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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: «Проектирование реконструкции зданий, расположенных на 
земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, 

литера А, для размещения государственной жилищной инспекции») 

Заказчик: ООО «ЦИИВС» 

г. Санкт-Петербург, Центральный район, Виленский переулок, дом 19, литера А 
2023 
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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: «Проектирование реконструкции зданий, расположенных на 
земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, 

литера А, для размещения государственной жилищной инспекции») 
 

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

Дата начала проведения экспертизы: «26» сентября 2023 г. 

Дата окончания экспертизы: «24» ноября 2023 г. 

Место проведения экспертизы: г. Санкт-Петербург, Центральный район, 
Виленский переулок, дом 19, литера А 

Заказчик экспертизы: ООО «ЦИИВС» 

Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, 
ул. Чугунная, д. 14, лит. З, пом. 33-Н, ком. 427, п.м. 3 
ИНН 7802284381 / КПП 780401001 
Электронная почта: info@ciivs.ru 
Контактный телефон: (812) 292-68-78 

 
Сведения об экспертной организации: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук 

Краткое наименование ИИМК РАН 
Организационно-правовая 
форма 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Ведомственная Министерство науки и высшего образования 
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принадлежность Российской Федерации 
Адрес Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, 

Дворцовая наб. 18, лит. А  
Реквизиты  ИНН 7825004658  

КПП 784101001  
ОГРН: 1027809188527 
ОКПО: 0269849 
ОКВЭД 72.20 

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

 
Сведения об эксперте: 

 
Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 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 работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию 
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лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 
4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации) и иных работ, в случае, если указанные 
земли расположены в границах территорий, 
утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 
1 статьи 9 Федерального закона; 

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

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

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

 
Эксперт Субботин А.В. 

 
Отношения к заказчику 

 
Экспертная организация: 

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

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

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

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

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

• не выполняет функции официального представителя заказчика. 
 

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

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

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

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

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

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 
 

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

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

3. Дополнительное соглашение № 25 от 26 сентября 2023 года к Рамочному 
Договору № 01-СПб от 23 марта 2023 года между ИИМК РАН и Заказчиком. 
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4. Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-
21379/23-0-1 от 6 сентября 2023 г. 

 
Цель и объекты экспертизы 

 
Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов археологического 

наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического 
наследия, на земельном участке по объекту: «Проектирование реконструкции 
зданий, расположенных на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, 
Виленский переулок, дом 19, литера А, для размещения государственной 
жилищной инспекции», 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: «Проектирование 

реконструкции зданий, расположенных на земельном участке по адресу: Санкт-
Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для размещения 
государственной жилищной инспекции», подлежащий воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 
25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за 
исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации) и иных работ. 

 
Перечень документов, представленных Заказчиком 

 
- Копия письма Комитета по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-
21379/23-0-1 от 6 сентября 2023 г. 

- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия градостроительного плана земельного участка № РФ-78-1-40-000-2023-

0204. 
- Копия Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости № КУВИ-001/2023-165935025 от 19.07.2023. 
 

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении  
экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 

справочной литературы 
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1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утв. 

Верховным Советом РФ 9 октября 1992 г. № 3612-1. 
2. Федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утв. 
Постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. № 569. 

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, 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 № 15 от 12 
апреля 2023 г.  

6. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 г. 
№ 2328 "Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах 
археологического наследия, которые не подлежат опубликованию". 

7. Закон Санкт-Петербурга от 12.7.2007 № 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. Алексеева С.В., Балашов Е.А., Владимирович А.Г. и др. Топонимическая 
Энциклопедия Санкт-Петербурга. К трехсотлетию Санкт-Петербурга. СПб. 2002. 

11. Антонов Б.И. Императорская гвардия в Санкт-Петербурге. СПб. Глагол, 
2001. 

12. Апарин Б.Ф., Сухачева Е.Ю. Почвенный покров Санкт-Петербурга: «Из тьмы 
лесов и топи блат» к современному мегаполису // «Биосфера», т.5, № 3. 

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

https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=8453649
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14. Весь Петроград на 1915 год: адресная и справочная книга г. Петрограда под 
ред. А.П. Шашковского. СПб. 1915. 

15. Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Почему так названы? О происхождении 
названий улиц, площадей, островов, рек и мостов Санкт-Петербурга. СПб. 2002. 

16. Кепсу С. Петербург до Петербурга. История устья Невы до основания города 
Петра. СПб. 2000. 

17. 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. 

18. 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 

 
Участок обследования расположен в центральной части Центрального района 

г. Санкт-Петербурга по адресу: Виленский переулок, д. 19, лит А. 
Площадь участка обследования – 0,9 Га. 
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Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 
целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка по объекту: «Проектирование реконструкции зданий, расположенных на 
земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера 
А, для размещения государственной жилищной инспекции», проводилось в ноябре 
2023 года сотрудниками археологической экспедиции Центра спасательной 
археологии ИИМК РАН под руководством заместителя директора ИИМК РАН 
Соловьевой Натальи Федоровны. Работы осуществлялись на основании 
дополнительного соглашения № 25 от 26 сентября 2023 года к Рамочному Договору 
№ 01-СПб от 23 марта 2023 года, заключенного между ИИМК РАН и ООО 
«ЦИИВС» и разрешения – Открытого листа № 0065-2023 от 10 февраля 2023 года, 
выданного Министерством Культуры РФ на имя Соловьевой Натальи Федоровны на 
право проведения археологических полевых работ на земельных участках 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 10 февраля 2023 года по 20 января 2024 года. 

