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Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных 
и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 

Федерации) и иных работ в случае, если федеральный орган охраны объектов 
культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия 

субъекта Российской Федерации не имеют данных об отсутствии на указанных 
землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 

выявленных объектов археологического наследия (земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. Обуховской Обороны с выносом из 

зоны воссоздания (строительства) Церкви Иконы Божией Матери Всех 
Скорбящих Радости») 
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Акт государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, 
подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, 

указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ в случае, если федеральный орган охраны объектов 

культурного наследия и орган охраны объектов культурного наследия 
субъекта Российской Федерации не имеют данных об отсутствии на указанных 

землях объектов археологического наследия, включенных в реестр, и 
выявленных объектов археологического наследия (земельного участка по 

объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. Обуховской Обороны с выносом из 
зоны воссоздания (строительства) Церкви Иконы Божией Матери Всех 

Скорбящих Радости») 
 

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 
соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 
2024 г. № 530. 

Дата начала проведения экспертизы: «28» апреля 2025 г. 

Дата окончания экспертизы: «25» июня 2025 г. 

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург, Невский район 

Заказчик экспертизы: ООО «СТС» 
Юридический/почтовый адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, 
Днепропетровская ул., дом 14, литер Б, кабинет 32 
ИНН 7816401296/КПП 781601001 
ОГРН 5067847543946 
эл. адрес: info@stc.spb.ru 
тел.: +7(812) 318-02-71 

 
Сведения об экспертной организации: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук 

Краткое наименование ИИМК РАН 
Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 
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Ведомственная 
принадлежность 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

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

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

На основании пп. б) п.7 Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2024 г. № 530 ИИМК РАН соответствует требованию в части кадрового 
состава, как юридическое лицо, привлекаемое в качестве эксперта (см. Приложение 
8). 
 

Сведения об эксперте: 
 

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

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

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

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

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

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

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

 
Эксперт Соловьев С.Л. 

 
Отношения к заказчику 

 
Экспертная организация: 

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

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

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

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

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

• не выполняет функции официального представителя заказчика. 
 

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

работниками); 
• не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 
• не имеет долговых обязательств или обязательств имущественного характера 

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

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

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

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 
 

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

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

3. Договор № 2804-25 от «28» апреля 2025 года между ИИМК РАН и Заказчиком.  
4. Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-7147/25-
0-1 от 15.04.2025 г. 



6 
 

 

Цель и объект экспертизы 
 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов 
археологического наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов 
археологического наследия, на земельном участке по объекту: «Реконструкция ТТК 
№23 по пр. Обуховской Обороны с выносом из зоны воссоздания (строительства) 
Церкви Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости», подлежащем воздействию 
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных 
статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации) и иных работ.  

Объект экспертизы: земельный участок по объекту: «Реконструкция ТТК №23 
по пр. Обуховской Обороны с выносом из зоны воссоздания (строительства) Церкви 
Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости», 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 (пп. «ж» п. 8 Положения о государственной 
историко-культурной экспертизе, утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 25 апреля 2024 г. № 530).  

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-7147/25-
0-1 от 15.04.2025 г. 

- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия письма ООО «СТС» № 512 от 28.04.2025 г. с обоснованием отсутствия 

градостроительного плана земельного участка и выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 

 
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». 
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3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утв. 
Постановлением Правительства от 25.04.2024 № 530. 

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие 
археологических предметов (утв. Постановлением Правительства РФ №1893 от 24 
октября 2022 г.). 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от №15 от 12 
апреля 2023 г.  

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

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

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

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

10. Бюллетень Института истории материальной культуры РАН. [№] 1 (охранная 
археология) / науч. ред. Н. Ф. Соловьёва; ИИМК РАН. – СПб.: Изд-во ИПК 
«КОСТА», 2010. – 196 с. : ил. 

11. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.1. Западные 
районы. Л., 1990. 

12. Лапшин В.А. Археологическая карта Ленинградской области. Ч.2. Восточные 
и северные районы. Л., 1995.  

13. Лапшин В.А. Отчет о разведке в западных районах области в 1985 г. – Архив 
ИИМК, Ф.35, оп.1, 1985, дело 61. Альбом иллюстраций - дело 62. 

14. Лапшин В.А. Разведка в Ленинградской области. 1986 - Архив ИИМК, Ф.35 
(ЛОИА), 1986, №65. 

15. Лапшин В.А. Краткий отчет об археологическом обследовании трассы 
нефтепровода БТС-2, проведенном на территории Ленинградской области (Лужский, 
Тосненский, Кировский, Всеволожский и Выборгский районы) в 2007 году. СПб., 
2008. 

https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=8453649
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16. Семенцов С.В. Развитие Приневья и Приладожья в VIII-XVII вв. – основа 
создания Санкт-Петербурга и всей санкт-петербургской агломерации// Елагинские 
чтения. Выпуск 1. СПб. 2003. 

17. Селин А. А. К исторической топографике Невского устья // Древние культуры 
Центральной Азии и Санкт-Петербург, 1998. СПб. С. 269-272. 

18. Сорокин П. Е. Археологические исследования и проблемы сохранения 
культурного слоя на территории Санкт-Петербурга // Археология Петербурга, 1996. 
№ 1. СПб. 

19. Сорокин П. Е. Ландскрона, Невское устье, Ниеншанц, 2001. СПб. 
20. 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. 

 
Факты и сведения, выявленные и установленные в результате  

проведенных исследований 
 

Рассматриваемый участок расположен в Невском районе г. Санкт-Петербурга 
на прибрежной стороне проспекта Обуховской Обороны. 

Территория обследования представляет собой ломаную линию 
протяженностью 246 метров, проходящую по проезжей части проспекта, тротуару и 
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газонам. Поверхность территории обследования преимущественно 
заасфальтирована, поверхности клумб задернованы. На газоне вдоль проспекта 
расположены регулярные посадки возрастных деревьев (липы и ясени). 

Рельеф окружающей местности повсеместно изменен антропогенным 
воздействием. Абсолютные отметки поверхности по устьям пройденных скважин 
составляют 3,90 - 4,5 м БС (с учетом элементов благоустройства). 

Сбор поверхностных вод осуществляется в городскую канализационную сеть. 
Согласно сводному плану сетей, предоставленному заказчиком производства 

работ, по всей площади участка обследования проходят множественные подземные 
сети (слаботочные кабеля и кабеля электроснабжения, линии водоснабжения, 
водоотведения поверхностных и бытовых стоков). Практически единственными 
участками дневной поверхности, свободными от подземных коммуникаций, 
являются проектируемые приямки на оконечностях полосы отвода. 

На момент проведения обследования строительные и иные земляные работы на 
участке не ведутся. 
 

Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 
целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка по объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. Обуховской Обороны с выносом 
из зоны воссоздания (строительства) Церкви Иконы Божией Матери Всех Скорбящих 
Радости» проводилось в мае 2025 г. сотрудниками археологической экспедиции 
Центра спасательной археологии ИИМК РАН под руководством заместителя 
директора ИИМК РАН Богуславского О.И. Работы осуществлялись на основании 
Договора №2804-25 от «28» апреля 2025 года, заключённого между ИИМК РАН и 
ООО «СТС» и разрешения (Открытого листа) № Р018-00103-00/01395430 от 25 
сентября 2024 г., выданного Богуславскому Олегу Игоревичу на право производства 
археологических полевых работ (археологических разведок) на земельном участке в 
Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, 
Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, 
Московском, Невском, Петроградском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, 
Фрунзенском и Центральном районах г. Санкт-Петербурга. Срок действия Открытого 
листа с 25 сентября 2024 года по 25 августа 2025 года Исследования проводились во 
исполнение требований Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 

Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 
предоставлены ООО «СТС». Объемы изыскательских работ определялись исходя из 
протяженности трассы обследования на основании исходных материалов, 
представленных Заказчиком работ, с учетом существующих методических 
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рекомендаций. При проведении исследований эксперт опирался на предоставленные 
ООО «СТС» документы, сведения и картографические материалы, а также открытые 
данные, предоставляемые федеральными и региональными органами власти: 
Геоинформационный портал (https://nspd.gov.ru), Геоинформационная система Санкт-
Петербурга (http://rgis.spb.ru). В документах, представленных Заказчиком для 
проведения экспертизы, несоответствий не выявлено. 

 
Рассматриваемый участок расположен в Невском районе г. Санкт-Петербурга 

на берегу реки Нева в границах исторического района Стеклянный городок. 
В период Невской стадии последнего ледникового периода (примерно 12000 л. 

н.) ледник распадается на «языки» и тающие ледниковые воды заполняют впадины 
(Финский залив, Ладожское озеро, Онежское озеро) освобождая рельеф. Современная 
территория Ленинградской области освободилась ото льда приблизительно 10000 л. 
н. Форма рельефа характеризуется хорошей сохранностью и относительной 
молодостью ландшафтных покровов. К началу бореального периода (10000-8000 л. 
н.) растительный покров стал сплошным и довольно разнообразным с преобладанием 
сосны и березы, а климат – сухим и теплым.  

Человеком территория Ленинградской области начала осваиваться около 10 
тысяч лет назад, после отступления ледника. В эпоху мезолита сюда стали проникать 
племена первобытных охотников и рыболовов. 

Начало активного заселения исследуемой территории относится к эпохе 
неолита. Это стоянки и местонахождения, расположенные по берегам рек и озер. 
Начало неолитической эпохи на Карельском перешейке соответствует началу 
голоценового климатического оптимума и максимуму Литориновой трансгрессии, 
что соответствует времени около 7000 л. н. Возникновение неглубоких заливов и 
проток между Ладожским озером и морем, а также потепление климата, создали 
благоприятные для жизни человека условия. К этому периоду относится 
ранненеолитическая стоянка Хепоярви (6380-7230 л. н) на берегу озера Хепоярви. К 
позднему неолиту относятся стоянки Токсово и Курголово 1, местонахождения 
Кавгалово и Васкелово 1, местонахождения Лемболовские 1-5. Для этого времени 
характерно наличие гребенчато-ямочной керамики и каменных орудий из сланца и 
кремня. На территории Карельского перешейка известно небольшое количество 
памятников эпохи раннего металла (во Всеволожском районе такие памятники пока 
не обнаружены), что объясняется серьезной перестройкой природной обстановки, в 
связи с образованием реки Невы и понижением уровня ладожских вод.  

С середины 1-го тысячелетия н. э., возрастает роль отдельных областей в 
регионе Балтийского моря. В это время на Карельском перешейке и в Северо-
Западном Приладожье проживало местное население с чертами присущими 

http://rgis.spb.ru/
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каменному веку и пришлое население охотников, которые принесли с собой традиции 
изготовления железного оружия.  

В VII-VIII вв. происходит становление центров постоянного населения. 
Формируется местный рынок, обслуживающий транснациональную торговлю по 
Волжскому пути. В западно-финскую по облику культуру здесь, в Приладожской 
Карелии, добавляются общебалтийские элементы, такие как браслеты, фибулы, 
определенные типы мечей, топоров и копий. На исследуемой территории в это время 
формируется культурная общность корела. Существуют различные версии 
происхождения корел. Некоторые исследователи, такие как К. А. Нордман, А. С. 
Жербин, И. П. Шаскольский полагали, что самобытная карельская культура 
существовала уже в I тыс. н.э. В. И. Равдоникас считал, что предки карел пришли с 
восточного Приладожья. Д. В. Бубрих называл в числе предков карел племя весь. X. 
Киркинен видит в карелах результат взаимодействия чудских и вепсских племён 
(Кочкуркина, 2004). 

К концу XIII в. все прибалтийско-финские племена попадают в зависимость от 
своих могущественных соседей: суоми и хяме – от шведов; карелы, водь, ижора, 
вепсы и чудь – от новгородцев. 

