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Акт 

по результатам государственной историко-культурной экспертизы 

выявленного объекта культурного наследия 

«Водосброс»,  

расположенного по адресу: Ленинградская область,  

Кировский район, б.д. Белозерка 

 

г. Санкт-Петербург                                                                             08 июня 2022 г. 

 

1. Дата начала и дата окончания проведения государственной 

историко-культурной экспертизы 

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 

период с 8 ноября 2021 г. по 08 июня 2022 г. на основании Государственного 

контракта от 8 ноября 2021 г. № 027/2021-ИКЭ. 

2. Место проведения государственной историко-культурной 

экспертизы 

г. Санкт-Петербург; Суховское сельское поселение, Кировский район, 

Ленинградская область. 

3. Заказчик государственной историко-культурной экспертизы: 

Полное наименование: Государственное казенное учреждение 

Ленинградской области «Дирекция по сохранению объектов культурного 

наследия»;  

Сокращенное наименование: ГКУ ЛО «Дирекция по сохранению объектов 

культурного наследия».  

Юридический адрес: 188641, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. 

Всеволожск, ул. Приютинская, д. 13.  

Фактический адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, д. 8. 

ИНН 4703151586; КПП 470301001; ОГРН 1174704011811; ОКТМО 

41612101. 

4. Исполнитель государственной историко-культурной экспертизы 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Темпл Групп». 

Сокращенное наименование ООО «Темпл Групп». 
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Юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 27, лит. А, 

пом. 1Н, офис 7. 

ИНН 7810336065; КПП /781001001; ОГРН 1157847037556; ОКТМО 

40376000000. 

Исполнитель отвечает требованиям к эксперту – юридическому лицу, 

согласно подпункту «б» пункта 7 Положения о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

15.07.2009 № 569. 

5. Сведения об эксперте (экспертах), состоящих в трудовых 

отношениях с Исполнителем: 

Фамилия, имя, отчество Штиглиц Маргарита Сергеевна 

Образование  Высшее, Ленинградский Инженерно-
строительный институт, специальность –

архитектор, доктор архитектуры. 
Стаж работы по профессии  48 лет 
Место работы и должность Профессор кафедры искусствоведения и 

культурологии Санкт-Петербургской 

государственной художественно-промышленной 

Академии имени А.Л. Штиглица. 
ООО «Темпл Групп», должность –эксперт по 

проведению государственной историко-
культурной экспертизы. 

Реквизиты аттестации 

эксперта 
аттестована как эксперт по проведению 

государственной историко-культурной 

экспертизы Министерством культуры 

Российской Федерации  приказами № 322 от 

20.03.2017 г.; №419 от 1 апреля 2020 г. 
Профиль экспертной 

деятельности 
- объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия; 
- документы, обосновывающие включение 

объектов культурногонаследия в реестр; 
- документация, обосновывающая 

проведение работ по сохранениюобъекта 

культурного наследия; 
- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурногонаследия из реестра; 
- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие отнесение 

объектов культурногонаследия к историко-
культурным заповедникам, особо 
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ценнымобъектам культурного наследия народов 

Российской Федерации; 
- проекты зон охраны объекта культурного 

наследия. 
 

Фамилия, имя, отчество Михайловская Галина Викторовна 

Образование  Высшее (Санкт-Петербургский государственный 

академический институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И. Е. Репина).  
  
Профессиональная переподготовка по программе 

«Реконструкция и реставрация культурного 

наследия» (СПбГАСУ, 2000 и 2016 г.) 
Стаж работы по профессии  41 год 
Место работы и должность Эксперт ООО «Темпл Групп», эксперт ОАО СПб 

институт «Ленпроектреставрация» 
 

Реквизиты аттестации 

эксперта 
аттестован как эксперт по проведению 

государственной историко-культурной  

экспертизы Министерством культуры  
Российской Федерации приказом № 1772 от  
11.10.2018 г. и приказом № 1668 от 11.10.2021 г. 

Профиль экспертной 

деятельности 
- выявленные объекты культурного наследия  

в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр;  
- документы,  обосновывающие 

 включение объектов культурного наследия 

в реестр; 
- проектная документация на проведение 

работ по сохранению объекта культурного 

наследия. 
 

Сведения об эксперте, проводящем настоящую экспертизу: 

Фамилия, имя, отчество Маланичева Галина Ивановна 

Образование  Высшее, Пермский государственный 

университет,специальность - историк  
Стаж работы по профессии  52 года 
Место работы и должность Всероссийская общественная организация 

«Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры», должность - Почетный 

председатель.ООО «Темпл Групп», должность –

эксперт по проведению государственной 

историко-культурной экспертизы. 
Реквизиты аттестации 

эксперта 
аттестована как эксперт по проведению 

государственной историко-культурной 
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экспертизы Министерством культуры 

Российской Федерации приказами №322 от 

20.03.2017 г.; №419 от 1 апреля 2020 г. 
Профиль экспертной 

деятельности 
- выявленные объекты культурного наследия 

в целях обоснования целесообразности 

включения данных объектов в реестр; 
- документы, обосновывающие включение 

объектов культурного наследия в реестр; 
- документы, обосновывающие изменение 

категории историко-культурного значения 

объекта культурного наследия; 
- документы, обосновывающие исключение 

объектов культурного наследия из реестра; 
- документы, обосновывающее отнесение 

объекта культурного наследия к историко-
культурным заповедникам, особо ценным 

объектам культурного наследия народов 

Российской Федерации либо объектам 

всемирного культурного и природного наследия. 
 

6. Ответственность эксперта  

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза проведена в 

соответствии со статьями 28, 30, 31, 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-

культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.  

Настоящим подтверждаю, что я предупреждена об ответственности за 

достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, содержание которого мне 

известно и понятно.  

Экспертом при подписании акта государственной историко-культурной 

экспертизы, выполненного на электронном носителе в формате переносимого 

документа (PDF), обеспечена конфиденциальность ключа усиленной 

квалифицированной электронной подписи. 

 

Г.И. Маланичева 

«08» июня 2022 г. 
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7. Отношения эксперта и Заказчика экспертизы 

Эксперт: 

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

работниками и т.д.); 

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком; 

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед 

заказчиком; 

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

уставных капиталах) заказчика; 

- не заинтересован в результатах исследований и решении, вытекающем 

из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или 

имущественных прав для себя или третьих лиц. 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, эксперт 

несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении 

экспертизы.  

 

8. Объект государственной историко-культурной экспертизы: 

1) выявленный объект культурного наследия «Водосброс», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

б.д. Белозерка, в целях обоснования целесообразности включения данного 

объекта в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 

2) документы, обосновывающие включение данного объекта в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации.  

 

9. Цели проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: 
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1) обоснование включения выявленный объект культурного наследия 

«Водосброс», расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский 

район, б.д. Белозерка в Единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;  

2) определение категории историко-культурного значения объекта 

культурного наследия;  

3) установление требований к градостроительным регламентам в границах 

территории достопримечательного места;  

4) установление требований к осуществлению деятельности в границах 

территории достопримечательного места. 

 

Основания для проведения государственной историко-культурной 

экспертизы: 

- Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры 

в Ленинградской области» утвержденная постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 404; 

- Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 

года № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-

культурной экспертизе». 

- Областной закон Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-

ОЗ «О государственной охране, сохранении, использовании и популяризации 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, расположенных на территории Ленинградской 

области». 

- Приказ Минкультуры России от 13 января 2016 года № 28 «Об 

утверждении порядка определения предмета охраны объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
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Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 

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

культуры) народов Российской Федерации». 

- Приказ Минкультуры России от 04 июня 2015 года № 1745 «Об 

утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов 

культурного наследия». 

- Приказ от 18 июня 2007 года № П/0137 Федерального агентства кадастра 

объектов недвижимости, согласованный с Роскартографией (письмо от 4 июня 

2007 года № 1-38-1956) «Положение о местных системах координат 

Роснедвижимости на субъекты Российской Федерации». 

- Приказ Росреестра от 15.09.2016 № П/465, в соответствии с которым 

утверждены XML-схемы, используемые для формирования XML-документов. 

Для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о 

территориях объекта культурного наследия и зонах его охраны используется 

XML-схема ZoneToGKN_v05. 

При этом согласно ч. 19 ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Обязательным 

приложением к документам (содержащимся в них сведениям), направляемым в 

орган регистрации прав в соответствии с пунктами 12, 14 – 16 части 1, частью 

15 настоящей статьи, является описание местоположения границ 

соответствующих территорий или зон, подготовленное в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июня 2001 года N 78-ФЗ «О 

землеустройстве» для описания местоположения границ объекта 

землеустройства. 

