует 

поселение Саарская мыза, уже в русском варианте (Рис. 9).  

 Ближайшей по времени к передаче участка на углу Средней и Дворцовой 

улиц Дж. Кваренги и постройки дачи является карта Санкт-Петербургской 

губернии и прилегающих областей, на 40 верст от Санкт-Петербурга. Нарисована 

прапорщиком Соколовым 1 марта 1792 года. На ней отражена, растущая в то 
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время застройка царского села, однако участок на углу Средней и Дворцовой улиц 

пуст. Вероятно, карта составлялась ранее года публикации (Рис. 10).  

 На "Топографической карте окружности Санкт-Петербурга» 1817 года, 

участок на углу Средней и Дворцовой уже изображен застроенным (Рис. 11). 

 Примерно ту же картину, можно видеть на верстовой военно-

топографической карте окрестностей Царского села, Павловска и Пулково 1888 

года (Рис. 12).  

 На топографической карте РККА 1941, отражена всё та же городская 

застройка центра г. Пушкина, однако на ней можно видеть более приближенный 

к реальности план дома Барятинского на углу Средней и Дворцовой улиц, к тому 

времени ставший доимом отдыха (рис. 13).  

 Анализ картографического в целом соответствует данным письменных 

источников, на шведских и ранних русских картах отражено поселение с название 

Саарская мыза, к рубежу XVIII-XIX в. территория в районе участка обследования 

застраивается.  

 

1.5 Археологические исследования в районе обследования 

В июле-августе 1995 г. Северо-Западный Филиал НИИ Культурного и 

Природного наследия проводил археологические работы на месте дома 

архитектора Дж. Кваренги в Царском Селе (г.  Пушкин). Работы проводились по 

заказу и под наблюдением КГИОП. Участок, на котором некогда располагалось 

строение, после войны пустовал и в начале 1990-х гг. был отдан под застройку. 

Цель археологических работ заключалась в поиске участков стен и фундамента 

дома, принадлежавшего Дж. Кваренги, выяснения степени их сохранности и 

нанесении на план. Так же необходимо было провести обследование всего участка 

усадьбы, и, в частности, определить место и степень сохранности «чайного 

домика», беседки и небольшого пруда. 

Летом 2001 г., в связи с планируемой реконструкцией усадьбы и усадебного 

сада В. А. Кокорева (ул. Московская, д. 53,55) экспедиций Лаборатории 

археологии, исторической социологии и культурного наследия им. Г. С. Лебедева 
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НИИКСИ СПбГУ были проведены археологические раскопки. Была выявлена 

часть садовой мощенной дорожки и получена небольшая коллекция 

позднесредневекового вещественного материала.  

Исследования остатков собора Святой Великомученицы Екатерины в г. 

Пушкин, проводившиеся экспедицией ИИМК РАН с 3 июня по 25 августа 2006 г. 

Собор Святой Великомученицы Екатерины на центральной площади Царского 

села был построен в 1835-1840 гг. по проекту архитектора К. А. Тона. В 1939 г. 

собор взорвали. Подвальная часть и фундамент были засыпаны при устройстве 

сквера. Все конструктивные элементы фундамента церкви, не полностью 

разрушенные взрывом 1939 г. и не разобранные до конца на хозяйственные нужды 

после взрыва, были зафиксированы согласно требованиям археологической 

методики раскопок и по завершении полевого сезона оставлены in situ. 

 

1.6 Выводы 

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. 

• На шведских и ранних русских картах в районе участка обследования 

отражено поселение с название Саарская мыза. 

• К рубежу XVIII-XIX в. территория в районе участка обследования 

застраивается. 

• Участок обследования расположен в непосредственной близости от 

выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Д. Кваренги (фундаменты 

построек, сад)» (г. Пушкин, Дворцовая ул., 1; Средняя ул., 2). 

• На протяжении прослеженных исторических периодов участок 

обследования находился в исторической местности, связанной с застройкой 

Саарской мызы (Царское село, г. Пушкин) 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

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

Приневской низменности, на прилегающем к устью реки Невы побережье 

Невской губы Финского залива и на многочисленных островах Невской дельты. 

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

почти сплошной застройки составляет 650 кв. км. 

Геологическое строение территории Санкт-Петербурга обусловлено 

положением на стыке Балтийского кристаллического щита и Русской плиты. На 

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

и палеозойских осадочных пород, образующая осадочный чехол Русской плиты. 

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

образуют северо-западное крыло гигантской пологой вогнутой складки – 

Московской синеклизы (впадины). Древние породы перекрыты плащом 

четвертичных отложений различной мощности (местами более 200 м). 

Четвертичные отложения продолжают накапливаться в наше время. 

В четвертичный период территория города неоднократно покрывалась 

материковыми льдами, деятельность которых сформировала современный 

рельеф. Рельеф области сформировался в результате длительного взаимодействия 

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

этапа: 

1 этап - в доледниковое время вследствие неравномерного тектонического 

поднятия сформировался денудационно–тектонический рельеф; 

2 этап - в четвертичное время территория несколько раз покрывалась 

ледниками, которые неоднократно стаивали; 

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

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

под влиянием эррозионно-аккумулятивной деятельности рек, абразии и 

аккумуляции озерных и морских водоемов, эоловой деятельности, карстовых 

процессов и морфообразования. Значительное поднятие северного побережья 

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

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

До основания Санкт-Петербурга значительная часть территории была 

заболочена и покрыта лесами.  

