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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: «Административно-производственное здание Художественно-
производственного комбината Мариинского театра по адресу: г. Санкт-

Петербург, улица Булавского, дом 6, литера А» (кадастровый номер: 
78:14:0007524:108)) 
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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: «Административно-производственное здание Художественно-
производственного комбината Мариинского театра по адресу: г. Санкт-

Петербург, улица Булавского, дом 6, литера А» (кадастровый номер: 
78:14:0007524:108)) 

 
 

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: «24» июня 2022 г. 

Дата окончания экспертизы: «01» августа 2022 г. 

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург, Московский район, улица 
Булавского, дом 6, литера А 

Заказчик экспертизы: ФГБУК «Государственный академический Мариинский 
театр» 

Юридический/почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, 
Театральная пл., д. 1 
ИНН 7812024600 / КПП 783801001 
ОГРН 1027810251006 
Электронная почта: t18@mariinsky.ru 
Тел.: 8 (812) 714-44-41 

 
Сведения об экспертной организации: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук 
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Краткое наименование ИИМК РАН 
Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Ведомственная 
принадлежность 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

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

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

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

 
Сведения об эксперте: 

 
Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 46 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; 
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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 указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 
1 статьи 9 Федерального закона; 

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

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

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

 
Эксперт Субботин А.В. 

 
Отношения к заказчику 

 
Экспертная организация: 

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

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

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

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

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

• не выполняет функции официального представителя заказчика. 
 

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

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

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

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

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

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 
 

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

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 и 
последующие дополнениями к нему. 
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3. Договор № 78/05/2022 от 12 мая 2022 года между ИИМК РАН и Заказчиком. 
4.  Договор № 79/05/2022 от 12 мая 2022 года между ИИМК РАН и Заказчиком. 
5. Договор № 80/05/2022 от 12 мая 2022 года между ИИМК РАН и Заказчиком. 
6. Договор № 364/22-ФЗ223/ЕИ от 24 июня 2022 года между ИИМК РАН и 

Заказчиком. 
7. Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-7770/22-
0-1 от 24.03.2022 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: «Административно-
производственное здание Художественно-производственного комбината 
Мариинского театра по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Булавского, дом 6, 
литера А» (кадастровый номер: 78:14:0007524:108), 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: «Административно-

производственное здание Художественно-производственного комбината 
Мариинского театра по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Булавского, дом 6, 
литера А» (кадастровый номер: 78:14:0007524:108), подлежащий воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 
1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-
7770/22-0-1 от 24.03.2022 г. 

- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия градостроительного плана земельного участка № RU7819700033658. 
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- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекте недвижимости 
№ 78/001/002/2020-50344 от 27.03.2022. 

 
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. 

https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=8453649
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11. Алексеева С.В., Балашов Е.А., Владимирович А.Г. и др. Топонимическая 
Энциклопедия Санкт-Петербурга. К трехсотлетию Санкт-Петербурга. СПб. 2002. 

12. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX - начала XX века. 
Под общ. ред. Б.М. Кирикова. – СПб. 1996. 

13. Богданов И. А. Лекарство от скуки или История мороженого. М. 2007. 
14. Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб. 2013. 
15. Векслер А.Ф., Крашенинникова Т.Я. Такая удивительная Лиговка. СПб. 

2013. 
16. Георги И.Г Описание российско-императорского столичного города Санкт-

Петербурга и достопамятности в окрестностях оного 1794-1796. СПб. 1996. 
17. Глезеров С. Е. Исторические районы Петербурга от А до Я. СПБ. 2013. 
18. Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Почему так названы? О происхождении 

названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Санкт-Петербурга. – 4-е изд., 
перераб. СПб.1996. 

19. Городские имена сегодня и вчера. Петербургская топонимика. СПб. 1997. 
20. Даринский А.В. География Ленинграда. Л. 1982. 
21. Сорокин П.Е. О системе расселения в Приневье в допетровское время 

//Сельская Русь в IX–XVI вв. М. 2008. 
 

Сведения об обстоятельствах,  
повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы 

 
Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют. 
 

Сведения о проведенных исследованиях 
 

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 расположен в Московском районе города Санкт-

Петербурга, в квартале, ограниченным Киевской, Черниговской улицами и улицей 
Булавского, образуя участок прямоугольной формы. Исследуемый участок 
расположен по красной линии улицы Булавского. 

Московский район – административно-территориальная единица на юго-
западе Санкт-Петербурга. История района берет свое начало с одной из городских 
застав Петербурга – Московской заставы, отсюда и название района. 

Московский район - административно-территориальная единица на юго-
западе Санкт-Петербурга. История района берет свое начало с одной из городских 
застав Петербурга – Московской заставы, отсюда и название района. 

Улица Булавского – улица в Московском районе Санкт-Петербурга. Проходит 
от Киевской до Черниговской улицы. С 1909 года носила название Новая улица. В 
1914-1929 годы название распространялось на участок от Обводного канала 
(включая современный Масляный переулок). 

Современное название улица Булавского получила 26 декабря 1940 года, в 
честь В. К. Булавского, артиллериста, участника советско-финской войны 1939-1940 
годов, Героя Советского Союза. Частично проезд исчез в 1970-е годы. 

Прежде участок улицы Булавского возле Черниговской улицы самовольно 
занимали неустановленные лица. В 2015 году мешающие движению загородки были 
демонтированы.  

Планируется провести капитальный ремонт улицы. 23 ноября 2016 года 
границы улицы юридически изменили: если ранее она шла «в направлении» 
Черниговской улицы, то теперь – до неё. 

Киевская улица – улица в Московском районе Санкт-Петербурга. Проходит от 
Московского проспекта до Черниговской улицы. На запад продолжается улицей 
Красуцкого. Вплоть до начала 1900-х годов трасса Киевской улицы за пересечением 
с Лубенской улицей, напротив участка № 10 делала излом примерно на 45° вправо, 
примыкая к Черниговской улице под прямым углом напротив Мыловаренного 
завода Жукова.  

В дальнейшем Киевскую улицу спрямили, продлив её трассу на восток, в 
сторону линии Виндаво-Рыбинской железной дороги. В результате новый 
перекрёсток Киевской и Черниговской улиц оказался остроугольным (45°). 
Отрезанный участок Киевской улицы был вскоре поглощён территорией, на которой 
промышленник и купец С. И. Растеряев развернул путевое хозяйство своей частной 
товарной станции, названной Растеряево, выстроив многочисленные склады, позже 
вошедшие в историю под названием Бадаевских складов. 
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Черниговская улица – улица расположена в границах исторически 
сложившихся районов – Ближняя Рогатка и Растеряево Московского 
административного района Санкт-Петербурга. Проходит от площади Московские 
Ворота до линии Витебской железной дороги.  

Улица является одним из участков дороги, проходившей вдоль Лиговского 
канала, сооруженного в начале XVIII в., к северу от него. Участки современной 
Черниговской улицы носили разные названия (с юго-запада на северо-восток): 
Перепутная (от Вологодско-ямской слободы до излома, соответствующего излому 
канала у Каменной дороги), Старообрядческая, Песчаная (позже Черниговская), 
Боровая.  

Таким образом, дорога соединяла две главные ямские слободы: Вологодскую 
и Московскую. В 1768-1799 гг. называлась Песчаной дорогой. До 1829 г. название 
Боровой улицы распространялось на северную часть Песчаной. Современное 
название бывшая Песчаная улица получила в 1858 г. по городу Чернигову. 

Площадь обследуемого земельного участка – 0,16 Га.  