В соответствии с п.14 Постановления Правительства РФ от 31.12.2015 № 

1532 в случае утверждения (изменения) границ территории объекта 

культурного наследия или зон охраны объектов культурного наследия в орган 

регистрации прав направляются сведения, содержащие текстовое и графическое 

описания местоположения границ территории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или его зон 
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охраны, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

 

10. Перечень документов, представленных Заявителем (представлены 

в копиях): 

−  Акт регистрации вновь выявленных объектов Кировского района, 

представляющих историческую, научную, художественную или иную 

культурную ценность Инспекции по охране и использованию памятников 

истории и культуры Ленинградской области от 02.12.1993 № 9-3 (приложение 

8). 

11. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при 

проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, 

технической и справочной литературы 

ввиду значительного количества документов и литературы приводится в 

приложении № 1. Копии документов, собранных и полученных при проведении 

экспертизы, представлены в приложении № 7. 

 

12. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения 

и результаты государственной иторико-культурной экспертизы: 

Обстоятельства, препятствующие привлечению эксперта к проведению 

экспертизы либо не позволяющие ему соблюдать принципы ее проведения, 

установленные статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее- Федеральный закон № 73-ФЗ), отсутствуют. 

 

13. Перечень вопросов, по которым необходимо получение 

заключения государственной историко-культурной экспертизы (в 

соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 

73-ФЗ): 

1) сведения о наименовании объекта; 
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2) сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с 

ним исторических событий; 

3) сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его 

отсутствии описание местоположения объекта); 

4) сведения о категории историко-культурного значения объекта; 

5) сведения о виде объекта; 

6) описание особенностей объекта, являющихся основаниями для включения 

его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны объекта 

культурного наследия); 

7) сведения о границах территории объекта, включая графическое описание 

местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих 

границ в системе координат, установленной для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости; 

8) определение режима использованиия территории объекта культурного 

наследия; 

9) фотографическое (иное графическое) изображение объекта; 

10) техническое состояние объекта культурного наследия. 

 

14. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных 

методов, объема и характера выполненных работ и их результатов 

Государственная историко-культурная экспертиза включала в себя 

архивно-библиографические изыскания, историко-градостроительные 

исследования и натурное обследование объекта экспертизы. Итоги были 

оформлены в виде текста «Исторической справки» (см. приложение 1) и 

соответствующих разделов Акта. 

Историко-архивные и библиографические изыскания проведены в фондах: 

архива комитета по культуре Ленинградской области, РГИА, ЦГИА СПб, ЦГА 

СПб, ЦГАКФФД СПб, РГБ. Проанализированы планы и карты Санкт-

Петербургской губернии XVIII-XX вв.  
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Перечень изученных библиографических и архивных документов приведен 

в приложении к исторической справке (приложение 1). 

Был проведен анализ развития территории. Составлен историко-

культурный опорный план. 

Производился выезд на место с визуальным обследованием выявленного 

объекта культурного наследия «Водосброс». Натурные исследования включали 

фотофиксацию объекта на момент заключения договора на проведение 

экспертизы (см. приложение 3). 

На основе анализа этих материалов подготовлены выводы и предложения 

эксперта. 

По материалам исследования уточнена атрибуция, определён предмет 

охраны (Приложение № 4), составлен проект границ территории объекта 

(Приложение № 5).  

Указанные исследования проведены с применением методов натурного, 

архивно-библиографического и историко-архитектурного анализа в объеме, 

достаточном для обоснования вывода государственной историко-культурной 

экспертизы.  

 

15. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате 

проведённых экспертом исследований 

15.1. Общие учетные сведения 

Исследуемый объект в соответствии с Актом регистрации вновь выявленных 

объектов Кировского района, представляющих историческую, научную, 

художественную или иную культурную ценность Инспекции по охране и 

использованию памятников истории и культуры Ленинградской области от 

02.12.1993 № 9-3 взят под государственную охрану, включен в Список вновь 

выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную 

или иную культурную ценность. 

Состав и наименование объекта, в соответствии с вышеуказанным Актом 

постановки: 
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5 Водосброс н. XIX в. бывш. д. Белозерка – 
Суховский с/с 

 

В декабре 2015 г. комитетом по культуре Ленинградской области был 

принят приказ «Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Ленинградской области» от 

01.12.2015 №01-03/15-63. В соответствии с данным приказом наименование и 

состав объекта изложены в той же редакции. 

Границы территории и предмет охраны данного объекта ранее и до 

настоящего времени не разрабатывались. Охранных обязательств не выявлено. 

Других специальных исследований не проводилось. 

 

15.2. Исторические сведения 

Местность, где ныне располагается Кировский район Ленинградской 

области, относится к т.н. Южному Приладожью – обширной равнине, 

простирающейся от Невы до Свири, покрытой болотами и прочерченной 

многочисленными полноводными реками, впадающими в Ладожское озеро.  

В древности здесь  проходила часть пути «из варяг в греки», соединявшего 

Северную Русь со странами Балтийского бассейна и Скандинавией. В 859 году 

был основан Великий Новгород, в состав земель которого в XII веке вошла и 

равнина Южного Приладожья. Исконно жившие в этих краях племена веси и 

чуди влились в древнерусский этнос. В 1478 году Новгородская республика 

потеряла свою независимость и вошла в состав крепнущего Московского 

княжества. 

В 1611 году приневские и приладожские земли были захвачены шведами. 

Их возвращение России состоялось по Столбовскому миру 1617 года, однако 

все земли прибалтийского региона остались за Швецией. По итогам начатой в 

1700 Северной войны, были отвоеваны значительные территории и заложена 

новая столица Российской империи – город Санкт-Петербург. 

Большую роль в развитии здешних мест сыграли транспортные связи 

между Новгородскими и шведскими землями и шире – со всей Северной 
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Европой, обеспечивавшиеся в этой малозаселенной и неосвоенной местности, 

главным образом, по рекам и озерам. Волхово-Невско-Ладожская озерно-

речная система издревле играла важнейшую роль в качестве транспортных 

связей в древних Новгородских землях. «… Даже при поверхностном обзоре 

этой водной системы рельефно выступает та особенность, что каждая река, 

прямо или косвенно является, так сказать, «сточным каналом» из озера к морю. 

Нева уносит воды из Ладожского озера в Финский залив, Волхов переносит 

воды Ильменя в Ладожское озера, откуда они через Неву текут в Финский 

залив. То же делает Свирь с водами Онеги.  Почти каждая из этих рек, служа 

соединительным звеном меж двух озер, представляет прекрасный судоходный 

путь. Уже издавна, при пустынности местности эти реки служили 

единственными путями сообщения. В настоящее время некоторые из них 

входят в состав Мариинской системы, служат для торговых сношений между 

северною, среднею и даже южною Россиею. Так сложилось, что в 

историческом отношении наиболее значение имеет Нева, так как она играла 

первостепенную роль в истории Древнего Новгорода и в Петербургском 

периоде, с момента основания столицы на берегах»1. В то же время 

судоходство по Ладожскому озеру было весьма рискованным из-за 

непредсказуемого нрава его вод.  

Значение речных и озерных транспортных путей многократно возросло 

после основания в 1703 году новой имперской столицы – Санкт-Петербурга.  

В 1718 году по указу  Петра I были начаты работы по сооружению канала по 

южному берегу Ладожского озера от Новой Ладоги до Шлиссельбурга, 

который обеспечивал бы для новой имперской столицы безопасное 

транспортное судоходство2. В 1723 году руководство работами по сооружению 

канала было поручено инженеру Буркхарту Христофору фон Миниху. При нем 

проект канала был усовершенствован с учетом достижений современной 

европейской инженерной мысли, и работы значительно продвинулись вперед. 

Была создана система водопитания и регулирования уровня воды в канале: 

резервуары, бейшлоты, шлюзы, позволяющие регулировать наполнение канала 

                                                 
1 Семенов П. Живописная Россия, СПб, 1903 
2 Исторический вестник, СПб, 1903, с. 262 
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водой и обеспечивать по нему бесперебойное судоходство. Избыток дождевой 

и талой воды мог сбрасываться через специальные поднимающиеся затворы-

водоспуски (водосбросы). Специальные устройства – водоспуски – 

представляли собой сооружения типа мостов, проем в которых закрывался 

особыми щитами. Раздвигая и задвигая эти щиты, можно было регулировать 

поток воды, протекающей через этот проем. Водоспуски подразделялись на 

северные (озерные, нордские) и южные (зюйдские, речные, резервные). 

Северные водоспуски были сливными и служили для выхода воды в озеро во 

время весеннего паводка и осенью после завершения навигации. При закрытых 

шандорах (щитах) северные спуски являлись резервными и возвышали 

горизонт канала. Южные спуски перекрывали пересекающие канал реки, устья 

бейшлотов и каналов, проведенных из бассейнов и резервуаров. Они не 

пропускали в канал речной песок и позволяли экономить воду для поддержания 

судоходного уровня канала летом. При открытых шандорах они становились 

спускными. Подробное описание «натуры» спусков канала было сделано 

Б.Х.Минихом3. 

