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государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением 

научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей 

результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или 

отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ  

на территории земельного участка, выделенного для объекта: «Учреждение 

дополнительного образования центра детского (юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, Красногвардейский район, внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект Энергетиков, 

земельный участок 264, с кадастровым номером 78:11:0006040:10728, площадью 

0,4881 га 

 

г. Санкт-Петербург, г. Казань                       21 июня 2022 г. 

 

 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в период с 

05 июня по 21 июня 2022 года на основании договора с ООО «Аристо Северо-Запад» № 

10-06/22 от 05.06.2022 г.  

Заказчик экспертизы: ООО «Аристо Северо-Запад». 

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург, г. Казань. 

Настоящая экспертиза проведена и Акт государственной историко-культурной 

экспертизы подписан следующим экспертом:  

- Фамилия, имя отчество: Истомин Константин Эдуардович. 

- Образование: Высшее, кандидат исторических наук. 

- Специальность: историк, археолог. 

- Стаж работы по профилю экспертной деятельности: 27 лет. 

- Место работы, должность, адрес: директор ООО «Прикладная археология 420126, 

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, д. 21, кв. 26. 

- Профиль экспертной деятельности:  

 выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр;  

 документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;  

 земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 

пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 

работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, 

утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 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 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 
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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. 

- Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от «09» ноября 2021 года, № 1809. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет 

ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Ответственность эксперта: 

Настоящим подтверждаю, что я, Истомин Константин Эдуардович, предупрежден об 

ответственности за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, содержания которой мне 

известно и понятно.  

 Эксперт: 

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых и других имущественных обязательств перед заказчиком; 

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

заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего 

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

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

третьих лиц. 

 

Основания проведения государственной историко-культурной экспертизы:  

 

Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

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

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».  

Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры (КГИОП) № 01-43-4836/22-0-1 и от 01.03.2022 г.;  

Договор № 10-06/22 от 05.06.2022 г. года о проведении государственной историко-

культурной экспертизы с экспертом К.Э. Истоминым. 

 

1.  Цель проведения государственной историко-культурной экспертизы:  

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных 

в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда 

либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального 

закона № 73-ФЗ, работ по использованию лесов и иных работ, в случае, если орган охраны 

объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных земельных 

участках, землях лесного фонда либо водных объектах или их частях объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия в соответствии со статьей 3 настоящего Федерального закона – на территории 

земельного участка, выделенного для объекта: «Учреждение дополнительного 

образования центра детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского 
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района Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Красногвардейский район, внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект Энергетиков, земельный 

участок 264, с кадастровым номером 78:11:0006040:10728, площадью 0,4881 га. 

 

2.  Объект государственной историко-культурной экспертизы:  

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 территории земельного участка выделенного для объекта: 

«Учреждение дополнительного образования центра детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект 

Энергетиков, земельный участок 264, с кадастровым номером 78:11:0006040:10728, 

площадью 0,4881 га, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных 

и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации работ по использованию лесов и иных работ. Документация выполнена и 

предоставлена ООО «Аристо Северо-Запад».  

 

3.  Перечень документов, предоставленных заявителем эксперту, 

документов и материалов, собранных при проведении экспертизы, а также 

использованной для нее специальной технической и справочной литературы:  

  

– «Заключение об археологической разведке на территории земельного участка, 

выделенного для строительства объекта: «Учреждение дополнительного образования 

центра детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский 

район, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный 

округ Большая Охта, проспект Энергетиков, земельный участок 264, с кадастровым 

номером 78:11:0006040:10728, площадью 0,4881 га в 2022 году», исполнитель: К.Э. 

Герман, 2022 г.;  

– Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры (КГИОП) № 01-43-4836/22-0-1 и от 01.03.2022 г.;  

– Схема размещения обследованного участка на кадастровой карте территории; 

– Выписка из ЕГРН; 

– Топосъемка территории земельного участка; 

– Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления 

научной отчѐтной документации. Утверждено постановлением Бюро Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32;  

– Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на 

проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия» от 

20.02.2014 №127 (в действующей редакции);  

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в 

действующей редакции); 

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

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 

«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (в 

действующей редакции). 
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Литература: 

1. Аветников А.А., Соловьев С.Л. Исследование территории шведского города 

Ниена // Бюллетень ИИМК РАН № 2 (охранная археология). СПб., 2011. 

2. Археологическое наследие Санкт-Петербурга. 400 лет основанию 

Ниеншинца. Вып. 4. СПб., 2014. 

3. Гиппинг А.И. Нева и Ниеншанц. Часть II. СПб., 1909. 

4. Кепсу С. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания 

города Петра. СПб. Европейский дом. 2000. 

5. Нежиховский Р.А. Река Нева и Невская губа. Л.: Гидрометеоиздат, 1981;  

6. Субетто Д.А. История формирования Ладожского озера и его соединения с 

Балтийским морем // Общество. Среда. Развитие (Terra humana). 2007. № 1. С. 111–120; 

7. Никонов А.А. Рождение Невы бурное и потаенное // Общество. Среда. 

Развитие (Terra humana). 2009. № 1. С 212–229. 

8. Плоткин К.М. Археологические объекты в пространстве Петербурга // 

Пространство Санкт-Петербурга. Памятники культурного наследия и современная 

городская среда: Мат-лы научно-практ. конф. СПб.: Филолог. ф-т СПбГУ, 2003. 

9. Семенцов С.В. Градостроительное развитие территорий Приневья до 

основания Санкт-Петербурга: освоение зоны дельты Невы в XVII в. // Вестник Санкт-

Петербургского ун-та. Сер. 15, вып. 2. – СПб., 2015. 

10. Соловьев С.Л. Отчет о научно-исследовательской работе. Охранные 

археологические исследования участка территории объекта культурного наследия 

регионального значения «Центральная часть города Ниена (Охта 2)», расположенного на 

границе пересечения Среднеохтинского пр., ул. Якорной и пр. Металлистов. 2011 г. Архив 

ИА РАН, Р-1, №№ 35792-35794. 

11. Сорокин. П.Е. Ландскрона. Невское Устье. Ниеншанц. 700 лет поселению на 

Неве. СПб., Литера, 2001. 

12. Сорокин П.Е. Отчеты об археологических исследованиях на ул. Конторской: 

1999 г. – архив ИА РАН, Р-1, № 23204, 2007 г. – архив ИА РАН Р-1, №№ 27210, 27211. 

13. Сорокин П.Е. Отчет о проведении археологических наблюдений и раскопок 

на территории выявленного объекта археологического наследия «Центральная часть 

города Ниена (Охта 2): культурный слой» в зоне проведения строительных работ по 

замене трамвайных путей в г. Санкт-Петербург, Среднеохтинский просп., участок между 

ул.5 Конторская и Красногвардейской пл. в 2019 г. АНО «НИИ культурного наследия». 

СПб., 2019. 

14. Сорокин П.Е., Андреева О.В. Исследование шведского города Ниена XVII в. 

в Санкт-Петербурге // Археологические открытия 2007 года. М., Языки славянской 

культуры, 2010. 

15. Сорокин П.Е. О застройке города Ниена XVII в. по историческим и 

археологическим данным // Скандинавские чтения 2016 года. Этнографические и 

культурно-исторические аспекты. - СПб.: МАЭ РАН, 2018. 

16. Шарымов А.М. Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 год. Книга 

исследований. СПб., 2009. 

17. Субетто Д.А., Давыдова Н.Н., Сапелко Т.В., Вольфарт Б., Вастегорд С., 

Кузнецов Д.Д. 2003. Климат северо-запада России на рубеже плейстоцена и голоцена // 

Вестник АН. Серия географическая. № 5, с. 1-12. 

  

Интернет-ресурсы: 

18. https://pkk.rosreestr.ru 

19. http://etomesto.ru 

20. http://culture.lenobl.ru/departament 
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4.  Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и 

результаты экспертизы  

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 

отсутствуют.  