 
Исследования проводились во исполнение требований Федерального закона 

№ 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».  

 
Границы участка, подлежащего археологическому обследованию, 

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

 
До начала полевых археологических работ ИИМК РАН были выполнены 

историко-библиографические изыскания и анализ опубликованных данных по 
территории, расположенной вблизи земельного участка на предмет наличия 
объектов археологического наследия и археологической изученности территории. 

http://rgis.spb.ru/
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Результаты данных исследований представлены в полном научно-техническом 
отчете (Прил. 3). 

 
Топонимика исследуемого района 
Центральный район – административно-территориальная единица Санкт-

Петербурга. Район расположен в центральной части города на левом берегу реки 
Невы. В современных границах Центральный район был сформирован в 1994 г. 
путём объединения Дзержинского, Куйбышевского и Смольнинского районов. 

Виленский переулок – проезд в Центральном районе г. Санкт-Петербурга, 
проходит от ул. Восстания до стыка Парадной ул. и Греческого пр. Первоначальное 
название Гофшпитальный пер. – проходил от современных ул. Восстания и 
Радищева. Первоначальное название известно с 1798 г. Происходит от 
наименования Гофшпитальной ул. – ныне ул. Радищева. С начала XIX в. в обиход 
вошло написание Госпитальный переулок. Существовали также варианты 
Гошпитальный пер., бытовавшее с нач. XIX в. до 1837 г., Преображенская 
Гошпитальная ул. (с 1825-1828 гг.), впоследствии – Преображенский Госпитальный 
переулок (с 1829-1844 гг.). Названия даны в связи с местонахождением казарм лейб-
гвардии Преображенского полка. В 1825 г. продлен от современных ул. Радищева до 
Суворовского пр. и стал включать в себя современную Госпитальную ул. В 1830-
1840-е гг. также употреблялись варианты 1-й Госпитальный (Преображенский) пер. 
(1836-1844 гг.), для отличия от другого Госпитального переулка (ныне Дойников 
пер.), и просто 1-й Госпитальный пер. (1846 г.). 

Участок от современных ул. Восстания до ул. Радищева на плане 1849 г. 
включен в состав Глухого Госпитального пер. (ныне Митавский пер.). 

Наименование Виленский пер. (в современных границах) присвоено 7 марта 
1858 г. по г. Вильно (польск. Wilno, ныне лит. Vilnius – Вильнюс, Литва), в ряду 
близлежащих проездов, наименованных по губернским городам западной части 
Российской империи. Закрепившееся за восточным участком название 
Госпитальный пер. существовало до 1872 г., затем участок стал называться 
Госпитальной ул. 

С 29 сентября 1922 г. по 13 января 1998 г. именовался ул. Красной Связи. 
Название дано по находившейся поблизости (Парадная ул. 8) Военной 
электротехнической академии РККА и Флота (ВЭТА), готовившей военных 
связистов. (Алексеева С.В., Балашов Е.А., Владимирович А.Г. и др. 2002:93-94). 

Парадная улица – проезд в Центральном районе г. Санкт-Петербурга. 
Проходит от Кирочной ул. до Виленского пер. название известно с 1836 г. Связано с 
тем, что проезд находился вблизи Преображенского плаца – плац-парада лейб-
гвардии Преображенского полка. В 1849-1875 гг. также существовал вариант Плац-
Парадная ул. В 1857-1875 гг. иногда в состав проезда включался участок от 
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Греческого пр. до Суворовского пр. вместе с современной Госпитальной ул. В 1849-
1883 гг. иногда в состав проезда включался участок Греческого пр. до 8-й Советской 
ул. (Алексеева С.В., Балашов Е.А., Владимирович А.Г. и др. 2002:331). 

Греческий проспект – проезд в Центральном районе г. Санкт-Петербурга. 
Проходит от 2-й Советской ул. до Виленского пер. Участок от 8-й Советской  ул. до 
Виленского пер. в 1849-1883 гг. иногда включался в состав Парадной 
ул. Современное название присвоено 5 марта 1871 г. по местонахождению 
несохранившейся греческой церкви во имя Св. Димитрия Солунского. (Алексеева, 
Балашов, Владимирович и др. 2002:119). 

 
История освоения Центрального района Санкт-Петербурга и участка 

обследования 
Первые археологические свидетельства заселения территорий, входящих в 

пределы современного Санкт-Петербурга, известны в районе Лахты и 
Сестрорецкого разлива, и датируются периодом неолита и раннего железного века.  