До XVIII в., территория современного Всеволожского района, входила в 
Ореховский уезд, Корельской половины Водской пятины, и делилась на Иванской 
Куиваской, Воздвиженской, Корбоселской, и Ильинской Телкужской погосты. На 
протяжении многих веков Карельский перешеек подвергался шведской экспансии. В 
конце XV в. произошла массовая замена новгородского населения московским, в XVI 
в. частые военные действия между Московским государством и Швецией, голодные 
годы, моровые поветрия, хозяйственный кризис, проявившийся в Водской пятине с 
1569-1571 гг., привели к запустениям и бегству населения пятины. С 1580-х гг. после 
завоевания этих территорий Швецией прошла волна нового массового исхода 
русского православного населения и замены его шведским и финским. 

Новая война против Швеции, начатая российским царем Петром 19 августа 
1700 г., стала не только борьбой России за выход к Балтийскому морю, но и борьбой 
за место Великой державы в Северной Европе. Первые удары небольших соединений 
петровских войск испытали жители Карельского перешейка осенью 1701 г. Шведский 
город Нотебург пал в октябре 1702 г., а в мае 1703 г. русскими войсками был взят ещё 
один шведский город – Ниеншанц. В 1721 г. Северная война закончилась 
Ништадтским миром. Новая граница России на Карельском перешейке была 
установлена северо-западнее Выборга.  

Активное хозяйственное освоение округи исследуемого участка началось с 
середины XVIII века. 

Стеклянный городок – исторический район Санкт-Петербурга. Находится в 
восточной части города на левом берегу Невы к югу от Обводного канала.  
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В 1770-х годах по приказу графа Г. А. Потёмкина, которому были пожалованы 
земли у Глухого озера, известные как имение Озерки, были выстроены стекольный и 
зеркальный заводы. В 1791 году, после смерти графа, заводы были выкуплены в 
казну, и на их базе был создан Императорский стеклянный завод. В конце XIX века 
завод влился в Императорский фарфоровый завод и был перевезён на площади ИФЗ 
на Шлиссельбургском тракте, а в Стеклянном городке на Дёминской ул. появились 
Зеркальные мастерские Петроградского стекольного промышленного общества. 
После национализации в 1920 г., на их основе которых была создана Дёминская 
(Ленинградская) зеркальная фабрика (1924) и позднее основан Ленинградский завод 
художественного стекла (1940), сейчас – ПО «Росстеклохрусталь». 

На территории Стеклянного городка существовало большое Глухое озеро, 
засыпанное в 1870-х (напоминание о нём сохранилось в названии Глухоозёрского 
шоссе). В 1910-х годах был разработан новый план застройки района, 
предусматривавший строительство так называемого Царского городка с системой 
улиц-лучей и улиц-кругов. Однако проект так и не был реализован, и о нём 
напоминает только существующая по сей день улица 2-й Луч. 

На берегу Невы в 1894-1898 годах была построена Церковь Божией Матери 
Всех Скорбящих Радости, разрушенная в 1933 году (сохранилась лишь часовня), 
восстановлена в 2021 году. В храме хранилась известная и почитаемая горожанами 
икона Божией Матери «с грошиками». 

Проспект Обуховской Обороны - одна из самых длинных улиц в Невском и 
Центральном районах Санкт-Петербурга. Ограничена площадью Александра 
Невского и Синопской набережной с одной стороны и Шлиссельбургским 
проспектом (под именем Шлиссельбургского проспекта дорога, полностью 
совпадающая с современным проспектом Обуховской Обороны, указана в 
справочнике Весь Петроград за 1916 год) и Караваевской улицей с другой. 

Первая магистраль на месте нынешнего проспекта Обуховской Обороны была 
проложена по указу Петра I и отмечается на картах с 1723 года. Это была почтовая 
дорога на Шлиссельбург и Архангельск. С 1733-го до 1830-х годов она именовалась 
Шлиссельбургская дорога (с 1799 года также Архангелогородская дорога), с 1830-х 
годов – Шлиссельбургский тракт (название Архангелогородский тракт перестало 
употребляться в 1880-е годы). 

Церковь Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости. Часовня. Дом 
причта. 

Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость (с грошиками)» – 
православный храм на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге. Был 
разрушен советскими властями в 1933 году и восстановлен в 2017-2022 годах. 

Храм получил свое название в честь иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 
Радости» с грошиками – чтимого списка, хранившегося в Тихвинской часовне на 
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территории Стеклянного городка Императорского стеклянного завода. 23 июля 1888 
года (по старому стилю) во время грозы в часовню ударила молния, и в ней начался 
пожар. Во время него из ящика для подаяний высыпались медные монеты, на которые 
упала икона. Огонь обошёл икону, но 12 монет пристали к ней (одна из которых 
впоследствии отпала), после чего образ получил своё именование – «с грошиками» – 
и приобрёл славу чудотворного после связанных с ним двух чудесных исцелений. 

Сооружение храма инициировали священнослужители и прихожане церкви 
Бориса и Глеба на Калашниковской набережной, к которой были приписаны жители 
Стеклянного городка. Строительство завершилось 2 августа 1898 года. Проект 
разработали архитекторы Александр фон Гоген и Александр Иванов, а росписью стен 
храма занимался художник Сергей Садиков. Храм функционировал до ноября 1932 
года. Планировалось передать его здание заводу «Большевик», однако в 1933 году он 
был разобран. 

Деревянная Тихвинская часовня была построена в конце XVIII века на месте 
обретения списка Тихвинской иконы Божией Матери. Первоначально она была 
приписана к Борисоглебскому храму, однако после постройки Скорбященской 
церкви была приписана к ней в 1898 году. Чудотворная икона «Всех Скорбящих 
Радости» хранилась в Тихвинской часовне, а во время литургии переносилась в 
новопостроенный храм. Сменившая деревянную кирпичная часовня по проекту 
Александра фон Гогена, сохранившаяся до наших дней, была заложена 11 июня 1907 
года, и первоначально была рассчитана на 600 человек. На момент постройки она 
была самой большой в России.  

В 1900-1904 годах напротив храма был выстроен дом для причта по проекту 
архитектора Густава фон Голи. 

В ходе работ были проанализированы картографические материалы XVII – XX 
веков, характеризующие состояние исследуемого участка в разные эпохи: 

Первые картографические данные о заселении территории Приневья 
отражаются в шведских картах XVII начала XVIII вв. На плане Беренгейма 1676 г. 
исследуемый участок остается неосвоенным («Карта бывших губерний Иван-Города, 
Яма, Капорья и Нэтеборга», составлена по материалам, найденным в Шведских 
архивах). Ближайшая деревня – Oszinowa – расположена в 200 метрах к югу. Деревня 
известна с 1500 – «деревня Осинево на реце на Неве», в 1505 – «дер. Осиновое на реце 
на Неве». Варианты написания: Osinowoie odhe, Oszinowa by, Esinowo ode, Ossinofwa 
kallas Hapasi, Hapase, Hapahoff. Русское название – синоним финского и возможно 
вторично. Заселена православными. Занимались рыболовством и земледелием. Во 
время войны опустела, к концу века был один двор. Территория обследования 
расположена на неосвоенном участке. 

На карте 1702, отражающей характер освоения местности непосредственно до 
основания Петербурга, участок производства работ расположен вдали от дорог и 
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населенных пунктов. 
Наиболее детальные планы с показанием окрестных селений пригородов 

Петербурга показаны на картах и планах XIX в.  
На карте 1810 года по трассе проспекта Обуховской Обороны проходит дорога 

на Шлиссельбург, территория обследования свободна от застройки.  
На карте 1828 года указана часовня на месте церкви и складские амбары вдоль 

берега реки Нева, в том числе, и на исследуемом участке. 
На карте 1896 года отображены каменные церковные постройки и план 

благоустройства территории. 
Аэрофотоснимки 1942 и 1966 года фиксируют ситуацию на участке после 

взрыва и разборки церкви. 
Архитектурно-археологические исследования Скорбящей церкви проводились 

экспедицией Отдела охранной археологии ИИМК РАН в июле- октябре 2013 г. 
Работы велись по заказу местной Православной религиозной организации Свято- 
Троицкого Зеленецкого мужского монастыря. Разбитый на месте исследуемого 
сооружения раскоп был ориентирован по продольной оси храма и имел в плане форму 
прямоугольника со срезанными юго-восточным и северо-восточным углами. 
Поскольку к моменту начала работ площадка раскопа не была полностью 
подготовлена, одновременно вести работы на всей площади не удалось. Площадь 
исследуемого храма вскрывалась участками. Вначале была полностью вскрыта 
северная часть раскопа, затем центральная и, наконец, южная. После завершения 
работ на основной площади раскопа для изучения колокольни храма с запада к 
раскопу была сделана прирезка (размерами 8х8 м). Общая площадь раскопа с учетом 
прирезки составила 892 кв. м. 

В процессе раскопок были полностью выбраны слои разрушения храма, а также 
перекрывающие их подсыпки позднейшего времени. Более ранние культурные 
отложения (нивелировочные подсыпки периода строительства) были вскрыты в 
пределах трех шурфов, выполненных для изучения конструктивных особенностей 
нижних частей храма. Один из шурфов был заложен у апсиды храма, второй – у 
северо-западного угла основного объема и третий – у западной стены колокольни. 

В ходе раскопок был полностью вскрыт подвальный этаж храма. Было 
установлено, что пространство подвала распространяется на все сооружение, 
включая притвор и колокольню. Пол подвала представлял собой бетонную стяжку, 
созданную на уровне 1,10 м по Балтийской системе высот. Стены подвального этажа 
сохранились на высоту более 2 м от уровня иола (до пят сводов перекрытия). 
Максимальная высота внутреннего пространства подвала с учетом высоты сводов) 
составляла около 3 м. В ходе раскопок были раскрыты основания трех калориферных 
(так называемых амосовских) печей и элементы вентиляционно-отопительной 
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системы – каналы дымоходов и воздуховодов, проложенные в толще стен и опорных 
пилонов.  

За пределами основного объема храма обнаружены остатки трех крылец (перед 
восточным фасадом, северной частью западного фасада и колокольней). Полностью 
открыты остатки лишь одного крыльца, располагавшегося перед северной частью 
западного фасада. Четвертое крыльцо, находившееся перед южной частью западного 
фасада, напротив южной галереи, не раскапывалось.  

В кладке стен и столбов храма использовались кирпичи с клеймами «А. П.» 
(кирпичи завода А. Правдина), «Д. 3.» с цифрой справа от них (кирпичи завода Д. 
Захарова), «А. И. Ф.» (кирпичи завода А. Фукса). Кирпичи завода А. Правдина 
составляли более 80 % от общего количества кирпичей. При устройстве печей 
помимо этих же кирпичей использовались огнеупорные кирпичи с клеймом 
«КАМ5АУ» и огнеупорные плиты (размерами 0,46 х 0,36 х 0,065 м.). 

 
Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 

и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 
- хозяйственное освоение территории начинается с середины XVIII века – с момента 
переезда на участок стекольного производства; 
- освоение непосредственно участка производства работ связано со строительством 
деревянной часовни в конце XVIII века; 
- территория обследования по предварительным данным полностью хозяйственно 
освоена. 
 

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

Было проведено натурное обследование территории земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. Обуховской Обороны с выносом из зоны 
воссоздания (строительства) Церкви Иконы Божией Матери Всех Скорбящих 
Радости» 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. Маршруты осуществлялись на всем 
протяжении пешим порядком. Натурные полевые исследования проводились в виде 
осуществления пеших маршрутов на территории земельного участка. В качестве 
осевой линии использовались границы проектируемого объекта, предоставленные 
заказчиком. Все участки детально фиксировались (фото, описание, привязка к карте). 
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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 участке производилась закладка шурфов, ориентированных по сторонам 
света, направленных на поиск культурного слоя и древних артефактов. Количество и 
местоположение шурфов было обусловлено геоморфологическим состоянием 
местности и степенью освоенности обследуемой территории, и определялись с таким 
расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех объектов 
археологического наследия, попадающих в пределы обследуемого земельного 
участка, с учетом существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 км (при 
линейных обследованиях). Всего в границах обследования для выявления объектов 
археологического наследия было заложено 2 шурфа размерами 2х2 м общей 
площадью 8 кв.м. Разборка грунта в процессе шурфовки производилась вручную по 
стратиграфическим слоям с разнородными культурными прослойками и 
соответствующим им общим планиграфическим горизонтам фиксации. Глубина 
шурфов включала всю толщу почвенного горизонта, осуществлялась контрольная 
прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего 
почвенный горизонт (материка). Проводилась полная фотографическая фиксация 
обнаруженных объектов, а также всего процесса шурфовочных работ.  