 

5.  Сведения о проведенных исследованиях  

В целях оценки достоверности выводов в рамках проведения данной 

государственной историко-культурной экспертизы, были выполнены следующие 

исследования:  

– ознакомление с предъявленной заявителем документацией;  

– анализ исходно-разрешительной документации;  

– историко-библиографические исследования; 

– анализ документации « Заключение об археологической разведке на территории 

земельного участка, выделенного для строительства объекта: «Учреждение 

дополнительного образования центра детского (юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, Красногвардейский район, внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект Энергетиков, 

земельный участок 264, с кадастровым номером 78:11:0006040:10728, площадью 0,4881 га 

в 2022 году», исполнитель: К.Э. Герман, 2022 г.;   

– изучение нормативно-правовой документации, необходимой для принятия 

экспертного решения, а также археологической и научно-справочной литературы.  

 

6.  Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведенных исследований.  

 

6.1. Общие сведения  

Территория обследования - земельный участок, выделенный для объекта: 

«Учреждение дополнительного образования центра детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Красногвардейский район, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект 

Энергетиков, земельный участок 264, с кадастровым номером 78:11:0006040:10728, 

площадью 0,4881 га. 

В соответствии с письмом Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) № 01-43-4836/22-0-1 и 

от 01.03.2022 г. на вышеуказанной территории отсутствуют объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленные объекты 

культурного наследия, испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и 

вне защитных зон объектов культурного наследия, сведениями об отсутствии в границах 

испрашиваемого земельного участка, объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия (в т.ч. археологического), Комитет не располагает.  

Во исполнение требований Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ для 

определения наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия, 

а также объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в границах 

вышеуказанного участка сотрудниками ООО «Аристо Северо-Запад» в июне 2022 г. 

проведены археологические работы. Археологические работы выполнены на основании 

Открытого листа 0617-2022 от 17.05.2022, выданного Министерством культуры РФ 

Герману Константину Энриковичу на право проведения археологических полевых работ в 

зоне размещения земельного участка, выделенного для объекта: «Учреждение 

дополнительного образования центра детского (юношеского) технического творчества 
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Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, Красногвардейский район, внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект Энергетиков, 

земельный участок 264. 

В соответствии с результатами вышеуказанных археологических работ 

подготовлен данный Акт государственной историко-культурной экспертизы. 

 

6.2. Краткие сведения об истории развития и археологического изучения 

территории. 

Обследуемый земельный участок с кадастровым номером 78:11:0006040:10728 

входит в территорию Красногвардейского района Санкт-Петербурга и располагается 

рядом с пересечением проспекта Энергетиков и ул. Большая Пороховская. Примерно в 2 

км юго-западнее от обследуемого земельного участка располагается Малая Охта - 

историческая часть в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Историческая часть 

расположена между реками Невой, Охтой и Оккервиль, а также Соединительной линией 

железной дороги. Она получила название по реке Охте. на левом берегу которой 

находится. Определение Малая дано для отличия от района Большой Охты, 

расположенного на правом берегу. В шведские времена в устье Охты располагались 

крепость и город Ниеншанц.  

Первые археологические свидетельства заселения территорий, входящих в пределы 

современного Санкт-Петербурга, известны в районе Лахты и Сестрорецкого разлива, и 

датируются периодом неолита. 

Первый памятник эпохи каменного века и раннего металла на территории 

центральной часта Петербурга был открыт в 2008 г. при проведении охранных 

археологических исследований крепостей Ландскрона (ХШ в.) и Ниеншанц (XVII в.), 

находившихся на мысу при впадении р. Большая Охта в р. Неву. Впоследствии 

культурные остатки древнего памятника были обнаружены практически на всей 

территории мыса — на площади около 5 га. Раскопками 2008-2009 гг. в центральной и 

южной часта мыса изучена площадь около 6700 кв. 

Судя по полученным данным, в период от примерно 6.5 до 5,1 тыс. лет до н. э. во 

время максимума литориновой трансгрессии, район устья реки Охта представлял собой 

открытый мелководный опресненный залив Литоринового моря. Исследования показали, 

что культурный слой памятника состоит из нескольких хорошо выраженных слоев 

песчано-алевритовых отложений различной окраски, разделенных прослойками песка. 

Найденные в процессе раскопок артефакты относятся к V и началу IV тыс. до н. э. В 

этот период по мере отступания моря древнее население начало осваивать территорию 

побережья мелководного залива. Остатки материальной культуры и хозяйственно-

промысловой деятельности этой эпохи приурочены к нижнему культурному слою, 

сложенному алевритом с прослойками красно- коричневого песка. Отметки слоя от 1,5-1,1 

до 0,8 м, в отдельных западинах — до -0,03...-0,05 м БС. Верх слоя (1,8-1,6-1,2 м с 

понижением в сторону юго-запада) перекрыт прослойками и линзами средне- и 

крупнозернистого песка с включением гравия, комьев глины и органики (Гусенцова, 

Сорокин 2011:421). 

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 Ннкольско-Ижорского н 

Спасско-Городненского погостов Ореховского уезда, входившего в состав Водской 

пятины. 

Писцовая книга 1500 г. свидетельствует о том, что крестьяне выращивали рожь, 

овес, ячмень н 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 
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землям были присоединены новгородские, в том числе Водская пятина. «Освоение 

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

начиная с VIII-Х 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). 

’Ъ лето 6808 (1300-й год), - как свидетельствует Софийская летопись, - приидиша из 

Замория свей (шведы) в силе велице в реку Неву... и поставила его твѐрдостию 

несказанною... нарекоша его Венець земли (Ландскрона)". 

В 1301 г. сын Александра Невского Андрей отвоевал у шведов этот важный 

стратегический мыс. Только через два с половиной столетия в ходе Ливонской войны 

швед ы вновь возвращают себе эти земли. 

Наиболее ранним поселением, известным по письменным источникам, является 

Шведская крепость Ландскрона (венец земли). 

В 1301 г. Ландскрона была захвачена и разрушена войском новгородского князя 

Андрея Александровича, сына Александра Невского. Шведы потерпели сокрушительное 

поражение несмотря на то, что имели "отличный флот, какого никогда не видали". 

Так Охта и окружающие ее земли вернулись под власть Новгорода. Новгородцы по 

праву считали себя исконными хозяевами этих земель. Ладскрона была выжжена и 

разрушена до основания: как сказано в летописи, "град запалиша и разгребоша". Вновь 

караваны купеческих судов поплыли по Неве 

Следующий этап истории охтинских земель еще более тесно связан с Новгородом. 

По новгородским "старым книгам" 1471-1478 гг. известно, что наиболее крупные 

селения местности нынешнего Санкт-Петербурга находились тогда на реке Охте и 

принадлежали новгородскому посаднику Тимофею Грузову. У Грузова было здесь 5 

деревень, а в них 32 двора. У других владельцев - до 10 селений, в каждом не более 2 

дворов. 

В 1521 г. в Новгородской Писцовой книге упомянут торговый поселок в нижнем 

течении Невы; тогда же выборгский комендант сообщает шведскому королю, что его 

жители ходили на судах в действующий на Охтинском мысу порт, который впоследствии 

будут называть Невским устьем, Невским городком. Невским Канцем, Невскими 

Канцами, просто Канцами. и, наконец. Ниеншанцем, то есть "Невским городком" по-

шведски. 

Попытка шведов в 1583 г. снова завладеть устьями Невы н воздвигнуть в устье 

Охты, на месте Ландскроны, новое укрепление не имела успеха; русские продолжали 

владеть этой местностью до так называемого смутного времени, когда шведы построили 

при устье Охты город Ниен и подле него, на противоположном, левом берегу Охты, 

крепость Нненшанц. Данные земли долгие годы были ареной борьбы Руси (позднее 

Российской империи) со странами Западной Европы за право выхода к Балтийскому 

морю. В XVI веке в ходе Ливонской войны в 1583 году от России были отторгнуты города 

Ям, Копорье. Ивангород и Корела вместе с уездами. По итогам следующего этапа войны, 

закончившегося Тявзннским миром в 1595 г., Россия вернула все утраченные территории, 

кроме Нарвы с уездами. 

В годы польско-шведской интервенции вначале XVII в. шведы захватили весь 

Невско-Ладожский бассейн. По итогам договора между Россией и Швецией, Россия 

оказалась полностью отрезанной от Балтийского моря. Учитывая важное стратегическое 

значение Невы, шведы составили план строительства укреплений. 