Почти вся территория Санкт-Петербурга расположена на плоской низкой 

равнине, имеющей множество древних морских террас. Одна из наиболее 

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

протянувшаяся вдоль проспекта Стачек и всего Петергофского шоссе. Называется 

по названию Литоринового моря, существовавшего на месте современной 

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

выделены три террасы Литоринового моря, уступами спускающиеся к Финскому 

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

компонентном составе. Исторический центр города расположен на первой, 

наиболее низкой, Литориновой морской террасе, которая расчленена рукавами 

реки Невы, образующими с островами обширную дельту. Почвообразование в 

дельте реки Невы отличалось высокой динамичностью, связанной с 

гидрологическим режимом реки и периодическими наводнениями. Каждое 

затопление открывало новую стадию в развитии почв, определяя специфику 

процессов синлитогенного почвообразования. В естественном почвенном покрове 

дельты Невы абсолютно доминировали аллювиальные серогумусовые глеевые 

почвы. В пределах города террасы сильно изменена человеком, пронизана 

улицами с интенсивным движением. 

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

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

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

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

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

низкая сухопутная точка находится в Кронштадте — Доковый бассейн со 

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

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

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

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

гнейсов и диабазов. Современный рельеф образовался в результате деятельности 

ледникового покрова (последнее Валдайское оледенение было 12 тысяч лет 

назад). После отступания ледника образовалось Литориновое море, уровень 

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

образовалась долина реки Невы. Долина сложена озёрно-ледниковыми и 

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

менялся. 

На наиболее возвышенных местах находились небольшие ареалы 

аллювиальных почв, в профиле которых заметны признаки альфегумусового 

процесса и подзолообразования. 

В прибрежной зоне в результате деятельности прибоя и русловых процессов 

реки Невы береговая линия на протяжении тысячелетий постоянно изменялась, 

появлялись и исчезали мелкие заливы, острова меняли свою форму, 

увеличивались в размерах. 

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

водами реки Невы и Финского залива препятствовали образованию 

полноразвитых аллювиальных почв. Здесь формировались слаборазвитые 

маршевые почвы. 

Климат Петербурга умеренный, переходный от умеренно-

континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется 

географическим положением и атмосферной циркуляцией характерной для 

Ленинградской области. Это обуславливается сравнительно небольшим 

количеством поступающего на земную поверхность и в атмосферу солнечного 

тепла. 

Из-за небольшого количества солнечного тепла влага испаряется медленно. 

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

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

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

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

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

более 50 дней. 

Для города характерна частая смена воздушных масс, обусловленная в 

значительной степени циклонической деятельностью. Летом преобладают 

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

Общая протяжённость всех водотоков на территории Санкт-Петербурга 

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

время существования Санкт-Петербурга гидрологическая сеть города претерпела 

существенные изменения. Строительство города в низком болотистом месте 

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

использовалась для повышения поверхности. В конце XIX века дельта Невы 

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

мере строительства города многие водоёмы теряли своё первоначальное значение, 

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

рукавов число островов сократилось до 42-х. 

Основная водная магистраль города — река Нева, которая впадает в 

Невскую губу Финского залива, относящегося к Балтийскому морю. Наиболее 

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

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

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

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

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

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

крупнейший остров в Финском заливе — Котлин. Значительная часть территории 

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

уровнем моря. Эти районы города подвержены опасности наводнений, связанных 

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

пешеходных. 

Зелёные насаждения Санкт-Петербурга и пригородов вместе с водной 

поверхностью занимают около 40 % городской территории. Общая площадь 

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

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

различных ландшафтных условиях: на нижней и верхней террасах побережья 

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

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

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

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

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

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

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

В рамках работ по проведению историко-культурного научного 

археологического обследования (разведки) с целью проведения государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Реконструкция 

газопроводов среднего и низкого давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП) 

с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 2/3» проводилось визуальное 

обследование объекта и закладка археологических шурфов. 

Полевые археологические исследования проводились в соответствии с 

методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», 

утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32. 

Основная задача проведения археологических исследований на площади 

планируемого строительства и окружающей территории заключалась в 

выявлении и фиксации археологических (исторических) памятников, культурных 

слоев, конструкций и сооружений, сборе и исследовании археологического 

материала. 

Полевые работы включали в себя: 

• визуальный осмотр указанной в договоре территории, поиск подъемного 

материала; 

• описание исследуемой территории и ее фотофиксация; 

• разбивку археологических шурфов; 

• привязка археологических шурфов к ситуационному плану исследуемой 

территории; 

• выборку культурных напластований из шурфов по слоям; 

• выявление и изучение археологического материала по слоям; 

• фотофиксацию процесса работ; 

• фотофиксацию стенок и планиграфии шурфов; 

• описание ландшафтной характеристики обнаруженных объектов и 

фиксацию их современного состояния; 
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• ведение полевой документации; 

• рекультивацию шурфов. 

Применялся стандартный набор методов, используемых при 

археологических разведках: предварительные архивно-библиографические 

изыскания, визуальный осмотр местности, осмотр обнажений культурного слоя, 

поиск подъемного материала, шурфовка.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 

маршрутов на территории участка обследования. Вся исследуемая площадь была 

разбита на неравные квадраты со сторонами не более 20 метров и пройдена 

пешими маршрутами по линии сетки квадратов. Все участки детально 

фиксировались (фото, описание, привязка к карте). При прохождении маршрутов 

с целью обнаружения выходов культурного слоя и артефактов осматривались 

встречающиеся обнажения грунта естественного и антропогенного 

происхождения.  