Для картирования рекогносцировочных шурфов, выявленных объектов и 
общевидовых фотографий ландшафтной ситуации использованы имеющиеся в 
распоряжении экспедиции карты масштаба 1:50000 и 1:100000 в формате JPG и TIF, 
а также топографический план масштаба в формате DWG, предоставленный 
заказчиком. Привязка шурфов на участках землеотводов к системе мировых 
координат произведена с помощью портативных приборов глобального 
позиционирования Garmin MONTANA. Географические координаты (широта, 
долгота), определенные в зависимости от внешних условий приема с точностью 5-20 
м, даются в формате десятичных градусов Long/Lat ddd,dddddd° (WGS-84) и с 
помощью встроенных в геоинформационную систему QGIS программных 
алгоритмов переведены в местную систему координат МСК-1964 СПб ГОСТ 51794-
2008 (система высот – Балтийская) в метрах. Основные этапы работ фиксировались с 
помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 Mpx. Для указания 
масштаба и ориентации по сторонам света при фотографировании использовался 
набор телескопических реек длиной 4 м с сантиметровыми делениями, двухцветная 
стрелка «север».  

 
Шурф 1. 
Высотная отметка верха центра шурфа – около 3,45 м БС. 
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Площадь шурфа – 4 квадратных метра. Шурф ориентирован под углом 45о к 
сторонам света – по красным линиям улицы. 

Общая глубина исследования – до 190 см. 
Стратиграфия шурфа (по северо-восточной стенке): 
1. Дерн и темно-серая гумусированая супесь (почвенный плодородный 

слой) мощностью около 25 см.  
2. Светло-серая гумусированая супесь со строительным мусором 

мощностью до 25 см. 
3. Темно-серая гумусированая супесь с прослойками светло-серой 

материковой супеси мощностью до 30 см. 
4. Темно-серая гумусированая супесь мощностью 20-25 см. 
5. Темно-коричневый плотный гумус с древесным тленом (торф) 

мощностью до 65 см. 
6. Материк – желто-серая плотная супесь – зафиксирован на глубине около 

165 см от дневной поверхности (около 1,8 м БС). Материковые отложения прокопаны 
по всей площади шурфа на глубину до 25 см. 

Дно шурфа расположено на отметках около 1,55 м БС. 
В ходе разборки заполнения шурфа зафиксированы следующие контексты: 
1. Верхние слои дерна и темно-серой гумусированой супеси являются 

относительно современным нивелировочными подсыпками, сформированными в 
рамках благоустройства территории, на которых сформировался современный 
плодородный почвенный слой. 

2. Слой светло-серой супеси со строительным мусором, по всей видимости, 
маркирует уровень периода разрушения храма, так как содержит, в том числе, 
строительные кирпичи со следами раствора с клеймами «А. П.» (кирпичи завода А. 
Правдина) – аналогичными, найденным при археологических исследованиях 
фундамента храма. 

3. Нижележащие слои темно-серой гумусированой супеси и 
переотложенной материковой супеси, вероятно, являются выбросом грунта от каких-
то строительных или иных земляных работ, который был распределен по территории. 

4. Слой темно-серой гумусированой супеси мощностью 20-25 см 
представляет собой исторический уровень дневной поверхности – слой погребенной 
почвы. Датирующих археологических артефактов слой не содержит. 

5. Нижележащая толща светло-коричневого гумуса (торфа), по всей 
видимости, представляет собой естественно сформированные органические 
отложения берега Невы. Слой не содержит археологических артефактов и фактически 
является также материковым с точки зрения археологического изучения. 
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После окончания работ место производства шурфа было передано заказчику 
производства работ без обратной засыпки в целях устройства приемного котлована 
для прокладки сетей. 

Шурф 2. 
Высотная отметка верха центра шурфа – около 3,50 м БС. 
Площадь шурфа – 4 квадратных метра. Шурф ориентирован под углом 45о к 

сторонам света – по красным линиям улицы. 
Общая глубина исследования – до 250 см. 
Стратиграфия шурфа (по юго-восточной стенке): 
1. Дерн и темно-серая гумусированая супесь (почвенный плодородный 

слой) мощностью около 35 см.  
2. Светло-серая гумусированая супесь со строительным мусором, песком и 

переотложенной материковой супесью мощностью 20-40 см. 
3. Темно-серая гумусированая супесь со строительным мусором 

мощностью до 90 см. 
4. Материк – желто-серая плотная супесь – зафиксирован на глубине около 

190 см от дневной поверхности (около 1,6 м БС).  
Дно шурфа расположено на отметках около 1,0 м БС. 
Стратиграфическая ситуация, зафиксированная в ходе разборки заполнения, 

определяется раскрытой конструкцией в юго-западной части шурфа. На глубине 90 
см от дневной поверхности (около 2,6 м БС) вдоль юго-восточной стенки шурфа 
расчищена кладка из известняковых грубоколотых камней на сероватом цементном 
растворе. Конструкция перекрыта слоем светло-серой гумусированой супеси с песком 
и строительным мусором. 

Конструкция представляет собой два столба с общим ленточным фундаментом. 
Южная часть высотой около 135 см (9 рядов камней) в пределах шурфа расчищена на 
60 см в длину. Северная часть высотой 125 см также состоит из 9 рядов камней. 
Расстояние между столбами – 100 см. Оба столба имеют общий фундамент в виде 
ленты из грубоколотых камней, пролитых раствором. Фундамент опирается 
непосредственно на материковую супесь. 

Остальная площадь шурфа до уровня верха столбов была заполнена 
строительным и бытовым мусором грунтом. По всей видимости, пространство имело 
дощатый пол, также уложенный непосредственно на материковую супесь, и, 
возможно, дощатые борта (доски сохранились в виде тонкой прослойки тлена). 
Возможно реконструировать конструкцию в качестве помойной ямы-короба, 
примыкающего к столбам. Строительный мусор представлен кирпичным боем и 
растворной крошкой, гранитными валунами от мощения, битым кирпичом, в 
частности – с клеймами завода А. Правдина. Бытовой мусор представлен битой 
фарфоровой посудой, осколками стеклянных бутылок советского производства 
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первой половины XX века, стеклянными флаконами, неопределимыми фрагментами 
металлических изделий. Такое же заполнение зафиксировано и в пространстве между 
столбами. 

Судя по расположению и ориентации столбов (параллельно тротуару проспекта 
Обуховской Обороны), можно предположить, что в шурфе зафиксирована калитка 
ограды сада, существовавшей в период разрушения церкви. В период после сноса 
храма строительный мусор мог быть утилизирован за ограду для нивелировки 
поверхности. 

После окончания работ место производства шурфа было передано заказчику 
производства работ без обратной засыпки в целях устройства приемного котлована 
для прокладки сетей. 

 
В результате проведенного археологического обследования земельного участка 

по объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. Обуховской Обороны с выносом из зоны 
воссоздания (строительства) Церкви Иконы Божией Матери Всех Скорбящих 
Радости» зафиксировано отсутствие остатков наземных древних сооружений, 
артефактов, имеющих историко-культурную ценность, культурного слоя или иных 
следов пребывания здесь человека в древности, которые можно было бы отнести к 
объектам археологического наследия. Результаты проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы археологических полевых работ 
отражены в полном научно-техническом отчете (Прил. 3). 
 

Обоснования вывода экспертизы 
 

1. В соответствии с заключением уполномоченного органа охраны объектов 
культурного наследия (письмо Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры № 01-43-7147/25-0-1 от 
15.04.2025 г.) на земельном участке по объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. 
Обуховской Обороны с выносом из зоны воссоздания (строительства) Церкви Иконы 
Божией Матери Всех Скорбящих Радости» отсутствуют объекты культурного (в т.ч. 
археологического) наследия, включенные в Реестр и выявленные объекты 
культурного наследия. 

К участку проведения работ непосредственно примыкают границы объекта 
культурного наследия федерального значения «Часовня церкви Божией Матери Всех 
Скорбящих Радости», объекта культурного наследия регионального значения 
«Церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости (руины)»и «Дом причта 
церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости» и выявленного объекта 
археологического наследия «Участок сохранившегося культурного слоя, 
вмещающего остатки фундаментов зданий постройки середины XIX - начала XX вв., 



20 
 

 

относящихся к историческому району Санкт-Петербурга Стеклянный городок, в 
центральной части сада 30-летия Октября». 

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей в силу 
26.02.2025) «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». 

Рассматриваемый земельный участок расположен в единой зоне 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 
наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся центральных 
районов Санкт-Петербурга (участок ЗРЗ(12)02) и единой охранной зоны объектов 
культурного наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся 
центральных районов Санкт-Петербурга (участок ОЗ-2(12)01). 

Защитные зоны объектов культурного наследия, установленные ст. 34.1 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, в границах 
земельного участка отсутствуют. 

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка по объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. Обуховской 
Обороны с выносом из зоны воссоздания (строительства) Церкви Иконы Божией 
Матери Всех Скорбящих Радости» объекты, которые можно было бы отнести к 
объектам археологического наследия, отсутствуют.  

3. В соответствии со статьей 45-1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» на территории земельного участка по объекту: 
«Реконструкция ТТК №23 по пр. Обуховской Обороны с выносом из зоны 
воссоздания (строительства) Церкви Иконы Божией Матери Всех Скорбящих 
Радости» проведены археологические полевые работы в форме археологической 
разведки. Работы выполнены в соответствии с методическими указаниями и 
требованиями «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации», утвержденного постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук №15 от 12 
апреля 2023 г. и иных нормативно-правовых актов в сфере охраны объектов 
культурного наследия и хорошо документированы. Результаты обследования 
отражены в полном научно-техническом отчете. В ходе проведенных в рамках 
государственной историко-культурной экспертизы археологических полевых работ 
объектов археологического наследия не обнаружено. 

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают археологическую 
изученность земельного участка по объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. 
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Обуховской Обороны с выносом из зоны воссоздания (строительства) Церкви Иконы 
Божией Матери Всех Скорбящих Радости». 

 
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 (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 
и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на 
земельного участка по объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. Обуховской 
Обороны с выносом из зоны воссоздания (строительства) Церкви Иконы 
Божией Матери Всех Скорбящих Радости» в связи с отсутствием выявленных 
объектов археологического наследия на указанном земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в 
пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и 
иных работ. 

 
Перечень приложений к экспертизе: 

Приложение 1 Копия Технического задания к Договору № 2804-25 от «28» апреля 
2025 года.  

Приложение 2 Копия письма Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-
Петербурга № 01-43-7147/25-0-1 от 15.04.2025 г. 

Приложение 3 Копия Полного научно-технического отчета о выполнении научно-
исследовательских археологических работ в виде историко-культурного 
научного археологического обследования (разведки) с целью проведения 
государственной историко-культурной экспертизы земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. Обуховской Обороны с выносом из 
зоны воссоздания (строительства) Церкви Иконы Божией Матери Всех 
Скорбящих Радости», выполненного Центром спасательной археологии ИИМК 
РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 
Приложение 5 Копия письма ООО «СТС» № 512 от 28.04.2025 г. с обоснованием 

отсутствия градостроительного плана земельного участка и выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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Приложение 6 Копия справки № 14102/33 – 125.5-24     от 25.06.2025 г. 
Приложение 7 Копия доверенности № 14102/33-161.5-2 от 09 января 2025 г. 
Приложение 8 Сведения об экспертах. 
Приложение 9 Выдержки из приказа № 2252 от 27.07.2023 г. «Об утверждении 

статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 10 Выдержки из приказа № 1537 от 17.09.2021 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 11 Выдержки из приказа № 1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 12 Выдержки из приказа № 235 от 01.03.2022 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

 
 

Эксперт Соловьев С.Л. 
Руководитель археологических исследований Богуславский О.И. 

 
 
«25» июня 2025 г. 
 