В 1611 году в устье реки Охты была заложена крепость Ниеншанц. а напротив город 

Ниен. В соответствии с политическими интересами Швеции началась колонизация 

Невского края. Особым манифестом шведское правительство приглашало на жительство 

шведских подданных, главным образом дворян, а также немцев и финнов. «Архивные 

данные показывают, что шведское правительство проводило политику вытеснения 
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православного населения, более 90% которого бежало в Россию. На их место в 1630-1640-

х гг. были привезены десятки тысяч финнов из Финляндии, которые заселили опустевшие 

селения и стали финнамн-ингерманландцами. С этого времени традиционные древние 

славянские наименования рек, территорий, селений в Ингерманландии были заменены на 

финские» (Семенцов 2003:3). 

Город Ниен занимал компактную территорию, со всех сторон окруженную, реками, 

лесами и болотами и в первое время своего существования достаточно быстро развивался. 

Известно, что только за период с 1633 по 1644 гг. население его выросло на две трети. 

С 28 сентября 1642 г. Ниеншанц стал пользоваться городовым правом шведского 

государства и признанными привилегиями других городов; учреждалось гражданское 

правление и герб для городской печати: "Лев, стоящий меж двумя реками и держащий в 

правой лапе меч". 

Противостояние русских и шведов продолжалось. Россия не хотела мириться с 

потерей невских земель. Царь Алексей Михайлович посылает своего блестящего 

дипломата и воеводу Петра Ивановича Потемкина уничтожил» неприятельскую крепость. 

Эго была первая попытка осадить крепость. 

30 июня 1656 г. крепость была взята и уничтожена. Ниеншанц был полностью 

сожжен. Но уже в сентябре русские уступили ее обратно шведам. 

14 апреля 1689 г. комендантом крепости становится Иван (Иоганн) Григорьевич 

Аполлов - русский подполковник на шведской службе. Четырнадцать лет спустя он сдаст 

крепость солдатам армии Петра Первого. 

19 августа 1700 г. Россия вступила в Великую Северную войну против Швеции на 

основе русско-датско-саксонского Северного Союза. 

Намерение русских вернуть исконные земли не вызывало сомнений. Ниен был 

выгодно расположен на большом водном пути, что способствовало его торгово- 

промышленному развитию. Но в 1700 н 1701 гг. многие из местных купцов ввиду 

начавшихся военных действий предпочли покинуть Ниеншанц. 

Февраль 1703 г. - разведывательный поход отряда сержанта Михаилы Шепотева из 

Шлиссельбурга в Ниеншанц, 

Середина марта - выступление Петра I в поход к Нненшанцу, разведывательный 

поход к Канцам н в приладожскне земли отряда Александра Меншикова из 

Шлиссельбурга. 

23 апреля - начало движения русской армии от Шлиссельбурга на Нненшанц. 

В ночь с 26 на 27 апреля - начало осады Ниеншанца. 

1 мая 1703 г. - падение шведской крепости Нненшанц и переименование ее в 

Шлотбург. 

Капитуляцию шведской крепости принял генерал-фельдмаршал Б.П. Шереметев, от 

имени Швеции договор о сдаче Ниеншанца подписал уже упоминавшийся Иоган 

Аполлов. 

Укрепления Шлотбурга разрушили, опасаясь, что если их захватит противник - а 

шведы находились еще совсем близко - это может создать угрозу молодому Петербургу. 

Только четыре высоких мачтовых бревна, врытые в землю по приказу Петра, 

свидетельствовали о том, что на этом месте когда-то стоял Ниеншанц - Шлотбург. Само 

голландское слово Шлотбург означало "замок". "Ключ-город" называли Шлиссельбург 

(Орешек, Петрокрепость). 

Территория в устье Охты при этом находилась на значительном отдалении от 

административного центра нового города и после разрушения Ниеншанца пребывала в 

запустении. Впрочем, помимо руин здесь оставались и неразрушенные постройки, 

обозначенные на ранних планах Петербурга. Новая страница истории в жизни устья Охты 

начинается со строительства там Охтенных переведенских слобод. 

С началом Северной войны в 1703 г., российская армия во главе с князем Б.П. 

Шереметьевым захватывает крепость Ниеншанц. Понимая важность захваченных 
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территорий, Петр I принимает решение об укреплении границ и 16 (27) мая 1703 на 

землях Ингерманландии, на Заячьем острове, была заложена крепость «Санкт 

Питербурх». В 1721 г. Северная война была окончена и земли Приневья окончательно 

перешли к Российской империи. 

Территория в устье Охты находилась на значительном отдалении от 

административного центра нового города и после разрушения крепости Ниеншанц была 

заброшена. Новая страница истории в жизни устья Охты начинается со строительства 

слобод. «Охта была заселена русскими спустя 18 лет после завоевания этого края. Первые 

поселенцы были плотники, выписанные Петром из Великорусских губерний. В версте от 

устья речки Охты по правому ее берегу расположена "Матросская слобода". При Петре на 

месте этом были ветряные мельницы н лесопильни» (Пыляев, 1889: 63). 

В 1718 г. территория Охты была включена в состав Выборгской части Санкт- 

Петербурга. В период с 1738 по 1742 г. на берегу реки Охты, между слободой Большая 

Охта и Матросской слободой, по указанию Адмиралтейств-коллегни для хранения 

дубового леса для нужд судостроения было построено 4 сарая н эллинг. В 1782 г., 

согласно новому административно-территориальному делению, земли Охты были 

выведены из состава города и стали пригородной слободой. 

В 2008 г. при проведении охранных археологических исследований крепостей 

Ландскрона (ХШ в.) и Ниеншанц (XVII в.), находившихся на мысу при впадении р. 

Большая Охта в р. Неву. Впоследствии культурные остатки древнего памятника были 

обнаружены практически на всей территории мыса — на площади около 5 га. Раскопками 

2008-2009 гг. в центральной и южной части мыса изучена площадь около 6700 кв. В 

результате работ были вскрыты и изучены слои следующих археологических объектов: 

1. Ниеншанц (Охта-1). Многослойный археологический памятник, объект 

культурного наследия, расположен в устье р. Охта. 

2. Поселение Охта 1. Неолит, РЖВ. На территории поселения выявлен 

культурный слой, деревянные рыболовные сооружения. 

3. Мысовое городище ХIV-ХVI вв. Были выявлены две линии крепостных 

рвов. 

4. Крепость Ландскрона XIV в. Было выявлено основание деревянной башни 

крепости Ландскрона и линии крепостных рвов. 

5. Крепость Ниеншанц XVII в. Были выявлены рвы и остатки валов, двух 

периодов строительства в первой и второй половинах ХVII в. 

6. Позднесредневековый могильник. Выявлены массовые захоронения 

человеческих останков и позднесредневековое кладбище. 

7. Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой (Охта) Участок 

сохранившегося культурного стоя с сохранившимися захоронениями, относящимися к 

юго-восточной части утраченного исторического Малоохтинского православного 

кладбища (рис.8). 

На территории, примыкающей к устью Охты. первые археологические исследования 

были произведены в 1992-1993 гг. Санкт-Петербургской археологической экспедицией 

НП «СЗНИИ Наследие» и ИИМК РАН. В 1999-2000 гг. на правом берегу Охты были 

обнаружены фундамент немецкого храма н прилегающее к нему кладбище. В 2007 г. 

силами ИИМК РАН и СЗИ «Наследие» были произведены раскопки на Конторской улице 

и был выявлен участок интенсивной срубной и каменной застройки периода Ниена XVII 

в. и последующих конструкций ХVII-ХХ вв. (Сорокин, 2009; Сорокин и др., 2009). В 2013 

г. сотрудниками ИИМК РАН были проведены археологические разведки по адресу: 

Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., уч.1 юго-западнее пересечения с Республиканской 

ул. 

 История обследуемого земельного участка  

Обследуемый земельный участок не попадает на территорию исторических 

населенных пунктов. Ближайшим объектом археологического наследия является объект 
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археологического наследия "Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой", 

который располагается примерно в районе Конторской ул. и Среднеохтинского проспекта 

и отстоит от объекта экспертизы на расстояние более 4,5 км. 