На перспективных для обнаружения памятников археологии участках 

производилась закладка шурфов, ориентированных по сторонам света, 

направленных на поиск культурного слоя и древних артефактов. Количество и 

места расположения шурфов были обусловлены геоморфологическим состоянием 

местности и степенью освоенности обследуемой территории, и определялось с 

таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех 

объектов археологического наследия, попадающих в пределы обследуемых 

земельных участков, с учетом историко-библиографических изысканий и 

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

м. Всего в границах обследования для выявления объектов археологического 

наследия был заложен 1 шурф размером 2х2 м, общей площадью 4 кв. м. 

Разборка грунта в процессе шурфовки производилась вручную по 

стратиграфическим слоям с разнородными культурными прослойками и 

соответствующим им общим планиграфическим горизонтам фиксации. Для 

выявления структуры плотных поверхностей и удаления грунта в стесненных 

условиях при расчистке использовались щетки, кисти и совки. Глубина шурфов 
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включала всю толщу напластований, осуществлялась контрольная прокопка 

верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный 

горизонт (материка). Проводилась полная фотографическая фиксация 

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

по окончании работ были засыпаны, почвенное и дерновое покрытие 

восстановлено. Все археологические работы проводились при температуре выше 

0 С (согласно ст. 3.23 «Положения о порядке проведения археологических 

полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденного 

постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от 20 июня 2018 № 32). 

Все разведочные шурфы, документировались, в том числе фотографически, 

и фиксировались дневниковыми записями. При фиксации находок и объектов в 

культурном слое, вычерчивании планов горизонтов снятия, профилей бортов 

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

методика электронной фиксации и совмещённый с ней программный комплекс. 

Чертежи планов и стратиграфических профилей были выполнены при помощи 

системы автоматизированного проектирования и черчения (САПР) с 

использованием методов фотограмметрии. Все высотные отметки на планах и 

разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее БС). 

Для картирования рекогносцировочных шурфов, выявленных объектов и 

общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в 

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

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

предоставленный заказчиком. Привязка шурфа на участке землеотвода к системе 

мировых координат произведена с помощью портативных приборов глобального 

позиционирования Garmin MONTANA. Географические координаты (широта, 

долгота), определенные в зависимости от внешних условий приема с точностью 

5-20 м с помощью встроенных в геоинформационную систему QGIS программных 

алгоритмов переведены в местную систему координат МСК-1964.  
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Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов 

с разрешением не менее 5 Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам 

света при фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 

4 м с сантиметровыми делениями, двухцветная стрелка «север».  
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4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                                                  

Участок обследования по объекту: «Реконструкция газопроводов среднего 

и низкого давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. 

Пушкин, Средняя ул., д. 2/3», расположен в г. Пушкин, Пушкинского района г. 

Санкт-Петербурга, во дворе, образованном домами с адресами: Средняя ул. 2а, 

Средняя ул. 2/3 и Церковная улица 4а, недалеко от пересечения Средней и 

Дворцовой улиц (Рис. 5-7). Участок занимает заасфальтированный тупик между 

домами с названными адресами (Рис. 26).  

Общая площадь участка обследования составила 33 кв. м.  

Строение с адресом Средняя ул. 2/3 представляет является современное 

здание, возведённое в 1990-е годы на месте усадьбы Дж. Кваренги.  

 Участок обследования представляет собой прямоугольник, площадью 33 м 

кв. Северо-западная граница участка, протяженностью 4 м, тянется вдоль 

металлического ограждения дворовой территории дома с адресом Средняя ул. 2/3 

(Рис. 20, 21, 23). Примерно с этой оградой совпадает граница выявленного объекта 

культурного наследия «Усадьба Д. Кваренги (фундаменты построек, сад)». Юго-

западная и северо-восточная граница участка, длинной около 8 м, совпадают с 

линиями поребриков, отделяющих заасфальтированный тупик от придомовой 

территории строений Средняя ул. 2а и Церковная улица 4а (Рис. 20-26). Южная 

граница участка обследования в рельефе не выражена (Рис. 7, 25).  

 Как следует из вышесказанного, рельеф участка обследования и 

прилегающей территории полностью антропогенный. Поверхность представляет 

собой гладкое асфальтовое покрытие, ограниченное, с трёх сторон бетонными 

поребриками. Высота асфальтового покрытия участка 63.28 м БС (Рис 20-26).  

В ходе полевых археологических работ заложен 1 шурф размером 2х2 м, 

общей площадью 4 кв. м. с целью выявления культурного слоя на территории 

обследования. 

 Шурф 1 

 Шурф расположен на придомовой территории между домами с 

фактическими адресами Средняя ул. 2а и Церковная ул. 4а, в северо-западной 
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части участка обследования (Рис. 27-28). Местоположение обусловлено в первую 

очередь близостью у границе выявленного объекта культурного наследия Усадьба 

Д. Кваренги (фундаменты построек, сад)», на территории которого, в 1995 году, 

при археологических раскопках, проведённых П.Е. Сорокиным были выявлены 

фундаменты исторической усадьбы, принадлежавшей архитектору (Рис. 7). Шурф 

был заложен с целью определить сохранность культурного слоя на территории 

участка обследования, находящейся ближе всего к исследованному в 1995 году 

фундаменту.  