 
Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями в 
соответствии с п. 24 Положения о Государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 25 апреля 2024 г. 
№ 530. 
Акт экспертизы оформлен в соответствии с требованиями Федерального Закона 
от 04.08.2023 №457-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и подписан УКЭП с использованием 
машиночитаемой доверенности. 
 



 
 
 

Приложение 1 
 
 
 
 

Копия Технического задания к Договору № 2804-25 от «28» 
апреля 2025 года   
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Приложение 2 
 
 
 
 

Копия письма Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры 
Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-7147/25-0-1 от 

15.04.2025 г   
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

(КГИОП)

ул. Зодчего Росси, д. 1-3, литера А, Санкт-Петербург, 191023
Тел. (812) 417-43-03, Факс (812) 710-42-45

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

На №              1587054         от   19.03.2025
Рег. №  01-43-7147/25-0-0   от   19.03.2025

Тимофеевой Ю.С.

timofeeva_nvk@mail.ru

Комитет  по  государственному  контролю,  использованию и  охране  памятников  истории  и 
культуры в ответ на запрос относительно предоставления информации о наличии либо отсутствии 
объектов  культурного  (археологического)  наследия,  включенных  в  Единый  государственной 
реестр  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской 
Федерации  (далее  –  Реестр),  выявленных  объектов  культурного  (археологического)  наследия, 
объектов,  обладающих  признаками  объектов  ку льтурного  наследия,    зон  охраны,  территории 
исторического  поседения  и   необходимости  проведения  государственной  историко-культурной 
экспертизы на земельном участке, отведенном под выполнение  проектно-изыскательских работ по  
объекту:   «Реконструкция ТКК №23 по пр.   Обуховской  Обороны с выносом из зоны воссоздания 
(строительства) Церкви Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости», сообщает следующее.

Н а  земельном  участке ,  отведенном  под  выполнение  работ  по  указанному  объекту,  
отсутствуют   о бъекты  культурного  ( в   т.ч .   археологического)    наследия,  включенные  в  Реестр   и 
выявленные объекты культурного наследия.

К  участку  проведения  работ  непосредственно  примыкают  границы  объекта  культурного 
наследи   федерального  значения     « Часовня  церкви  Божией  Матери   В сех  Скорбящих  Радости » ,  
объекта  культурного  наследи   регионального  значения  « Церковь  иконы  Божией  Матери  Всех 
Скорбящих Радости (руины) »  и « Дом причта церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости » и 
выявленного  объекта  археологического  наследия  « Участок  сохранившегося  культурного  слоя, 
вмещающего остатки фундаментов зданий постройки середины XIX - начала ХХ вв.,  относящихся  
к  историческому  району  Санкт-Петербурга  Стеклянный  городок,  в  центральной  части  сада 
30-летия Октября».

Согласно Закону Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7  (ред. от 26.02.2025)  «О границах 
объединенных  зон  охраны  объектов  культурного  наследия,  расположенных  на  территории 
Санкт - Петербурга,  режимах  использован ия  земель  и  требованиях  к  градостроительным 
регламентам  в  границах  указанных  зон»  рассматриваемый  земельный  участок  расположен   в   в  
единой  зоне  регулирования  застройки  и  хозяйственной  деятельности  объектов  культурного 
наследия,  расположенных  за пределами  исторически  сложившихся  центральных  районов 
Санкт - Петербурга  (участок  ЗРЗ( 12 )0 2 )   и    единой  охранной  зоны объектов  культурного наследия, 
расположенных за пределами исторически сложив шихся центральных районов Санкт - Петербурга  
(участок   ОЗ-2( 12 )01) .  Защитные  зоны  объектов  культурного  наследия,  установленные  ст.  34.1  
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Ерёменко А.В. 
(812)417-43-33

Федерального  закона  от  25.06.2002  №  73-ФЗ  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках 
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»   (далее  –  Закон  №  73-ФЗ) ,  в  границах 
земельного участка отсутствуют.

Сведениями  о  наличии  либо  отсутствии  объектов,  обладающих  признаками  объектов 
культурного   ( в   т.ч .   археологического)  наследия, на рассматриваемом земельном участке КГИОП 
не располагает.   В связи    с этим , а также    с требованиями ст. 30   З акона   № 73-ФЗ участок  явля е тся 
объектом  государственной  историко-культурной  экспертизы.   В  силу   Постановления 
Правительства  Российской  Федерации  от  25.04.2024  №  530  «Об  утверждении  Положения  о 
государственной  историко-культурной  экспертизе»    государственн ая   историко-культурн ая  
экспертиза земельного участка выполняется путем археологической разведки.

В  соответствии  с  постановлени ем   Правительства  Росси йской  Федерации  от  30.12.2023 
№  2418  «Об  особенностях  порядка  определения  наличия  или  отсутствия  объектов,  обладающих 
признаками  объекта  археологического  наследия,  на  территориях,  подлежащих  воздействию 
изыскательских,  земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  работ,  указанных  в 
статье  30  федерального  закона  «Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и 
культуры)  народов  Российской  Федерации»   (далее  –  Постановление  №  2418)   работ  по 
использованию лесов и иных работ »   государственная историко-культурная экспертиза земельного 
участка не проводится в случае выполнения:

-  земляных  работ,  связанных  с  прокладкой  инженерных  коммуникаций  в  существующих 
каналах, тоннелях и коммуникационных коллекторах;

-  земляных  работ,  связанных  с  реконструкцией  и  капитальным  ремонтом  автомобильных 
дорог первой и второй категорий в границах их полосы отвода;

-  земляных  работ,  выполняемых  в  границах  существующих  фундаментов  и  опор  зданий, 
строений и сооружений.

В  случае  если   планируемые   работы  относятся  к  работам,  указанным  в  Постановлении 
№ 2418, проведение государственной историко-культурной экспертизы не требуется.

Первый заместитель 
председателя КГИОП Е.А.Козырева
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Приложение 3 
 
 
 
 

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

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

историко-культурной экспертизы земельного участка по 
объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. Обуховской 

Обороны с выносом из зоны воссоздания (строительства) 
Церкви Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости», 

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.________ 
 

 

 
Заказчик – ООО «СТС» 

 

 

ПОЛНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
 
 

Историко-культурное научное археологическое обследование 

(разведки) с целью проведения государственной историко-культурной 

экспертизы земельного участка по объекту: «Реконструкция ТТК №23 по 

пр. Обуховской Обороны с выносом из зоны воссоздания (строительства) 

Церкви Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости» 

 
 
 
 
Отв. исполнитель О.И. Богуславский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2025 
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2804-25-ИИМК РАН-2025-ТО-Т 
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№ докум. Изм. Подп. Дата 
     
     

 

 

Обозначение Наименование Примечание 

2804-25-ИИМК РАН-2025-ТО-С Содержание тома стр. 6 

2804-25-ИИМК РАН-2025-ТО-Т Том 1. Полный 

научно-технический 

отчет по 

результатам 

выполнения 

археологических 

исследований. 

Текстовая часть. 

стр. 3-42 

2804-25-ИИМК РАН-2025-ТО-Г Том 1. Полный 

научно-технический 

отчет по 

результатам 

выполнения 

археологических 

исследований. 

Графическая часть. 

стр. 43-72 
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АННОТАЦИЯ 
 

Наименование организации, проводившей полевые работы: Институт 

истории материальной культуры Российской Академии наук (ИИМК РАН). 

ФИО держателя Открытого листа: Богуславский Олег Игоревич 

Номер Открытого листа: № Р018-00103-00/01395430 от 25 сентября 2024 

года, срок действия Открытого листа – с 25 сентября 2024 года по 25 августа 2025 

года (Приложение А). 

Полное название отчета, количество томов, листов: историко-

культурное научное археологическое обследование (разведки) с целью 

проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 

участка по объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. Обуховской Обороны с 

выносом из зоны воссоздания (строительства) Церкви Иконы Божией Матери 

Всех Скорбящих Радости» – Санкт-Петербург: ЦСА ИИМК РАН, 2025 – 72 л.  

Отчет состоит из 1 тома, включающего: 57 стр. текста, 39 рис., 15 

источников, 2 приложения.  

Ключевые слова: Санкт-Петербург, Невский район, проспект Обуховской 

Обороны, ОКН Федерального значения Часовня Церкви Иконы Божией Матери 

Всех Скорбящих Радости (руины), «Дом причта Церкви Иконы Божией Матери 

Всех Скорбящих Радости, исторический район Стеклянный городок, шурф, 

археологические полевые работы (археологическая разведка).  

Сроки и место проведения археологических полевых работ: май 2025 

года, г. Санкт-Петербург, Невский район. 

Основание для проведения археологических полевых работ: Договор 

№2804-25 от «28» апреля 2025 года, заключенный между ООО «СТС» и ИИМК 

РАН. 

Размер обследованного земельного участка, количество заложенных 

разведочных шурфов. Протяженность трассы обследования: 246 м. 

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр трассы 

обследования, заложено 2 шурфа размерами 2х2 м, общей площадью 8 кв.м. 
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На обследованном участке объекты археологического наследия и признаки 

наличия объектов археологического наследия не обнаружены. 

Обоснование количества заложенных археологических шурфов. 

Согласно «Положению о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации» (утверждено постановлением 

Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 

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

шурфов проводится из расчета: 

- не менее одного шурфа на земельном участке до 1 км при обследовании 

земельных участков, отведенных под строительство и обустройство линейных 

хозяйственных объектов. 

Количество шурфов определяется с таким расчетом, чтобы обеспечить 

выявление всех объектов археологического наследия в границах обследуемых 

земельных участков. При этом шурфы могут располагаться на обследуемой 

площади неравномерно. Их количество необходимо увеличивать на всех частях 

земельных участков, перспективных для обнаружения объектов археологического 

наследия. 

В границах территории земельного участка было заложено 2 шурфа (размер 

шурфа – 2х2 м).  

Краткая научная информация о результатах проведенных 

археологических полевых работ: в результате проведенных историко-архивных 

исследований в границах земельного участка по объекту: «Реконструкция ТТК 

№23 по пр. Обуховской Обороны с выносом из зоны воссоздания (строительства) 

Церкви Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости» объекты культурного 

наследия, включенные в Единый Государственный реестр памятников истории 

культуры Российской Федерации, отсутствуют. В ходе работ объектов 

культурного (археологического) наследия не выявлено. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Настоящие исследования проводились во исполнение требований ст. 28 

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

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

основании следующих нормативно-правовых актов:  

1. Федеральный Закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-

ФЗ; 

2. Федеральный Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» от 

10.01.2002 № 7-ФЗ; 

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, по форме утвержденного 

постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук №15 от 12 апреля 2023 г.; 

4. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

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

5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2024 № 530); 

6. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 

(Открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 

археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие 

археологических предметов (утв. Постановлением Правительства РФ №1893 от 

24 октября 2022 г.) 

7. Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской 

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

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

наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в 

38



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

8 
2804-25-ИИМК РАН-2025-ТО-Т 

Ли
 

№ докум. Изм. Подп. Дата 
     
     

 

 
  

 

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

генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов 

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

N 820-7  
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем научно-техническом отчёте применяются следующие 

термины с соответствующими определениями: 

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований, направленных на поиски объектов 

археологического наследия или собственно на объектах археологического 

наследия, без осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных 

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

археологического наследия с исследованием культурного слоя путем заложения 

шурфов или без таковых, в том числе с полным или частичным изъятием 

археологических предметов в целях выявления объектов археологического 

наследия, уточнения сведений о них и (или) планирования мероприятий по 

обеспечению их сохранности; 

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

существования человека, время возникновения которых превышает сто лет и 

включающий археологические предметы; 

поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов либо 

антропогенного воздействия последних ста лет; 

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

образованный в результате инженерно-хозяйственной деятельности человека 

последних ста лет; 

объект археологического наследия – частично или полностью скрытые в 

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

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

основным или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки; 

археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из 

основных источников информации о которых независимо от обстоятельств их 
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обнаружения являются археологические раскопки или находки, в том числе 

предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок; 

археологический шурф – вид локальных земляных работ в рамках 

археологических разведок, локальное вскрытие грунта, прямоугольное или 

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

индивидуальные археологические находки – археологические предметы, 

извлеченные в результате археологических полевых работ, значимые для 

определения историко-культурной принадлежности и хронологии объекта 

археологического наследия, имеющие историко-культурную ценность; 

массовые археологические предметы – археологические предметы (в том 

числе кремневые отщепы, фрагменты керамики, сильно разрушенные и не 

подлежащие реставрации предметы), антропогенные, антропологические, 

палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие историко-

культурную и научную ценность, обнаруженные и изъятые в результате 

проведения археологических полевых работ;  

полевая опись археологических предметов – перечень изъятых в ходе 

археологических полевых работ индивидуальных и массовых археологических 

предметов, имеющих значение для определения историко-культурной 

принадлежности и хронологии объекта археологического наследия, в том числе 

антропологические, остеологические, палеоботанические и иные предметы; 

камеральная обработка – часть археологических полевых работ, 

включающая лабораторную обработку и научный анализ коллекций и полевой 

документации;  

разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 

Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из 

видов археологических полевых работ (археологических разведок, 

археологических раскопок, археологических наблюдений). 
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Используемые сокращения: 

МК РФ – Министерство Культуры Российской Федерации  

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук  

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской академии 

наук 

ОАН – Объект археологического наследия  

ОКН – Объект культурного наследия  

ФЗ – Федеральный Закон  

ИИМК – Институт истории материальной культуры  

РАН – Российская академия наук  

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

БС – Балтийская система высот 1977 г.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В мае 2025 года сотрудниками Центра спасательной археологии ИИМК 

РАН было произведено историко-культурное научное археологическое 

обследование (разведки) с целью проведения государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Реконструкция ТТК №23 

по пр. Обуховской Обороны с выносом из зоны воссоздания (строительства) 

Церкви Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости». 

Работы осуществлялись на основании Договора №2804-25 от «28» апреля 

2025 года, заключенного между ИИМК РАН и ООО «СТС», а также Открытого 

Листа № Р018-00103-00/01395430 от 25 сентября 2024 г., выданного 

Богуславскому Олегу Игоревичу на право производства археологических полевых 

работ (археологических разведок) на земельном участке в Адмиралтейском, 

Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, 

Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Московском, 

Невском, Петроградском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, 

Фрунзенском и Центральном районах г. Санкт-Петербурга. Срок действия 

Открытого листа с 25 сентября 2024 года по 25 августа 2025 года (Приложение А). 

В соответствии с письмом Комитета по государственному контролю, 

использованию и охране памятников истории и культуры № 01-43-7147/25-0-1 от 

15.04.2025 г. на земельном участке по объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. 

Обуховской Обороны с выносом из зоны воссоздания (строительства) Церкви 

Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости» отсутствуют объекты 

культурного (в т.ч. археологического) наследия, включенные в Реестр и 

выявленные объекты культурного наследия. 

К участку проведения работ непосредственно примыкают границы 

объекта культурного наследия федерального значения «Часовня церкви Божией 

Матери Всех Скорбящих Радости», объекта культурного наследия регионального 

значения «Церковь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости (руины)»и 

«Дом причта церкви Божией Матери Всех Скорбящих Радости» и выявленного 

объекта археологического наследия «Участок сохранившегося культурного слоя, 
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вмещающего остатки фундаментов зданий постройки середины XIX - начала XX 

вв., относящихся к историческому району Санкт-Петербурга Стеклянный 

городок, в центральной части сада 30-летия Октября». 

Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей в 

силу 26.02.2025) «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». 

Рассматриваемый земельный участок расположен в единой зоне 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного 

наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся центральных 

районов Санкт-Петербурга (участок ЗРЗ(12)02) и единой охранной зоны объектов 

культурного наследия, расположенных за пределами исторически сложившихся 

центральных районов Санкт-Петербурга (участок ОЗ-2(12)01). 

Защитные зоны объектов культурного наследия, установленные ст. 34.1 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, в границах 

земельного участка отсутствуют. 

Сведениями о наличии или об отсутствии на данном земельном участке с 

кадастровым номером объектов археологического наследия или объектов, 

обладающих признаками объекта археологического наследия, орган охраны 

объектов культурного наследия не располагает. (Приложение В). 

В данной ситуации археологические исследования являются необходимым 

условием проведения строительных (земляных) работ, согласно требованиям 

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

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

До начала полевых археологических работ была собрана историко-

библиографическая информация, подготовлен комплект исторических карт с 

нанесенными на них границами участка обследования, иллюстративный материал 

(рис. 6-12). 
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Цель проведения работ на участке обследования – определение наличия или 

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

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

обследуемом земельном участке. 

Задача археологических исследований на участке обследования 

заключалась в выявлении, фиксации и исследовании остатков археологических 

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

массовых и индивидуальных находок путем визуального обследования и 

заложения разведывательных археологических шурфов (археологические 

разведки). 

Протяженность полосы отвода проектируемого объекта: 246 м. 

В ходе работ был произведен натурный осмотр трассы обследования, 

заложено 2 шурфа размером 2х2 м, общей площадью 8 кв.м. На обследованном 

участке объекты археологического наследия и признаки наличия объектов 

археологического наследия не обнаружены. 
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Рассматриваемый участок расположен в Невском районе г. Санкт-

Петербурга на берегу реки Нева в границах исторического района Стеклянный 

городок. 

1.1. История заселения района исследования. 
В период Невской стадии последнего ледникового периода (примерно 12000 

л. н.) ледник распадается на «языки» и тающие ледниковые воды заполняют 

впадины (Финский залив, Ладожское озеро, Онежское озеро) освобождая рельеф. 

Современная территория Ленинградской области освободилась ото льда 

приблизительно 10000 л. н. Форма рельефа характеризуется хорошей 

сохранностью и относительной молодостью ландшафтных покровов. К началу 

бореального периода (10000-8000 л. н.) растительный покров стал сплошным и 

довольно разнообразным с преобладанием сосны и березы, а климат – сухим и 

теплым.  

Человеком территория Ленинградской области начала осваиваться около 10 

тысяч лет назад, после отступления ледника. В эпоху мезолита сюда стали 

проникать племена первобытных охотников и рыболовов. 

Начало активного заселения исследуемой территории относится к эпохе 

неолита. Это стоянки и местонахождения, расположенные по берегам рек и озер. 

Начало неолитической эпохи на Карельском перешейке соответствует началу 

голоценового климатического оптимума и максимуму Литориновой 

трансгрессии, что соответствует времени около 7000 л. н. Возникновение 

неглубоких заливов и проток между Ладожским озером и морем, а также 

потепление климата, создали благоприятные для жизни человека условия. К этому 

периоду относится ранненеолитическая стоянка Хепоярви (6380-7230 л. н) на 

берегу озера Хепоярви. К позднему неолиту относятся стоянки Токсово и 

Курголово 1, местонахождения Кавгалово и Васкелово 1, местонахождения 

Лемболовские 1-5. Для этого времени характерно наличие гребенчато-ямочной 

керамики и каменных орудий из сланца и кремня. На территории Карельского 

перешейка известно небольшое количество памятников эпохи раннего металла 
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(во Всеволожском районе такие памятники пока не обнаружены), что объясняется 

серьезной перестройкой природной обстановки, в связи с образованием реки 

Невы и понижением уровня ладожских вод.  

С середины 1-го тысячелетия н. э., возрастает роль отдельных областей в 

регионе Балтийского моря. В это время на Карельском перешейке и в Северо-

Западном Приладожье проживало местное население с чертами присущими 

каменному веку и пришлое население охотников, которые принесли с собой 

традиции изготовления железного оружия.  

В VII-VIII вв. происходит становление центров постоянного населения. 

Формируется местный рынок, обслуживающий транснациональную торговлю по 

Волжскому пути. В западно-финскую по облику культуру здесь, в Приладожской 

Карелии, добавляются общебалтийские элементы, такие как браслеты, фибулы, 

определенные типы мечей, топоров и копий. На исследуемой территории в это 

время формируется культурная общность корела. Существуют различные версии 

происхождения корел. Некоторые исследователи, такие как К. А. Нордман, А. С. 

Жербин, И. П. Шаскольский полагали, что самобытная карельская культура 

существовала уже в I тыс. н.э. В. И. Равдоникас считал, что предки карел пришли 

с восточного Приладожья. Д. В. Бубрих называл в числе предков карел племя весь. 

X. Киркинен видит в карелах результат взаимодействия чудских и вепсских 

племён (Кочкуркина, 2004). 

К концу XIII в. все прибалтийско-финские племена попадают в зависимость 

от своих могущественных соседей: суоми и хяме – от шведов; карелы, водь, 

ижора, вепсы и чудь – от новгородцев. 

До XVIII в., территория современного Всеволожского района, входила в 

Ореховский уезд, Корельской половины Водской пятины, и делилась на Иванской 

Куиваской, Воздвиженской, Корбоселской, и Ильинской Телкужской погосты. На 

протяжении многих веков Карельский перешеек подвергался шведской 

экспансии. В конце XV в. произошла массовая замена новгородского населения 

московским, в XVI в. частые военные действия между Московским государством 

и Швецией, голодные годы, моровые поветрия, хозяйственный кризис, 
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проявившийся в Водской пятине с 1569-1571 гг., привели к запустениям и бегству 

населения пятины. С 1580-х гг. после завоевания этих территорий Швецией 

прошла волна нового массового исхода русского православного населения и 

замены его шведским и финским. 

Новая война против Швеции, начатая российским царем Петром 19 августа 

1700 г., стала не только борьбой России за выход к Балтийскому морю, но и 

борьбой за место Великой державы в Северной Европе. Первые удары небольших 

соединений петровских войск испытали жители Карельского перешейка осенью 

1701 г. Шведский город Нотебург пал в октябре 1702 г., а в мае 1703 г. русскими 

войсками был взят ещё один шведский город – Ниеншанц. В 1721 г. Северная 

война закончилась Ништадтским миром. Новая граница России на Карельском 

перешейке была установлена северо-западнее Выборга.  

Активное хозяйственное освоение округи исследуемого участка началось с 

середины XVIII века. 

1.2. История и топонимика территории обследования. 
Стеклянный городок – исторический район Санкт-Петербурга. Находится в 

восточной части города на левом берегу Невы к югу от Обводного канала.  

В 1770-х годах по приказу графа Г. А. Потёмкина, которому были 

пожалованы земли у Глухого озера, известные как имение Озерки, были 

выстроены стекольный и зеркальный заводы. В 1791 году, после смерти графа, 

заводы были выкуплены в казну, и на их базе был создан Императорский 

стеклянный завод. В конце XIX века завод влился в Императорский фарфоровый 

завод и был перевезён на площади ИФЗ на Шлиссельбургском тракте, а в 

Стеклянном городке на Дёминской ул. появились Зеркальные мастерские 

Петроградского стекольного промышленного общества. После национализации в 

1920 г., на их основе которых была создана Дёминская (Ленинградская) 

зеркальная фабрика (1924) и позднее основан Ленинградский завод 

художественного стекла (1940), сейчас – ПО «Росстеклохрусталь». 

На территории Стеклянного городка существовало большое Глухое озеро, 

засыпанное в 1870-х (напоминание о нём сохранилось в названии Глухоозёрского 
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шоссе). В 1910-х годах был разработан новый план застройки района, 

предусматривавший строительство так называемого Царского городка с системой 

улиц-лучей и улиц-кругов. Однако проект так и не был реализован, и о нём 

напоминает только существующая по сей день улица 2-й Луч. 

На берегу Невы в 1894-1898 годах была построена Церковь Божией Матери 

Всех Скорбящих Радости, разрушенная в 1933 году (сохранилась лишь часовня), 

восстановлена в 2021 году. В храме хранилась известная и почитаемая 

горожанами икона Божией Матери «с грошиками». 

Проспект Обуховской Обороны - одна из самых длинных улиц в Невском и 

Центральном районах Санкт-Петербурга. Ограничена площадью Александра 

Невского и Синопской набережной с одной стороны и Шлиссельбургским 

проспектом (под именем Шлиссельбургского проспекта дорога, полностью 

совпадающая с современным проспектом Обуховской Обороны, указана в 

справочнике Весь Петроград за 1916 год) и Караваевской улицей с другой. 