Водоспуски 1-й половины XVIII века подразделялись на бревенчато-

земляные и плитные. Спуски имели 3-4 прохода и щиты. Простейший 

водоспуск был устроен так: в центральной части между деревянными или 

плитными устоями помещались два ряда щитовых стоек («двойные запоры») с 

шатрами, между которыми крепился вал со щитами-шандорами. Этот тип 

позднее получил развитие в каменных сооружениях спусков середины XVIII в. 

– 1830-х гг., строившихся «по подобию прочих, существующих на канале».   

В 1731 г. судоходство по новому каналу было торжественно открыто. Под 

руководством Б.М.Миниха была построена дорога вдоль линии канала с 

мостами через реки и болотными гатями. Канал Петра Великого – ныне 

Староладожский – общей протяженностью в 110 км имел ширину 20 и глубину 

3-4 м. Он питался особо устроенными резервуарами и впадающими в него 

реками Кобоной, Назьей, Шальдихой, Лавой.  

                                                 
3 НТБ ПГУПС, № 7874, л. 5 об.-6  по: Лермонтова М.А. Старо-Ладожский канал. История строительства и 

архитектура его зданий и сооружений. Дисс. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. СПб, 

1998 
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В 1737 г. на трассе канала насчитывалось «три пары деревянных шлюзов, 

35 пар шандоров, 21 спуск, 12 мостов, из них 5 подъемный и 2 плавучих». Уже 

тогда возникла необходимость перестройки 4 деревянных «зюйдских» (южных) 

спусков из дикого тесаного камня, т.к. они «весьма обветшали и попортились. 

В 1741 году вступившая на престол императрица Елизавета Петровна 

сослала фельдмаршала Миниха в Пелым, откуда он был возвращен только 

Петром III. В 1744 г. на канале с осмотром побывал В.В.Фермор, вновь 

поставивший вопрос о перестройке всех гидротехнических сооружений из 

камня, с тем, чтобы деревянными оставались только временные сооружения. В 

конце 1740-1750 гг. обновляли «из твердой тосненской плиты» Сумский, 

Петербургский, Черновский спуски.  

После возвращения в 1762 году графа Б.М.Миниха из сибирской ссылки 

и его назначения генерал-директором Ладожского канала активизировались 

работы по ремонту и обновлению сооружений канала, возобновлению и 

починке шлюзов, спусков, укреплению берегов и углублению русла. В это 

время работы на Ладожском канале – «водных воротах» столицы – проходило 

параллельно с проходившей тогда же реконструкцией набережных рек и 

каналов в Петербурге4.  

В 1765 году был составлен первый атлас сооружений Ладожского канала, 

содержащий проектные материалы, фиксационные планы, фасады, профили 

спусков и мостов, выполненные поручиком  Ф.Ушаковым. 

В 1763-67 гг. вели перестройку водоспусков на 3, 38, 37, 81 и 104 версте 

канала5. К 1773 году на Ладожском канале уже насчитывалось 25 водоспусков. 

Основания водоспусков в 1760-1790-е гг. делались из высмоленных свай с 

железными колпаками на концах. Из-за твердости грунтов в основании канала 

забивка свай была одним из самых трудоемких видов работ по его сооружению. 

Стены, крылья, простенки и своды спусков делались из гранита, первый ряд 

которого клался на просмоленный войлок. «Стоячие» швы гранитной кладки 

заливали смолой, укрепляли замазкой, «сементом» и железными клиньями в 

заливкой свинцом. Берега сооружения укрепляли сваями, булыжником, 

                                                 
4 Исторический очерк Ладожских каналов старого и нового. СПб, 1866, с. 6 
5 М.А.Лермонтова, ук. соч.,  с. 27.  
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фашинами. Все водоспуски получили единое архитектурное оформление в 

стиле классицизма – в виде арочного гранитного моста (от 1 до 5 арок) с 

шандорными гранитными стойками6.  В этот период, по сведениям, 

содержащимся в диссертации историка Староладожского канала 

М.А.Лермонтовой, был сооружен южный водосброс в Белых озерках7. После 

кончины Миниха в 1767 году работы временно приостановились, и к 1774 году 

канал серьезно обмелел вследствие засухи. Это побудило произвести работы по 

усилению питающих канал резервуаров путем присоединения к ним 

ближайших небольших озер8. 

В 1783 году канал был осмотрен поручиком С.И.Мавриным, составившим 

полное описание его сооружений и проект исправлений. По его мнению, 

количество водоспусков на канале было чересчур велико, вследствие чего 

канал засорялся. Часть из них следовало заменить резервуарами. С 1783 г. 

руководство строительными работами на канале велось военными инженерами-

фортификаторами и артиллеристами. 

Толчок к обновлению канала был дан в первой трети XIX в., когда из-за 

аномально высокой температуры и засух он сильно обмелел, особенно во время 

двух засух, последовавших в 1817 и 1826 годах, когда многие грузы не смогли 

быть доставлены по каналу вовремя. В 1820-е гг. по распоряжению Николая I 

вновь производилась очистка русла канала, ремонт шлюзов и деревянных 

частей водоспусков, строились новые водоспуски и мосты. Главное внимание 

было обращено на обветшавшие спуски. В этот период построили северные 

спуски, заменившие старые плитные и гранитные. В результате работ 1830-х гг. 

все водоспуски Ладожского канала были «исправлены в подводных частях». 

При обновлении водоспусков использовали старые сваи с добавлением второго 

ряда свай перед флюдбетом, при конце задних крыльев, под порогом 

шандорных брусьев и проч. Забутку новых спусков делали из бетона на 

гидравлической извести и из щебенистой плиты. Фундамент между сваями 

                                                 
6 Лермонтова М.А. Староладожский канал. История строительства и архитектура его зданий и сооружений. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. СПб, 1998, с. 10 
7 Лермонтова М.А. Старо-Ладожский канал. История строительства и архитектура его зданий и сооружений. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. РАХ, СПБ Государственный 

академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, 1997 с. 306 
8 Исторический очерк Ладожских каналов старого и нового. СПб, 1866, с. 7 
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выкладывали слоем плитного щебня на гидравлическом растворе, крепко его 

утрамбовывая.  

В 1835-37 гг. Управляющим директором Ладожского отделения 

С.В.Семичевым были собраны чертежи, карты, топографические планы канала 

и сооружений при нем. Инженерно-архитектурный облик канала в целом 

окончательно сложился к 1840 году. Согласно выводам, сделанным в 1997 г. 

исследователем М.А.Лермонтовой, северный Белозерский водоспуск был 

выстроен именно в этот период (1835-1838 гг.), а в его проектировании 

принимал участие С.В.Семичев и другие инженеры.9 В этот период южный 

водоспуск был также отделан заново и приобрел тот же облик, что и северный.  

В 1845 году было сделано новое описание канала и находящихся на нем 

сооружений. 

В 1853-63 гг. под руководством начальника III отделения I Округа ПС 

Ф.О.Стабровского был составлен двухтомный атлас сооружений канала10. К 

этому времени старый Петровский канал перестал справляться с возросшим 

объемом перевозок, обмелел и с 1861 по 1866 гг. был выстроен новый канал, 

шириной в 60 м, получивший название канала Александра II и торжественно 

открытый 1 сентября 1866 г. Он прошел примерно в четырех верстах от старого 

Петровского канала, между ним и Ладогой. От Волхова до Назии русло нового 

канала шло строго горизонтально, а после Назии получило уклон, 

соответствующий уклону Ладожского озера к Неве, что помогло обойтись без 

устройства на нем шлюзов. 

Во второй половине XIX века в ходе ремонтных работ на старом канале  

обновляли мосты и деревянные бейшлотные спуски. Новых значительных 

сооружений в это время уже не строилось. С 1883 г. Петровский канал стал 

называться Старо-Ладожским. В 1880-е гг. вновь были проведены ремонты 

водоспусков канала с заменой и перекладкой гранитных камней. 

В 1993 году Актом Инспекции  по охране и использованию памятников 

истории и культуры Ленинградской области  № 9-3 (регистрации вновь 

                                                 
9 Лермонтова М.А. Старо-Ладожский канал. История строительства и архитектура его зданий и сооружений. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. РАХ, СПБ Государственный 

академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, 1997, с. 331 
10 НТБ ПГУПС, № 7405, 7406. РГИА, ф. 206, оп. 2, д. 495, ф. 218, оп. 1, д. 3466 
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выявленных объектов Кировского района, представляющих историческую, 

научную, художественную или иную культурную ценность)  объект 

«Водосброс»  с датировкой началом XIX века в бывш. д. Белозерка был 

поставлен на государственную охрану. В Акте было отмечено, что это рядовое 

гидротехническое сооружение с сохранившейся гранитной облицовкой. 

К настоящему времени водосброс утратил свое первоначальное 

функциональное назначение. Утрачены щиты, регулирующие потоки воды. При 

этом сохранилась первоначальная гранитная облицовка сооружения. 