Координаты местоположения шурфа №1 
 

№ тчк 
 

WGS-84 МСК-64 

N E N E 

1 59.719610525 30.396560015 70211.00 118383.32 

2 59.719595413 30.396540821 70209.31 118382.25 

3 59.719585719 30.396570562 70208.24 118383.93 

4 59.719600740 30.396589933 70209.92 118385.01 

 Поверхность шурфа находилась на отметке 63.28 м БС. Зафиксированы 

разрезы стенок шурфа. Описание стратиграфии производится по юго-западной 

стенке шурфа №1, так как на северо-восточной половине площади шурфа все 

напластования полностью перебиты газовой траншеей (Рис. 32-35, 43). 

Прослежена следующая стратиграфия напластований (Рис. 36-39, 43): 

 

1. Слой асфальта, мощностью 5-7 см. Высотные отметки 63.28 БС. 

2. Слой асфальта, мощностью 7 см. Высотные отметки 63.15-63.20 БС. 

3. Подсыпка под асфальт — Щебень гранитный средней и крупной 

фракции. Мощность 7-10 см.  Высотные отметки 63.15-63.20 БС. 

4. Серо-бурая супесь с включениями кирпичного боя и фрагментов 

строительных материалов—строительный мусор. Мощность 40 см.  

 Помимо кирпичного боя, в слое зафиксированы 5 крупных и несколько 

более мелких гранитных валунов, на некоторых из которых имеются следы 

строительного раствора. Вероятнее всего это передоложенные фундаментные 
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валуны (Рис. 29, 30, 42). Кроме того, слой насыщен целыми и 

фрагментированными кирпичами, сильно обгоревшими с одной стороны. 

Высотные отметки 62.95-63.10 БС. 

5. Завал из кирпича и фрагментов строительного раствора. Завал залегает в 

слое вышеописанного строительного мусора. Из завала происходят фрагменты 

печных изразцов. Наличие изразцов, обгоревших с одной стороны кирпичей, 

значительное количество которых зафиксировано в вышележащем слое, 

нижележащая золено-угольная линза, а также находка железной печной заслонки 

позволяют с уверенностью предполагать, что завал является результатом 

руинизации печи. (Рис. 29-31, 42). Мощность 20 см. Высотные отметки 62.65-

62.70 БС. 

6. Зольно-угольная линза. Мощность 10-20 см. Высотные отметки 62.40-

62.50 БС. 

7. Серо-бурая супесь с включениями кирпичного боя и фрагментов 

строительных материалов — строительный мусор. В целом аналогичен слою 4, с 

несколько меньше насыщен кирпичным боем и другим строительным мусором. 

Мощность 1-1.05 м. Высотные отметки 62.30-62.35 БС. 

8. Жёлто-серая глина—материк. Высотные отметки 61.33-61.18 БС. В 

северо-восточной половине шурфа в материк на 15 см впущена 

коммуникационная (газовая) траншея, в которой залегает труба. На уровне 61.18 

БС (дно траншеи) проступают грунтовые воды.  

Культурный слой в шурфе отсутствует. В слое строительного мусора 

найдены фрагменты фарфоровой посуды рубежа XIX-XX вв., в частности 

фрагмент фарфоровой чашки с императорским гербом (Рис. 54), фрагменты 

печных изразцов, датирующиеся тем же периодом (Рис. 45).  

 Среди кирпичей, залегавших в слое строительного мусора отобраны 

клеймённые экземпляры. Кирпичи с клеймом «Я.И.П.» Производились на заводе 

Якова Ивановича Папкова, находившимся в д. Липицы, Кошелевской волости 

Царскосельского уезда. Завод функционировал с 1894 до середины 1910-х годов. 
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Я.И. Папков был одним из поставщиков кирпича для реконструкции 

Александровского дворца в Царском селе.  

 Кирпичи с клеймом «И.А.Л.» Происходят с завода в д. Терляево 

Царскосельского уезда. Завод был основан Андреем Петровичем Леппене, до 1866 

г. кирпичи этого завода клеились аббревиатурой «А.Л» или «А.П.Л». Клеймо 

«И.А.Л.» возникает после перехода завода к сыну основателя Ивану Андреевичу 

Леппене и бытует до конца 1870-х годов.  

 В общей сложности в шурфе № 1 зафиксировано 18 предметов, на хранение 

оставлено 6 единиц, представляющих культурную ценность. 

 Мощный слой строительного мусора, насыщенный кирпичами, валунами и 

находками второй половины XIX - первой половины XX в.  является слоем 

разрушения усадьбы князя В.И. Барятинского, сгоревшей в годы ВОВ (см. 

историческую справку). 

 После окончания работ шурфа был рекультивирован (Рис. 40-41). 
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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: «Реконструкция газопроводов среднего и низкого 

давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, 

Средняя ул., д. 2/3» были проведены следующие работы:  

1. Составление исторической справки по результатам архивно-

библиографических и научных изысканий; 

2. В рамках визуального обследования была произведена фотофиксация 

современного состояния застройки и окружающей территории; 

3. В ходе проведения археологического обследования заложен 1 шурф 

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

 

По результатам проведенных работ можно сделать следующие выводы:  

Обследуемый участок расположен непосредственно на границе 

выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Д. Кваренги (фундаменты 

построек, сад)» (г. Пушкин, Дворцовая ул., 1; Средняя ул., 2).  

На участке обследования объекты археологического наследия и признаки 

наличия объектов археологического наследия не обнаружены. В шурфе 1 

обнаружены материалы XIX – XX в., в том числе следы разрушения здания 

усадьбы князя В.И. Барятинского (построена на месте усадьбы Дж. Кваренги). 