Первая магистраль на месте нынешнего проспекта Обуховской Обороны 

была проложена по указу Петра I и отмечается на картах с 1723 года. Это была 

почтовая дорога на Шлиссельбург и Архангельск. С 1733-го до 1830-х годов она 

именовалась Шлиссельбургская дорога (с 1799 года также Архангелогородская 

дорога), с 1830-х годов – Шлиссельбургский тракт (название Архангелогородский 

тракт перестало употребляться в 1880-е годы). 

Церковь Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости. Часовня. Дом 

причта. 

Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость (с грошиками)» – 

православный храм на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге. Был 

разрушен советскими властями в 1933 году и восстановлен в 2017-2022 годах. 

Храм получил свое название в честь иконы Божией Матери «Всех 

Скорбящих Радости» с грошиками – чтимого списка, хранившегося в Тихвинской 

часовне на территории Стеклянного городка Императорского стеклянного завода. 

23 июля 1888 года (по старому стилю) во время грозы в часовню ударила молния, 

и в ней начался пожар. Во время него из ящика для подаяний высыпались медные 
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монеты, на которые упала икона. Огонь обошёл икону, но 12 монет пристали к 

ней (одна из которых впоследствии отпала), после чего образ получил своё 

именование – «с грошиками» – и приобрёл славу чудотворного после связанных 

с ним двух чудесных исцелений. 

Сооружение храма инициировали священнослужители и прихожане церкви 

Бориса и Глеба на Калашниковской набережной, к которой были приписаны 

жители Стеклянного городка. Строительство завершилось 2 августа 1898 года. 

Проект разработали архитекторы Александр фон Гоген и Александр Иванов, а 

росписью стен храма занимался художник Сергей Садиков. Храм 

функционировал до ноября 1932 года. Планировалось передать его здание заводу 

«Большевик», однако в 1933 году он был разобран. 

Деревянная Тихвинская часовня была построена в конце XVIII века на месте 

обретения списка Тихвинской иконы Божией Матери. Первоначально она была 

приписана к Борисоглебскому храму, однако после постройки Скорбященской 

церкви была приписана к ней в 1898 году. Чудотворная икона «Всех Скорбящих 

Радости» хранилась в Тихвинской часовне, а во время литургии переносилась в 

новопостроенный храм. Сменившая деревянную кирпичная часовня по проекту 

Александра фон Гогена, сохранившаяся до наших дней, была заложена 11 июня 

1907 года, и первоначально была рассчитана на 600 человек. На момент постройки 

она была самой большой в России.  

В 1900-1904 годах напротив храма был выстроен дом для причта по проекту 

архитектора Густава фон Голи. 

1.3. Анализ картографического материала 
В ходе работ были проанализированы картографические материалы XVII – 

XX веков, характеризующие состояние исследуемого участка в разные эпохи: 

Первые картографические данные о заселении территории Приневья 

отражаются в шведских картах XVII начала XVIII вв. На плане Беренгейма 1676 

г. исследуемый участок остается неосвоенным (рис. 6, «Карта бывших губерний 

Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга», составлена по материалам, найденным 

в Шведских архивах). Ближайшая деревня – Oszinowa – расположена в 200 метрах 
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к югу (рис. 6). Деревня известна с 1500 – «деревня Осинево на реце на Неве», в 

1505 – «дер. Осиновое на реце на Неве». Варианты написания: Osinowoie odhe, 

Oszinowa by, Esinowo ode, Ossinofwa kallas Hapasi, Hapase, Hapahoff. Русское 

название – синоним финского и возможно вторично. Заселена православными. 

Занимались рыболовством и земледелием. Во время войны опустела, к концу века 

был один двор. Территория обследования расположена на неосвоенном участке. 

На карте 1702, отражающей характер освоения местности непосредственно 

до основания Петербурга, участок производства работ расположен вдали от дорог 

и населенных пунктов (рис. 7) 

Наиболее детальные планы с показанием окрестных селений пригородов 

Петербурга показаны на картах и планах XIX в.  

На карте 1810 года по трассе проспекта Обуховской Обороны проходит 

дорога на Шлиссельбург, территория обследования свободна от застройки (рис. 

8).  

На карте 1828 года указана часовня на месте церкви и складские амбары 

вдоль берега реки Нева, в том числе, и на исследуемом участке (рис. 9). 

На карте 1896 года отображены каменные церковные постройки и план 

благоустройства территории (рис. 10). 

Аэрофотоснимки 1942 и 1966 года фиксируют ситуацию на участке после 

взрыва и разборки церкви (рис. 11-12). 

1.4. Археологическая изученность территории обследования 
Архитектурно-археологические исследования Скорбящей церкви 

проводились экспедицией Отдела охранной археологии ИИМК РАН в июле- 

октябре 2013 г. Работы велись по заказу местной Православной религиозной 

организации Свято- Троицкого Зеленецкого мужского монастыря. Разбитый на 

месте исследуемого сооружения раскоп был ориентирован по продольной оси 

храма и имел в плане форму прямоугольника со срезанными юго-восточным и 

северо-восточным углами. Поскольку к моменту начала работ площадка раскопа 

не была полностью подготовлена, одновременно вести работы на всей площади 

не удалось. Площадь исследуемого храма вскрывалась участками. Вначале была 
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полностью вскрыта северная часть раскопа, затем центральная и, наконец, южная. 

После завершения работ на основной площади раскопа для изучения колокольни 

храма с запада к раскопу была сделана прирезка (размерами 8 х 8 м). Общая 

площадь раскопа с учетом прирезки составила 892 кв. м. 

В процессе раскопок были полностью выбраны слои разрушения храма, а 

также перекрывающие их подсыпки позднейшего времени. Более ранние 

культурные отложения (нивелировочные подсыпки периода строительства) были 

вскрыты в пределах трех шурфов, выполненных для изучения конструктивных 

особенностей нижних частей храма. Один из шурфов был заложен у апсиды 

храма, второй – у северо-западного угла основного объема и третий – у западной 

стены колокольни. 

В ходе раскопок был полностью вскрыт подвальный этаж храма. Было 

установлено, что пространство подвала распространяется на все сооружение, 

включая притвор и колокольню. Пол подвала представлял собой бетонную 

стяжку, созданную на уровне 1,10 м по Балтийской системе высот. Стены 

подвального этажа сохранились на высоту более 2 м от уровня иола (до пят сводов 

перекрытия). Максимальная высота внутреннего пространства подвала с учетом 

высоты сводов) составляла около 3 м. В ходе раскопок были раскрыты основания 

трех калориферных (так называемых амосовских) печей и элементы 

вентиляционно-отопительной системы – каналы дымоходов и воздуховодов, 

проложенные в толще стен и опорных пилонов.  

За пределами основного объема храма обнаружены остатки трех крылец 

(перед восточным фасадом, северной частью западного фасада и колокольней). 

Полностью открыты остатки лишь одного крыльца, располагавшегося перед 

северной частью западного фасада. Четвертое крыльцо, находившееся перед 

южной частью западного фасада, напротив южной галереи, не раскапывалось.  

В кладке стен и столбов храма использовались кирпичи с клеймами «А. П.» 

(кирпичи завода А. Правдина), «Д. 3.» с цифрой справа от них (кирпичи завода Д. 

Захарова), «А. И. Ф.» (кирпичи завода А. Фукса). Кирпичи завода А. Правдина 

составляли более 80 % от общего количества кирпичей. При устройстве печей 
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помимо этих же кирпичей использовались огнеупорные кирпичи с клеймом 

«КАМ5АУ» и огнеупорные плиты (размерами 0,46 х 0,36 х 0,065 м.). 

1.5. Основные выводы по разделу историческая справка 
- Хозяйственное освоение территории начинается с середины XVIII века – с 

момента переезда на участок стекольного производства; 

- Освоение непосредственно участка производства работ связано со 

строительством деревянной часовни в конце XVIII века; 

- Территория обследования по предварительным данным полностью хозяйственно 

освоена. 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

РАБОТ 

2.1. Геологическая характеристика исследуемого района. 
Геологическое строение территории Санкт-Петербурга обусловлено 

положением на стыке Балтийского кристаллического щита и Русской плиты. На 

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

и палеозойских осадочных пород, образующая осадочный чехол Русской плиты. 

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

образуют северо-западное крыло гигантской пологой вогнутой складки – 

Московской синеклизы (впадины). Древние породы перекрыты плащом 

четвертичных отложений различной мощности (местами более 200 м). 

Четвертичные отложения продолжают накапливаться в наше время 

(Геологический атлас Петербурга, 2009). 

В четвертичный период территория города неоднократно покрывалась 

материковыми льдами, деятельность которых сформировала современный 

рельеф. Рельеф области сформировался в результате длительного взаимодействия 

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

этапа: 

1 этап - в доледниковое время вследствие неравномерного тектонического 

поднятия сформировался денудационно–тектонический рельеф; 

2 этап - в четвертичное время территория несколько раз покрывалась 

ледниками, которые неоднократно стаивали; 

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

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

под влиянием эррозионно-аккумулятивной деятельности рек, абразии и 

аккумуляции озерных и морских водоемов, эоловой деятельности, карстовых 

процессов и морфообразования. Значительное поднятие северного побережья 

Ладожского озера вызвало перемещение водных масс к югу и затопление южного 

побережья этого озера. Результатом такой трансгрессии явилось возникновение 

реки Невы (4,5 – 5 тыс. лет назад) м. 
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До основания Санкт-Петербурга значительная часть территории была 

заболочена и покрыта лесами.  

Почти вся территория Санкт-Петербурга расположена на плоской низкой 

равнине, имеющей множество древних морских террас. Одна из наиболее 

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

протянувшаяся вдоль проспекта Стачек и всего Петергофского шоссе. Называется 

по названию Литоринового моря, существовавшего на месте современной 

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

выделены три террасы Литоринового моря, уступами спускающиеся к Финскому 

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

компонентном составе. Исторический центр города расположен на первой, 

наиболее низкой, Литориновой морской террасе, которая расчленена рукавами 

реки Невы, образующими с островами обширную дельту. Почвообразование в 

дельте реки Невы отличалось высокой динамичностью, связанной с 

гидрологическим режимом реки и периодическими наводнениями. Каждое 

затопление открывало новую стадию в развитии почв, определяя специфику 

процессов синлитогенного почвообразования. В естественном почвенном покрове 

дельты Невы абсолютно доминировали аллювиальные серогумусовые глеевые 

почвы. В пределах города террасы сильно изменена человеком, пронизана 

улицами с интенсивным движением (Нежиховский 1981). 

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

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

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

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

находится на Дудергофских высотах и составляет 176 м. Самая низкая сухопутная 

точка находится в Кронштадте – Доковый бассейн со среднегодовой отметкой 

уровня воды в 11,4 м ниже нуля Кронштадтского футштока. 

В палеозое вся эта территория была покрыта морями. Осадочные отложения 

того времени – песчаники, пески, глины, известняки – покрывают мощной толщей 

(свыше 200 метров) кристаллический фундамент, состоящий из гранитов, гнейсов 
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и диабазов. Современный рельеф образовался в результате деятельности 

ледникового покрова (последнее Валдайское оледенение было 12 тысяч лет 

назад). После отступания ледника образовалось Литориновое море, уровень 

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

образовалась долина реки Невы. Долина сложена озёрно-ледниковыми и 

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

менялся. 

На наиболее возвышенных местах находились небольшие ареалы 

аллювиальных почв, в профиле которых заметны признаки альфегумусового 

процесса и подзолообразования. 

В прибрежной зоне в результате деятельности прибоя и русловых процессов 

реки Невы береговая линия на протяжении тысячелетий постоянно изменялась, 

появлялись и исчезали мелкие заливы, острова меняли свою форму, 

увеличивались в размерах. 

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

водами реки Невы и Финского залива препятствовали образованию 

полноразвитых аллювиальных почв. Здесь формировались слаборазвитые 

маршевые почвы. 

2.2. Географическая характеристика исследуемого района. 
Санкт-Петербург расположен на северо-западе Российской Федерации, на 

прилегающем к устью реки Невы побережье Невской губы Финского залива и на 

многочисленных островах Невской дельты. Протяженность города с северо-

запада на юго-восток составляет около 90 км. 