 
Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 

целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка по объекту: «Административно-производственное здание Художественно-
производственного комбината Мариинского театра по адресу: г. Санкт-Петербург, 
улица Булавского, дом 6, литера А» (кадастровый номер: 78:14:0007524:108), 
проводилось в мае 2022 г. сотрудниками археологической экспедиции Центра 
спасательной археологии ИИМК РАН под руководством д.и.н. Полякова Андрея 
Владимировича. Работы осуществлялись на основании договоров: № 78/05/2022 от 
12 мая 2022 г., № 79/05/2022 от 12 мая 2022 г., № 80/05/2022 от 12 мая 2022 г., 
заключенных между ИИМК РАН и Федеральным государственным бюджетным 
учреждением культуры «Государственный академический Мариинский театр» и 
разрешения Открытого листа № 3273-2021 от 16 декабря 2021 г., выданного на имя 
Полякова Андрея Владимировича на право проведения археологических разведок с 
осуществлением локальных земляных работ на территории Адмиралтейского, 
Василеостровского, Выборгского, Красногвардейского, Московского, 
Петроградского, Петродворцового, Пушкинского и Центрального 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 16 декабря 2021 г. по 10 декабря 2022 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».  
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Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 
предоставлены ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр». 

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 ФГБУК «Государственный академический 
Мариинский театр» 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). 
 

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

Племена, жившие в районе южного берега Финского залива, в том числе водь 
и ижора, вошли в IX в. в состав Новгородского государства. Территория будущего 
Санкт-Петербурга в новгородские времена находилась на землях Никольско-
Ижорского и Спасско-Городненского погостов Ореховского уезда, входившего в 
состав Вотской пятины. Писцовая книга 1500 г. свидетельствует о том, что 
крестьяне выращивали рожь, овес, ячмень и лен. Было развито скотоводство, в 
некоторых погостах существенную роль играла охота. Рыбная ловля была развита в 
местностях, лежащих по берегам реки Невы. В XV веке с формированием 
централизованного Русского государства, к Московским землям были 
присоединены новгородские, в том числе Вотская пятина. «Освоение невских 
берегов – одна из проблем истории русского Северо-запада.  

Известно, что, начиная с VIII–X вв., по Неве, проходил международный 
водный путь, связывавший Восточную Европу с Балтийским регионом. Однако на 
ее побережье практически не известны следы оседлости этого времени. Не 
выявлены здесь и археологические памятники более позднего времени – вплоть до 
XIV столетия» (Сорокин 2008: 351). 

Поселения на рассматриваемой территории существовали еще до основания 
Санкт-Петербурга, по местности у реки Лиги (ныне река Дудергофка) проходила 

http://rgis.spb.ru/


12 
 

 

Старая Новгородская дорога, у которой находилась Ямская слобода, куда по 
приказу Петра I были переселены ямщики.  

После основания Санкт- Петербурга, по проекту Г. Г. Скорнякова-Писарева 
для снабжения города питьевой водой и позже для питания фонтанов Летнего сада 
был сооружен Лиговский канал, проходивший вдоль Старой Новгородской дороги.  

Канал являлся реализацией сложной для своего времени градостроительной 
задачи по созданию городского водовода. Канал начинался на юго-западе у реки 
Лиги, вытекающей из Дудергофского озера, и заканчивался искусственным 
бассейном на углу современной улицы Некрасова (бывшая Бассейная улица) и 
Греческого проспекта.  

После наводнения 1777 г. фонтаны были разрушены и канал начал терять своё 
значение. К концу XIX в. Лиговский канал пришёл в запустение.  

В 1718 г. указом Петра I Санкт-Петербург был разделён на 5 частей: Санкт-
Петербургский остров, Адмиралтейский остров, Васильевский остров, Московская 
сторона, Выборгская сторона.  

В 1767 г. Адмиралтейская часть разделена на три части, образованы три 
предместья: Александро-Невское, Московское и Лифляндское. В 1782 г. территория 
города разделена на 11 частей: 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Адмиралтейские части, Санкт-
Петербургская часть, Васильевский остров, Московская сторона, Нарвская сторона, 
Каретная часть, Рождественская часть и Выборгская сторона. Определены 
«загородные места»: Аптекарский остров, Каменный остров, Елагин остров, 
Крестовский остров, Петровский остров, остров. Голодай, остров Резвый, 
Канонерский остров, Екатерингофский остров, Лоцманский остров, Охтинская 
слобода, Старая Деревня. 

В 70-е гг. XVIII в. по территории Московской части была проложена дорога, 
ведущая в Царское село. На дороге были установлены шлагбаумы (рогатки) и 
караульные, первая или ближняя рогатка находилась в районе Московских ворот. 
Здесь же был установлен первый верстовой столб, который отмечал начало дороги 
на Москву.  

Западнее тракта тянулась Боровая (Песчаная) улица по простирающимся на 
восток песчаным карьерам. У пересечения с Московским трактом располагались 
дачи знатных господ. Ситуация не менялась до второй половины XIX в., когда 
правый берег Лиговского канала стал осваиваться под промышленные нужды. 

В 1774-1775 годах вместо деревянных верстовых столбов вдоль 
Царскосельской дороги поставили «мраморные верстовые пирамиды», 
выполненные по рисункам архитектора А. Ринальди. На них указывалось 
расстояние в верстах до Москвы и расстояние от почтамта до того места, где 
поставлен столб-пирамида. 
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С каждым годом главная дорога страны становилась все удобнее. К 1787 году 
Царскосельская дорога получила лучшее по тем временам покрытие: на всем 
протяжении дорогу расширили – по обеим сторонам проложили осушительные 
канавы, закрыли их и соединили между собой поперечными подъемными сводами. 
Проезжую часть засыпали песком, а затем мелким булыжником, величиной с 
куриное яйцо, по сторонам обложили «насыпь» кирпичом и снова покрыли толстым 
слоем чистого песка.  

В это же время начинает складываться архитектурный облик Московского 
проспекта. В 1774 году в семи верстах от Петербурга невдалеке от дороги, начали 
строить новый путевой дворец по проекту известного архитектора Ю. М. Фельтена. 
Вначале он звался «Кикерикексинским» (по финскому названию места 
Кикерикексен – лягушечье болото).  

С 1780 года его стали именовать Чесменским, в честь победы русского флота в 
Чесменской бухте в 1770 году. В 1831 году его отдали под богадельню для 
престарелых воинов-ветеранов войны 1812 года. 

Начало XIX века ознаменовалось очередной переменой названия дороги. С 
1806 года ее часть до Царского Села стали именовать Царскосельским проспектом, а 
не перспективой.  Но в ходу были и другие названия - Царскосельская дорога, 
Московский тракт, Обуховский проспект.  Границей города стал Обводный канал. 

В 1794-1796 гг. путешественник И. Георги описывал Московскую каретную 
ямскую часть так: «сия часть лежит, идучи от Адмиралтейства по Невской 
перспективе через Лиговский канал, по правую сторону и тут заключает в себе домы 
по правую сторону канала и далее по обеим сторонам расположенные Ямские 
слободы, городской выгон и все находящиеся на оном строения, до самых пределов 
города. Она застроена только по местам и большею частью состоит из открытых 
пустых мест. В 3 кварталах сей части города было в 1789 году 9 деревянных и 5 
каменных казенных, да 220 каменных и 150 деревянных обывательских; всего 384 
двора (Георги 1996: 121)». 

Освоение рассматриваемого участка может быть связанно с возникновением в 
данной местности железной дороги и Бадаевских складов в начале XX в. Открытие 
складов купца 1-й гильдии С. И. Растеряева в Петрограде датируется 1914 годом. 
Этому предшествовало строительство за Новодевичьим монастырём разветвлённой 
товарной станции и её включение в железнодорожный узел столицы — дата 
утверждения этого проекта, начала работ по нему, а также источники 
финансирования неизвестны. В любом случае, история этого во многом уникального 
транспортно-складского комплекса Петербурга-Петрограда-Ленинграда началась в 
непосредственной связи с деятельностью русского купца и промышленника 
Растеряева, истоки которой уходят в 1880-е годы. 
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Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога - частная железнодорожная 
компания в Российской империи, строившая и эксплуатировавшая 
железнодорожные линии и инфраструктуру на северо-западе страны, на территории 
современных государств: России, Беларуси, Латвии. Движение открыто в 1870 году. 