Все объекты археологического наследия располагаются за пределами земельного 

участка с кадастровым номером 78:11:0006040:10728 по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Красногвардейский район, внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект Энергетиков, земельный 

участок 264.  

Таким образом, учитывая раннее освоение территории Приневья, на отводимом 

земельном участке с кадастровым номером 78:11:0006040:10728 по адресу: г. Санкт-

Петербург, Красногвардейский район, внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект Энергетиков, 

земельный участок 264 возможно выявление объектов культурного (археологического) 

наследия периода каменного века – нового времени. 

 

6.4. Археологические исследования. 

В ходе археологической разведки на территории земельного участка, выделенного 

для объекта: «Учреждение дополнительного образования центра детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, 

проспект Энергетиков, земельный участок 264, с кадастровым номером 

78:11:0006040:10728, площадью 0,4881 га был заложен один шурф размерами 1 х 1 м. 

 

Описание шурфов: 

 Шурф №1 (WGS84. N 59°57'17.3" Е 30°26'00.6") заложен в западной части 

земельного участка с кадастровым номером 78:11:0006040:10728, на газоне. Участок 

частично засыпан хорошо утрамбованным строительным мусором, а часть поросла 

травами, кустарниками сирени и молодыми ивами. Для закладки шурфа выбран ровный 

участок, поросший луговыми травами. Работы проводились послойно-поквадратно до 

уровня материкового слоя). Для описания стратиграфии была выбрана наиболее 

информативная стенка.  

 

Таблица 1. Описание стратиграфии северной стенки шурфа 1 

п/н Наименование слоя глубина от современной дневной 

поверхности (см) 

1. Дерн 0 – 2 

2. Суглинок, темно-серый, слоистый с 

гравием, галечником, валунами, 

строительным мусором и 

гумуссированными прослойками 

(насыпной грунт)  

2 – 65 

3. Серая глина с пятнами ожелезнения и 

гранитными валунами 

65 – 87  

 

Вскрытая мощность отложений составила 0,87 м. Культурный слой в шурфе не 

зафиксирован, археологические материалы не обнаружены. После проведения работ шурф 

был рекультивирован. 

В заложенном шурфе объектов археологического наследия и их признаков не 

выявлено, находки, имеющие историко-культурную ценность, не обнаружены. 

Выраженные в рельефе археологические объекты на территории объекта проектирования 

не выявлены. 
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В результате проведенной разведки было заложено достаточное количество 

шурфов для определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия. 

 

7. Обоснование выводов экспертизы  

В результате рассмотрения представленной документации, картографических 

материалов и научно-исследовательских материалов установлено следующее.  

В соответствии с письмом Комитета по государственному контролю, использованию 

и охране памятников истории и культуры (КГИОП) № 01-43-4836/22-0-1 и от 01.03.2022 г. 

на вышеуказанной территории отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, и выявленные объекты культурного наследия, 

испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны и вне защитных зон 

объектов культурного наследия, а исчерпывающими сведениями об отсутствии в границах 

испрашиваемого земельного участка, объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия (в т.ч. археологического), Комитет не располагает. 

Археологическое исследование территории земельного участка, выделенного для 

объекта: «Учреждение дополнительного образования центра детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, 

проспект Энергетиков, земельный участок 264, с кадастровым номером 

78:11:0006040:10728, площадью 0,4881 га, проводилось в 2022 году на основании 

Открытого листа 0617-2022 выданного 17 мая 2022 г. на имя Германа Константина 

Энриковича, являющегося специалистом-экспертом ООО «Аристо Северо-Запад». Целями 

археологического исследования являлось выявление объектов археологического наследия, 

уточнения сведений о них и планирования мероприятий по обеспечению их сохранности, 

либо установления факта их отсутствия в границах указанной территории.  

Полевым археологическим работам предшествовало ознакомление с архивно-

библиографическими источниками с целью уточнения сведений об объектах 

археологического наследия на территории земельного участка, выделенного для объекта: 

«Учреждение дополнительного образования центра детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Красногвардейский район, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект 

Энергетиков, земельный участок 264, с кадастровым номером 78:11:0006040:10728, 

площадью 0,4881 га. 

В ходе полевых археологических работ на участке проведен визуальный осмотр 

местности с целью поиска подъемного материала, выявления и фиксации выходов 

культурного слоя и остатков древних сооружений. В месте, где было возможно и 

представлялось перспективным для поиска и обнаружения объектов археологического 

наследия, заложен один шурф 1 х 1 м. Выбор места закладки шурфа определялся в 

соответствии с объективной топографической и физико-геоморфологической ситуацией 

на местности. Точка закладки шурфа была нанесена на план территории проектирования, 

для них были определены GPS-координаты в системе WGS-84. В соответствии с 

требованиями пункта 3.19 Положения от 20.06.2018 № 32 в случае отсутствия признаков 

объекта археологического наследия на обследуемом участке территории фотографически 

документировался один из бортов шурфа, а также составлялись описания стратиграфии. 

Местоположение шурфа описано в текстовой части и продемонстрировано в 

иллюстрациях Заключения о результатах археологического обследования. 

Выполненный под руководством К.Э. Германа объем полевых археологических 

исследований является исчерпывающим.  
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Экспертируемая документация – «Заключение об археологической разведке на 

территории земельного участка, выделенного для строительства объекта: «Учреждение 

дополнительного образования центра детского (юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, Красногвардейский район, внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект Энергетиков, 

земельный участок 264, с кадастровым номером 78:11:0006040:10728, площадью 0,4881 га 

в 2022 году», разработана на основании необходимого объема исходно-разрешительной 

документации с учетом требований нормативных документов и государственных 

стандартов, в соответствии с требованиями методики ведения археологических разведок и 

описания полученных результатов, изложенной в Положении о порядке проведения 

археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления 

научной отчѐтной документации, утвержденном постановлением Отделения историко-

филологических наук Российской академии наук 20 июня 2018 г. № 32. Достоверность 

результатов исследований не вызывает сомнений. 

В итоге проведенной археологической разведки, объекты культурного наследия, 

включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия в границах земельного участка, выделенного 

для объекта: «Учреждение дополнительного образования центра детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, 

проспект Энергетиков, земельный участок 264, с кадастровым номером 

78:11:0006040:10728, площадью 0,4881 га, не обнаружены. 

Таким образом, в границах земельного участка, выделенного для объекта: 

«Учреждение дополнительного образования центра детского (юношеского) технического 

творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: г. 

Санкт-Петербург, Красногвардейский район, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект 

Энергетиков, земельный участок 264, с кадастровым номером 78:11:0006040:10728, 

площадью 0,4881 га, объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного 

наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, в том 

числе объекты археологического наследия, отсутствуют. 

 

Выводы экспертизы:  

В результате проведения государственной историко-культурной 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 в связи с отсутствием выявленных объектов 

археологического наследия на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах 

водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, 

мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 

кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, в границах 

земельного участка, выделенного для объекта: «Учреждение дополнительного 

образования центра детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Красногвардейский район, внутригородское муниципальное образование Санкт-

Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект Энергетиков, земельный 

участок 264, с кадастровым номером 78:11:0006040:10728, площадью 0,4881 га. 
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Приложения: 

1. Договор возмездного оказания услуг № 10-06/22 от 05.06.2022 г. о проведении 

государственной историко-культурной экспертизы с экспертом К.Э. Истоминым.  

2. Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры (КГИОП) № 01-43-4836/22-0-1 и от 01.03.2022 г. 

3. Ситуационный план обследованного участка. 

4. Схема размещения обследованного участка на кадастровой карте территории . 

5. Топосъемка территории земельного участка. 

6. Выписка из ЕГРН. 