Слой полностью перетложен и представляет собой строительный мусор, отчасти 

потревоженный газовой траншеей.  

Материал шурфа включает предметы второй половины XIX - первой 

половины XX в. Наибольший интерес представляют фрагмент фарфоровой чашки 

с императорским гербом и фрагменты печных изразцов, второй половины XIX в. 

Таким образом, на территории участка обследования по объекту: 

«Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с газорегуляторным 

пунктом (ШГРП) с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 2/3», объектов, 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис.1 Санкт-Петербург (административные границы). Место проведения работ на карте 
Санкт-Петербурга (OSM). 

Рис.2 Санкт-Петербург (административные границы). Место проведения работ на 
спутниковом снимке Санкт-Петербурга (ESRI). 

Рис. 3 Санкт-Петербург, Пушкинский района. Место проведения работ на карте г. 
Пушкина (OSM). 

Рис. 4 Санкт-Петербург, Пушкинский района. Место проведения работ на спутниковом 
снимке г. Пушкина (ESRI). 

Рис. 5 Санкт-Петербург, Пушкинский района. Место проведения работ на карте г. 
Пушкина (ESRI). 

Рис. 6 Санкт-Петербург, Пушкинский района. Место проведения работ на спутниковом 
снимке г. Пушкина (ESRI). 

Рис. 7 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин. Топографический план участка 
обследования, с нанесёнными шурфами и точками съёмки. 

Рис. 8 Местоположение участка обследования на карте «Бывших губерний Иван-города, 
Яма, Копорья и Нэтеборга» авторства Бергенгейма, 1676 г. 

Рис. 9 Местоположение участка обследования на карте Ингерманландии и Выборгской 
губернии И.К. Кириллова. 1727 г.  

Рис. 10 Местоположение участка обследования на карте Санкт-Петербурга и 
прилегающих областей 1792 г. 

Рис. 11 Местоположение участка обследования на «Топографической карте окружности 
Санкт-Петербурга» 1817 года. 

Рис. 12 Местоположение участка обследования на верстовой военно-топографической 
карте окрестностей Царского села, Павловска и и Пулково 1888 года. 

Рис. 13 Местоположение участка обследования на топографической карте РККА.1941 
год. 

Рис. 14 Рисунок «Архитектор Кваренги в семейном кругу», автор. Дж. Кваренги. На 
заднем плане изображена усадьба архитектора. 

Рис. 15 «План дому архитектора Гваренгия» чертёж архитектора Неелова.  
Рис. 16 План дома князя В.И. Барятинского, на месте усадьбы Дж. Кваренги.1891 г. 
Рис. 17 Фасад дома князя В.И. Барятинского, на месте усадьбы Дж. Кваренги.1891 г. 
Рис. 18 Фотография дома на углу Средней и Дворцовой ул., г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. 

Начало XX в. 
Рис. 19 Фотография дома на углу Средней и Дворцовой ул., г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. 

Начало XX в. 
Рис. 20 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 

1. Общий вид участка обследования. Вид на юг. 
Рис. 21 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 

2. Общий вид участка обследования. Вид на запад. 
Рис. 22 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 

3. Общий вид участка обследования. Вид на восток. 
Рис. 23 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 

3. Общий вид участка обследования. Вид на запад. 
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Рис. 24 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 
4. Общий вид участка обследования. Вид на восток. 

Рис. 25 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 
4. Общий вид участка обследования. Вид на юго-восток. 

Рис. 26 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 
5. Общий вид участка обследования. Вид на запад. 

Рис. 27 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Общий вид до начала работ. Вид на запад. 

Рис. 28 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Вид до начала работ. Вид на северо-запад. 

Рис. 29 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Промежуточная фиксация по уровню завала печи. Вид на северо-запад.  

Рис. 30 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Промежуточная фиксация по уровню завала печи. Вид на юго-запад.  

Рис. 31 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Промежуточная фиксация по уровню завала печи. Вид на юго-восток.  

Рис. 32 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Фиксация по материку. Общий вид. Вид на северо-запад.  

Рис. 33 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Фиксация по материку. Общий вид. Вид на юго-запад.  

Рис. 34 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Фиксация по материку. Общий вид. Вид на юго-восток.  

Рис. 35 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Фиксация по материку. Общий вид. Вид на северо-восток.  

Рис. 36 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Фиксация северо-западной стенки.  

Рис. 37 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Фиксация юго-западной стенки.  

Рис. 38 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Фиксация юго-восточной стенки.  

Рис. 39 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Фиксация северо-восточной стенки.  

Рис. 40 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Вид после рекультивации. Вид на северо-запад. 

Рис. 41 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Вид после рекультивации. Вид на северо-запад. 

Рис. 42 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Планиграфия (чертёж). 

Рис. 43 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Стратиграфия (чертёж). 

Рис. 44 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Навершие-пика(деталь ограды) (Пушкин-Средняя-2021-1). 

Рис. 45 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Изразца-перемычки красноглиняного с белой поливой и голубой 
росписью "ветвями" фр-т (Пушкин-Средняя-2021-4). 
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Рис. 46 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. блюда фарфорового (овального ?) с белой поливой внутри и 
снаружи донца фр-т.(Пушкин-Средняя-2021-6). 

Рис. 47 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Блюда фарфорового с белой поливой внутри и снаружи донца фр-
т. (Пушкин-Средняя-2021-7). 