На территории города насчитывается 33 имеющих официальное название 

острова, из которых можно выделить основные, образованные рукавами Невы: 

Васильевский, Петроградский, Крестовский, Каменный, Петровский, Елагин. По 

обилию воды город занимает одно их первых мест в мире, поскольку водная 

поверхность составляет 1/10 часть городской территории. В городе насчитывается 

около 385 водотоков общей протяженностью около 800 км и 620 водоемов общей 

площадью 3300 га. Река Нева, глубокая, широкая и судоходная на всем 
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протяжении, с широкой дельтой, достигающей 1000-1200 м, является основной 

водной и транспортной артерией города.  

Город расположен на границе двух геологических структур: Балтийского 

кристаллического щита и Русской плиты, сложенной преимущественно 

осадочными породами. Сильно смятые метаморфизованные породы щита 

(граниты, гнейсы) залегают на глубине до 200 м. Сверху они перекрыты 

осадочным чехлом, в разрезе которого выделяются две толщи: нижняя 

представлена уплотненными и практически обезвоженными глинами и 

песчаниками кембрия и венда, верхняя состоит из песчано-глинистых грунтов 

четвертичного возраста. Четвертичные отложения образованы в результате 

многократного чередования ледниковых и межледниковых эпох, что обусловило 

сложные геологические и гидрогеологические условия строения территории. 

Климат города является переходным от морского к континентальному, с 

умеренно холодной зимой и умеренно теплым летом.  

Рельеф территории сформировался в результате действия ледника и талых 

вод, образовавших многочисленные озера. В результате подъемов и опусканий 

суши в зоне Балтийского щита уровни ледниковых озер часто колебались. 

Большая часть территории города расположена на высоте 2-3 м над уровнем моря, 

при этом правый и левый берег Невы значительно различаются по характеру 

рельефа.  

Наиболее высокий правый берег Невы отличается пересеченным рельефом, 

с большой площадью зеленых насаждений, озер и прудов. Для левобережного 

района города вплоть до Пулковских высот характерен более плоский ландшафт, 

с высотами, не превышающими 2-5 м над уровнем моря. Самое высокое место в 

черте города - Дудергофские высоты в районе Красного Села с максимальной 

высотой 176 м. На территории города находится нулевая отметка системы отсчёта 

высот и глубин, служащая исходным пунктом для нивелирных сетей нескольких 

государств (Кронштадтский футшток). 

Зелёный фонд Санкт-Петербурга занимает около 30% городской 

территории. Почти половина всех зеленых насаждений города сосредоточена в 
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городских лесах в пригородных районах. С целью сохранения биологического 

разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных 

комплексов на территории города образованы 14 особо охраняемых природных 

территорий общей площадью около 6000 га, которые главным образом 

сосредоточены в Курортном и Приморском районах. 
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3. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В рамках работ по проведению научного обследования (археологическая 

разведка) земельного участка по объекту: «Реконструкция ТТК №23 по пр. 

Обуховской Обороны с выносом из зоны воссоздания (строительства) Церкви 

Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радости» 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 №15 от 12 апреля 2023 г. 

Основная задача проведения археологических исследований на площади 

планируемого строительства и окружающей территории заключалась в 

выявлении и фиксации археологических (исторических) памятников, культурных 

слоев, конструкций и сооружений, сборе и исследовании археологического 

материала. 

Полевые работы включали в себя: 

• визуальный осмотр указанной в договоре территории, поиск подъемного 

материала; 

• описание исследуемой территории и ее фотофиксация; 

• разбивку археологических шурфов; 

• привязка археологических шурфов к ситуационному плану исследуемой 

территории; 

• выборку культурных напластований из шурфов по слоям; 

• выявление и изучение археологического материала по слоям; 

• фотофиксацию процесса работ; 

• фотофиксацию стенок и планиграфии шурфов; 

• описание ландшафтной характеристики обнаруженных объектов и 

фиксация их современного состояния; 

• ведение полевой документации; 
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• рекультивацию шурфов. 

Применялся стандартный набор методов, используемых при 

археологических разведках: предварительные архивно-библиографические 

изыскания, визуальный осмотр местности, осмотр обнажений культурного слоя, 

поиск подъемного материала, шурфовка. Натурные полевые исследования 

проводились в виде осуществления пеших маршрутов на территории земельного 

участка. Маршруты осуществлялись на всем протяжении пешим порядком. В 

качестве осевой линии использовались границы проектируемого объекта, 

предоставленные заказчиком. Все участки детально фиксировались (фото, 

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

выходов культурного слоя и артефактов осматривались встречающиеся 

обнажения грунта естественного и антропогенного происхождения. На 

перспективных для обнаружения памятников археологии участках производилась 

закладка шурфов, ориентированных по сторонам света, направленных на поиск 

культурного слоя и древних артефактов. Количество и место расположения 

шурфов было обусловлено геоморфологическим состоянием местности и 

степенью освоенности обследуемой территории, и определялось с таким 

расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение границ всех 

объектов археологического наследия, попадающих в пределы обследуемого 

земельного участка, с учетом существующих методических рекомендаций 1 шурф 

на 1 км (при линейных обследованиях). Всего в границах обследования для 

выявления объектов археологического наследия было заложено 2 шурфа 

размером 2х2 м общей площадью 8 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. Шурфы включали всю толщу напластований, осуществлялась 

контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, 
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подстилающего почвенный горизонт (материка). Все шурфы документировались, 

в том числе фотографически, и фиксировались дневниковыми записями.  

Координаты, определенные в зависимости от внешних условий приема с 

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

51794-2008 в метрах.  

Для картирования 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 участках землеотводов к 

системе мировых координат произведена с помощью портативных приборов 

глобального позиционирования Garmin MONTANA. Основные этапы работ 

фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 

Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам света при 

фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м с 

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

на планах и разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее БС).  
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4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Рассматриваемый участок расположен в Невском районе г. Санкт-

Петербурга на прибрежной стороне проспекта Обуховской Обороны (рис. 1). 

Территория обследования представляет собой ломаную линию 

протяженностью 246 метров, проходящую по проезжей части проспекта, тротуару 

и газонам (рис. 2). Поверхность территории обследования преимущественно 

заасфальтирована, поверхности клумб задернованы. На газоне вдоль проспекта 

расположены регулярные посадки возрастных деревьев (липы и ясени). 

Рельеф окружающей местности повсеместно изменен антропогенным 

воздействием. Абсолютные отметки поверхности по устьям пройденных скважин 

составляют 3,90 - 4,5 м БС (с учетом элементов благоустройства). 

Сбор поверхностных вод осуществляется в городскую канализационную 

сеть. 

Согласно сводному плану сетей, предоставленному заказчиком 

производства работ, по всей площади участка обследования проходят 

множественные подземные сети (слаботочные кабеля и кабеля электроснабжения, 

линии водоснабжения, водоотведения поверхностных и бытовых стоков). 

Практически единственными участками дневной поверхности, свободными от 

подземных коммуникаций, являются проектируемые приямки на оконечностях 

полосы отвода. 

На момент проведения обследования строительные и иные земляные работы 

на участке не ведутся. 

На первом этапе проведения полевых археологических работ было 

проведено визуальное обследование объекта пешим маршрутом. При проведении 

визуального осмотра участка проводилась фотофиксация современного состояния 

территории (рис. 3-5, 14-16). 

Координаты точек съемки видовых фотографий 
 WGS-84 МСК-1964 г. Санкт-Петербург 

№ X Y X Y 
1 59.913340 30.405765 91797.155 118769.246 
2 59.912605 30.406759 91715.610 118825.358 
3 59.911537 30.408481 91597.217 118922.432 
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В ходе визуального обследования и анализа сводного плана подземных 

коммуникаций было установлено, что в границах территории обследования 

практически отсутствуют участки, пригодные для проведения земляных 

археологических работ. Пригодными местами для закладки археологических 

шурфов являются оконечности трассы – места размещения приямков. 

Шурф 1 (рис. 3-5, 17-26). 

Координаты центра археологического шурфа 
 WGS-84 МСК-1964 г. Санкт-Петербург 

№ X Y X Y 
1 59.913271 30.405832 91789.491 118773.041 

 
Высотная отметка верха центра шурфа – около 3,45 м БС. 

Площадь шурфа – 4 квадратных метра. Шурф ориентирован под углом 45о к 

сторонам света – по красным линиям улицы. 

Общая глубина исследования – до 190 см. 

Стратиграфия шурфа (по северо-восточной стенке): 

1. Дерн и темно-серая гумусированая супесь (почвенный плодородный 

слой) мощностью около 25 см.  

2. Светло-серая гумусированая супесь со строительным мусором 

мощностью до 25 см. 

3. Темно-серая гумусированая супесь с прослойками светло-серой 

материковой супеси мощностью до 30 см. 

4. Темно-серая гумусированая супесь мощностью 20-25 см. 

5. Темно-коричневый плотный гумус с древесным тленом (торф) 

мощностью до 65 см. 

6. Материк – желто-серая плотная супесь – зафиксирован на глубине 

около 165 см от дневной поверхности (около 1,8 м БС). Материковые отложения 

прокопаны по всей площади шурфа на глубину до 25 см. 

Дно шурфа расположено на отметках около 1,55 м БС. 

В ходе разборки заполнения шурфа зафиксированы следующие контексты: 

1. Верхние слои дерна и темно-серой гумусированой супеси являются 

относительно современным нивелировочными подсыпками, сформированными в 
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рамках благоустройства территории, на которых сформировался современный 

плодородный почвенный слой. 

2. Слой светло-серой супеси со строительным мусором, по всей 

видимости, маркирует уровень периода разрушения храма, так как содержит, в том 

числе, строительные кирпичи со следами раствора с клеймами «А. П.» (кирпичи 

завода А. Правдина) – аналогичными, найденным при археологических 

исследованиях фундамента храма. 

3. Нижележащие слои темно-серой гумусированой супеси и 

переотложенной материковой супеси, вероятно, являются выбросом грунта от 

каких-то строительных или иных земляных работ, который был распределен по 

территории. 

4. Слой темно-серой гумусированой супеси мощностью 20-25 см 

представляет собой исторический уровень дневной поверхности – слой 

погребенной почвы. Датирующих археологических артефактов слой не содержит. 

5. Нижележащая толща светло-коричневого гумуса (торфа), по всей 

видимости, представляет собой естественно сформированные органические 

отложения берега Невы. Слой не содержит археологических артефактов и 

фактически является также материковым с точки зрения археологического 

изучения. 

После окончания работ место производства шурфа было передано заказчику 

производства работ без обратной засыпки в целях устройства приемного 

котлована для прокладки сетей. 

Шурф 2 (рис. 3-5, 27-39). 

Координаты центра археологического шурфа 
 WGS-84 МСК-1964 г. Санкт-Петербург 

№ X Y X Y 
2 59.913305 30.405782 91793.262 118770.221 

 
Высотная отметка верха центра шурфа – около 3,50 м БС. 

Площадь шурфа – 4 квадратных метра. Шурф ориентирован под углом 45о к 

сторонам света – по красным линиям улицы. 

Общая глубина исследования – до 250 см. 
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Стратиграфия шурфа (по юго-восточной стенке): 

1. Дерн и темно-серая гумусированая супесь (почвенный плодородный 

слой) мощностью около 35 см.  

2. Светло-серая гумусированая супесь со строительным мусором, 

песком и переотложенной материковой супесью мощностью 20-40 см. 

3. Темно-серая гумусированая супесь со строительным мусором 

мощностью до 90 см. 

4. Материк – желто-серая плотная супесь – зафиксирован на глубине 

около 190 см от дневной поверхности (около 1,6 м БС).  

Дно шурфа расположено на отметках около 1,0 м БС. 

Стратиграфическая ситуация, зафиксированная в ходе разборки заполнения, 

определяется раскрытой конструкцией в юго-западной части шурфа. На глубине 

90 см от дневной поверхности (около 2,6 м БС) вдоль юго-восточной стенки шурфа 

расчищена кладка из известняковых грубоколотых камней на сероватом 

цементном растворе. Конструкция перекрыта слоем светло-серой гумусированой 

супеси с песком и строительным мусором. 