7. Документация: «Заключение об археологической разведке на территории 

земельного участка, выделенного для строительства объекта: «Учреждение 

дополнительного образования центра детского (юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: г. Санкт-

Петербург, Красногвардейский район, внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект Энергетиков, 

земельный участок 264, с кадастровым номером 78:11:0006040:10728, площадью 0,4881 га 

в 2022 году», исполнитель: К.Э. Герман, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы:       К.Э. Истомин 

 

 

 

21 июня 2022 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Копия письма Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 

№ 01-43-4836/22-0-1 и от 01.03.2022 г.  
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Генеральному директору    
ООО «ЛЕГЕНДА» -управляющей 
организации АО 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ЛЕГЕНДА 
МАЛООХТИНСКОГО»    
Клюеву А.В.   
e.dolgova@legenda-dom.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/

№ 01-43-4836/22-0-0 от 28.02.2022
На № 784620 от 28.02.2022

В ответ на Ваше обращение КГИОП сообщает ,  что земельный участок по 
адресу:  Российская  Федерация,  Санкт-Петербург,  внутригородское 
муниципальное  образование  Санкт-Петербурга  муниципальный  округ 
Большая Охта, проспект Энергетиков, земельный участок 264  (кадастровый 
номер: 78:11:0006040:10728) 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.

Территория работ расположена вне границ территории предварительных 
археологических разведок ЗА1 и ЗА 2.
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(812)417-43-33
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КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия, на рассматриваемом 
земельном участке. В связи с этим, а также в соответствии с требованиями ст. 30 
Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
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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Топосъемка территории земельного участка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

Документация: «Заключение об археологической разведке на 

территории земельного участка, выделенного для строительства 

объекта: «Учреждение дополнительного образования центра детского 

(юношеского) технического творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Красногвардейский район, внутригородское муниципальное 

образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, 

проспект Энергетиков, земельный участок 264, с кадастровым 

номером 78:11:0006040:10728, площадью 0,4881 га в 2022 году», 

исполнитель: К.Э. Герман, 2022 г. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Ключевые слова: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, проспект Энергетиков, 

археологические исследования, археологические шурфы. 

 

Отчет в одном томе и состоит из текстовой части (18 стр.) и иллюстративной части 

(14 стр.).  

В июне 2022 года на основании Открытого листа № 0617-2022 выданного 17 мая 

2022 г. на имя кандидата исторических наук Германа Константина Энриковича, были 

проведены работы по обследованию земельного участка, выделенного для строительства 

объекта: «Учреждение дополнительного образования центра детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, 

проспект Энергетиков, земельный участок 264, с кадастровым номером 

78:11:0006040:10728, площадью 0,4881 га. 

Работы осуществлялись по договору с АО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК» «ЛЕГЕНДА МАЛООХТИНСКОГО» №1-03/22 от 10.03.2022 г. о 

проведении государственной историко-культурной экспертизы, оферты № И81-04/22 от 

18.04.2022, акцепта №76 от 18.04.2022. 

В результате археологических изысканий выполнен один шурф 1 х 1 м.  

Объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, в границах территории проектирования не выявлено. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

В данном Заключении представлены результаты полевых разведывательных 

археологических исследований, выполненных в начале июня 2022 года на земельном 

участке с кадастровым номером 78:11:0006040:10728, расположенном по адресу: г. Санкт-

Петербург, Красногвардейский район, муниципальный округ Большая Охта, проспект 

Энергетиков, земельный участок 264, площадью 0,4881 га, (далее – территория 

обследования) (рис. 1,2). Проектом предусмотрено строительства объекта: «Учреждение 

дополнительного образования центра детского (юношеского) технического творчества 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга». 

Археологическое исследование осуществлялось специалистом-экспертом ООО 

«Аристо Северо-Запад» Германом К.Э. на основании Открытого листа № 0617-2022 

выданного 17 мая 2022 г.  

Целью археологической разведки на территории проектирования являлось 

выявление объектов археологического наследия, уточнение сведений о них и 

планирование мероприятий по обеспечению их сохранности. 

 Задачами археологической разведки являлись:  

 сбор и анализ данных об известных памятниках археологии в районе 

расположения территории проектирования;  

 поиск и определение границ распространения на современной дневной 

поверхности археологических находок, материала, памятников археологии, либо 

установление факта их отсутствия на территории объекта проектирования;  

 выполнение шурфовочных работ или зачисток обнажений грунта на 

территории объекта проектирования; 

 подготовка заключения о наличии или отсутствии объектов археологического 

наследия на территории объекта проектирования. 

В случае обнаружения объекта археологического наследия к вышеуказанным 

задачам планировалось добавить: 

 камеральная обработка обнаруженных находок; 

 уточнение данных о распространении и характеристиках культурного слоя; 

 определение культурной и хронологической принадлежности обнаруженных 

археологических объектов; 

 уведомление органа охраны объектов культурного наследия. 

 Маршрут разведки предполагал сплошное обследование всей территории 

земельного участка, выделенного для объекта проектирования. 

Методика работ. 

Полевым работам предшествовало ознакомление с архивно-библиографическими 

источниками, связанными с объектами историко-культурного и археологического 

наследия на территории Всеволожского района, были изучены картографические 

материалы по обследуемому земельному участку. При производстве полевых 

археологических обследований наряду с топографическими картами использовались 

карты и планы, предоставленные заказчиком работ.  

Археологические разведки на территории обследования велись пешими 

маршрутами по территории, подлежащей хозяйственному освоению, с подробным 

визуальным осмотром местности, дневниковым описанием и фотофиксацией ландшафта.  

В соответствии с требованиями пункта 3.20 Положения «О порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчѐтной документации», 

утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук 

Российской Академии наук от 20 июня 2018г. № 32,  в местах, где это было возможно и 

представлялось перспективным, закладывались разведочные шурфы площадью 1 кв.м. и 

зачистки размерами 1-1,5 м. Выбор места закладки разведочных шурфов и зачисток 

определялся в соответствии с объективной физико-геоморфологической ситуацией на 
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местности. 

Ход разведочных полевых археологических работ фиксировался в полевом 

дневнике, а также на фотокамеру. Для шурфов и зачисток осуществлялось определение их 

географических координат с помощью приборов глобального позиционирования (GPS) в 

системе WGS-84. На всей территории обследуемого участка производился тщательный 

осмотр отвалов, поврежденных участков поверхности на предмет наличия следов 

культурного слоя, а также объектов углежогного промысла.  

Согласно пункту 3.9. «Положения», в шурфах производилась контрольная 

прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего почвенный 

горизонт (материк). 

По окончании работ производилась рекультивация шурфов и зачисток. 
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1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О РАЙОНЕ,В КОТОРОМ 

РАСПОЛАГАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Обследуемый земельный участок с кадастровым номером 78:11:0006040:10728 

входит в территорию Красногвардейского района Санкт-Петербурга и располагается 

рядом с пересечением проспекта Энергетиков и ул. Большая Пороховская (рис.2). 

Примерно в 2 км юго-западнее от обследуемого земельного участка располагается Малая 

Охта - историческая часть в Красногвардейском районе Санкт- Петербурга. Расположена 

между реками Невой, Охтой и Оккервиль, а также Соединительной линией железной 

дороги. Получила название по реке Охте. на левом берегу которой находится. 

Определение Малая дано для отличия от района Большой Охты, расположенного на 

правом берегу. В шведские времена в устье Охты располагались крепость и город 

Ниеншанц.  

Первые археологические свидетельства заселения территорий, входящих в пределы 

современного Санкт-Петербурга, известны в районе Лахты и Сестрорецкого разлива, и 

датируются периодом неолита. 

Первый памятник эпохи каменного века и раннего металла на территории 

центральной часта Петербурга был открыт в 2008 г. При проведении охранных 

археологических исследований крепостей Ландскрона (ХШ в.) и Ниеншанц (XVII в.), 

находившихся на мысу при впадении р. Большая Охта в р. Неву. Впоследствии 

культурные остатки древнего памятника были обнаружены практически на всей 

территории мыса — на площади около 5 га. Раскопками 2008-2009 гг. в центральной и 

южной часта мыса изучена площадь около 6700 кв. 

Судя по полученным данным, в период от примерно 6.5 до 5,1 тыс. лет до н. э. во 

время максимума литориновой трансгрессии, район устья реки Охта представлял собой 

открытый мелководный опресненный залив Литоринового моря. Исследования показали, 

что культурный слой памятника состоит из нескольких хорошо выраженных слоев 

песчано-алевритовых отложений различной окраски, разделенных прослойками песка. 