 

15.3. Современное состояние объекта исследования 

Выявленный объект культурного наследия «Водосброс» по адресу: 

Ленинградская область, Кировский район, б.д. Белозерка взят на 

государственную охрану в 1993 году. Он представляет собой воднотехническое 

сооружение, выстроенное предположительно в 1760-е гг.  по проекту инж.  

Б.Х.Миниха, и перестроенное в 1835-36 гг. по проекту инженера С.В.Семичева. 

В объемно-пространственном отношении сооружение представляет собой две 

параллельные плотины с закрывающими механизмами, от которых сохранились 

только пары супротивных береговых устоев. Запирающие механизмы и щиты, 

закрывающие потоки воды канала, через который осуществляется отток/приток 

воды в случае необходимости регулирования уровня воды в основном канале, 

не сохранились. Поверхности береговых устоев северной и южной плотин 

облицованы тесаными гранитными плитами.  

 

15.4. Техническое состояние объекта культурного наследия (ноябрь 

2021 г.) 

1. Общее  состояние  памятника:  

Неудовлетворительное. До момента осмотра сохранились береговые 

гранитные устои северной и южной частей водосброса. Гранитные блоки 

частично утрачены. Кладка имеет существенные разобщения и отклонения от 

проектного положения, врастание деревьев в заполнениях швов. Водосброс 

первоначально деревянный был построен в 1765-1767г.г и перестроен в 
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граните и металле в 1794г. в сохранившихся исторических 1790-х годов 

чертежах именуется: «Белозерский нордский каменный спуск». фамилия 

автора не читается. Первоначально представлял собой гидротехническое 

сооружение по обоим берегам канала. на Южном берегу регулирующее 

приток воды из искусственного водоема, Северный, для сборса избытков воды 

в Ладожское озеро. створки и направляющие колонны с декоративными 

элементами были демонтированы вероятно в конце 19, нач. 20 в.в. 

одновременно с проведением подобных работ на других сооружениях канала.  

2. Состояние внешних архитектурных и конструктивных элементов 

памятника:  

а) Общее состояние: неудовлетворительное.  

б) Фундаменты: свайные деревянные. требуется обследование.  

в) Цоколи и отмостки около них: не предусмотрены.  

г) Стены наружные: не предусмотрены.  

д) Крыша (стропила, обрешетка, кровля, водосточные желоба и трубы):   

не предусмотрены.  

е) Главы, шатры, их конструкция и покрытие: не предусмотрены.  

ж) Внешнее декоративное   убранство (облицовка, окраска, разные 

украшения, карнизы, колонны, пилястры,  лепнина,  скульптура,  живопись на 

фасадах):  утрачено в кон. 19 нач. 20 вв.  

3. Состояние внутренних архитектурных, конструктивных и декоративных 

элементов памятника:  

а) Общее состояние:   

б) Перекрытия (сводчатые, плоские): не предусмотрены.  

в) Полы: не предусмотрены.  

г) Стены внутренние (материал, конструкция, состояние, связи):   

не предусмотрены  

д) Столбы, колонны: утрачены в кон.19 нач.20в.  

е) Дверные и оконные проемы и их заполнение: не предусмотрены.  

ж) Лестницы и крыльца: не предусмотрены  

19



з) Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: не 

предусмотрены.  

4. Живопись (монументальная, станковая, материал, сюжет): не 

предусмотрены.  

5. Предметы прикладного искусства (мебель,  осветительные  приборы,  

резьба по дереву, художественный металл, иконостасы и т.п.): не 

предусмотрены.  

6. Отопление, вентиляция, канализация: не предусмотрены.  

7. Сад, парк, двор, ворота, ограда (характеристика  территории памятника):  

не предусмотрены.  

Рекомендации:  

Объект фрагментарно представляет собой образец инженерного искусства. 

находится в неудовлетворительном состоянии, нуждается в реставрации по 

специально разработанному проекту. 

 

16. Обоснование выводов экспертизы: 

Обоснование наличия (отсутствия) историко-культурной ценности 

объекта 

Водосброс в бывшей деревне Белые Озерки (в настоящее время – база 

отдыха Белые Озерки) представляет собой неотъемлемый элемент 

разветвленной системы воднотехнических сооружений Староладожского 

канала, датируемый 1760-ми гг. с перестройкой 1835-38 гг. при участии 

инженера С.В.Семичева. Система в целом представляет собой примечательный 

памятник инженерно-технической мысли, истории транспортного сообщения 

северо-запада России и российской экономической истории.  

Архитектурно-художественная и градостроительная ценность  

Сооружение сохранило первоначальное местоположение в структуре 

культурного ландшафта Староладожского канала и архитектурное оформление 

1-й трети XIX в. Также сохранился подлинный материал облицовки устоев 

водосброса. 
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Обоснование наименования, состава и атрибуции объекта 

культурного наследия 

На основании данных проведенных исследований, наименование и состав 

рассматриваемого объекта культурного наследия рекомендуется принять как 

«Водосброс», 1760-е гг., 1835-1838 гг. 

Определение категории историко-культурного значения объекта: 

Объект экспертизы был поставлен под государственную охрану Актом 

регистрации вновь выявленных объектов Кировского района, представляющих 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность 

Инспекции по охране и использованию памятников истории и культуры 

Ленинградской области от 02.12.1993 № 9-3. 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» объектами культурного наследия регионального 

значения являются «объекты, обладающие историко-архитектурной, 

художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое 

значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации». Таким 

образом, имеются все основания для включения объекта экспертизы в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации с отнесением к категории объектов 

культурного наследия регионального значения. 

Определение вида объекта культурного наследия: 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на виды: 

памятники, ансамбли, достопримечательные места. Памятниками являются 

«отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися 

территориями (в том числе памятники религиозного назначения, относящиеся в 

соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ "О 

передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 
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находящегося в государственной или муниципальной собственности" к 

имуществу религиозного назначения)».  

Объект экспертизы представляет собой отдельное здание с исторически 

сложившейся территорией и, следовательно, относится к виду памятник. 

Обоснование предмета охраны объекта культурного наследия: 

К настоящему времени сооружение сохранило историческое 

местоположение, объемно-пространственную композицию, конфигурацию и 

высотные отметки, композиционное решение и архитектурно-декоративное 

оформление, материал отделки.  

Указанные ценные элементы архитектуры, в совокупности формирующие 

историко-культурную ценность объекта, включены в состав проекта предмета 

охраны. 

Обоснование границ территории объекта культурного наследия: 

Согласно Ст. 3.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»: 

 1. Территорией объекта культурного наследия является территория, 

непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) 

связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой 

частью и установленная в соответствии с настоящей статьей. 

2. В территорию объекта культурного наследия могут входить земли, 

земельные участки, части земельных участков, земли лесного фонда (далее 

также - земли), водные объекты или их части, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности либо в собственности физических или 

юридических лиц. 

Границы территории объекта культурного наследия могут не совпадать с 

границами существующих земельных участков. 

В границах территории объекта культурного наследия могут находиться 

земли, в отношении которых не проведен государственный кадастровый учет. 

Для обеспечения сохранности объекта в его природно-культурном и 

градостроительном окружении, с учетом современной градостроительной 
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ситуации, и на основании проведенных исследований границы объекта 

культурного наследия регионального значения «Водосброс», 1760-е гг., 1835-

1838 гг. предлагается установить в следующей конфигурации: по берегам 

притока (восточная и западная границы) – по 3 метра от уреза воды с каждой 

стороны. Северную и южную границы территории рекомендуется провести 

поперек русла протока перпендикулярно берегам на расстоянии 3 м от линий, 

соединяющих крайние северные и крайние южные точки береговых пилонов 

южной и северной плотин. 

Сведения о границах территории объекта культурного наследия, включая 

текстовое и графическое описание местоположения этих границ, перечень 

координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной 

для ведения государственного кадастра объектов недвижимости, а также режим 

использования территории объекта культурного наследия содержатся в 

приложении № 5. 

Даны следующие ответы на поставленные перед экспертом вопросы 

(см. перечень вопросов выше): 

1) Сведения о наименовании объекта: «Водосброс», 1760-е гг., 1835-

1838 гг. 

2) Сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах 

основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с 

ним исторических событий: 1760-е гг., 1835-1838 гг. 

3) Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или, при его 

отсутствии, описание местоположения объекта): Ленинградская область, 

Кировский муниципальный район, Суховское сельское поселение, сооружение 

22. 

4) Сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект 

культурного наследия регионального значения. 

5) Сведения о виде объекта: памятник. 

6) Предмет охраны объекта культурного наследия: см. приложение 4. 

7) Сведения о границах территории выявленного объекта культурного 

наследия, включая текстовое и графическое описания местоположения этих 
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границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе 

координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов 

недвижимости: см. приложение 5. 

8) Определение режима использования территории объекта культурного 

наследия: см. приложение 5. 

9) Фотографическое (иное графическое) изображение объекта: см. 

приложение 3. 

10) Техническое состояние объекта культурного наследия: см. пункт 15.4. 