Племена, жившие в районе южного берега Финского залива, в том числе водь 
и ижора, вошли в IX в. в состав Новгородского государства. Территория будущего 
Санкт-Петербурга в новгородские времена находилась на землях Никольско-
Ижорского и Спасско-Городненского погостов Ореховского уезда, входившего в 
состав Вотской пятины. Писцовая книга 1500 г. свидетельствует о том, что 
крестьяне выращивали рожь, овес, ячмень и лен. Было развито скотоводство, в 
некоторых погостах существенную роль играла охота. Рыбная ловля была развита в 
местностях, лежащих по берегам реки Невы. В XV веке с формированием 
централизованного Русского государства, к Московским землям были 
присоединены новгородские, в том числе Вотская пятина. «Освоение невских 
берегов – одна из проблем истории русского Северо-запада. Известно, что, начиная 
с VIII–X вв., по Неве, проходил международный водный путь, связывавший 
Восточную Европу с Балтийским регионом. Однако на ее побережье практически не 
известны следы оседлости этого времени. Не выявлены здесь и археологические 
памятники более позднего времени – вплоть до XIV столетия» (Сорокин 2008: 351). 

В 1617 г. по условиям Столбовского мира территория, на которой 
располагается Санкт-Петербург отходит Швеции. Освоение территории, на которой 
в настоящее время расположен Центральный район началось ещё до основания 
Санкт-Петербурга. К востоку от Летнего сада на нынешней набережной Кутузова 
располагалась деревня Кондуя. После русско-шведской войны 1656-1658 годов 
деревня стала называться Патанекалла. Далее к востоку в северном конце 
нынешнего проспекта Чернышевского располагалась деревня Вралофсина, которая 
просуществовала до русско-шведской войны 1656-1658 гг. На её месте Эрих 
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Бернардт фон Конов основал усадьбу Лаврова (Ussadissa Lavrova), которая в атласе 
1680 г. обозначена как Вралофсина Хоф. (Кепсу 2000:48-49). 

После завоевания Невских земель Петром I на территории современного 
Центрального района разворачивается новое строительство. Первоначально 
строительство велось по берегам рек Невы и Фонтанки – здесь строились дворцы 
для родственников и приближенных Петра I. В 1711 г. в начале нынешнего 
Литейного проспекта был построен Литейный двор и слободы для рабочих.  

В 1737 году, Комиссия о Санкт-Петербургском строении разделила город на 
пять полицейских частей в том числе и Литейную в границах которой располагалась 
большая часть современного Центрального района. 

Территория нынешнего Центрального района, на которой расположен участок 
обследования, представляла собой заболоченную местность и долгое время не 
застраивалась. Освоение этой территории началось только в 1740 г. и было связано 
со строительство слободы Преображенского полка. К 40-м годам XVIII в. 
гвардейские части испытывали нехватку постоянного жилья в Санкт-Петербурге, 
что негативно сказывалось на боевой подготовке. Учитывая это, императрица Анна 
Иоанновна 12 декабря 1739 г. подписала указ о строительстве гвардейских 
полковых слобод на Московской стороне и за рекой Фонтанкой. В указе говорилось: 
«Вместо казармов строить полковые слободы, дабы солдаты с вещею выгодой с 
женами своими жить, а дети их сбережены и при полковых школах обучены и 
воспитаны быть могли» (Антонов 2001:122). 

Преображенскому полку для строительства слободы был отведен участок, 
ограниченный нынешними Кирочной улицей, Литейным проспектом, улицей 
Жуковского и Суворовским проспектом. В марте 1740 г. на совете штаб-офицеров 
Преображенского и Семеновского полков под председательством президента 
Военной коллегии, фельдмаршала графа Миниха была принята концепция 
застройки гвардейских слобод. В слободе Преображенского полка все постройки в 
том числе госпиталь и полковой погреб предполагалось воздвигнуть в соответствии 
с планом капитан-поручика от бомбардиров Зиггейма. Работами по строительству 
руководил фельдмаршал граф Миних. Строительство слободы окончилось в 1743 г. 
Слобода состояла из одной полковой и нескольких ротных улиц. Полковая улица 
имела ширину равную 12 саженям, а ротная – 10 саженей. Для каждой роты 
строилось по 20 деревянных изб (связей) на каменных фундаментах. Посреди избы-
связи находились большие сени, а по сторонам – солдатские комнаты-светлицы. 
Рядом с каждой такой избой был свой двор и небольшой садовый участок. Каждая 
рота имела свой общий двор и свой плац. В Преображенской слободе было 192 
избы. 

Офицерские дома отличались от солдатских по архитектуре и для них была 
отведена отдельная улица – Офицерская (ныне ул. Восстания). На этой улице 
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офицером отводились участки, на которых они были обязаны строить себе дома за 
свой счет.  

В слободе помимо военных жили семьи солдат и офицеров, их слуги, а также 
пленные турки. Жители слободы вели подсобное хозяйство, выращивали на 
огородах ягоды, фрукты и овощи, разводили домашних птиц и животных. К жилым 
домам делались пристройки хозяйственного назначения.  

За пределы жилой зоны были вынесены цейхгауз, конюшни, полковой двор и 
дома штаб-офицеров. За пределами слободы располагались огороды. Так, на 
нечетной стороне нынешней Таврической улицы находились огороды 
Преображенского полка. (Антонов 2001:122-124). 