Правление «Общества Рыбинско - Бологовской железной дороги» до 1901 
года находилось в Рыбинске, а после переехало в Санкт-Петербург. Правление 
Общества в 1893 году заключило договор с «Товариществом нефтяного 
производства Братья Нобель» о строительстве под Рыбинском резервуаров для 
хранения нефтепродуктов. Склады для нефтепродуктов располагались на берегу 
Волги, и между ними и рекой были проложены железнодорожные пути (сооружена 
Копаевская ветвь длиной 7 верст от города). Была построена соответствующая 
инфраструктура для разгрузки судов и загрузки железнодорожных цистерн. 
Посредством железной дороги в 39 городов России отправлялись керосин, нефть, 
бензин, мазут, гудрон, солидол и ряд масел - соляровое, моторное, машинное, 
веретенное. Железная дорога ежегодно закупала у товарищества «БраНобель» 300 
тысяч пудов керосина, 40 тысяч пудов нефтяных остатков и полторы тысячи пудов 
машинного масла. В правление акционерного общества наряду с представителями 
аристократии и крупного капитала входил статский советник, инженер, организатор 
железнодорожного дела и один из основоположников паровозостроения в России 
Александр Бородин. 

В последующие годы Общество строило как крупные стратегические 
широтные и меридиональные железнодорожные магистрали в центральной, северо-
западной и прибалтийской частях Российской империи, так и небольшие 
железнодорожные линии, соединяющие с ними старинные купеческие города. 
Известен случай постройки в 1907 году линии Вырица - Посёлок длиной 5 верст по 
прошению частного лица - Антипа Ефремова, для вывоза продукции лесопильного 
завода. 

4 июня 1895 года императором Николаем II утверждено первое дополнение к 
уставу компании: «Обществу Рыбинско – Бологовской железной дороги» была 
переуступлена Новгородская узкоколейная железная дорога, а также было 
разрешено продлить линию от Бологое до Пскова. Общество меняет свое название 
на «Общество Рыбинской железной дороги». 

Инициаторами строительства магистрали выступили крупные акционеры 
Общества. Сторонниками прокладки линии в Псковской губернии выступили князь 
А. М. Дондуков-Корсаков и граф С. А. Строганов, заинтересованные в постройке 
железнодорожных веток к своим имениям в Порховском уезде. Вопрос о 
направлении будущей дороги обсуждало Псковское губернское земство. Выбрали 
проект ветки Старая Русса – Порхов – Псков, так как на этом участке находились 
две известные ярмарки – Сорокинская в селе Сорокине Порховского уезда и 
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Ашевская в Новоржевском уезде. Линия Бологое – Валдай – Старая Русса – Псков 
протяженностью 375 км была открыта 11 ноября 1897 года, связав ранее 
построенную линию Рыбинск - Савелино - Бологое (1870 г.) и стратегически 
важную, а потому построенную за счет государственной казны Псково-Рижскую 
железную дорогу (1889 г.). Был образован первый широтный магистральный ход 
акционерного общества по территории страны с выходом к Риге. В Российском 
государственном историческом архиве, в фонде «Всеподданнейших докладов 
министра путей сообщений царю», имеется доклад тогдашнего министра путей 
сообщения М. И. Хилкова Николаю II от 28 ноября 1897 года, сделанный в Царском 
селе, об открытии движения на участке Бологое - Псков Московско-Виндаво-
Рыбинской железной дороги: 

Промышленная зона Петербурга, идущая к югу от Обводного канала и к 
востоку от Забалканского проспекта в направлении линии Виндаво-Рыбинской 
железной дороги, стала формироваться лишь в 1880-е годы. Вплоть до начала XX 
века карты города показывают здесь остатки полей и огородов, которые в своё 
время простирались сразу за дальней оградой Новодевичьего кладбища.  

Здесь, на правой стороне Черниговской улицы (участок № 11), по соседству с 
мыловаренным заводом Жукова, купец 1-й гильдии и потомственный почётный 
гражданин Иван Сергеевич Растеряев и открыл своё дело — дроболитейный завод. 
С учётом того, что поставки оружейной дроби востребованы как частными 
охотниками, так и в порядке правительственных заказов для армии, выбранное 
Иваном Растеряевым направление вложений капитала обещало немалые, и притом 
стабильные прибыли. 

В XIX в. исследуемый участок находился в границах Каретной части Санкт-
Петербурга 3. К концу XIX в., первой половине XX в. в районе Новой улицы 
(бывшее название улицы Булавского) строятся доходные типовые дома. Дом по 
адресу Булавского ул., д. 6 один из них. Исследуемая территория, очевидно, 
относилась к придомовой части внутреннего двора и может включать остатки 
деревянных служб. 

 
На шведских планах конца XVII в. отображена система поселений вдоль 

берегов Невы и ее притоков, исходя из плана 1676 г. авторства Беренгейма, 
исследуемая местность находится восточнее Новгородского тракта, каких-либо 
поселений не отмечено. 

Долгое время, данная местность оставалась не освоенной, множество планов 
города первой половины XVIII в. не отображают ситуацию рассматриваемой 
округи. Во второй половине VXIII в. данная местность начинает осваиваться под 
дачные участки. В районе исследуемого участка начинается деревянная застройка, 
но большая часть округи остается неосвоенной. На протяжении XIX в. ситуация не 
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меняется, на картах и планах того времени можно встретить Лиговский канал, вдоль 
которого отмечены дачные участки разных господ. 

 
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 и иные объекты культурного наследия ранее не фиксировались; 

• участок обследования начал осваиваться не позднее XVIII в. в качестве 
садово-огородной зоны при дачных домах; 

• в XIX в. исследуемый участок находился в границах Каретной части 
Санкт-Петербурга. 

 
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: «Административно-производственное здание Художественно-
производственного комбината Мариинского театра по адресу: г. Санкт-Петербург, 
улица Булавского, дом 6, литера А» (кадастровый номер: 78:14:0007524:108), 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. Вся исследуемая площадь была 
разбита на неравные квадраты со сторонами не более 20 метров и пройдена пешими 
маршрутами по линии сетки квадратов. На линейной части проектируемого объекта 
маршруты осуществлялись на всем протяжении пешим порядком. 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 
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объектов археологического наследия, попадающих в пределы обследуемых 
земельных участков, с учетом историко-библиографических изысканий и 
существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 га (при площадных 
обследованиях).  

Всего в границах обследования для выявления объектов археологического 
наследия был заложен 1 шурф размерами 2х2 м, общей площадью 4 кв. м. 

Разборка грунта в процессе шурфовки производилась вручную по 
стратиграфическим слоям с разнородными культурными прослойками и 
соответствующим им общим планиграфическим горизонтам фиксации. 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. 

Все разведочные шурфы, документировались, в том числе фотографически, и 
фиксировались дневниковыми записями. 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 шурфов 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». Все шурфы 
рекультивировались, что подтверждается фотографически. 

 
Земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, ул. Булавского, д. 6, 

расположен в северной оконечности Московского района, в квартале ограниченным 
с севера – трассой Киевской ул., с запада – ул. Булавского, с востока – трассой 
Черниговской ул.; с юга – пересечением Черниговской ул., и ул. Булавского. Квартал 
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полностью освоен. Участок обследования представляет собой внутренний двор дома 
№ 6 по ул. Булавского. На участке расположены хозяйственные строения, бытовки. 
Подземные коммуникации представлены газопроводом, канализацией, 
электрическими кабелями и проходят по всей территории участка обследования. 
Рельеф ровный, техногенного характера, высотные отметки – 6,27-6,89 м по БС.  

Площадь земельного участка – 0,16 Га. Участок вытянут по оси запад-восток – 
67,7 м, имеет форму, тяготеющую к прямоугольнику.  

В результате визуального обследования участка было установлено, что 
земельный участок представляет собой заасфальтированную дворовую территорию. 

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. 

 
Шурф 1 
Размеры – 2х2 м, площадь – 4 кв. м. Общая глубина исследований – 1,3 м. 
Стратиграфия шурфа (по северо-восточной стенке): 
1. Подсыпка песком и крошкой каменной – до 15 см (современный 

почвенный слой). 
2. Слой желтого песка – подушка дневной поверхности – мощность до – 

0,30 м. 
3. Коричневая мешаная аморфная супесь с включением строительного 

мусора и кирпичного боя – нивелировочный слой периода XIX-XX вв. – мощность 
до – 0,65 м. 