 

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ: 

Обосновано (положительное заключение) включение выявленного объекта 

культурного наследия «Водосброс», расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Кировский район, б.д. Белозерка в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации с наименованием: «Водосброс», 1760-е гг., 1835-

1838 гг. по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 

Суховское сельское поселение, сооружение 22. 

Категория историко-культурного значения – регионального значения. 

Вид объекта культурного наследия – памятник. 

 

 

 

08.06.2022 г._____________________ 

(подпись эксперта)          

 

 

Перечень приложений к заключению экспертизы: 

Приложение № 1. Историческая справка; 

Приложение № 2. Историческая иконография; 

Приложение № 3. Материалы фотофиксации; 

Приложение № 4. Проект предмета охраны; 
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Приложение № 5. Проект границ территории объекта культурного 

наследия; 

Приложение № 6. Историко-культурный опорный план; 

Приложение № 7. Копии документов, собранных и полученных при 

    проведении экспертизы; 

Приложение № 8. Копии документов, представленных Заявителем; 

Приложение № 9. Копии договоров. 
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Приложение № 1 

к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия «Водосброс», 

расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Кировский район, б.д. Белозерка 
 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Местность, где ныне располагается Кировский район Ленинградской 

области, относится к т.н. Южному Приладожью – обширной равнине, 

простирающейся от Невы до Свири, покрытой болотами и прочерченной 

многочисленными полноводными реками, впадающими в Ладожское озеро.  

В древности здесь  проходила часть пути «из варяг в греки», соединявшего 

Северную Русь со странами Балтийского бассейна и Скандинавией. В 859 году 

был основан Великий Новгород, в состав земель которого в XII веке вошла и 

равнина Южного Приладожья. Исконно жившие в этих краях племена веси и 

чуди влились в древнерусский этнос. В 1478 году Новгородская республика 

потеряла свою независимость и вошла в состав крепнущего Московского 

княжества. 

В 1611 году приневские и приладожские земли были захвачены 

шведами. Их возвращение России состоялось по Столбовскому миру 1617 

года, однако все земли прибалтийского региона остались за Швецией. По 

итогам начатой в 1700 Северной войны, были отвоеваны значительные 

территории и заложена новая столица Российской империи – город Санкт-

Петербург. 

Большую роль в развитии здешних мест сыграли транспортные связи 

между Новгородскими и шведскими землями и шире – со всей Северной 

Европой, обеспечивавшиеся в этой малозаселенной и неосвоенной местности, 

главным образом, по рекам и озерам. Волхово-Невско-Ладожская озерно-

речная система издревле играла важнейшую роль в качестве транспортных 
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связей в древних Новгородских землях. «… Даже при поверхностном обзоре 

этой водной системы рельефно выступает та особенность, что каждая река, 

прямо или косвенно является, так сказать, «сточным каналом» из озера к 

морю. Нева уносит воды из Ладожского озера в Финский залив, Волхов 

переносит воды Ильменя в Ладожское озера, откуда они через Неву текут в 

Финский залив. То же делает Свирь с водами Онеги.  Почти каждая из этих 

рек, служа соединительным звеном меж двух озер, представляет прекрасный 

судоходный путь. Уже издавна, при пустынности местности эти реки служили 

единственными путями сообщения. В настоящее время некоторые из них 

входят в состав Мариинской системы, служат для торговых сношений между 

северною, среднею и даже южною Россиею. Так сложилось, что в 

историческом отношении наиболее значение имеет Нева, так как она играла 

первостепенную роль в истории Древнего Новгорода и в Петербургском 

периоде, с момента основания столицы на берегах»1. В то же время 

судоходство по Ладожскому озеру было весьма рискованным из-за 

непредсказуемого нрава его вод.  

Значение речных и озерных транспортных путей многократно возросло 

после основания в 1703 году новой имперской столицы – Санкт-Петербурга.  

В 1718 году по указу  Петра I были начаты работы по сооружению канала по 

южному берегу Ладожского озера от Новой Ладоги до Шлиссельбурга, 

который обеспечивал бы для новой имперской столицы безопасное 

транспортное судоходство2. В 1723 году руководство работами по 

сооружению канала было поручено инженеру Буркхарту Христофору фон 

Миниху. При нем проект канала был усовершенствован с учетом достижений 

современной европейской инженерной мысли, и работы значительно 

продвинулись вперед. Была создана система водопитания и регулирования 

уровня воды в канале: резервуары, бейшлоты, шлюзы, позволяющие 

регулировать наполнение канала водой и обеспечивать по нему бесперебойное 

                                           
1 Семенов П. Живописная Россия, СПб, 1903 
2 Исторический вестник, СПб, 1903, с. 262 
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судоходство. Избыток дождевой и талой воды мог сбрасываться через 

специальные поднимающиеся затворы-водоспуски (водосбросы). 

Специальные устройства – водоспуски – представляли собой сооружения типа 

мостов, проем в которых закрывался особыми щитами. Раздвигая и задвигая 

эти щиты, можно было регулировать поток воды, протекающей через этот 

проем. Водоспуски подразделялись на северные (озерные, нордские) и южные 

(зюйдские, речные, резервные). Северные водоспуски были сливными и 

служили для выхода воды в озеро во время весеннего паводка и осенью после 

завершения навигации. При закрытых шандорах (щитах) северные спуски 

являлись резервными и возвышали горизонт канала. Южные спуски 

перекрывали пересекающие канал реки, устья бейшлотов и каналов, 

проведенных из бассейнов и резервуаров. Они не пропускали в канал речной 

песок и позволяли экономить воду для поддержания судоходного уровня 

канала летом. При открытых шандорах они становились спускными. 

Подробное описание «натуры» спусков канала было сделано Б.Х.Минихом3. 

Водоспуски 1-й половины XVIII века подразделялись на бревенчато-

земляные и плитные. Спуски имели 3-4 прохода и щиты. Простейший 

водоспуск был устроен так: в центральной части между деревянными или 

плитными устоями помещались два ряда щитовых стоек («двойные запоры») с 

шатрами, между которыми крепился вал со щитами-шандорами. Этот тип 

позднее получил развитие в каменных сооружениях спусков середины XVIII в. 

– 1830-х гг., строившихся «по подобию прочих, существующих на канале».   

В 1731 г. судоходство по новому каналу было торжественно открыто. 

Под руководством Б.М.Миниха была построена дорога вдоль линии канала с 

мостами через реки и болотными гатями. Канал Петра Великого – ныне 

Староладожский – общей протяженностью в 110 км имел ширину 20 и 

глубину 3-4 м. Он питался особо устроенными резервуарами и впадающими в 

него реками Кобоной, Назьей, Шальдихой, Лавой.  

                                           
3 НТБ ПГУПС, № 7874, л. 5 об.-6  по: Лермонтова М.А. Старо-Ладожский канал. История строительства и 

архитектура его зданий и сооружений. Дисс. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. СПб, 

1998 
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В 1737 г. на трассе канала насчитывалось «три пары деревянных 

шлюзов, 35 пар шандоров, 21 спуск, 12 мостов, из них 5 подъемный и 2 

плавучих». Уже тогда возникла необходимость перестройки 4 деревянных 

«зюйдских» (южных) спусков из дикого тесаного камня, т.к. они «весьма 

обветшали и попортились. 

В 1741 году вступившая на престол императрица Елизавета Петровна 

сослала фельдмаршала Миниха в Пелым, откуда он был возвращен только 

Петром III. В 1744 г. на канале с осмотром побывал В.В.Фермор, вновь 

поставивший вопрос о перестройке всех гидротехнических сооружений из 

камня, с тем, чтобы деревянными оставались только временные сооружения. В 

конце 1740-1750 гг. обновляли «из твердой тосненской плиты» Сумский, 

Петербургский, Черновский спуски.  

После возвращения в 1762 году графа Б.М.Миниха из сибирской ссылки 

и его назначения генерал-директором Ладожского канала активизировались 

работы по ремонту и обновлению сооружений канала, возобновлению и 

починке шлюзов, спусков, укреплению берегов и углублению русла. В это 

время работы на Ладожском канале – «водных воротах» столицы – проходило 

параллельно с проходившей тогда же реконструкцией набережных рек и 

каналов в Петербурге4.  

В 1765 году был составлен первый атлас сооружений Ладожского 

канала, содержащий проектные материалы, фиксационные планы, фасады, 

профили спусков и мостов, выполненные поручиком  Ф.Ушаковым. 

В 1763-67 гг. вели перестройку водоспусков на 3, 38, 37, 81 и 104 версте 

канала5. К 1773 году на Ладожском канале уже насчитывалось 25 водоспусков. 