Найденные в процессе раскопок артефакты относятся к V и началу IV тыс. до н. э. В 

этот период по мере отступания моря древнее население начало осваивать территорию 

побережья мелководного залива. Остатки материальной культуры и хозяйственно-

промысловой деятельности этой эпохи приурочены к нижнему культурному слою, 

сложенному алевритом с прослойками красно- коричневого песка. Отметки слоя от 1,5-1,1 

до 0,8 м, в отдельных западинах — до -0,03...-0,05 м БС. Верх слоя (1,8-1,6-1,2 м с 

понижением в сторону юго-запада) перекрыт прослойками и линзами средне- и 

крупнозернистого песка с включением гравия, комьев глины и органики (Гусенцова, 

Сорокин 2011:421). 

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 Ннкольско-Ижорского н 

Спасско-Городненского погостов Ореховского уезда, входившего в состав Водской 

пятины. 

Писцовая книга 1500 г. свидетельствует о том, что крестьяне выращивали рожь, 

овес, ячмень н 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 Водская пятина. «Освоение 

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

начиная с VIII-Х 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). 
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’Ъ лето 6808 (1300-й год), - как свидетельствует Софийская летопись, - приидиша из 

Замория свей (шведы) в силе велице в реку Неву... и поставила его твѐрдостию 

несказанною... нарекоша его Венець земли (Ландскрона)". 

В 1301 г. сын Александра Невского Андрей отвоевал у шведов этот важный 

стратегический мыс. Только через два с половиной столетия в ходе Ливонской войны 

швед ы вновь возвращают себе эти земли. 

Наиболее ранним поселением, известным по письменным источникам, является 

Шведская крепость Ландскрона (венец земли). 

В 1301 г. Ландскрона была захвачена и разрушена войском новгородского князя 

Андрея Александровича, сына Александра Невского. Шведы потерпели сокрушительное 

поражение несмотря на то, что имели "отличный флот, какого никогда не видали". 

Так Охта и окружающие ее земли вернулись под власть Новгорода. Новгородцы по 

праву считали себя исконными хозяевами этих земель. Ладскрона была выжжена и 

разрушена до основания: как сказано в летописи, "град запалиша и разгребоша". Вновь 

караваны купеческих судов поплыли по Неве 

Следующий этап истории охтинских земель еще более тесно связан с Новгородом. 

По новгородским "старым книгам" 1471-1478 гг. известно, что наиболее крупные 

селения местности нынешнего Санкт-Петербурга находились тогда на реке Охте и 

принадлежали новгородскому посаднику Тимофею Грузову. У Грузова было здесь 5 

деревень, а в них 32 двора. У других владельцев - до 10 селений, в каждом не более 2 

дворов. 

В 1521 г. в Новгородской Писцовой книге упомянут торговый поселок в нижнем 

течении Невы; тогда же выборгский комендант сообщает шведскому королю, что его 

жители ходили на судах в действующий на Охтинском мысу порт, который впоследствии 

будут называть Невским устьем, Невским городком. Невским Канцем, Невскими 

Канцами, просто Канцами. и, наконец. Ниеншанцем, то есть "Невским городком" по-

шведски. 

Попытка шведов в 1583 г. снова завладеть устьями Невы н воздвигнуть в устье 

Охты, на месте Ландскроны, новое укрепление не имела успеха; русские продолжали 

владеть этой местностью до так называемого смутного времени, когда шведы построили 

при устье Охты город Ниен и подле него, на противоположном, левом берегу Охты, 

крепость Нненшанц. Данные земли долгие годы были ареной борьбы Руси (позднее 

Российской империи) со странами Западной Европы за право выхода к Балтийскому 

морю. В XVI веке в ходе Ливонской войны в 1583 году от России были отторгнуты города 

Ям, Копорье. Ивангород и Корела вместе с уездами. По итогам следующего этапа войны, 

закончившегося Тявзннским миром в 1595 г., Россия вернула все утраченные территории, 

кроме Нарвы с уездами. 

В годы польско-шведской интервенции вначале XVII в. шведы захватили весь 

Невско-Ладожский бассейн. По итогам договора между Россией и Швецией, Россия 

оказалась полностью отрезанной от Балтийского моря. Учитывая важное стратегическое 

значение Невы, шведы составили план строительства укреплений. 

В 1611 году в устье реки Охты была заложена крепость Ниеншанц. а напротив город 

Ниен. В соответствии с политическими интересами Швеции началась колонизация 

Невского края. Особым манифестом шведское правительство приглашало на жительство 

шведских подданных, главным образом дворян, а также немцев и финнов. «Архивные 

данные показывают, что шведское правительство проводило политику вытеснения 

православного населения, более 90% которого бежало в Россию. На их место в 1630-1640-

х гг. были привезены десятки тысяч финнов из Финляндии, которые заселили опустевшие 

селения и стали финнамн-ингерманландцами. С этого времени традиционные древние 

славянские наименования рек, территорий, селений в Ингерманландии были заменены на 

финские» (Семенцов 2003:3). 

Город Ниен занимал компактную территорию, со всех сторон окруженную, реками, 
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лесами и болотами и в первое время своего существования достаточно быстро развивался. 

Известно, что только за период с 1633 по 1644 гг. население его выросло на две трети. 

С 28 сентября 1642 г. Ниеншанц стал пользоваться городовым правом шведского 

государства и признанными привилегиями других городов; учреждалось гражданское 

правление и герб для городской печати: "Лев, стоящий меж двумя реками и держащий в 

правой лапе меч". 

Противостояние русских и шведов продолжалось. Россия не хотела мириться с 

потерей невских земель. Царь Алексей Михайлович посылает своего блестящего 

дипломата и воеводу Петра Ивановича Потемкина уничтожил» неприятельскую крепость. 

Эго была первая попытка осадить крепость. 

30 июня 1656 г. крепость была взята и уничтожена. Ниеншанц был полностью 

сожжен. Но уже в сентябре русские уступили ее обратно шведам. 

14 апреля 1689 г. комендантом крепости становится Иван (Иоганн) Григорьевич 

Аполлов - русский подполковник на шведской службе. Четырнадцать лет спустя он сдаст 

крепость солдатам армии Петра Первого. 

 19 августа 1700 г. Россия вступила в Великую Северную войну против Швеции на 

основе русско-датско-саксонского Северного Союза. 

Намерение русских вернуть исконные земли не вызывало сомнений. Ниен был 

выгодно расположен на большом водном пути, что способствовало его торгово- 

промышленному развитию. Но в 1700 н 1701 гг. многие из местных купцов ввиду 

начавшихся военных действий предпочли покинуть Ниеншанц. 

Февраль 1703 г. - разведывательный поход отряда сержанта Михаилы Шепотева из 

Шлиссельбурга в Ниеншанц, 

Середина марта - выступление Петра I в поход к Нненшанцу, разведывательный 

поход к Канцам н в приладожскне земли отряда Александра Меншикова из 

Шлиссельбурга. 

23 апреля - начало движения русской армии от Шлиссельбурга на Нненшанц. 

В ночь с 26 на 27 апреля - начало осады Ниеншанца. 

1 мая 1703 г. - падение шведской крепости Нненшанц и переименование ее в 

Шлотбург. 

Капитуляцию шведской крепости принял генерал-фельдмаршал Б.П. Шереметев, от 

имени Швеции договор о сдаче Ниеншанца подписал уже упоминавшийся Иоган 

Аполлов. 

Укрепления Шлотбурга разрушили, опасаясь, что если их захватит противник - а 

шведы находились еще совсем близко - это может создать угрозу молодому Петербургу. 

Только четыре высоких мачтовых бревна, врытые в землю по приказу Петра, 

свидетельствовали о том, что на этом месте когда-то стоял Ниеншанц - Шлотбург. Само 

голландское слово Шлотбург означало "замок". "Ключ-город" называли Шлиссельбург 

(Орешек, Петрокрепость). 

Территория в устье Охты при этом находилась на значительном отдалении от 

административного центра нового города и после разрушения Ниеншанца пребывала в 

запустении. Впрочем, помимо руин здесь оставались и неразрушенные постройки, 

обозначенные на ранних планах Петербурга. Новая страница истории в жизни устья Охты 

начинается со строительства там Охтенных переведенских слобод. 

С началом Северной войны в 1703 г., российская армия во главе с князем Б.П. 