4. Темно-коричневая гумусированная супесь – погребенная почва – 0,10 м. 
5. Светло-желтая супесь – материк. 
После окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной 

поверхности на момент начала работ. 
В целом стратиграфическую ситуацию, зафиксированную в ходе разборки 

напластований в шурфе, можно интерпретировать следующим образом: 
Участок обследования, до основания города, представлял собой болотистую 

местность, о чем свидетельствует высокий уровень грунтовых вод и слабо 
выраженная погребенная почва. Планировка территории осуществлялась во второй 
половине XIX вв., путем подсыпки строительным мусором всего пространства 
двора. 

 
В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка по объекту: «Административно-производственное здание Художественно-
производственного комбината Мариинского театра по адресу: г. Санкт-Петербург, 
улица Булавского, дом 6, литера А» (кадастровый номер: 78:14:0007524:108), 
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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 № 01-43-7770/22-0-1 от 24.03.2022 г.), КГИОП сообщает, что земельный 
участок по объекту: «Административно-производственное здание Художественно-
производственного комбината Мариинского театра по адресу: г. Санкт-Петербург, 
улица Булавского, дом 6, литера А» (кадастровый номер: 78:14:0007524:108) 
расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. 

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

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: 
«Административно-производственное здание Художественно-производственного 
комбината Мариинского театра по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Булавского, 
дом 6, литера А» (кадастровый номер: 78:14:0007524:108), 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. 
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4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают 
археологическую изученность земельного участка по объекту: «Административно-
производственное здание Художественно-производственного комбината 
Мариинского театра по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Булавского, дом 6, литера 
А» (кадастровый номер: 78:14:0007524:108). 
 

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: 
«Административно-производственное здание Художественно-
производственного комбината Мариинского театра по адресу: г. Санкт-
Петербург, улица Булавского, дом 6, литера А» (кадастровый номер: 
78:14:0007524:108), в связи с отсутствием выявленных объектов 
археологического наследия на указанном земельном участке, подлежащем 
воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ. 

 
Перечень приложений к экспертизе: 

Приложение 1 Копия Технического задания к договору № 364/22-ФЗ223/ЕИ от 24 
июня 2022 г. 

Приложение 2 Копия письма Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-
Петербурга № 01-43-7770/22-0-1 от 24.03.2022 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: «Административно-производственное здание Художественно-
производственного комбината Мариинского театра по адресу: г. Санкт-
Петербург, улица Булавского, дом 6, литера А» (кадастровый номер: 
78:14:0007524:108), выполненного Центром спасательной археологии ИИМК 
РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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Приложение 5 Копия градостроительного плана земельного участка № 
RU7819700033658. 

Приложение 6 Копия Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объекте недвижимости № 78/001/002/2020-50344 от 27.03.2022. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-24 от 29.07.2022 г. 
Приложение 8 Копия доверенности № 14102/33-161.5-704 от 22 декабря 2021 г. 
Приложение 9 Сведения об экспертах. 
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 № 219 от 27.02.2019 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 14 Выдержки из приказа № 235 от 01.03.2022 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

 

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

 
«01» августа 2022 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 договору № 364/22-ФЗ223/ЕИ от 
24 июня 2022 г   
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Приложение 2 
 
 
 
 

Копия письма Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры 
Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-7770/22-0-1 от 

24.03.2022 г   
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Генеральному директору   
ООО «ГЛЭСК»   
Салтыкову С.А.  

 
desmin@mail.ru

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/

№ 01-43-7770/22-0-0 от 24.03.2022
На № 125 от 23.03.2022

В ответ на Ваше обращение КГИОП сообщает ,  что земельный  участок по 
объект у:  «Административно - производственное   здание   Художественно - 
производственного   комбината Мариинского театра»  по адресу: г. Санкт - 
Петербург ,  ул.  Булавского,  д.  6,  лит.  А»  (кадастровый номер: 
78:14:0007524:108) расположен в границах:

 вне зон охраны объектов культурного наследия.
Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей 

в силу 01.08.2021) "О границах объединенных зон охраны объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах 
использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в 
границах указанных зон".

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

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

16.06.2021 г. опубликован приказ Министерства  к ультуры  Российской 
Федерации  (далее –  Минкультуры России ) 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).

Земельный участок расположен вне границ территории исторического 
поселения, утвержденного вышеуказанным приказом Минкультуры России.

КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия, на рассматриваемом 
земельном участке. В связи с этим, а также в соответствии с требованиями ст. 30 
Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного  

26
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Дьяконов Н.П. (812)417-43-33
Сырцова Е.П. (812)417-43-46

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы 
земельного участка. Согласно  требованиям  п. 11.3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о 
государственной историко - культурной экспертизе» государственная 
историко - культурная экспертиза земельного участка проводится путем 
археологической разведки.

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

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

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

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

историко-культурной экспертизы земельного участка по 
объекту: «Административно-производственное здание 

Художественно-производственного комбината Мариинского 
театра по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Булавского, дом 6, 

литера А» (кадастровый номер: 78:14:0007524:108), 
выполненного Центром спасательной археологии ИИМК РАН 
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИИМК РАН) 
 

Экз.________ 
 

 

 

 

ПОЛНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 
Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 

целью проведения государственной историко-культурной экспертизы 
земельного участка по объекту: «Административно - производственное 

здание Художественно - производственного комбината Мариинского 
театра» по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Булавского, д. 6, лит. А» 

(кадастровый номер: 78:14:0007524:108) 
 
 
 
 

Отв. исполнитель А.В. Поляков 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2022 
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 
 

Руководитель работ.  

доктор исторических наук 

 

А.В. Поляков 

 

Заместитель руководителя: 

 

мл. науч. сотр. 

 

Е.Ю. Кононович (ведение 

полевого дневника, 

фотографическая фиксация, 

подготовка иллюстративного 

материала, подготовка 

исторической справки, 

картографического материала) 

Соисполнители:   

лаборанты В.И. Корепин 

А.А. Гущин 

Н.А. Кубло 

А.Г. Раззак 
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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 48 с., 23 рис., 14 источников, 2 прил. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКОВСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА БУЛАВСКОГО, 

ШУРФ, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА. 

Отчет содержит результаты археологической разведки, произведенной в 

мае 2022 г. на земельном участке по объекту: «Административно-

производственное здание Художественно-производственного комбината 

Мариинского театра» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Булавского, д. 6, лит. 

А» (кадастровый номер: 78:14:0007524:108).  

Работы проведены на основании Открытого Листа № 3273-2021 от 16 

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

Срок действия открытого листа: с 16 декабря 2021 г. по 10 декабря 2022 г. 

(приложение Б). 

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 м2. На 

обследованном участке объекты археологического наследия и признаки наличия 

объектов археологического наследия не обнаружены. 
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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; 

археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное вскрытие 

грунта, площадь которого может варьировать от 1 до 20 кв. метров; 
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разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 

Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из 

видов археологических полевых работ (археологических разведок, 

археологических раскопок, археологических наблюдений). 

Используемые сокращения: 

БС – Балтийская система высот 1977 г. 

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук 

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской 

академии наук  

ИКЭ – Историко-культурная экспертиза 

МК РФ – Министерство Культуры Российской Федерации 

ОАН – Объект археологического наследия 

ОКН – Объект культурного наследия 

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

ФЗ – Федеральный Закон 
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ВВЕДЕНИЕ 

В мае 2022 г. сотрудниками Центра спасательной археологии ИИМК РАН 

было произведено историко-культурное научное археологическое обследование 

(разведки) с целью проведения государственной историко-культурной 

экспертизы земельного участка по объекту: «Административно-

производственное здание Художественно-производственного комбината 

Мариинского театра» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Булавского, д. 6, лит. 