Конструкция представляет собой два столба с общим ленточным 

фундаментом. Южная часть высотой около 135 см (9 рядов камней) в пределах 

шурфа расчищена на 60 см в длину. Северная часть высотой 125 см также состоит 

из 9 рядов камней. Расстояние между столбами – 100 см. Оба столба имеют общий 

фундамент в виде ленты из грубоколотых камней, пролитых раствором. 

Фундамент опирается непосредственно на материковую супесь. 

Остальная площадь шурфа до уровня верха столбов была заполнена 

строительным и бытовым мусором грунтом. По всей видимости, пространство 

имело дощатый пол, также уложенный непосредственно на материковую супесь, 

и, возможно, дощатые борта (доски сохранились в виде тонкой прослойки тлена). 

Возможно реконструировать конструкцию в качестве помойной ямы-короба, 

примыкающего к столбам. Строительный мусор представлен кирпичным боем и 

растворной крошкой, гранитными валунами от мощения, битым кирпичом, в 

частности – с клеймами завода А. Правдина. Бытовой мусор представлен битой 
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фарфоровой посудой, осколками стеклянных бутылок советского производства 

первой половины XX века, стеклянными флаконами, неопределимыми 

фрагментами металлических изделий. Такое же заполнение зафиксировано и в 

пространстве между столбами. 

Судя по расположению и ориентации столбов (параллельно тротуару 

проспекта Обуховской Обороны), можно предположить, что в шурфе 

зафиксирована калитка ограды сада, существовавшей в период разрушения 

церкви. В период после сноса храма строительный мусор мог быть утилизирован 

за ограду для нивелировки поверхности. 

После окончания работ место производства шурфа было передано заказчику 

производства работ без обратной засыпки в целях устройства приемного 

котлована для прокладки сетей. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Территория проведения работ 

на фрагменте карты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Рис. 2. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Границы проектируемого 

объекта на фрагменте карты Санкт-Петербурга. 

Рис. 3. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Территория обследования с 

указанием точек фотофиксации и мест производства археологических шурфов на 

публичной карте. 

Рис. 4. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Территория обследования с 

указанием точек фотофиксации и мест производства археологических шурфов на 

топоплане. 

Рис. 5. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Территория обследования с 

указанием точек фотофиксации и мест производства археологических шурфов на 

аэрофотоснимке. 

Рис. 6. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на 

карте 1676 года. 

Рис. 7. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на 

карте 1702 года. 

Рис. 8. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на 

карте 1810 года. 

Рис. 9. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на 

карте 1828 года. 

Рис. 10. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на 

карте 1896 года. 

Рис. 11. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на 

аэрофотоснимке 1942 года. 

Рис. 12. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на 

спутниковом снимке Ленинграда 1966 года. 

Рис. 13. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Точка фотофиксации 1, вид с 

юго-востока. 
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Рис. 14. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Точка фотофиксации 2, вид с 

юго-востока. 

Рис. 15. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Точка фотофиксации 2, вид с 

северо-запада. 

Рис. 16. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Точка фотофиксации 3, вид с 

северо-запада. 

Рис. 17. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Местоположение и дневная 

поверхность шурфа 1, вид с северо-востока. 

Рис. 18. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Местоположение и дневная 

поверхность шурфа 1, вид с юго-востока. 

Рис. 19. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, фиксация по уровню 

окончания работ, вид с юго-востока. 

Рис. 20. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, северо-западная 

стенка. 

Рис. 21. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, фиксация по уровню 

окончания работ, вид с юго-запада. 

Рис. 22. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, северо-восточная 

стенка. 

Рис. 23. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, фиксация по уровню 

окончания работ, вид с северо-запада. 

Рис. 24. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, юго-восточная стенка. 

Рис. 25. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, фиксация по уровню 

окончания работ, вид с северо-востока. 

Рис. 26. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, юго-западная стенка. 

Рис. 27. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Местоположение и дневная 

поверхность шурфа 2, вид с северо-востока. 

Рис. 28. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Местоположение и дневная 

поверхность шурфа 2, вид с юго-востока. 

Рис. 29. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, фиксация по уровню 

окончания работ, вид с юго-востока. 
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Рис. 30. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, северо-западная 

стенка. 

Рис. 31. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, фиксация по уровню 

окончания работ, вид с юго-запада. 

Рис. 32. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, северо-восточная 

стенка. 

Рис. 33. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, фиксация по уровню 

окончания работ, вид с северо-запада. 

Рис. 34. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, юго-восточная стенка. 

Рис. 35. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, фиксация по уровню 

окончания работ, вид с северо-востока. 

Рис. 36. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, юго-западная стенка. 

Рис. 37. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, юго-восточная стенка, 

опоры церковной ограды. 

Рис. 38. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, юго-восточная стенка, 

опоры церковной ограды. 

Рис. 39. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, юго-восточная стенка, 

опоры церковной ограды. 
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Рис. 1. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Территория проведения работ на фрагменте 

карты Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
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Рис. 2. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Границы проектируемого объекта на 

фрагменте карты Санкт-Петербурга. 
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Рис. 3. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Территория обследования с указанием точек 

фотофиксации и мест производства археологических шурфов на публичной карте. 
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Рис. 4. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Территория обследования с указанием точек фотофиксации и мест производства археологических шурфов на топоплане. 
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Рис. 5. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Территория обследования с указанием точек 

фотофиксации и мест производства археологических шурфов на аэрофотоснимке. 
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Рис. 6. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на карте 1676 

года. 
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Рис. 7. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на карте 1702 

года. 
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Рис. 8. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на карте 1810 

года. 
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Рис. 9. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на карте 1828 

года. 
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Рис. 10. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на карте 1896 

года. 
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Рис. 11. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на 

аэрофотоснимке 1942 года. 
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Рис. 12. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Место производства работ на спутниковом 

снимке Ленинграда 1966 года. 
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Рис. 13. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Точка фотофиксации 1, вид с юго-востока. 

 

 
Рис. 14. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Точка фотофиксации 2, вид с юго-востока. 
  

86



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
И

нв
. №

 д
уб

л.
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

56 2804-25-ИИМК РАН-2025-ТО-Г 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

 
Рис. 15. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Точка фотофиксации 2, вид с северо-

запада. 

 
Рис. 16. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Точка фотофиксации 3, вид с северо-

запада. 
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Рис. 17. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Местоположение и дневная поверхность 

шурфа 1, вид с северо-востока. 
 

 
Рис. 18. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Местоположение и дневная поверхность 

шурфа 1, вид с юго-востока.  
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Рис. 19. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, фиксация по уровню окончания 

работ, вид с юго-востока. 
 

 
Рис. 20. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, северо-западная стенка. 
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Рис. 21. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, фиксация по уровню окончания 

работ, вид с юго-запада. 
 

 
Рис. 22. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, северо-восточная стенка. 
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Рис. 23. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, фиксация по уровню окончания 

работ, вид с северо-запада. 
 

 
Рис. 24. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, юго-восточная стенка. 
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Рис. 25. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, фиксация по уровню окончания 

работ, вид с северо-востока. 

 
Рис. 26. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 1, юго-западная стенка. 
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Рис. 27. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Местоположение и дневная поверхность 

шурфа 2, вид с северо-востока. 
 

 
Рис. 28. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Местоположение и дневная поверхность 

шурфа 2, вид с юго-востока.  
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Рис. 29. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, фиксация по уровню окончания 

работ, вид с юго-востока. 
 

 
Рис. 30. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, северо-западная стенка.  
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Рис. 31. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, фиксация по уровню окончания 

работ, вид с юго-запада. 
 

 
Рис. 32. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, северо-восточная стенка. 
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Рис. 33. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, фиксация по уровню окончания 

работ, вид с северо-запада. 
 

 
Рис. 34. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, юго-восточная стенка. 
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Рис. 35. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, фиксация по уровню окончания 

работ, вид с северо-востока. 
 

 
Рис. 36. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, юго-западная стенка. 
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Рис. 37. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, юго-восточная стенка, опоры 

церковной ограды. 
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Рис. 38. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, юго-восточная стенка, опоры 

церковной ограды. 
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Рис. 39. Обуховской Обороны пр.-2025, ТКК №23. Шурф 2, юго-восточная стенка, опоры 

церковной ограды. 
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Приложение А. Копия Открытого листа 
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Приложение В. Копия письма Комитета по государственному использованию 
и охране памятников истории и культуры 
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Приложение 4 
 
 
 
 

Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории 
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Приложение 5 
 
 
 
 

Копия письма ООО «СТС» № 512 от 28.04.2025 г. с 
обоснованием отсутствия градостроительного плана 

земельного участка и выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости   
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Приложение 6 

Копия справки № 14102/33 – 125.5-24     от 25.06.2025 г 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

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

12211
  № 14102/33 – 125.5-24     от 25.06.2025 

К Акту 
Государственной 

историко-культурной 
экспертизы 

СПРАВКА 

Дана в том, что следующие сотрудники Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института истории материальной культуры 
Российской академии наук работают в ИИМК РАН 

по настоящее время. 

Директор Центра спасательной 
археологии ИИМК РАН         Н.Ф.  Соловьева 

ФИО стаж с 
Лазаретов Игорь Павлович 17.01.1987 

Поляков Андрей Владимирович 02.07.2001 

Садыков Тимур Рашитович 11.08.2008 

Богуславский Олег Игоревич 20.01.1992 

Соловьев Сергей Львович 15.01.2010 

Субботин Андрей Викторович 09.12.1975 

Тарасов Алексей Юрьевич 12.03.2021 

110



Приложение 7

Копия доверенности № 14102/33-161.5-2 от 09 января 2025 г
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Приложение 8

Сведения об экспертах
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Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, отчество Лазаретов Игорь Павлович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 36 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

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

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

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

- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, работ по использованию лесов и иных работ; 
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- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ 
в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия 

Фамилия, имя, отчество Поляков Андрей Владимирович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) доктор исторических наук 
Стаж работы 22 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН, и.о. директора ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 23)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

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

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

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

Фамилия, имя, отчество Садыков Тимур Рашитович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы 12 лет 

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

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 235 от 01.03.2022 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 25)) 
Объекты экспертизы: 
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- выявленные объекты культурного наследия в целях 
обоснования целесообразности включения данных 
объектов в реестр; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

Фамилия, имя, отчество Соловьев Сергей Львович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 45 года 
Место работы и должность и.о. ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

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

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

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

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

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

Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 47 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 26)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

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

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

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

Фамилия, имя, отчество Тарасов Алексей Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 21 лет 
Место работы и должность н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
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№ 997 от 17.07.2019 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 29)) 
Объекты экспертизы: 

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

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации работ по 
использованию лесов (за исключением работ, 
указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 
Лесного кодекса Российской Федерации) и иных 
работ, в случае, если указанные земли расположены 
в границах территорий, утверждённых в 
соответствии с пунктом 34.2 статьи 9 Федерального 
закона № 73-ФЗ; 

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- документация, за исключением научных отчетов о 
выполненных археологических полевых работах, 
содержащая результаты исследований, в 
соответствии с которыми определяется наличие или 
отсутствие объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, на земельных 
участках, подлежащих воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ, указанных в статье 30 Федерального закона 
N2 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных 
работ; 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 
включенного в реестр, выявленного объекта 
культурного наследия либо объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия, при 
проведении земляных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, указанных в настоящей 
статье работ по использованию лесов и иных работ 
в границах территории объекта культурного 
наследия либо на земельном участке, 
непосредственно связанном с земельным участком 
в границах территории объекта культурного 
наследия. 
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Приложение 9

Выдержки из  приказа № 2252 от 27.07.2023 г.

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» 
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Приложение 10

Выдержки из  приказа № 1537 от 17.09.2021 г г.

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» 
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Приложение 11

Выдержки из  приказа № 1668 от 11.10.2021 г.

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» 

132



133



134



135



136



137



138



139



Приложение 12

Выдержки из  приказа № 235 от 01.03.2022 г.

«Об утверждении статуса аттестованного эксперта по 

проведению государственной историко-культурной 

экспертизы» 
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