Шереметьевым захватывает крепость Ниеншанц. Понимая важность захваченных 

территорий, Петр I принимает решение об укреплении границ и 16 (27) мая 1703 на 

землях Ингерманландии, на Заячьем острове, была заложена крепость «Санкт 

Питербурх». В 1721 г. Северная война была окончена и земли Приневья окончательно 

перешли к Российской империи. 

Территория в устье Охты находилась на значительном отдалении от 

административного центра нового города и после разрушения крепости Ниеншанц была 
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заброшена. Новая страница истории в жизни устья Охты начинается со строительства 

слобод. «Охта была заселена русскими спустя 18 лет после завоевания этого края. Первые 

поселенцы были плотники, выписанные Петром из Великорусских губерний. В версте от 

устья речки Охты по правому ее берегу расположена "Матросская слобода". При Петре на 

месте этом были ветряные мельницы н лесопильни» (Пыляев, 1889: 63). 

 В 1718 г. территория Охты была включена в состав Выборгской части Санкт- 

Петербурга. В период с 1738 по 1742 г. на берегу реки Охты, между слободой Большая 

Охта и Матросской слободой, по указанию Адмиралтейств-коллегни для хранения 

дубового леса для нужд судостроения было построено 4 сарая н эллинг. В 1782 г., 

согласно новому административно-территориальному делению, земли Охты были 

выведены из состава города и стали пригородной слободой. 

В 2008 г. при проведении охранных археологических исследований крепостей 

Ландскрона (ХШ в.) и Ниеншанц (XVII в.), находившихся на мысу при впадении р. 

Большая Охта в р. Неву. Впоследствии культурные остатки древнего памятника были 

обнаружены практически на всей территории мыса — на площади около 5 га. Раскопками 

2008-2009 гг. в центральной и южной части мыса изучена площадь окало 6700 кв. В 

результате работ были вскрыш и изучены слои следующих археологических объектов: 

1. Ниеншанц (Охта-1). Многослойный археологический памятник, объект 

культурного наследия, расположен в устье р. Охта. 

2. Поселение Охта 1. Неолит, РЖВ. На территории поселения выявлен 

культурный слой, деревянные рыболовные сооружения. 

3. Мысовое городище ХIV-ХVI вв. Были выявлены две линии крепостных 

рвов. 

4. Крепость Ландскрона XIV в. Было выявлено основание деревянной башни 

крепости Ландскрона и линии крепостных рвов. 

5. Крепость Ниеншанц XVII в. Были выявлены рвы и остатки валов, двух 

периодов строительства в первой и второй половинах ХVII в. 

6. Позднесредневековый могильник. Выявлены массовые захоронения 

человеческих останков и позднесредневековое кладбище. 

7. Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой (Охта) Участок 

сохранившегося культурного стоя с сохранившимися захоронениями, относящимися к 

юго-восточной части утраченного исторического Малоохтинского православного 

кладбища (рис.8). 

На территории, примыкающей к устью Охты. первые археологические исследования 

были произведены в 1992-1993 гг. Санкт-Петербургской археологической экспедицией 

НП «СЗНИИ Наследие» и ИИМК РАН. В 1999-2000 гг. на правом берегу Охты были 

обнаружены фундамент немецкого храма н прилегающее к нему кладбище. В 2007 г. 

силами ИИМК РАН и СЗИ «Наследие» были произведены раскопки на Конторской улице 

и был выявлен участок интенсивной срубной и каменной застройки периода Ниена XVII 

в. и последующих конструкций ХVII-ХХ вв. (Сорокин, 2009; Сорокин и др., 2009). В 2013 

г. сотрудниками ИИМК РАН были проведены археологические разведки по адресу: 

Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., уч.1 юго-западнее пересечения с Республиканской 

ул. 

 История обследуемого земельного участка  

Обследуемый земельный участок не попадает на территорию исторических 

населенных пунктов. Ближайшим объектом археологического наследия является объект 

археологического наследия "Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой", 

которое располагается примерно в районе Конторской ул. и Среднеохтинского проспекта 

и отстоит от объекта экспертизы на расстояние более 4,5 км (рис.8).    

Все объекты археологического наследия располагаются за пределами 

земельного участка с кадастровым номером 78:11:0006040:10728 по адресу: г. Санкт-

Петербург, Красногвардейский район, внутригородское муниципальное образование 
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Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект Энергетиков, 

земельный участок 264.  

Таким образом, учитывая раннее освоение территории Приневья, на отводимом 

земельном участке с кадастровым номером 78:11:0006040:10728 по адресу: г. Санкт-

Петербург, Красногвардейский район, внутригородское муниципальное образование 

Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, проспект Энергетиков, 

земельный участок 264 возможно выявление объектов культурного (археологического) 

наследия периода каменного века – нового времени. 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА, В КОТОРОМ 

РАСПОЛАГАЕТСЯ ТЕРРИТОРИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

В физико-географическом отношении территория, выделенная для строительства 

объекта: «Учреждение дополнительного образования центра детского (юношеского) 

технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга», расположенного 

по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район, внутригородское 

муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный округ Большая Охта, 

проспект Энергетиков, земельный участок 264, с кадастровым номером 

78:11:0006040:10728, площадью 0,4881 га, относится к северо-западу Прибалтийского 

региона Русской платформы, располагается в пределах Приневской низины. 

Абсолютные отметки поверхности составляют 6,0 – 6,2 м (по устьям выработок), 

участок спланирован насыпными грунтами, расположен внутри плотно застроенного 

квартала. На участке расположены подземные и надземные коммуникации различного 

назначения. Растительности и построек нет. 

Участок работ расположен в пределах климатического района II В (СП 

131.13330.2018). 

Климат района проектирования определяется своим месторасположением, 

наличием на юге, юго-востоке и севере мощного континентального массива и близостью 

больших водных масс (Финского залива и Ладожского озера). Для района характерны: 

сравнительно продолжительная, но не суровая зима, преимущественно прохладное лето, 

значительная облачность, большое количество осадков, высокая влажность и общая 

неустойчивость погоды. В течение большей части года наблюдается активная 

циклоническая деятельность, определяющая ветреную пасмурную погоду. Району 

свойственны относительно продолжительные весна и осень, а также постепенность смены 

сезонов. Среднемноголетняя температура воздуха составляет +5,4ºС, достигая 

максимумов в июле, минимумов – в январе-феврале. Среднегодовая относительная 

влажность воздуха составляет 78 %, при диапазоне колебаний среднемесячных значений 

от 66 % до 86 %. Наибольшее количество осадков отмечается в летний период (июль - 

сентябрь), наименьшее - в зимний (февраль - март). Преобладают ветры западных 

направлений.  

В геологическом строении участка принимают участие: 

− современные (QIV) техногенные образования (t IV), представленные на участке 

работ насыпными грунтами – песками и супесями со строительным мусором, 

слежавшиеся. Срок отсыпки около 15-ти лет. Мощность техногенных образований 

составляет 0,8 – 1,8 м. Абсолютные отметки подошвы составляют 4,4 – 5,2 м. 

− Современные морские и озерные отложения (m, l IV) представлены 

заторфованными грунтами, песками пылеватыми средней плотности и супесями 

текучими. Грунты с примесью органических веществ и растительными остатками, 

глинистые – тиксотропные, с прослоями водонасыщенного песка. Мощность отложений 

составляет 3,4-6,1 м, их подошва пересечена на глубинах 4,7-7,3 м, на абс. отметках минус 

1,1-1,3 м. 

− верхнечетвертичные озерно-ледниковые отложения (lg III) представлены 

текучими и текучепластичными ленточными и слоистыми суглинками, неяснослоистыми 

пластичными супесями в верхней части разреза и песками пылеватыми плотными в виде 

линзы в ледниковых грунтах. Глинистые грунты – тиксотропные, с прослоями 

водонасыщенного песка. Мощность отложений в верхней части разрезы составляет 3,1 – 

7,9 м, их подошва пересечена на глубинах 9,5 – 12,6 м, на абс. отметках минус 3,3 – минус 

6,6 м.  