А» (кадастровый номер: 78:14:0007524:108). (рис. 1-3). 

Площадь обследуемого земельного участка – 0,16 Га.  

Работы осуществлялись на основании нескольких договоров: № 78/05/2022 

от 12 мая 2022 г., № 79/05/2022 от 12 мая 2022 г., № 80/05/2022 от 12 мая 2022 г., 

заключенных между ИИМК РАН и Федеральным государственным бюджетным 

учреждением культуры «Государственный академический Мариинский театр», 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 № 3273-2021, выданного МК 

РФ на имя Полякова Андрея Владимировича на право проведения 

археологических разведок с осуществлением локальных земляных работ на 

территории Адмиралтейского, Василеостровского, Выборгского, 

Красногвардейского, Московского, Петроградского, Петродворцового, 

Пушкинского и Центрального 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 

16 декабря 2021 г. по 10 декабря 2022 г. (приложение Б). 

В соответствии с письмом Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-

Петербурга № 01-43-7770/22-0-1 от 24.03.2022 г., (приложение А) КГИОП 

сообщает следующее: 

1) земельный участок по объекту: «Административно-

производственное здание Художественно-производственного комбината 

Мариинского театра» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Булавского, д. 6, лит. 
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А» (кадастровый номер: 78:14:0007524:108) расположен вне зон охраны 

объектов культурного наследия.  

2) в пределах границ вышеуказанного земельного участка отсутствуют 

объекты (выявленные объекты) культурного наследия; объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

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

также защитная зона объектов культурного наследия. К границам участка 

непосредственно не примыкают объекты (выявленные объекты) культурного 

наследия. 

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. 

4-10). 

В ходе работ было заложен 1 разведывательный шурф (размерами 2х2 м 

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

обследования. В результате работ объекты археологического наследия на 

территории, отводимой под строительство, не выявлены, значимый культурный 

слой не зафиксирован. 
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА                                                       

1.1. Топонимика района обследования 

Участок обследования расположен в Московском районе города Санкт-

Петербурга, в квартале, ограниченным Киевской, Черниговской улицами и 

улицей Булавского, образуя участок прямоугольной формы. Исследуемый 

участок расположен по красной линии улицы Булавского. 

Московский район – административно-территориальная единица на юго-

западе Санкт-Петербурга. История района берет свое начало с одной из 

городских застав Петербурга – Московской заставы, отсюда и название района. 

Московский район - административно-территориальная единица на юго-

западе Санкт-Петербурга. История района берет свое начало с одной из 

городских застав Петербурга – Московской заставы, отсюда и название района. 

Улица Булавского – улица в Московском районе Санкт-Петербурга. 

Проходит от Киевской до Черниговской улицы. С 1909 года носила название 

Новая улица. В 1914-1929 годы название распространялось на участок от 

Обводного канала (включая современный Масляный переулок). 

Современное название улица Булавского получила 26 декабря 1940 года, в 

честь В. К. Булавского, артиллериста, участника советско-финской войны 1939-

1940 годов, Героя Советского Союза. Частично проезд исчез в 1970-е годы. 

Прежде участок улицы Булавского возле Черниговской улицы самовольно 

занимали неустановленные лица. В 2015 году мешающие движению загородки 

были демонтированы.  

Планируется провести капитальный ремонт улицы. 23 ноября 2016 года 

границы улицы юридически изменили: если ранее она шла «в направлении» 

Черниговской улицы, то теперь – до неё. 

Киевская улица – улица в Московском районе Санкт-Петербурга. 

Проходит от Московского проспекта до Черниговской улицы. На запад 

продолжается улицей Красуцкого. Вплоть до начала 1900-х годов трасса 

Киевской улицы за пересечением с Лубенской улицей, напротив участка № 10 

делала излом примерно на 45° вправо, примыкая к Черниговской улице под 

прямым углом напротив Мыловаренного завода Жукова.  
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В дальнейшем Киевскую улицу спрямили, продлив её трассу на восток, в 

сторону линии Виндаво-Рыбинской железной дороги. В результате новый 

перекрёсток Киевской и Черниговской улиц оказался остроугольным (45°). 

Отрезанный участок Киевской улицы был вскоре поглощён территорией, на 

которой промышленник и купец С. И. Растеряев развернул путевое хозяйство 

своей частной товарной станции, названной Растеряево, выстроив 

многочисленные склады, позже вошедшие в историю под названием Бадаевских 

складов. 

Черниговская улица – улица расположена в границах исторически 

сложившихся районов – Ближняя Рогатка и Растеряево Московского 

административного района Санкт-Петербурга. Проходит от площади 

Московские Ворота до линии Витебской железной дороги.  

Улица является одним из участков дороги, проходившей вдоль Лиговского 

канала, сооруженного в начале XVIII в., к северу от него. Участки современной 

Черниговской улицы носили разные названия (с юго-запада на северо-восток): 

Перепутная (от Вологодско-ямской слободы до излома, соответствующего 

излому канала у Каменной дороги), Старообрядческая, Песчаная (позже 

Черниговская), Боровая.  

Таким образом, дорога соединяла две главные ямские слободы: 

Вологодскую и Московскую. В 1768-1799 гг. называлась Песчаной дорогой. До 

1829 г. название Боровой улицы распространялось на северную часть Песчаной. 

Современное название бывшая Песчаная улица получила в 1858 г. по городу 

Чернигову. 

1.2 История освоения Санкт-Петербурга и исторической местности 

Ближняя рогатка 

Первые археологические свидетельства заселения территорий, входящих в 

пределы современного Санкт-Петербурга, известны в районе Лахты и 

Сестрорецкого разлива, и датируются периодом неолита и раннего железного 

века. 

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

водь и ижора, вошли в IX в. в состав Новгородского государства. Территория 
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будущего Санкт-Петербурга в новгородские времена находилась на землях 

Никольско-Ижорского и Спасско-Городненского погостов Ореховского уезда, 

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

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

скотоводство, в некоторых погостах существенную роль играла охота. Рыбная 

ловля была развита в местностях, лежащих по берегам реки Невы. В XV веке с 

формированием централизованного Русского государства, к Московским землям 

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

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

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

водный путь, связывавший Восточную Европу с Балтийским регионом. Однако 

на ее побережье практически не известны следы оседлости этого времени. Не 

выявлены здесь и археологические памятники более позднего времени – вплоть 

до XIV столетия» (Сорокин 2008: 351). 

Поселения на рассматриваемой территории существовали еще до 

основания Санкт-Петербурга, по местности у реки Лиги (ныне река Дудергофка) 

проходила Старая Новгородская дорога, у которой находилась Ямская слобода, 

куда по приказу Петра I были переселены ямщики.  

После основания Санкт- Петербурга, по проекту Г. Г. Скорнякова-

Писарева для снабжения города питьевой водой и позже для питания фонтанов 

Летнего сада был сооружен Лиговский канал, проходивший вдоль Старой 

Новгородской дороги.  

Канал являлся реализацией сложной для своего времени 

градостроительной задачи по созданию городского водовода. Канал начинался 

на юго-западе у реки Лиги, вытекающей из Дудергофского озера, и заканчивался 

искусственным бассейном на углу современной улицы Некрасова (бывшая 

Бассейная улица) и Греческого проспекта.  

После наводнения 1777 г. фонтаны были разрушены и канал начал терять 

своё значение. К концу XIX в. Лиговский канал пришёл в запустение.  
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В 1718 г. указом Петра I Санкт-Петербург был разделён на 5 частей: 

Санкт-Петербургский остров, Адмиралтейский остров, Васильевский остров, 

Московская сторона, Выборгская сторона.  

В 1767 г. Адмиралтейская часть разделена на три части, образованы три 

предместья: Александро-Невское, Московское и Лифляндское. В 1782 г. 

территория города разделена на 11 частей: 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Адмиралтейские 

части, Санкт-Петербургская часть, Васильевский остров, Московская сторона, 

Нарвская сторона, Каретная часть, Рождественская часть и Выборгская сторона. 