Основания водоспусков в 1760-1790-е гг. делались из высмоленных свай с 

железными колпаками на концах. Из-за твердости грунтов в основании канала 

забивка свай была одним из самых трудоемких видов работ по его 

сооружению. Стены, крылья, простенки и своды спусков делались из гранита, 

                                           
4 Исторический очерк Ладожских каналов старого и нового. СПб, 1866, с. 6 
5 М.А.Лермонтова, ук. соч.,  с. 27.  
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первый ряд которого клался на просмоленный войлок. «Стоячие» швы 

гранитной кладки заливали смолой, укрепляли замазкой, «сементом» и 

железными клиньями в заливкой свинцом. Берега сооружения укрепляли 

сваями, булыжником, фашинами. Все водоспуски получили единое 

архитектурное оформление в стиле классицизма – в виде арочного гранитного 

моста (от 1 до 5 арок) с шандорными гранитными стойками6.  В этот период, 

по сведениям, содержащимся в диссертации историка Староладожского 

канала М.А.Лермонтовой, был сооружен южный водосброс в Белых озерках7. 

После кончины Миниха в 1767 году работы временно приостановились, и к 

1774 году канал серьезно обмелел вследствие засухи. Это побудило 

произвести работы по усилению питающих канал резервуаров путем 

присоединения к ним ближайших небольших озер8. 

В 1783 году канал был осмотрен поручиком С.И.Мавриным, 

составившим полное описание его сооружений и проект исправлений. По его 

мнению, количество водоспусков на канале было чересчур велико, вследствие 

чего канал засорялся. Часть из них следовало заменить резервуарами. С 1783 

г. руководство строительными работами на канале велось военными 

инженерами-фортификаторами и артиллеристами. 

Толчок к обновлению канала был дан в первой трети XIX в., когда из-за 

аномально высокой температуры и засух он сильно обмелел, особенно во 

время двух засух, последовавших в 1817 и 1826 годах, когда многие грузы не 

смогли быть доставлены по каналу вовремя. В 1820-е гг. по распоряжению 

Николая I вновь производилась очистка русла канала, ремонт шлюзов и 

деревянных частей водоспусков, строились новые водоспуски и мосты. 

Главное внимание было обращено на обветшавшие спуски. В этот период 

построили северные спуски, заменившие старые плитные и гранитные. В 

                                           
6 Лермонтова М.А. Староладожский канал. История строительства и архитектура его зданий и сооружений. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. СПб, 1998, с. 10 
7 Лермонтова М.А. Старо-Ладожский канал. История строительства и архитектура его зданий и сооружений. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. РАХ, СПБ Государственный 

академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, 1997 с. 306 
8 Исторический очерк Ладожских каналов старого и нового. СПб, 1866, с. 7 
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результате работ 1830-х гг. все водоспуски Ладожского канала были 

«исправлены в подводных частях». При обновлении водоспусков 

использовали старые сваи с добавлением второго ряда свай перед флюдбетом, 

при конце задних крыльев, под порогом шандорных брусьев и проч. Забутку 

новых спусков делали из бетона на гидравлической извести и из щебенистой 

плиты. Фундамент между сваями выкладывали слоем плитного щебня на 

гидравлическом растворе, крепко его утрамбовывая.  

В 1835-37 гг. Управляющим директором Ладожского отделения 

С.В.Семичевым были собраны чертежи, карты, топографические планы канала 

и сооружений при нем. Инженерно-архитектурный облик канала в целом 

окончательно сложился к 1840 году. Согласно выводам, сделанным в 1997 г. 

исследователем М.А.Лермонтовой, северный Белозерский водоспуск был 

выстроен именно в этот период (1835-1838 гг.), а в его проектировании 

принимал участие С.В.Семичев и другие инженеры.9 В этот период южный 

водоспуск был также отделан заново и приобрел тот же облик, что и северный.  

В 1845 году было сделано новое описание канала и находящихся на нем 

сооружений. 

В 1853-63 гг. под руководством начальника III отделения I Округа ПС 

Ф.О.Стабровского был составлен двухтомный атлас сооружений канала10. К 

этому времени старый Петровский канал перестал справляться с возросшим 

объемом перевозок, обмелел и с 1861 по 1866 гг. был выстроен новый канал, 

шириной в 60 м, получивший название канала Александра II и торжественно 

открытый 1 сентября 1866 г. Он прошел примерно в четырех верстах от 

старого Петровского канала, между ним и Ладогой. От Волхова до Назии 

русло нового канала шло строго горизонтально, а после Назии получило 

уклон, соответствующий уклону Ладожского озера к Неве, что помогло 

обойтись без устройства на нем шлюзов. 

                                           
9 Лермонтова М.А. Старо-Ладожский канал. История строительства и архитектура его зданий и сооружений. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. РАХ, СПБ Государственный 

академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, 1997, с. 331 
10 НТБ ПГУПС, № 7405, 7406. РГИА, ф. 206, оп. 2, д. 495, ф. 218, оп. 1, д. 3466 
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Во второй половине XIX века в ходе ремонтных работ на старом канале  

обновляли мосты и деревянные бейшлотные спуски. Новых значительных 

сооружений в это время уже не строилось. С 1883 г. Петровский канал стал 

называться Старо-Ладожским. В 1880-е гг. вновь были проведены ремонты 

водоспусков канала с заменой и перекладкой гранитных камней. 

В 1993 году Актом Инспекции  по охране и использованию памятников 

истории и культуры Ленинградской области  № 9-3 (регистрации вновь 

выявленных объектов Кировского района, представляющих историческую, 

научную, художественную или иную культурную ценность)  объект 

«Водосброс»  с датировкой началом XIX века в бывш. д. Белозерка был 

поставлен на государственную охрану. В Акте было отмечено, что это рядовое 

гидротехническое сооружение с сохранившейся гранитной облицовкой. 

К настоящему времени водосброс утратил свое первоначальное 

функциональное назначение. Утрачены щиты, регулирующие потоки воды. 

При этом сохранилась первоначальная гранитная облицовка сооружения. 
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_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%92

%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%

D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_/_%D0%9A%D0%B8

%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%

D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD 
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Приложение № 2 

к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия «Водосброс», 

расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Кировский район, б.д. Белозерка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ИКОНОГРАФИЯ 
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Озерках. Атрибуция фото – 2011 г., Вячеслав Ратников, http://forum.prokudin-
gorsky.org/viewtopic.php?f=3&t=9&start=20; источник  фото - 

http://photoprogulki.narod.ru/lad1_b_ozerki.htm. 
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12. 1934 г. Детальная карта РККА от Великого Новгорода до Ленинграда 

(фрагмент). Источник: http://www.etomesto.ru. 
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13. Выписка из материалов обследования Староладожского 

канала. 1946 г. 

 

КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по изыскательским работам на Староладожском канале  

и водохранилищах, произведенным Гипроречтрансом в 1944-1945 гг.  

на участке от Петрокрепости до г. Новая Ладога 

л. 1 

… Изыскательские работы по Староладожскому каналу на участке от г. 

Петрокрепости до г. Новая Ладога имели своей целью освещение  

современного состояния канала, питающих его водохранилищ и получение 

исходных материалов для проектных соображений об объеме 

восстановительных работ, их целесообразности и разрешения вопроса об 

усилении питания Старо-Ладожского канала из впадающих в него рек.  

л. 5 об. 

IV. ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ КАНАЛА 

1. Общее описание 

До начала войны 1941-45 гг. Старо-Ладожский канал на участке от г. 

Петрокрепости до г. Новой Ладоги находился в эксплуатации, главным 

образом, для сплава леса в плотах и для проводки караванов порожняком… 

л. 6. 

Однако в довоенное время габариты канала были недостаточны для 

двухстороннего движения и, кроме того, ощущался постоянный недостаток 

воды для его питания. 

Примерно к концу августа-началу сентября все водохранилища 

(резервы) осушались до предела и с этого времени нормальное судоходство 

становилось чрезвычайно затруднительным, а зачастую и прекращалось 

совершенно. Объяснялось это не только недостатком воды в резервах, но, 

главным образом, недостаточными габаритами канала… и ветхим состоянием 

плотин, водоспуском и шлюзов. 
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За период военных действий и, главным образом, за период немецкой 

оккупации 1941-1943 гг. наиболее пострадала устьевая часть канала от г. 

Петрокрепость до с. Назия. 

Прежде всего следует отметить, что в результате разрушений шлюзов и 

водоспусков из канала была выпущена вся вода и русло за годы отсутствия 

воды поросло густыми зарослями и даже мелким кустарником… 

Что же касается берегов канала, т.е. бечевников и кавальеров, они 

изменились за период с 1925 г. до настоящего времени очень незначительно… 

 

2. Покилометровое описание канала 

л.8 

От 66 км до 67 км по озерному берегу строения д. Белые озерки 

(полуразрушенные). По нагорному берегу лес и кустарник по склону 

бечевника. Состояние откосов берегов удовлетворительное.  

 

Источник – архив Государственного комитета по сохранению 

объектов культурного наследия Ленинградской области, № 354, д. 2 
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14. Середина XX в. (1946 г.?). Схематический план Приладожских каналов. 

Фрагмент. Архив Государственного комитета по сохранению культурного 

наследия Ленинградской области, № 354, д. 8. 
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15. 2-я половина XX в. Материалы обследования сооружений каналов. 