− верхнечетвертичные ледниковые отложения (g III) представлены пластичными и 

твердыми супесями. Грунты с включениями гравия, гальки и валунов, с гнездами и 

прослоями песков, вскрыты повсеместно. Отложения пройдены до глубины бурения 30,0 
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м, до абс. отм. минус 23,8 – минус 24,0 м. Вскрытая мощность составила 17,5 – 19,4 м (с 

учетом линзы озерно-ледникового песка). 

Инженерно-геологические условия участка, выделенного для строительства, 

сформировались под действием преимущественно техногенных и в меньшей степени 

природных факторов: геологического строения, геоморфологического положения, 

историческим освоением территории и характеризуются: 

− распространением насыпных грунтов; 

− большим количеством подземных коммуникаций, расположенных на участке; 

− наличием грунтовых вод; 

− наличием напорных вод; 

− развитием сильно и неравномерно сжимаемой толщи глинистых грунтов с 

показателем 

текучести более 0,5 д. ед. с пониженными прочностными и деформационными 

характеристиками; 

− распространением грунтов с органическими остатками; 

− распространением заторфованных грунтов; 

− распространением тиксотропных грунтов. 

В целом весь вскрытый разрез представлен водонасыщенными грунтами с разной 

степенью водоотдачи. Грунтовые воды со свободной поверхностью и напорные воды 

гидравлически связаны между собой. 
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3. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА ОБСЛЕДУЕМОМ                             

ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
 

Археологическое обследование проведено в июне 2022 года на основании 

Открытого листа № 0617-2022 от 17 мая 2022 г. выданного на имя Германа Константина 

Энриковича.    

Территория обследования представляет собой прямоугольный земельный участок, с 

кадастровым номером 78:11:0006040:10728, расположенный по адресу: г. Санкт-

Петербург, Красногвардейский район, муниципальный округ Большая Охта, проспект 

Энергетиков, земельный участок 264, площадью 0,4881 га, который располагается в 

застроенном жилыми домами квартале вблизи с пересечением пр. Энергетиков и ул. 

Большая Пороховская. Большая часть участка заасфальтирована. 

На первом этапе обследования был проведен осмотр и фотофиксация территории 

проектирования (рис. 11-14). Одновременно проводился поиск археологического 

материала, выходов культурного слоя и отмечались места перспективные для обнаружения 

памятников археологии. При осмотре территории проектирования подъемный материал не 

обнаружен, выходов культурного слоя не зафиксировано. После осмотра и фотофиксации 

были проведены шурфовочные и зачисточные работы. 

 В ходе проведения работ был заложен один шурф размерами 1 х 1 м.  

 Шурф №1 (WGS84. N 59°57'17.3" Е 30°26'00.6") (рис. 15-19) заложен в западной 

части земельного участка с кадастровым номером 78:11:0006040:10728, на газоне. 

Участок частично засыпан хорошо утрамбованным строительным мусором, а часть 

поросла травами, кустарниками сирени и молодыми ивами. Для закладки шурфа выбран 

ровный участок, поросший луговыми травами. Работы проводились послойно-

поквадратно до уровня материкового слоя (рис. 17). Для описания стратиграфии была 

выбрана наиболее информативная стенка.  

Таблица 1. Описание стратиграфии северной стенки шурфа 1 

п/н Наименование слоя глубина от современной дневной 

поверхности (см) 

1. Дерн 0 – 2 

2. Суглинок, темно-серый, слоистый с 

гравием, галечником, валунами, 

строительным мусором и 

гумуссированными прослойками 

(насыпной грунт)  

2 – 65 

3. Серая глина с пятнами ожелезнения и 

гранитными валунами 

65 – 87  

Вскрытая мощность отложений составила 0,87 м. Культурный слой в шурфе не 

зафиксирован, археологические материалы не обнаружены. После проведения работ шурф 

был рекультивирован (рис. 19). 

В заложенном шурфе объектов археологического наследия и их признаков не 

выявлено, находки, имеющие историко-культурную ценность, не обнаружены. 

Выраженные в рельефе археологические объекты на территории объекта проектирования 

не выявлены. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 В ходе археологического обследования, выполненного на основании Открытого 

листа № 0617-2022 от 17.05.2022 г, выданного Министерством культуры Российской 

Федерации на имя Германа Константина Энриковича, на территории земельного участка, 

выделенного для строительства объекта: «Учреждение дополнительного образования 

центра детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский 

район, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, муниципальный 

округ Большая Охта, проспект Энергетиков, земельный участок 264, с кадастровым 

номером 78:11:0006040:10728, площадью 0,4881 га, проведен визуальный осмотр 

территории проектирования, поиск археологического материала и выходов культурного 

слоя, заложен один шурф размерами 1 х 1 м, позволивший в полной мере исследовать 

территорию землеотвода на предмет ее освоения человеком в прошлом. В итоге 

проведенных полевых археологических работ археологические находки, признаки 

наличия культурного слоя, а также выраженные в рельефе объекты старше 100 лет не 

обнаружены. 

Таким образом, объекты культурного наследия так же как и объекты, обладающие 

признаками объекта культурного наследия, в ходе проведѐнного обследования в границах 

территории проектирования не зафиксированы.  

 

 

Специалист-эксперт 

ООО «Аристо Северо-Запад» 

 

К.Э. Герман 
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2 Копия Открытого листа 2 
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Рис. 1. г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район. Обзорная схема расположения земельного участка, с 

кадастровым номером 78:11:0006040:10728 площадью 0,4881 га. 
 

 
Рис. 2. Ситуационный план расположения территории проектирования на публичной кадастровой карте. 
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Рис. 3. г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район. Обзорная схема расположения земельного участка, с 

кадастровым номером 78:11:0006040:10728 площадью 0,4881 га на фрагменте карты бывших губерний 
Иван-Города, Яма, Копорья и Нэтеборга авторства А.И. Бергенгейма 1676 года. 

 

 
Рис. 4. г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район. Обзорная схема расположения земельного участка, с 

кадастровым номером 78:11:0006040:10728 площадью 0,4881 га на фрагменте карты части Ладожского озера 

и Финского залива 1730 года. 
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Рис. 5. г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район. Обзорная схема расположения земельного участка, с 

кадастровым номером 78:11:0006040:10728 площадью 0,4881 га на фрагменте карты окружности Санкт-

Петербурга авторства А.М. Вильбрехта 1810 года. 

 

 
Рис. 6. г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район. Обзорная схема расположения земельного участка, с 

кадастровым номером 78:11:0006040:10728 площадью 0,4881 га на фрагменте топографической карты-

верстовки окрестностей Санкт-Петербурга 1870-1890 годов. 
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Рис. 7. г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район. Обзорная схема расположения земельного участка, с 

кадастровым номером 78:11:0006040:10728 площадью 0,4881 га на фрагменте детальной карты РККА от 

Великого Новгорода до Ленинграда 1931-1937 годов. 

 

 

 
Рис. 8. г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район. Обзорная схема расположения земельного участка, 

с кадастровым номером 78:11:0006040:10728 площадью 0,4881 га и близлежащие объекты культурного 

наследия: 1 - "Центральная часть города Ниена (Охта 2): культурный слой"; 2 - «Ниеншанц (Охта 1) 

Шведская крепость 1611-1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V – II тыс. до н.э. 
и грунтового могильника XVI-XVII вв.». 
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Рис. 9. Расположение территории проектирования на кадастровой карте Росреестра с местом расположения 

шурфов, зачисток и точек фотофиксации. 

 

 
Рис. 10. Фрагмент топосъемки территории проектирования с местом расположения шурфа №1. 
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Рис. 11. Общий вид участка обследования. Вид на юг. 

 

 
Рис. 12. Общий вид участка обследования. Вид на запад. 
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Рис. 13. Общий вид участка обследования. Вид на север. 

 

 
Рис. 14. Общий вид участка обследования. Вид на восток. 
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Рис. 15. Шурф № 1. Общий вид на место заложения шурфа до начала работ. Вид на север. 

 

 
Рис. 16. Шурф № 1. Общий вид шурфа после зачистки материковой поверхности. Вид на север. 
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Рис. 17. Шурф №1. Общий вид шурфа после зачистки материковой поверхности. Вид на север. 

 

 
Рис. 18.  Шурф №1. Стратиграфия северной стенки шурфа. Вид на север. 
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Рис. 19. Шурф №1. Общий вид шурфа после рекультивации. Вид на север. 
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