Определены «загородные места»: Аптекарский остров, Каменный остров, Елагин 

остров, Крестовский остров, Петровский остров, остров. Голодай, остров 

Резвый, Канонерский остров, Екатерингофский остров, Лоцманский остров, 

Охтинская слобода, Старая Деревня. 

В 70-е гг. XVIII в. по территории Московской части была проложена 

дорога, ведущая в Царское село. На дороге были установлены шлагбаумы 

(рогатки) и караульные, первая или ближняя рогатка находилась в районе 

Московских ворот. Здесь же был установлен первый верстовой столб, который 

отмечал начало дороги на Москву.  

Западнее тракта тянулась Боровая (Песчаная) улица по простирающимся 

на восток песчаным карьерам. У пересечения с Московским трактом 

располагались дачи знатных господ. Ситуация не менялась до второй половины 

XIX в., когда правый берег Лиговского канала стал осваиваться под 

промышленные нужды. 

В 1774-1775 гг. вместо деревянных верстовых столбов вдоль 

Царскосельской дороги поставили «мраморные верстовые пирамиды», 

выполненные по рисункам архитектора А. Ринальди. На них указывалось 

расстояние в верстах до Москвы и расстояние от почтамта до того места, где 

поставлен столб-пирамида. 

С каждым годом главная дорога страны становилась все удобнее. К 1787 

году Царскосельская дорога получила лучшее по тем временам покрытие: на 

всем протяжении дорогу расширили — по обеим сторонам проложили 

осушительные канавы, закрыли их и соединили между собой поперечными 
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подъемными сводами. Проезжую часть засыпали песком, а затем мелким 

булыжником, величиной с куриное яйцо, по сторонам обложили «насыпь» 

кирпичом и снова покрыли толстым слоем чистого песка.  

В это же время начинает складываться архитектурный облик Московского 

проспекта. В 1774 году в семи верстах от Петербурга невдалеке от дороги, 

начали строить новый путевой дворец по проекту известного архитектора 

Ю. М. Фельтена. Вначале он звался «Кикерикексинским» (по финскому 

названию места Кикерикексен – лягушечье болото).  

С 1780 года его стали именовать Чесменским, в честь победы русского 

флота в Чесменской бухте в 1770 году. В 1831 году его отдали под богадельню 

для престарелых воинов-ветеранов войны 1812 года. 

Начало XIX века ознаменовалось очередной переменой названия дороги. С 

1806 года ее часть до Царского Села стали именовать Царскосельским 

проспектом, а не перспективой.  Но в ходу были и другие названия - 

Царскосельская дорога, Московский тракт, Обуховский проспект.  Границей 

города стал Обводный канал. 

В 1794-1796 гг. путешественник И. Георги описывал Московскую 

каретную ямскую часть так: «сия часть лежит, идучи от Адмиралтейства по 

Невской перспективе через Лиговский канал, по правую сторону и тут заключает 

в себе домы по правую сторону канала и далее по обеим сторонам 

расположенные Ямские слободы, городской выгон и все находящиеся на оном 

строения, до самых пределов города. Она застроена только по местам и большею 

частью состоит из открытых пустых мест. В 3 кварталах сей части города было в 

1789 году 9 деревянных и 5 каменных казенных, да 220 каменных и 150 

деревянных обывательских; всего 384 двора (Георги 1996: 121)». 

Освоение рассматриваемого участка может быть связанно с 

возникновением в данной местности железной дороги и Бадаевских складов в 

начале XX в. Открытие складов купца 1-й гильдии С. И. Растеряева в Петрограде 

датируется 1914 годом. Этому предшествовало строительство за Новодевичьим 

монастырём разветвлённой товарной станции и её включение в 

железнодорожный узел столицы – дата утверждения этого проекта, начала работ 
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по нему, а также источники финансирования неизвестны. В любом случае, 

история этого во многом уникального транспортно-складского комплекса 

Петербурга-Петрограда-Ленинграда началась в непосредственной связи с 

деятельностью русского купца и промышленника Растеряева, истоки которой 

уходят в 1880-е годы. 

Московско-Виндаво-Рыбинская железная дорога - частная 

железнодорожная компания в Российской империи, строившая и 

эксплуатировавшая железнодорожные линии и инфраструктуру на северо-западе 

страны, на территории современных государств: России, Беларуси, Латвии. 

Движение открыто в 1870 году. 

Правление «Общества Рыбинско - Бологовской железной дороги» до 1901 

года находилось в Рыбинске, а после переехало в Санкт-Петербург. Правление 

Общества в 1893 году заключило договор с «Товариществом нефтяного 

производства Братья Нобель» о строительстве под Рыбинском резервуаров для 

хранения нефтепродуктов. Склады для нефтепродуктов располагались на берегу 

Волги, и между ними и рекой были проложены железнодорожные пути 

(сооружена Копаевская ветвь длиной 7 верст от города). Была построена 

соответствующая инфраструктура для разгрузки судов и загрузки 

железнодорожных цистерн. Посредством железной дороги в 39 городов России 

отправлялись керосин, нефть, бензин, мазут, гудрон, солидол и ряд масел - 

соляровое, моторное, машинное, веретенное. Железная дорога ежегодно 

закупала у товарищества «БраНобель» 300 тысяч пудов керосина, 40 тысяч 

пудов нефтяных остатков и полторы тысячи пудов машинного масла. В 

правление акционерного общества наряду с представителями аристократии и 

крупного капитала входил статский советник, инженер, организатор 

железнодорожного дела и один из основоположников паровозостроения в 

России Александр Бородин. 

В последующие годы Общество строило как крупные стратегические 

широтные и меридиональные железнодорожные магистрали в центральной, 

северо-западной и прибалтийской частях Российской империи, так и небольшие 

железнодорожные линии, соединяющие с ними старинные купеческие города. 
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Известен случай постройки в 1907 году линии Вырица - Посёлок длиной 5 верст 

по прошению частного лица - Антипа Ефремова, для вывоза продукции 

лесопильного завода. 

4 июня 1895 года императором Николаем II утверждено первое 

дополнение к уставу компании: «Обществу Рыбинско – Бологовской железной 

дороги» была переуступлена Новгородская узкоколейная железная дорога, а 

также было разрешено продлить линию от Бологое до Пскова. Общество меняет 

свое название на «Общество Рыбинской железной дороги». 

Инициаторами строительства магистрали выступили крупные акционеры 

Общества. Сторонниками прокладки линии в Псковской губернии выступили 

князь А. М. Дондуков-Корсаков и граф С. А. Строганов, заинтересованные в 

постройке железнодорожных веток к своим имениям в Порховском уезде. 

Вопрос о направлении будущей дороги обсуждало Псковское губернское 

земство. Выбрали проект ветки Старая Русса – Порхов – Псков, так как на этом 

участке находились две известные ярмарки – Сорокинская в селе Сорокине 

Порховского уезда и Ашевская в Новоржевском уезде. Линия Бологое – Валдай 

– Старая Русса – Псков протяженностью 375 км была открыта 11 ноября 1897 

года, связав ранее построенную линию Рыбинск - Савелино - Бологое (1870 г.) и 

стратегически важную, а потому построенную за счет государственной казны 

Псково-Рижскую железную дорогу (1889 г.). Был образован первый широтный 

магистральный ход акционерного общества по территории страны с выходом к 

Риге. В Российском государственном историческом архиве, в фонде 

«Всеподданнейших докладов министра путей сообщений царю», имеется доклад 

тогдашнего министра путей сообщения М. И. Хилкова Николаю II от 28 ноября 

1897 года, сделанный в Царском селе, об открытии движения на участке Бологое 

- Псков Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги: 

Промышленная зона Петербурга, идущая к югу от Обводного канала и к 

востоку от Забалканского проспекта в направлении линии Виндаво-Рыбинской 

железной дороги, стала формироваться лишь в 1880-е годы. Вплоть до начала 

XX века карты города показывают здесь остатки полей и огородов, которые в 

своё время простирались сразу за дальней оградой Новодевичьего кладбища.  
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Здесь, на правой стороне Черниговской улицы (участок № 11), по 

соседству с мыловаренным заводом Жукова, купец 1-й гильдии и 

потомственный почётный гражданин Иван Сергеевич Растеряев и открыл своё 

дело — дроболитейный завод. С учётом того, что поставки оружейной дроби 

востребованы как частными охотниками, так и в порядке правительственных 

заказов для армии, выбранное Иваном Растеряевым направление вложений 

капитала обещало немалые, и притом стабильные прибыли. 