Рис. 48 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Сосуда фарфорового с белой поливой внутри и снаружи донца 
клейменого фр-т. (Пушкин-Средняя-2021-8). 

Рис. 49 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Сосуда фарфорового с белой поливой внутри и снаружи донца 
клейменого фр-т. Клеймо. (Пушкин-Средняя-2021-8). 

Рис. 50 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал.Тарелки / блюда фарфорового с белой поливой снаружи и внутри с 
синей надглазурной надписью " Д. О." и синей каймой по краю волнистого венчика фр-т. 
(Пушкин-Средняя-2021-9). 

Рис. 51 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Тарелки / блюда фарфорового с белой поливой снаружи и внутри с 
синей широкой полосой между тонкой золотой и золотой каймой по краю венчика фр-т. 
(Пушкин-Средняя-2021-10). 

Рис. 52 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Тарелки / блюда фарфорового с белой поливой снаружи и внутри с 
бурой полосой венчика фр-т. (Пушкин-Средняя-2021-11). 

Рис. 53 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. тарелки фарфоровой с бежеватой поливой снаружи и внутри с 
полихромной росписью цветами донца фр-т.(Пушкин-Средняя-2021-12). 

Рис. 54 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Сосуда фарфорового с белой поливой внутри и снаружи с 
надглазурным изображением двуглавого орла и синей полосой по краю венчика фр-т. (Пушкин-
Средняя-2021-13). 

Рис. 55 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Тарелки / блюда фаянсовой с белой поливой снаружи и внутри с 
росписью серыми хризантемами венчика фр-т (Пушкин-Средняя-2021-14). 
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АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 
Рис. 1 Санкт-Петербург (административные границы). Место проведения работ на карте Санкт-Петербурга (OSM). 
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Рис. 2 Санкт-Петербург (административные границы). Место проведения работ на спутниковом снимке Санкт-Петербурга (ESRI). 
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Рис. 3 Санкт-Петербург, Пушкинский района. Место проведения работ на карте г. Пушкина (OSM). 
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Рис. 4 Санкт-Петербург, Пушкинский района. Место проведения работ на спутниковом снимке г. Пушкина (ESRI). 
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Рис. 5 Санкт-Петербург, Пушкинский района. Место проведения работ на карте г. Пушкина (ESRI). 
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Рис. 6 Санкт-Петербург, Пушкинский района. Место проведения работ на спутниковом снимке г. Пушкина (ESRI). 
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Рис. 7 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин. Топографический план участка обследования, с нанесёнными шурфами и точками 

съёмки. 
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Рис. 8 Местоположение участка обследования на карте «Бывших губерний Иван-города, Яма, Копорья и Нэтеборга» авторства Бергенгейма, 

1676 г. 
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Рис. 9 Местоположение участка обследования на карте Ингерманландии и Выборгской губернии И.К. Кириллова. 1727 г. 
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Рис. 10 Местоположение участка обследования на карте Санкт-Петербурга и прилегающих областей 1792 г. 

83



 

Л
и
ст

 

 

П
о
д
п
. 

  

№
 д

о
к
у
м
. 

  

Д
а
т
а
 

  

И
з
м
. 

  
Л
и
ст

 

5
1 

18
3
/
10
/
2
0
18
-
Д
С
5
3
-
2
0
2
1-
Т
О
 

 

Инв № подл 

 

Взам. инв. № 

 

Инв. № дубл. 

 

Подп. и дата 

  

Подп. и дата 

 

 

 
Рис. 11 Местоположение участка обследования на «Топографической карте окружности Санкт-Петербурга» 1817 года. 
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ПРивет

Рис. 12 Местоположение участка обследования на верстовой военно-топографической карте окрестностей Царского села, Павловска и и 
Пулково 1888 года. 

85



 

Л
и
ст

 

 

П
о
д
п
. 

  

№
 д

о
к
у
м
. 

  

Д
а
т
а
 

  

И
з
м
. 

  
Л
и
ст

 

5
3
 

18
3
/
10
/
2
0
18
-
Д
С
5
3
-
2
0
2
1-
Т
О
 

 

Инв № подл 

 

Взам. инв. № 

 

Инв. № дубл. 

 

Подп. и дата 

  

Подп. и дата 

 

 

 
Рис. 13 Местоположение участка обследования на топографической карте РККА.1941 год. 
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Рис. 14 Рисунок «Архитектор Кваренги в семейном кругу», автор. Дж. Кваренги. На заднем 
плане изображена усадьба архитектора. 
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Рис. 15 «План дому архитектора Гваренгия» чертёж архитектора Неелова. 
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Рис. 16 План дома князя В.И. Барятинского, на месте усадьбы Дж. Кваренги.1891 г. 

 

 
Рис. 17 Фасад дома князя В.И. Барятинского, на месте усадьбы Дж. Кваренги.1891 г. 
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Рис. 18 Фотография дома на углу Средней и Дворцовой ул., г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. 

Начало XX в. 
 

 
Рис. 19 Фотография дома на углу Средней и Дворцовой ул., г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. 

Начало XX в. 
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Рис. 20 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 1. 

Общий вид участка обследования. Вид на юг. 

 
Рис. 21 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 2. 

Общий вид участка обследования. Вид на запад. 
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Рис. 22 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 3. 

Общий вид участка обследования. Вид на восток. 

 
Рис. 23 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 3. 

Общий вид участка обследования. Вид на запад. 
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Рис. 24 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 4. 