Во времена правления Павла I слобода Преображенского полка упраздняется, 
а её земли распродаются и постепенно застраиваются в основном гражданскими 
жилыми домами.  

Казармы в Преображенской слободе начали строить уже после смерти 
императора Павла I в 1801 г. Их возводили в непосредственной близости от участка 
обследования. Казарменный комплекс ограничивался улицами Кирочной, Радищева, 
Парадной и Виленским переулком. 

Работы возглавил командир Преображенского полка, генерал от инфантерии 
граф Н.А. Татищев. Строительство комплекса велось по типовому проекту, 
разработанному академиком архитектуры Ф.И. Волковым в 1790-е в стиле 
классицизм. Одновременно со строительством казарм велось строительство 
вспомогательных зданий. К 1805 г. было построено 12 трехэтажных кирпичных 
казарм. В каждой казарме располагалась отдельная рота. Кроме того, было 
построено 2 трехэтажных офицерских корпуса, здание госпиталя, конюшни и сараи. 
На территории комплекса размещался фуражный двор и все полковое хозяйство 
(Антонов 2001:150-151). 

Территорию участка обследования вплоть до начала XX в. занимали огороды 
Преображенского полка. В начале XX в. на территории участка обследования 
строится 4-х этажное здание, в котором в советское время размещался 
онкологический диспансер. 

 
Анализ картографического материала 
Первые картографические данные о заселении территории Приневья и берегов 

Невы и притоков отражаются в шведских картах XVII – начала XVIII вв. Одной из 
самых известных карт того времени считается карта, составленная в 1827 г. под 
руководством генерал-майора Шуберта по материалам, найденным в Шведских 
архивах. Авторство карты принадлежит Штабс-капитану генерального штаба 
Бергенгейму. Состояние местности и все названия карты даны по состоянию на 1676 
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г. На данной карте участок обследования расположен на значительном удалении от 
населенных пунктов. 

На самой ранней из известных подробных карт Санкт-Петербурга, датируемой 
1715 г. участок обследования расположен на обширной неосвоенной территории 
обозначенной как лес и болото на значительном удалении от каких-либо построек. 

На первом из известных печатных планов Санкт-Петербурга, составленных на 
основании топографической съемки, проводившейся Петербургской Академией наук 
с 1729 по 1737 гг. участок обследования располагается на незастроенной территории 
на естественном возвышении. К юго-западу от участка обследования располагаются 
искусственные резервуары с водой для питания фонтанов Летнего сада «Бассейны». 

На плане 1776 г. участок обследования по-прежнему находится на 
неосвоенной территории. К востоку от участка обследования появляются 
деревянные постройки, обозначенные как «Конюшни конной гвардии», к северу 
появляются деревянные постройки, обозначенные, как «Лаборатория». 

На одном из самых подробных планов Санкт-Петербурга по состоянию на 
конец XVIII в., составленным в 1798 г. в Комиссии о каменных строениях Санкт-
Петербурга при Сенате фиксируется состояние местности после упразднения 
слободы Преображенского полка. На этом плане в границах участка обследования в 
юго-западном углу появляется деревянный дом с зеленым участком, границы 
участка обследования в восточной части перекрывают трассу нынешнего 
Греческого проспекта, видимо имеет место погрешность. Остальная часть участка 
обследования представляет собой пустопорожнее место.  

На подробном плане из Атласа районов Санкт-Петербурга 1819 г. Всю 
территорию участка обследования занимают огороды. К северу, на 
противоположной стороне нынешнего Виленского переулка появляются постройки 
казарм Преображенского полка. К юго-западу появляются постройки бань 
Преображенского полка. 

На «Подробном плане Санкт-Петербурга 1828 года генерал-майора Шуберта» 
территория участка обследования закрашена как «огороды», у западной границы 
участка обследования по-прежнему существует небольшой деревянный дом. 

На плане Санкт-Петербурга 1868 г. авторства Мусницкого практически весь 
участок обследования занят огородами. В северо-восточной части фиксируется 
небольшая постройка. В западной части в границы обследования частично попадает 
ещё одна небольшая постройка. В целом ситуация не меняется. 

На плане 1894 г. всю территорию участка обследования занимают огороды. 
Постройки на участке обследования не зафиксированы. К югу от участка 
обследования на месте засыпанных бассейнов появляются Греческий и 
Скобелевский сад. 
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Несмотря на то, что четырехэтажное кирпичное здание, расположенное на 
участке обследования, появляется в начале XX в., впервые оно фиксируется только 
на аэрофотосъемке 1942 г.  

 
Археологическая изученность района исследования 
В Центральном районе г. Санкт-Петербурга археологические исследования 

проводились на следующих объектах: 
В 1961-1964 гг. в процессе реконструкции Летнего дворца были проведены 

первые архитектурно-археологические раскопки в Летнем саду под руководством 
А.Э. Гессена.  

С середины 1970-х гг. на территории Летнего сада проводились раскопки под 
руководством В.А. Коренцвита. 