В XIX в. исследуемый участок находился в границах Каретной части 

Санкт-Петербурга. К концу XIX в., перв. пол. XX в. в районе Новой улицы 

(бывшее название улицы Булавского) строятся доходные типовые дома. Дом по 

адресу Булавского ул., д. 6 один из них. Исследуемая территория, очевидно, 

относилась к придомовой части внутреннего двора и может включать остатки 

деревянных служб. 

1.3. Анализ картографического материала 

На шведских планах конца XVII в. отображена система поселений вдоль 

берегов Невы и ее притоков, исходя из плана 1676 г. авторства Беренгейма, 

исследуемая местность находится восточнее Новгородского тракта, каких-либо 

поселений не отмечено (рис. 5). 

Долгое время, данная местность оставалась не освоенной, множество 

планов города первой половины XVIII в. не отображают ситуацию 

рассматриваемой округи. Во второй половине VXIII в. данная местность 

начинает осваиваться под дачные участки. В районе исследуемого участка 

начинается деревянная застройка, но большая часть округи остается 

неосвоенной (рис 6). На протяжении XIX в. ситуация не меняется, на картах и 

планах того времени можно встретить Лиговский канал вдоль которого 

отмечены дачные участки разных господ (рис. 7-8). 

Таким образом, участок обследования начал осваиваться не позднее 

XVIII в. в качестве садово-огородной зоны при дачных домах.  
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

Московский район расположен в центральной и южной частях Санкт-

Петербурга и охватывает территорию, протянувшуюся с севера на юг от 

Обводного канала до Пулково. 

На севере он граничит с Центральным и Адмиралтейским районами, на 

западе с Кировским и Красносельским, на востоке с Фрунзенским, на юге - с 

Пушкинским. 

Климат исследуемого района умеренный, по СП 131.13330.2012 

территория относится к климатическому подрайону II В, влажной зоне. 

Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений, 

составляет +4,3 °C. В геоморфологическом отношении рассматриваемая 

территория расположена в пределах ледниковой равнины. 

Исследуемый участок находится в северной части Московского района на 

улице Черниговской. Черни́говская улица — улица исторических районах 

Ближняя Рогатка и Растеряево Московского административного района Санкт-

Петербурга. Проходит от площади Московские Ворота до линии Витебской 

железной дороги. 

Участок обследования представляет собой фигуру подпрямоугольной 

формы общей площадью 0,24 га. Современные высотные отметки участка 

находятся в пределах от 7,0 до 7,5 м в Балтийской системе высот (БС). 

Северо-западной стороной площадка выходит на Черниговскую улицу, 

вдоль которой фасадом стоит дом №13А, вокруг которого сформирован участок. 

С остальных сторон граничит с соседними хозяйственными участками, на 

которых ведутся строительные работы. Территория огорожена строительным 

забором. В восточном углу расположена строительная бытовка – склад. 

По площадке проходят многочисленные трассы коммуникаций: кабели 

высокого напряжения, водопровод, ливневая и бытовая канализации. Территория 

заасфальтирована, асфальт покрыт кучами строительного и бытового мусора. 

Растительность и газоны отсутствуют. 

На момент производства работ снежный покров отсутствовал. 
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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: 

«Административно-производственное здание Художественно-

производственного комбината Мариинского театра» по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Булавского, д. 6, лит. А» (кадастровый номер: 78:14:0007524:108) 

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; 
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• описание ландшафтной характеристики обнаруженных объектов и 

фиксацию их современного состояния; 

• ведение полевой документации; 

• рекультивацию шурфов. 

Применялся стандартный набор методов, используемых при 

археологических разведках: предварительные архивно-библиографические 

изыскания, визуальный осмотр местности, осмотр обнажений культурного слоя, 

поиск подъемного материала, шурфовка.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления 

пеших маршрутов на территории 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 (при площадных обследованиях). Размеры шурфов – 2х2 м.  

Всего в границах обследования для выявления объектов археологического 

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

Разборка грунта в процессе шурфовки производилась вручную по 

стратиграфическим слоям с разнородными культурными прослойками и 

соответствующим им общим планиграфическим горизонтам фиксации. Для 
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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. 

Все разведочные шурфы, документировались, в том числе 

фотографически, и фиксировались дневниковыми записями. 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».   
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4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ                                                       

Земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, ул. Булавского, д. 6, 

расположен в северной оконечности Московского района, в квартале 

ограниченным с севера – трассой Киевской ул., с запада – ул. Булавского, с 

востока – трассой Черниговской ул.; с юга – пересечением Черниговской ул., и 

ул. Булавского (рис. 1-3). Квартал полностью освоен. Участок обследования 

представляет собой внутренний двор дома № 6 по ул. Булавского. На участке 

расположены хозяйственные строения, бытовки, мусорное пухто. Подземные 

коммуникации представлены газопроводом, канализацией, электрическими 

кабелями и проходят по всей территории участка обследования (рис. 11). Рельеф 

ровный, техногенного характера, высотные отметки – 6,27-6,89 м по БС.  

Площадь земельного участка – 0,16 Га. Участок вытянут по оси запад-

восток – 67,7 м, имеет форму, тяготеющую к прямоугольнику.  

В результате визуального обследования участка (рис. 12-16) было 

установлено, что земельный участок представляет собой заасфальтированную 

дворовую территорию. 

На основании сводного плана сетей, предоставленного заказчиком, был 

произведен вынос трасс существующих коммуникаций в натуру. На основании 

анализа картографических материалов и письменных источников (раздел 

«Историческая справка») было установлено, что обследуемый земельный 

участок был сформирован в период строительства существующего дома, другие 

капитальные постройки на территории не располагались. 

Археологический разведывательный шурф был заложен вне границ 

подземных коммуникаций, на месте свободном от построек.  

Координаты центра шурфа 
МСК-1964 

ШУРФ 1 N 90614.75  E 114760.8 

Шурф 1 (рис. 4, 17-22). 

Шурф 1 заложен в центральной части участка обследования на открытом 

пространстве между восточным углом здания и строительной бытовкой 

свободном от строительного и бытового мусора и подземных коммуникаций. 
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Размеры шурфа – 2х2 м, площадь – 4 кв. м. Шурф ориентирован по 

красным линиям существующей застройки. Отметки дневной поверхности - 6.49 

м по БС. Отметки материковой поверхности (уровень прекращения работ) - 

около 5, 2 м БС. Максимальная глубина– 1,30 м. 

Стратиграфия шурфа (по северо-восточной стенке): 

1. Подсыпка песком и крошкой каменной – до 15 см (современный 

почвенный слой). 

2. Слой желтого песка – подушка дневной поверхности – мощность до – 

0,30 м. 

3. Коричневая мешаная аморфная супесь с включением строительного 

мусора и кирпичного боя – нивелировочный слой периода XIX-XX вв. – 

мощность до – 0,65 м. 

4. Темно-коричневая гумусированная супесь – погребенная почва – 0,10 м. 

5. Светло-желтая супесь – материк. 

После окончательной выборки стратиграфических слоев шурф был 

рекультивирован (рис. 23).  

В целом стратиграфическую ситуацию, зафиксированную в ходе разборки 

напластований в шурфе, можно интерпретировать следующим образом: 

Участок обследования, до основания города, представлял собой 

болотистую местность, о чем свидетельствует высокий уровень грунтовых вод и 

слабо выраженная погребенная почва. Планировка территории осуществлялась 

во второй половине XIX вв., путем подсыпки строительным мусором всего 

пространства двора. 