Общий вид участка обследования. Вид на восток. 

 
Рис. 25 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 4. 

Общий вид участка обследования. Вид на юго-восток. 
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Рис. 26 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Точка съемки 5. 

Общий вид участка обследования. Вид на запад. 

 
Рис. 27 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. Общий 

вид до начала работ. Вид на запад. 
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Рис. 28 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. Вид до 

начала работ. Вид на северо-запад. 

 
Рис. 29 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 

Промежуточная фиксация по уровню завала печи. Вид на северо-запад. 
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Рис. 30 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 

Промежуточная фиксация по уровню завала печи. Вид на юго-запад. 

 
Рис. 31 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 

Промежуточная фиксация по уровню завала печи. Вид на юго-восток. 
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Рис. 32 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 

Фиксация по материку. Общий вид. Вид на северо-запад. 

 
Рис. 33 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 

Фиксация по материку. Общий вид. Вид на юго-запад. 
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Рис. 34 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 

Фиксация по материку. Общий вид. Вид на юго-восток. 

 
Рис. 35 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 

Фиксация по материку. Общий вид. Вид на северо-восток. 
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Рис. 36 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 

Фиксация северо-западной стенки. 

 
Рис. 37 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 

Фиксация юго-западной стенки. 
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Рис. 38 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 

Фиксация юго-восточной стенки. 

 
Рис. 39 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 

Фиксация северо-восточной стенки. 
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Рис. 40 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. Вид 

после рекультивации. Вид на северо-запад. 

 
Рис. 41 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. Вид 

после рекультивации. Вид на северо-запад.
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Рис. 42 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. Планиграфия (чертёж). 
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Рис. 43 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. Стратиграфия (чертёж). 
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Рис. 44 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Навершие-пика (деталь ограды) (Пушкин-Средняя-2021-1). 

104



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист 

72 
183/10/2018-ДС53-2021-ТО 

 
Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

 

Рис. 45 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Изразца-перемычки красноглиняного с белой поливой и голубой 

росписью "ветвями" фр-т (Пушкин-Средняя-2021-4). 
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Рис. 46 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. блюда фарфорового (овального ?) с белой поливой внутри и 

снаружи донца фр-т.(Пушкин-Средняя-2021-6). 

Рис. 47 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Блюда фарфорового с белой поливой внутри и снаружи донца фр-

т. (Пушкин-Средняя-2021-7). 

106



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист 

74 
183/10/2018-ДС53-2021-ТО 

 
Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

Рис. 48 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Сосуда фарфорового с белой поливой внутри и снаружи донца 

клейменого фр-т. (Пушкин-Средняя-2021-8). 

Рис. 49 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Сосуда фарфорового с белой поливой внутри и снаружи донца 

клейменого фр-т. Клеймо. (Пушкин-Средняя-2021-8). 
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Рис. 50 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал.Тарелки / блюда фарфорового с белой поливой снаружи и внутри с 

синей надглазурной надписью " Д. О." и синей каймой по краю волнистого венчика фр-т. 
(Пушкин-Средняя-2021-9). 

Рис. 51 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Тарелки / блюда фарфорового с белой поливой снаружи и внутри 

с синей широкой полосой между тонкой золотой и золотой каймой по краю венчика фр-т. 
(Пушкин-Средняя-2021-10). 
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Рис. 52 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Тарелки / блюда фарфорового с белой поливой снаружи и внутри 

с бурой полосой венчика фр-т. (Пушкин-Средняя-2021-11). 
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Рис. 53 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. тарелки фарфоровой с бежеватой поливой снаружи и внутри с 

полихромной росписью цветами донца фр-т. (Пушкин-Средняя-2021-12). 

Рис. 54 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Сосуда фарфорового с белой поливой внутри и снаружи с 
надглазурным изображением двуглавого орла и синей полосой по краю венчика фр-т. 

(Пушкин-Средняя-2021-13). 

110



И
н
в
. 
№

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
№
 

И
н
в
. 
№
 д

у
б
л
. 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист 

78 
183/10/2018-ДС53-2021-ТО 

 
Лит № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

Рис. 55 Санкт-Петербург, Пушкинский район, г. Пушкин, ул. Средняя 2/3. Шурф №1. 
Археологический материал. Тарелки / блюда фаянсовой с белой поливой снаружи и внутри с 

росписью серыми хризантемами венчика фр-т (Пушкин-Средняя-2021-14). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. КОЛЛЕКЦИОННАЯ ОПИСЬ НАХОДОК 

№ 
п\п 

Шифр Наименование  Материал 
Параметры      

(в см) 
Кол-

во 
Слой 

шурф 
№ 

Примечание  
Сохран
-ность 

1 Пушкин-
Средняя-
2021-1 

навершие-пика (деталь 
оградки ?) медного сплава  

металл дл=9,5 1 строительный 
мусор 

1 

  удовл 

2 Пушкин-
Средняя-
2021-2 

изразца карнизного  
красноглиняного с белой 
поливой угловой фр-т 

керамика 7+ х 7+ х 2 1 строительный 
мусор 

1 

румпа 
оббита 

фр-т 

3 Пушкин-
Средняя-
2021-4 

изразца-перемычки  
красноглиняного с белой 
поливой и голубой 
росписью "ветвями" фр-т 