В 2005-2006 и 2009 гг. Санкт-Петербургская археологическая экспедиция под 
руководством П.Е. Сорокина и Н.В. Новоселова провела в Летнем саду масштабные 
раскопки утраченных при наводнении 1777 г. архитектурных объектов.  

В 2004 г. Санкт-Петербургской экспедицией под руководством П.Е. Сорокина 
в курдонере Шереметевского дворца (наб. р. Фонтанки, д. 34) был обнаружен 
грунтовый могильник XIV-XVII вв. В ходе раскопок была изучена центральная часть 
могильника, на площади 40 кв. м. было исследовано свыше 30 погребений, 
захороненных по христианскому обряду в грунтовых ямах. Костяки находились в 
деревянных колодах и гробах, уложенных головой на запад. Погребальный 
инвентарь был представлен фибулами, сережками, железными ножами, шведскими 
монетами XVII в., фрагментами керамической посуды. 

В 2021 г. археологической экспедицией НИЦ «Актуальная археология» была 
проведена археологическая разведка на территории оранжерейного комплекса, 
расположенного в границах объекта культурного наследия федерального значения 
«Дворец Таврический. Сад Таврический с прудом». Были выявлены фундаментные 
конструкции оранжереи конца XVIII – начала XX вв. и прилегающие к ним 
культурным слоем.  

В 2022-2023 гг. археологическая экспедиция под руководством 
Н.В. Новоселова провела раскопки на территории оранжерейного комплекса 
Таврического сада. Были обнаружены фундаменты конца XVIII – начала XX вв.  

 
Ближайшие памятники археологии  
В 840 м к северу от участка обследования на территории Таврического сада 

располагается памятник археологии фундаменты оранжерейного комплекса 
Таврического сада конца XVIII – первой половины XX вв. с прилегающим 
культурным слоем. 
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Таким образом, на основании анализа картографического материала, архивных 
и литературных источников, были сделаны следующие выводы: 

• непосредственно на территории исследуемого участка объекты 
археологического наследия ранее не фиксировались; 

• до конца XVIII в. местность, на которой расположен участок 
обследования, была слабо освоена; 

• с начала XIX до начала XX в. территория участка обследования была 
занята огородами; 

• В начале XX в. на территории участка обследования возводится 
четырехэтажное каменное здание, впоследствии ставшее онкологической 
больницей. 

 
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. 

Было проведено натурное обследование территории земельного участка по 
объекту: «Проектирование реконструкции зданий, расположенных на земельном 
участке по адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для 
размещения государственной жилищной инспекции» с визуальным осмотром 
местности с целью поиска памятников археологии, выраженных в рельефе 
местности.  

Натурные полевые исследования проводились в виде осуществления пеших 
маршрутов на территории земельного участка. Вся исследуемая площадь была 
разбита на неравные квадраты со сторонами не более 20 метров и пройдена пешими 
маршрутами по линии сетки квадратов. В ходе проведения обследования 
проводилась фотофиксация. 

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, ориентированного по 
сторонам света, направленного 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 
обследуемых земельных участков, с учетом существующих методических 
рекомендаций 1 шурф на 1 га (при обследовании линейных земельных участков). 
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Шурфы закладывались на перспективных для обнаружения памятников археологии 
местах, исключая хозяйственно-освоенные участки трассы. В ходе работ был 
заложен 1 разведывательный шурф размерами 2х2 м общей площадью 4 кв. м. 
Разборка грунта в процессе шурфовки производилась вручную по 
стратиграфическим слоям с разнородными культурными прослойками и 
соответствующим им общим планиграфическим горизонтам фиксации. Для 
выявления структуры плотных поверхностей и удаления грунта в стесненных 
условиях при расчистке использовались щетки, кисти и совки. Глубина шурфа 
включала всю толщу напластований до материка. Все разведочные шурфы, 
документировались, в том числе фотографически, и фиксировались дневниковыми 
записями.  

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, зачисток и зондажей 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 градусы-минуты-секунды Long/Lat 
dd°mm'ss,ss" (WGS-84). С помощью встроенных в геоинформационную систему 
QGIS программных алгоритмов переведены в местную систему координат МСК-
1964. Основные этапы работ фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с 
разрешением не менее 5 Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам 
света при фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м 
с сантиметровыми делениями, двухцветная стрелка «север». После проведения 
полевых работ, все археологические шурфы рекультивировались, что 
подтверждается фотографически. 
 

Участок обследования расположен в центральной части Центрального района 
г. Санкт-Петербурга, ориентирован по сторонам света и охватывает дом и двор по 
адресу Виленский переулок, д. 19. С севера участок обследования ограничен 
Виленским переулком, с востока Греческим проспектом, переходящим в Парадную 
ул., с юга брандмауэром дома № 12 по Греческому проспекту, с запада 
брандмауэром дома № 17/5 по Виленскому переулку.  