Схематический план Белозерского водосброса.  
Архив Государственного комитета по сохранению культурного наследия 

Ленинградской области, № 354, д. 10. 
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16.  1997 г. Белозерские северный и южный водоспуски. Фото из: 

Лермонтова М.А. Старо-Ладожский канал. История строительства и 

архитектура его зданий и сооружений. Диссертация на соискание ученой 

степени кандидата искусствоведения. РАХ, СПБ Государственный 

академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И.Е.Репина, 1997, с. 332. 

 

 
17. 1997 г. Белозерский северный водоспуск. Правобережный устой.  

Фото из: Лермонтова М.А. ук. соч., с. 331. 
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18. 1997 г. Правобережный устой Белозерского северного водоспуска.  

Фото из: Лермонтова М.А. ук. соч., с. 332. 
 

 
19. 1997 г. Белозерский южный водоспуск. Общий вид.  

Фото из: Лермонтова М.А. ук. соч., с. 306. 
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20. 1997 г. Белозерский южный водоспуск. Левобережный устой. 

 Фото из: Лермонтова М.А. ук. соч., с. 306. 
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21-22. 2015 г. Один из двух водоспусков в Белых Озерках. Источник - 

http://photoprogulki.narod.ru/images/lad1/b_ozerki/DSC01081_a.jpg. 
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23. 2015 г. Вид из протока к Старо-Ладожскому каналу на первый водоспуск в 

Белых Озерках. Источник - 
http://photoprogulki.narod.ru/images/lad1/b_ozerki/DSC01091_a.jpg. 
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Приложение № 3  

к Акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия «Водосброс», расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

б.д. Белозерка 
 

 

СПИСОК ФОТОГРАФИЙ 

 
1. Общий вид объекта с запада. 

2. Вид объекта с юга. 

3. Фрагмент объекта. 

4. Вид объекта с востока. 

5. Вид объекта с запада. 

6. Вид объекта с запада. 

7. Вид объекта с севера. 
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Ленинградская область, Кировский район, б.д. Белозерка  
выявленный объект культурного наследия 

«Водосброс» 

Фотосъемка выполнена Г.И. Маланичевой 8 ноября 2021 г. 
 

 
1. Общий вид объекта с запада. 

 

 
2.  Вид объекта с юга. 
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3. Фрагмент объекта. 

 

 
4.  Вид объекта с востока. 
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5.  Вид объекта с запада. 

 

 
6.  Вид объекта с запада. 
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7.  Вид объекта с севера. 
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Приложение № 4

к Акту по результатам государственной историко-
культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия «Водосброс»,
расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, б.д. Белозерка

Проект предмета охраны

объекта культурного наследия регионального значения

«Водосброс», 1760-е гг., 1835-1838 гг.

расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный 

район, Суховское сельское поселение, сооружение 22

№п.п.
Видовая 

принадлежность 

предмета охраны
Предмет охраны Фотографии

1.

Объемно-
пространственное 

решение

Архитектурно-
художественное 

решение фасадов

Объемно-
планировочное 

решение

Местоположение сооружения и его роль 

в системе водотехнических сооружений 

Староладожского канала 

Объемно-пространственная и 

планировочная структура сооружения 

конца XVIII в., 1835-1838 гг., 

включающая устои двух параллельно 

расположенных плотин водосброса, их 

конфигурацию и высотные отметки по 

верхнему краю устоев

Композиционное решение и 

архитектурное оформление фасадов

устоев водосброса 1760-х гг., 1835-38 гг. 

– гладкие фасады, облицованные

тесаной гранитной плитой
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Конструктивная 

система здания 
 
 
 

 
 
 
Гранитная облицовка устоев водосброса 

по восточному и западному берегам 

притока Староладожского канала 1760-х 

гг., 1835-38 гг., ее материал, 

конструкция, рисунок укладки плит и 

техника обработки поверхности 
 
  

 
 

 
 

 

Предмет охраны может быть уточнен в процессе историко-культурных и 

реставрационных исследований, реставрационных работ. Изменение предмета 

охраны может быть осуществлено в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством об объектах культурного наследия. 
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Приложение № 5 

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия «Водосброс», расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

б.д. Белозерка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
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Существующие здания
и сооружения

Зелёные
насаждения

Выявленный объект
культурного наследия

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ВЫЯВЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
расположенный по адресу:

Ленинградская область, Кировский район, б.д. Белозерка
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

1:2000

«Водосброс»,
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М 1:2000М 1:2000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Кадастровые границы
https://rreestr.pro/map

СС

ВЫЯВЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
расположенный по адресу:

Ленинградская область, Кировский район, б.д. Белозерка
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ВНУТРИ ГРАНИЦ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА

«Водосброс»,
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ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«Водосброс», 1760-е гг., 1835-1838 гг. 

по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 

Суховское сельское поселение, сооружение 22 
СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТРОРИИ 

 

73



ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В МЕСТНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 
«Водосброс», 1760-е гг., 1835-1838 гг., 

расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 

Суховское сельское поселение, сооружение 22 
 
 

Границы территории памятника проходят: 

От т.1 до т.2 – в юго-восточном направлении. 

От т.2 до т.3 – в юго-западном направлении. 

От т.3 до т.4 – в северо-западном направлении. 

От т.4 до т.1 – в северо-восточном направлении. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КООРДИНАТ ХАРАКТЕРНЫХ (ПОВОРОТНЫХ) ТОЧЕК 
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ 

ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В МЕСТНОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ 
 «Водосброс», 1760-е гг., 1835-1838 гг., 

расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 

Суховское сельское поселение, сооружение 22 
 

Координаты характерных (поворотных) точек границ 

территории объекта культурного наследия 

регионального значения 

«Водосброс» 

Обозначение 

характерных 

точек границы 

Координаты, м 
МСК-47 

X Y 

1 2 3 

1 373746,79 1265364,56 

2 373721,39 1265376,54 

3 373714,55 1265379,36 

4 373713,66 1265374,35 

1 373746,79 1265364,56 
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РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
«Водосброс», 1760-е гг., 1835-1838 гг. 

по адресу: Ленинградская область, Кировский муниципальный район, 

Суховское сельское поселение, сооружение 22 
 

Согласно Ст. 5 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» земельные участки в границах территории объекта культурного 

наследия (ансамбля) относятся к землям историко-культурного назначения, 

правовой режим которых регулируется земельным законодательством 

Российской Федерации (Ст. 99 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ) и настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с пп. 3 пункта 1 Ст. 5.1 Федерального закона от 

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

культуры) народов Российской Федерации» на территории памятника, 

ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной 

деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 

объекта культурного наследия в современных условиях. 

В границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Водосброс», 1760-е гг., 1835-1838 гг. разрешается: 

-  ведение мониторинга состояния объекта культурного наследия и 

его территории; 

-  проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

или его отдельных элементов, направленных на обеспечение его физической 

сохранности: ремонтно-реставрационных работ, приспособления объекта 

культурного наследия для современного использования, а также научно-

исследовательских, изыскательских и проектных работ; 

- воссоздание или компенсация утраченных элементов объекта 

культурного наследия, производимые на основании письменного разрешения и 
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задания в соответствии с документацией, согласованной органом 

исполнительной власти, уполномоченным в области охраны объектов 

культурного наследия; 

- сохранение элементов планировочной структуры территории 

объекта культурного наследия; 

-  проведение мероприятий, направленных на сохранение и 

регенерацию природного и культурного ландшафта и его компонентов: 

рекультивация нарушенных земель, восстановление исторических 

характеристик ландшафта, благоустройство территории и уход за зелеными 

насаждениями;  

- ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 

требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и 

позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 

современных условиях; 

-  ремонт и реконструкция подземных инженерных коммуникаций, 

необходимых для сохранения и функционирования объекта культурного 

наследия, с последующей рекультивацией и благоустройством нарушенных 

земель;  

-  снос (демонтаж) дисгармонирующих построек, зданий, строений, 

сооружений; 

-  установка информационных знаков и указателей с надписями и 

обозначениями объекта культурного наследия, в местах, не мешающих обзору 

объекта культурного наследия 

 

В соответствии с пп. 1 пункта 1 Ст. 5.1 Федерального закона от 

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

и культуры) народов Российской Федерации» на территории памятника или 

ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и 

увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на 

территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; 
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проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за 

исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его 

отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия; 

В границах территории объекта культурного наследия регионального 

значения «Водосброс», 1760-е гг., 1835-1838 гг. запрещается хозяйственная 

деятельность, ведущая к разрушению, искажению внешнего облика объекта 

культурного наследия, нарушающая целостность объекта культурного наследия 

и создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения: 

-  прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов и 

пр.) надземным и наземным способами, кроме временных, необходимых для 

проведения реставрационных работ; 

-  прокладка инженерных сетей и дорог, не имеющих отношения к 

объекту культурного наследия; 