  

53



54



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

26 
80/05/2022-2022-ТО 

 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ                                                       

1. Алексеева С.В., Балашов Е.А., Владимирович А.Г. и др. Топонимическая 

Энциклопедия Санкт-Петербурга. К трехсотлетию Санкт-Петербурга. СПб. 2002. 

2. Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX - начала XX 

века. Под общ. ред. Б.М. Кирикова. – СПб. 1996. 

3. Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. СПб. 2013. 

4. Богданов И. А. Лекарство от скуки, или История мороженого. М. 2007. 

5. Векслер А.Ф., Крашенинникова Т.Я. Такая удивительная Лиговка. СПб. 

2013. 

6. Георги И.Г Описание российско-императорского столичного города 

Санкт-Петербурга и достопамятности в окрестностях оного 1794-1796. СПб. 1996. 

7. Глезеров С. Е. Исторические районы Петербурга от А до Я. СПБ. 2013. 

8. Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Почему так названы? О происхождении 

названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Санкт-Петербурга. – 4-е изд., 

перераб. СПб.1996. 

9. Городские имена сегодня и вчера. Петербургская топонимика. СПб. 1997. 

10. Даринский А.В. География Ленинграда. Л. 1982. 

11. Сорокин П.Е. О системе расселения в Приневье в допетровское время 

//Сельская Русь в IX–XVI вв. М. 2008. 

Электронные ресурсы: 

https://dlib.rsl.ru/ –- официальный сайт Российской Государственной библиотеки 

http://www.aroundspb.ru/karty – сайт «Окрестности Петербурга» 

http://www.etomesto.ru – сайт «Это Место» 

 

 
  

55

https://dlib.rsl.ru/
http://www.aroundspb.ru/karty
http://www.etomesto.ru/


И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

27 
80/05/2022-2022-ТО 

 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Участок обследования 

на карте Санкт-Петербурга (OSM). 

Рис. 2. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Участок обследования 

на фрагменте карты Петроградского района Санкт-Петербурга (OSM). 

Рис. 3. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Участок обследования 

на космоснимке Google (съемка 10.08.2020). 

Рис. 4. Геоморфологическая карта Санкт-Петербурга. 

Рис. 5. Участок обследования на фрагменте карты «бывших губерний Иван-

Города, Яма, Капорья и Нэтеборга», авторства Бергенгейма 1676 г. 

Рис. 6. Участок обследования на фрагменте «Плана Санкт-Петербурга 1776 г.». 

Рис. 7. Участок обследования на фрагменте карты 1831 г. авторства Шуберта. 

Рис. 8. Участок обследования на фрагменте карты «Подробной топографической 

карты Петербургской губернии» 1860 г. 

Рис. 9. Участок обследования на фрагменте карты «Старый план Петербурга» 

1904 г. 

Рис. 10. Участок обследования на фрагменте финской довоенной карты, 1920-

1940 гг. 

Рис. 11. Топографический план местности с показанием место заложения 

археологических шурфов (план предоставлен заказчиком). 

Рис. 12. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6.  Общий вид участка 

обследования. Точка фотофиксации 1. Вид с северо-востока. 

Рис. 13. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Общий вид участка 

обследования. Точка фотофиксации 2. Вид с юго-запада. 

Рис. 14. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Общий вид участка 

обследования. Точка фотофиксации 3. Вид с юго-востока. 

Рис. 15. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Общий вид участка 

обследования. Точка фотофиксации 4. Вид с юга. 

Рис. 16. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Общий вид участка 

обследования. Точка фотофиксации 4. Вид с севера. 

Рис. 17. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Общий вид участка 

обследования. Шурф 1. Да начала работ. Вид с юго-востока. 
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Рис. 18. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Шурф 1. Фиксация 

по уровню материковой поверхности и затоплением поверхности шурфа грунтовыми 

водами. Вид с юго-востока. 

Рис. 19. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Шурф 1. Северо-

западная стенка. Вид с юго-востока. 

Рис. 20. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Шурф 1. Северо-

восточная стенка. Вид с юго-запада. 

Рис. 21. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Шурф 1. Юго-

восточная стенка. Вид с северо-запада. 

Рис. 22. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Шурф 1. Юго-

западная стенка. Вид с северо-востока. 

Рис. 23. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Шурф 1. 

Рекультивация. Вид с юго-востока. 
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АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 
Рис. 1. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Участок обследования на карте 

Санкт-Петербурга (OSM). 
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Рис. 2. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Участок обследования на 

фрагменте карты Петроградского района Санкт-Петербурга (OSM). 
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Рис. 3. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Участок обследования на 

космоснимке Google (съемка 10.08.2020). 
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Рис. 4. Геоморфологическая карта Санкт-Петербурга. 
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Рис. 5. Участок обследования на фрагменте карты «бывших губерний Иван-Города, Яма, 

Капорья и Нэтеборга», авторства Бергенгейма 1676 г. 
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Рис. 6. Участок обследования на фрагменте «Плана Санкт-Петербурга 1776 г.». 
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Рис. 7. Участок обследования на фрагменте карты 1831 г. авторства Шуберта. 
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Рис. 8. Участок обследования на фрагменте карты «Подробной топографической карты 

Петербургской губернии» 1860 г. 
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Рис. 9. Участок обследования на фрагменте карты «Старый план Петербурга» 1904 г. 
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Рис. 10. Участок обследования на фрагменте финской довоенной карты, 1920-1940 гг. 
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Рис. 11. Топографический план местности с показанием место заложения археологических шурфов (план предоставлен заказчиком). 
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Рис. 12. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Общий вид участка обследования. 

Точка фотофиксации 1. Вид с северо-востока. 
 

 
Рис. 13. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Общий вид участка обследования. 

Точка фотофиксации 2. Вид с юго-запада. 
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Рис. 14. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Общий вид участка обследования. 

Точка фотофиксации 3. Вид с юго-востока. 
 

 
Рис. 15. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Общий вид участка обследования. 

Точка фотофиксации 4. Вид с юга. 
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Рис. 16. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Общий вид участка обследования. 

Точка фотофиксации 4. Вид с севера. 
 

 
Рис. 17. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Общий вид участка обследования. 

Шурф 1. Да начала работ. Вид с юго-востока. 
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Рис. 18. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Шурф 1. Фиксация по уровню 

материковой поверхности и затоплением поверхности шурфа грунтовыми водами. Вид с юго-
востока. 

 

 
Рис. 19. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Шурф 1. Северо-западная стенка. 

Вид с юго-востока. 
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Рис. 20. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Шурф 1. Северо-восточная стенка. 

Вид с юго-запада. 
 

 
Рис. 21. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Шурф 1. Юго-восточная стенка. 

Вид с северо-запада. 
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Рис. 22. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Шурф 1. Юго-западная стенка. 

Вид с северо-востока. 
 

 
Рис. 23. СПб-2022. Московский район. Булавского ул., д. 6. Шурф 1. Рекультивация. Вид с 

юго-востока. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОПИЯ ОТКРЫТОГО ЛИСТА 
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Приложение 4 
 
 
 
 

Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории 
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МСК-1964

Схема расположения  земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Булавского,
 д. 6, лит. А (кадастровый номер: 78:14:0007524:108) для разработки проектно-сметной документации по объекту капитального 

строительства: «Административно-производственное здание Художественно-производственного комбината Мариинского театра» по 
адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Булавского, д. 6, лит. А на публичной кадастровой карте РФ
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Приложение 5 

Копия градостроительного плана земельного участка
№ RU7819700033658 
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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 17 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 35 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

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

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 
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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 Поляков Андрей Владимирович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) доктор исторических наук 
Стаж работы 21 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН, и.о. директора ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
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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, 
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 
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работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
работ по использованию лесов и иных работ; 

Фамилия, имя, отчество Садыков Тимур Рашитович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы 11 лет 

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

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 235 от 01.03.2022 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 25)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

 
Фамилия, имя, отчество Соловьев Сергей Львович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 44 года 
Место работы и должность и.о. ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

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

- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 
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- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

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

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

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

Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
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Стаж работы 46 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 
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; 
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- 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 
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 
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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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