Площадь участка обследования – 0,9 Га.  
С севера и востока участок обследования огорожен кирпичной оградой с 

кованой решеткой. В северо-восточной части к ограде пристроена одноэтажная 
постройка проходной. В северной части ограды устроено два въезда с 
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металлическими воротами ведущие на Виленский переулок. Между въездами в 
северной части сразу за оградой разбит газон шириной около 10,5 м. Вдоль ограды 
растут многолетние деревья, а сам газон покрыт плотной дикой растительностью – 
кустарником и молодыми деревьями. Вдоль восточной ограды тянется аналогичный 
газон с многолетними деревьями и плотными зарослями из молодых деревьев и 
кустов. В центральной части участка обследования располагается заброшенное 
четырехэтажное кирпичное здание постройки начала XX в. в стиле эклектика. К 
западной части здания примыкает одноэтажная постройка, которая тянется вдоль 
западной границы участка обследования до самой ограды. От юго-западного угла 
вдоль южной границы участка обследования располагается одноэтажная кирпичная 
постройка. Пространство между постройками и газонами покрыто асфальтом и 
насыщено подземными коммуникациями. 

Исходя из вышесказанного, шурф был расположен в северо-западной части 
участка обследования на участке газона свободном от подземных коммуникаций, 
примерно в 6 м южнее кирпичной ограды с решеткой и примерно в 9,5 м от 
северного фасада заброшенного четырехэтажного здания. 

Шурф 1  
Шурф 1 имел размеры 2х2 м, ориентирован по сторонам света. Дневная 

поверхность шурфа была покрыта дерном, расположена на отметке 6,34 м БС. 
После снятия слоя дерна мощностью до 15 см на отметке 5,24 м БС была 

обнаружена нивелировочная подсыпка, состоящая из сероватой мешаной супеси и 
битого кирпича.  

После разбора слоя нивелировочной подсыпки на отметке 5,74 м БС был 
зафиксирован слой темно-коричневой гумусированной супеси с вкраплениями 
кирпичного боя. На поверхности данного слоя в северо-восточном углу читались 
прямоугольные контуры творильной ямы размерами 1,16 на 1,32 м, уходившие в 
северную и восточную стенки. На этом уровне в контурах ямы преимущественно 
читалось заполнение из сероватой мешаной супеси нивелировочной подсыпки. О 
том что это была творильная яма свидетельствовали белесые полоски извести 
шириной 5-19 см, окаймлявшие западную и восточную границы ямы. 

После выборки верхнего западающего слоя нивелировочной подсыпки 
начиная с отметок 5,69-5,42 м БС заполнение творильной ямы было представлено 
строительным мусором, состоящим из битых кирпичей, извести и песка мощностью 
до 1 м. На отметке 4,63 м БС было зафиксировано дно ямы, представленное 
единственно сохранившейся доской шириной около 20 см, лежащей на материковой 
поверхности. На этой отметке в яму стали поступать грунтовые воды. 

Из обшивки творильной ямы сохранились угловая деревянная стойка в юго-
западном углу, фрагментарно сохранилась доска обшивки, установленная 
вертикально в западной стенке шириной около 17 см и фрагменты деревянного 
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тлена в месте примыкания южной стенки творильной ямы к восточной стенке 
шурфа. 

После разбора творильной ямы в остальной части шурфа был разобран слой 
темно-коричневой гумусированной супеси с вкраплениями битого кирпича 
мощностью до 62 см. Под данным слоем был обнаружен слой кирпичного боя 
мешаного со светло-серой супесью.  

После разбора слоя кирпичного боя мешаного со светло-серой супесью на 
отметках 5,05 - 4,73 м БС был зафиксирован слой погребенной почвы, 
представленный темно-коричневой супесью с вкраплениями светло-серой супеси, 
западавший к южной стенке. 

В северо-западном углу была обнаружена участок траншеи 1 длиной 66 см и 
шириной около 53 см в видимой части. Траншея 1 проходила по направлению 
запад-восток и обрезалась творильной ямой. Траншея 1 уходила в северную и 
западную стенки. Заполнение траншеи 1 было представлено светло-серой супесью 
мешаной с темно-коричневой супесью. Глубина около 50 см. Дно траншеи было 
представлено светло-серой супесью в которой читались контуры тонкой полоски 
(около 25 см) прорезанного ей западающего к северу слоя темно-коричневой супеси 
с вкраплениями светло-серой супеси.  

При разборе слоя темно-коричневой гумусированной супеси с вкраплениями 
светло-серой супеси было обнаружено сильное западения в южной части шурфа, в 
котором на отметках 4,65-4,78 м БС залегал слой светло-серой супеси с 
вкраплениями темно-коричневой супеси мощностью до 36 см, после его разбора под 
данным слоем была обнаружена материковая поверхность. 

После разбора слоя темно-коричневой супеси на отметках 5,05 м БС в 
центральной, 4,68 м БС в северной частях шурфа была зафиксирована материковая 
поверхность, представленная светло-серой супесью. Поверхность имела неровный 
рельеф и исходя из стратиграфии западает как к северу, так и к югу. Вероятно, эти 
западения являются задернованными траншеями. На этом работы были окончены.  