- динамическое воздействие на грунты, создающее разрушающие 

вибрационные нагрузки; 

-  осуществление любых видов деятельности, ухудшающих 

экологические условия на территории объекта культурного наследия; 

-  возведение глухих ограждений, препятствующих визуальному 

восприятию объекта культурного наследия; 

-  размещение временных строений, сооружений, установка киосков, 

павильонов, навесов; 

-  установка на фасадах, крышах объекта культурного наследия 

внешних блоков систем кондиционирования, телеантенн спутниковой связи, 

распределительных шкафов инженерных систем; 

-  установка любых рекламных конструкций и объектов рекламы на 

объекте культурного наследия и на его территории; 

-  размещение объектов инженерной инфраструктуры (транспортные 

коммуникации, высоковольтные линии электропередач, газопроводы высокого 

давления, нефтепроводы), промышленных и производственных предприятий, 
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складов, автосервисов, автомастерских, гаражей; 

-  хранение взрывчатых и огнеопасных материалов, а также 

материалов, имеющих вредные парогазообразные и иные выделения, 

загрязняющих территорию объекта культурного наследия; 

-  складирование бытового мусора и промышленных отходов в 

неустановленных местах и устройство стихийных свалок; 

- устройство автостоянок; 

-  ограничение доступности территории объекта культурного 

наследия для научных исследований, ограничение доступа граждан к объекту 

культурного наследия. 
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Приложение № 6  

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия «Водосброс», расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Кировский район, 

б.д. Белозерка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН 
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объектов культурного
наследия

Северная плотина
водосброса

1

Южная плотина
водосброса

2

Двухэтажный каменный
караульный дом

3

1

3

2

1

3

2

Современные здания
и сооружения

Зелёные
насаждения

Объекты культурного
наследия

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

500 100м

ВЫЯВЛЕННЫЙ ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
расположенный по адресу:

Ленинградская область, Кировский район, б.д. Белозерка
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН

1:2000

«Водосброс»,
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Приложение № 7  

к Акту по результатам государственной историко-

культурной экспертизы выявленного объекта 

культурного наследия «Водосброс», 

расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, б.д. Белозерка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, СОБРАННЫХ И ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ 
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Приложение № 8 

к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия «Водосброс», 

расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Кировский район, б.д. Белозерка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ 
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А ДМ И Н И СТРА Ц И Я Л ЕН И Н ГРА Д С КО Й  ОБЛАСТИ 
КОМ ИТЕТ ПО КУЛ ЬТУРЕ ЛЕН И Н ГРА ДС К О Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«/У  » 2015 г. № С - / ё . З

г. Санкт-Петербург

Об утверждении Перечня выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинградской области

На основании ст. 9.2, статьи 16.1, пп. 1) п. 2 статьи 33 Федерального закона от 
25.06.2002 г. № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», приказываю:

1. Утвердить Перечень выявленных объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Ленинградской области (далее - Перечень), согласно 
Приложению к настоящему Приказу;

2. Поручить отделу по осуществлению полномочий Ленинградской области в 
сфере объектов культурного наследия департамента государственной, охраны, 
сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области осуществлять формирование и ведение Перечня;

3. Осуществлять формирование и ведение Перечня путем принятия решения о 
включении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в 
Перечень, либо исключении выявленного объекта культурного наследия из Перечня 
на основании решения о включении такого объекта или об отказе во включении 
такого объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

4. Актуализировать сведения, указанные в Перечне на официальном сайте 
комитета по культуре Ленинградской области в сети Интернет ежеквартально, не 
позднее 5 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала;

5. Назначить ответственным за исполнение п. 2-4 настоящего приказа 
начальника отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области Константина Сергеевича Василенко;

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования 
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области 
Галину Ефимовну Лазареву;

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель комитета Е.В. Чайковский
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Приложение 
к приказу от ('/, /4,2015 г. № С - / ,

Перечень выявленных объектов культурного наследия

Наименование объекта 
культурного наследия с 

указанием объектов, входящих 
в его состав

Местонахождение 
объекта культурного 

наследия

акт органа 
государственной 

власти о его 
постановке на 

государственную 
охрану

Бокситогорский район
1. Часовня Нила Столбенского д.Гагрино на кладбище 

Анисимовская волость
Акт постановки на 
учет№ 1-2 от 
04.12.1992

2. Усадьба «Галично» д.Г алично
Болыпедворская волость

Акт постановки на 
учет№ 1-1 от 
04.12.19923. - барский дом

4. - дом управляющего
5. Усадьба “Ольхово” д.Дороховая 

Борская волость
Акт постановки на 
учет № 1-5 от 
08.04.1997

6. Комплекс Тихвинской водной 
системы

пос.Ефимовский Акт постановки на 
учет № 1-5 от 
08.04.1997

7. Ильинская церковь пос.Ефимовский Акт постановки на 
учет № 1-5 от 
08.04.1997

8. Воскресенская церковь д.Журавлево 
Журавлевская волость

Акт постановки на 
учет № 1-5 от 
08.04.1997

9. Пятницкая часовня д.Калинецкое 
Анисимовская волость

Акт постановки на 
учет № 1-3 от 
15.03.1988

10. Покровская церковь д.Колбеки 
Борская волость

Акт постановки на 
учет№ 1-4 /1-5 от 
15.03.1988

11. Федоровская церковь д.Лидь
Заборьевская волость

Акт постановки на 
учет № 1-5 от 
08.04.1997

12. Жилой дом Фукова д.Михалево 
Ефимовская волость

Акт постановки на 
учет № 1-5 от 
08.04.1997к

13. Усадьба княгини Мышецкой д.Мозалево 
Мозолевская волость

Акт постановки на 
учет № 1 -4 от 
15.03.1988

14. Казанская церковь д.Мозолево 
Мозолевская волость

Акт постановки на 
учет № 1-4 от 
15.03.1988
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17.11.2000 г.
1313. Захоронение Рудого Н.В. о.Гогланд, гражданское 

кладбище
Акт постановки на 

учет № 15/Д от 
17.11.2000 г.

1314. Захоронение Русака А.И. о.Гогланд, за пределами 
гражданского кладбища

Акт постановки на 
учет № 15/Д от 

17.11.2000 г.
1315. Памятник обелиск военным 

морякам с захоронением 
контр-адмирала Святова И.Г.

о.Гогланд, восточный 
берег бухты Суркюлян- 
Лахти

Акт постановки на 
учет № 15/Д от 

17.11.2000 г.
1316. Памятный знак на месте 

первой в Финском заливе 
спасательной станции

о.Гогланд, южный берег 
бухты Суркюлян-Лахти

Акт постановки на 
учет № 15/Д от 

17.11.2000 г.
Киришский район

1317. Фрагменты парка усадьбы 
«Будково»

д.Будково
Будогощская волость

Акт постановки на 
учет № 9/д от 
21.09.1998

1318.

П
Фрагменты прицерковного 
сада

д.Клинково 
Будогощская волость

Акт постановки на 
учет № 9/д от 
21.09.1998

1319. Фрагменты парка усадьбы 
«Оснички»

ур.Оснички, Глажевская 
волость р.Волхов, берег 
реки

Акт постановки на 
учет № 9/д от 
21.09.1998

1320. Парк усадьбы «Лашино» на 
площади 10 га

д.Лашино Будогощская 
волость (д.Среднее 
Село)

Акт постановки на 
учет № 9/д от 
21.09.1998

1321. Церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы

д.Мелехово Акт постановки на 
учет № 48/д от 
18.10.2002 г.

1322. Церковь Иоанна Предтечи д.Мотохово Акт постановки на 
учет № 48/д от 
18.10.2002 г.

1323.

ч
Памятный знак на рубеже 
обороны Ленинграда в марте- 
мае 1942 г., где сражались и 
погибли советские воины 25 
стрелкового полка 44 
стрелковой дивизии. Командир 
полка подполковник Соловьев 
С.В.

5 км от с. Посадников 
Остров, на окраине 
болота «Соколий мох», 
вблизи отм. 42,3 
военного времени

Акт постановки на 
учет № 92-Д от 
16.04.2010 г.

Кировский район
1324. Никольская церковь д.Кобона

Суховская волость
Акт постановки на 
учет № 9-3 от 
02.12.1993

Учтен в 
Волхове 
ком 
районе

Новоладожский канал (б. 
канал Александра 2) -110 км. 
общая протяженность

Кировский р-н, 
Волховский р-н

Акт постановки на 
учет
№ 3-9 от 23.04.1992

1325. Водосброс б.д.Белозерка Акт постановки на 
учет № 9-3 от 
02.12.1993

1326. Караулка (кам) б.д.Белозерка Акт постановки на
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Приложение № 9 

к Акту по результатам государственной 

историко-культурной экспертизы выявленного 

объекта культурного наследия «Водосброс», 

расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Кировский район, б.д. Белозерка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОПИИ ДОГОВОРОВ 
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