керамика 8,5+ х 4 х 
2,5; 
выс.рум=3,4 

1 строительный 
мусор 

1 

  фр-т 

4 Пушкин-
Средняя-
2021-8 

сосуда фарфорового с 
белой поливой внутри и 
снаружи донца 
клейменого фр-т 

фарфор Д 
неопределим 

1 строительный 
мусор 

1 

клейма: 1- 
надглазурное 
синее 
овальное с 
надписью " 
Н.К.  М.П. 
КОММИНТ
ЕРН СТ. 
ВОЛХОВО. 
2 СОРТ"; 2-
подгазурный 
оттиск "К 
27…" 

фр-т 

5 Пушкин-
Средняя-
2021-9 

тарелки / блюда 
фарфорового с белой 
поливой снаружи и 
внутри с синей 
надглазурной надписью " 
Д. О." и синей каймой по 
краю волнистого венчика 
фр-т 

фарфор Д= ок 32 1 строительный 
мусор 

1 

склеен из 2-х 
фр-тов 

фр-т 

6 Пушкин-
Средняя-
2021-13 

сосуда фарфорового с 
белой поливой внутри и 
снаружи с надглазурным 
изображением двуглавого 
орла и синей полосой по 
краю венчика фр-т 

фарфор Д= ок 36 1 строительный 
мусор 

1 

  фр-т 

    
Оставлено на хранение:     6 ед.       
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОПИЯ ПИСЬМА КОМИТЕТА ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. КОПИЯ ОТКРЫТОГО ЛИСТА 
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Приложение 4  
 
 
 

Схема расположения земельного участка  
на кадастровой карте территории 
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Схема земельного участка по объекту: "Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с 
газорегуляторным пунктом (ШГРП)  с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 2/3" на публичной кадастровой 

карте РФ
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Приложение 5  
 
 
 

Копия письма ООО «ЦИИВС» № 78-10-2186 от 08.11.2021 г. 
с обоснованием отсутствия  

градостроительного плана земельного участка 
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Уважаемая Наталья Федоровна!  

В целях проведения научно-исследовательского археологического обследования с целью 
проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного участка в границах участка 
проектирования и разработки проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта - 
"Реконструкция газопроводов среднего и низкого давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП)  с.д. № 
б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 2/3", сообщаем следующее:  

1. Территория будущей застройки предназначена для разработки проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта - "Реконструкция газопроводов среднего и низкого 
давления с газорегуляторным пунктом (ШГРП)  с.д. № б/н по адресу: г. Пушкин, Средняя ул., д. 
2/3" (п. 10.1 ст. 1 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ);  

2. В соответствии с ч. 5, п. 3 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации для 
линейных объектов подготовка документации по планировке территории в целях размещения 
объекта капитального строительства является обязательной (за исключением случая, если 
размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 
линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов). В 
соответствии с п. 4 ст. 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации видами 
документации по планировке территории являются проект планировки территории и проект 
межевания территории, градостроительный план земельного участка не является документацией 
по планировке территории и не разрабатывается. 

 

 

 

Координатор проектов           Воронцова В.Н. 

 

Заместителю директора 
ФГБУН ИИМК РАН 

Соловьевой Н.Ф. 
191186, Санкт-Петербург, 

Дворцовая наб, д. 18, лит. А 

ООО «ЦИИВС» 
 
Тел:    (812)2926878 
Тел:    (499)3713778 
email:  info@ciivs.ru 
 
ИНН 7802284381 
КПП 780201001 
ОГРН 1157847099189 
БИК 044525999 
Лицензия МК РФ №05055 
194362, г. Санкт-Петербург, п. Парголово, тер. 
Михайловка, ул. Ленина, д. 52, литера А, корп. 2, пом. 
1-Н 
 
Исходящий: №78-10-2186 от 08.11.2021 г. 
 

ЦЕНТР 
ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
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Приложение 7  
 
 
 

Копия справки № 14102/33 – 125.5-37 от 22.11.2021 г. 

141



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

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

12211 
          
          № 14102/33 – 125.5-37     от  22.11.2021 

 
 

К Акту  
Государственной  

историко-культурной 
экспертизы 

 
СПРАВКА 

 
Дана в том, что следующие сотрудники Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института истории материальной культуры 
Российской академии наук работают в ИИМК РАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

по настоящее время. 
 

 
Заместитель директора ИИМК РАН                                    Н.Ф.  Соловьева 
  

ФИО стаж с 

Лазаретов Игорь Павлович 17.01.1987 

Очередной Александр Константинович 09.10.2004 

Городилов Андрей Юрьевич 01.01.2005 

Соловьева Наталья Федоровна 24.02.1981 

Тарасов Алексей Юрьевич 12.03.2021 

Поляков Андрей Владимирович 02.07.2001 

Субботин Андрей Викторович 09.12.1975 
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Приложение 9

Сведения об экспертах
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Сведения об экспертах: 

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

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 219 от 27.02.2019 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 34)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр. 

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

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

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

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

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

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

Фамилия, имя, отчество Очередной Александр Константинович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы - 16 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 2330 от 25.12.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
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государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 16)) 
Объекты экспертизы: 

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

документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр. 

Фамилия, имя, отчество Поляков Андрей Владимирович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) доктор исторических наук 
Стаж работы 20 лет 
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 
соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
Федерального закона; 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
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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 Соловьева Наталья Федоровна 
Образование высшее 
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы - 39 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН, заместитель директора 

ИИМК РАН по организационным вопросам 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 2211 от 13.12.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 30)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

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

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

Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 45 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 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
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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 - 20 лет 
Место работы и должность н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 997 от 17.07.2019 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
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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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