В шурфе прослежена следующая стратиграфия напластований: 
1. Дерн– мощностью до 15 см. 
2. Нивелировочная подсыпка – мощность до 78 см. 
3. Темно-коричневая гумусированная супесь с вкраплениями кирпичного 

боя – мощность до 63 см. 
4. Кирпичный бой мешаный со светло-серой супесью – мощность до 46 см 
5. Темно-коричневая гумусированная супесь с вкраплениями светло-серой 

супеси – мощность до 17 см. 
6. Светло-серая супесь с вкраплениями темно-коричневой супеси (в южной 

стенке) – мощность до 36 см. 
7. Светло-серая супесь (материк). 
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В восточной и северной стенках читается заполнение творильной ямы 
представленное строительным мусором мощностью до 1 м. 

Максимальная глубина шурфа – 1,92 м. 
По окончанию земляных работ шурф был рекультивирован. Находки не 

обнаружены. 
Таким образом, объекты археологического наследия и признаки наличия 

объектов археологического наследия не обнаружены. Стратиграфия шурфа 
представлена археологически стерильными напластованиями. Творильная яма, 
обнаруженная в северо-восточном углу, по всей видимости, относится к периоду 
возведения ныне стоящего на участке четырехэтажного кирпичного дома. 
Сооружение данной конструкции для приготовления извести является типовым 
приёмом в технологии строительства домов Санкт-Петербурга.  
 

В результате проведенного археологического обследования земельного 
участка по объекту: «Проектирование реконструкции зданий, расположенных на 
земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера 
А, для размещения государственной жилищной инспекции» зафиксировано 
отсутствие остатков наземных древних сооружений, артефактов, имеющих 
историко-культурную ценность, культурного слоя или иных следов пребывания 
здесь человека в древности, которые можно было бы отнести к объектам 
археологического наследия. Результаты проведенных в рамках государственной 
историко-культурной экспертизы археологических полевых работ отражены в 
полном научно-техническом отчете (Прил. 3). 

 
Обоснования вывода экспертизы 

 
1. В соответствии с заключением уполномоченного органа охраны объектов 

культурного наследия (письмо Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-
Петербурга № 01-43-21379/23-0-1 от 6 сентября 2023 г.) земельный участок по 
объекту: «Проектирование реконструкции зданий, расположенных на земельном 
участке по адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для 
размещения государственной жилищной инспекции» (согласно приложенной к 
запросу схеме) расположен в границах единой зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности 1 (участок ОЗРЗ-1(31)) объектов культурного наследия.  

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

К границам участка непосредственно не примыкают:  
• объект культурного наследия регионального значения «Жилой комплекс 

Первого Бассейного товарищества квартирохозяев с территорией и оградами по ул. 
Некрасова и Греческому пр.» (адрес НПА: Некрасова ул., 58, 60; Греческий пр., 10, 
12; Виленский пер., 17; Фонтанная ул., 3, 5). 

КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, 
обладающих признаками объектов культурного наследия, на рассматриваемом 
земельном участке. 

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка по объекту: «Проектирование реконструкции зданий, 
расположенных на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Виленский 
переулок, дом 19, литера А, для размещения государственной жилищной 
инспекции» 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: 
«Проектирование реконструкции зданий, расположенных на земельном участке по 
адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для размещения 
государственной жилищной инспекции» 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: «Проектирование 
реконструкции зданий, расположенных на земельном участке по адресу: Санкт-
Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для размещения государственной 
жилищной инспекции». 
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Вывод экспертизы 
 

Экспертом сделан вывод о возможности (положительное заключение) 
проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных 
работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации 
работ по использованию лесов и иных работ на земельном участке по объекту: 
«Проектирование реконструкции зданий, расположенных на земельном 
участке по адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, 
для размещения государственной жилищной инспекции» в связи с отсутствием 
выявленных объектов археологического наследия на указанном земельном 
участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и 
(или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ. 

 
 
Перечень приложений к экспертизе: 

Приложение 1 Копия Технического задания к дополнительному соглашению 
№ 25 от 26 сентября 2023 года к Рамочному Договору № 01-СПб от 23 марта 
2023 года.  

Приложение 2 Копия письма Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-
Петербурга № 01-43-21379/23-0-1 от 6 сентября 2023 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: «Проектирование реконструкции зданий, расположенных на 
земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, 
литера А, для размещения государственной жилищной инспекции», 
выполненного Центром спасательной археологии ИИМК РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия градостроительного плана земельного участка № РФ-78-1-
40-000-2023-0204. 

Приложение 6 Копия Выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости № КУВИ-001/2023-165935025 от 
19.07.2023. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-20 от 27.11.2023 г. 
Приложение 8 Копия доверенности № 14102/33-161.5-5 от 09 января 2023 г. 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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Приложение 9 Сведения об экспертах. 
Приложение 10 Выдержки из приказа № 997 от 17.07.2019 г. «Об утверждении 

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

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

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

Приложение 13 Выдержки из приказа № 235 от 01.03.2022 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта. 

 
Эксперт Субботин А.В. 

Руководитель археологических исследований Соловьева Н.Ф. 
 

«24» ноября 2023 г. 
 
Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями 
в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. 
№ 569 



 
 
 

Приложение 1 
 
 
 
 

Копия Технического задания к дополнительному соглашению 
№ 25 от 26 сентября 2023 года к Рамочному Договору № 01-СПб 

от 23 марта 2023 года   
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Приложение 2 
 
 
 
 

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

Правительства Санкт-Петербурга № 01-43-21379/23-0-1 от 6 
сентября 2023 г   
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Директору  
ООО «ЦИИ «АТЛАНТ»  
Бавыкину А.Г.  
atlant-215@yandex.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
КОНТРОЛЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

И ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

(КГИОП)
пл. Ломоносова, д.1, Санкт-Петербург, 191023

Тел. (812) 417-43-03, факс (812) 710-42-45
E-mail: kgiop@gov.spb.ru

https://www.gov.spb.ru, http://kgiop.ru/

№ 01-43-21379/23-0-0 от 01.09.2023
На № 81-23 от 23.08.2023

В ответ на Ваше обращение КГИОП сообщает,  что земельный участок по  
объекту :  «П роектирование  реконструкции  зданий,  расположенных  на 
земельном участке по адресу: Санкт-Петербург,   Виленский  переулок, дом 
19,  литера  А,  для  размещения  государственной  жилищной  инспекции»  
(согласно приложенной к запросу схеме) расположен в границах:

 единой з оны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 
(участок ОЗРЗ-1(31)) объектов культурного наследия. 
Закон Санкт-Петербурга от 19.01.2009 № 820-7 (в редакции, вступившей 

в силу 16.04.2023) "О границах объединенных зон охраны объектов культурного  
наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах 
использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в 
границах указанных зон".

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

К границам участка непосредственно не примыкают:
 объект  культурного наследия  регионального значения  «Жилой комплекс 

Первого   Бассейного   товарищества  квартирохозяев  с  территорией  и 
оградами по ул. Некрасова и Греческому пр.»  (адрес НПА:  Некрасова 
ул., 58, 60; Греческий пр., 10, 12; Виленский пер., 17; Фонтанная ул., 3, 5).
С огласно приказу Минкультуры России от 30.10.2020 № 1295 (ред. от 

19.10.2022) «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований 
к градостроительным регламентам в г раницах территории исторического 
поселения федерального значения город Санкт-Петербург» (далее – 
историческое поселение), участок расположен  в  границ ах  территории 
исторического поселения.

29
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Ерёменко А.В.
(812)417-43-33
Петрова А.А.
(812) 417-43-46

КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, 
обладающих признаками объектов культурного  (в  т.ч . археологического)  
наследия ,  на рассматриваем ом  земельн ом  участк е . В связи с этим, а также в 
соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 
г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», требуется проведение государственной историко- 
культурной экспертизы земельного участка. Согласно  требованиям  п. 11.3 
постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об 
утверждении Положения о государственной историко - культурной экспертизе» 
государственная историко - культурная экспертиза земельного участка 
проводится путем археологической разведки.

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

Начальник Управления
государственного реестра
объектов культурного 
наследия П.О. Яковлев
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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: «Проектирование реконструкции зданий, 

расположенных на земельном участке по адресу: Санкт-
Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для 
размещения государственной жилищной инспекции», 

выполненного Центром спасательной археологии ИИМК РАН 
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 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИИМК РАН) 
 

Экз.________ 
 

 

 

 

ПОЛНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 
Историко-культурное научное археологическое обследование 

(разведки) с целью проведения государственной историко-культурной 
экспертизы земельного участка по объекту: «Проектирование 

реконструкции зданий, расположенных на земельном участке по адресу: 
Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для размещения 

государственной жилищной инспекции» 
 
 

 

 

Отв. исполнитель к.и.н. Н. Ф. Соловьева 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2023 
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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 79 стр., 65 рис., 9 источников, 2 прил. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, ЛИТЕЙНАЯ ЧАСТЬ, 

ВИЛЕНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА, ШУРФ. 

Отчет содержит результаты археологической разведки, произведенной в 

ноябре 2023 года на земельном участке по объекту: «Проектирование 

реконструкции зданий, расположенных на земельном участке по адресу: Санкт-

Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для размещения 

государственной жилищной инспекции». 

Площадь обследуемого земельного участка – 0,9 Га. 

Работы проведены на основании Открытого листа № 0065-2023, выданного 

Министерством культуры РФ 10 февраля 2023 года на имя Соловьевой Натальи 

Федоровны (приложение А).  

Цель исследований заключалась в определении наличия или отсутствия 

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

реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на обследуемом 

земельном участке. 

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр 

участка обследования, был заложен 1 шурф общей площадью 4 кв. м, с целью 

выявления культурного слоя на территории обследования.  

Объекты культурного наследия, включенные в Единый Государственный 

реестр памятников истории культуры Российской Федерации, отсутствуют. В 

ходе работ объектов культурного (археологического) наследия не выявлено. 

Объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

отсутствуют. Значимый культурный слой не зафиксирован.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Настоящие исследования проводились во исполнение требований ст. 28 

Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «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 03.12.2011 № 954); 

5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569); 

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

генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов 

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

N 820-7. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем научно-техническом отчёте применяются следующие 

термины с соответствующими определениями: 

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований объектов археологического наследия без 

осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных 

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

наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без 

таковых, в том числе с полным или частичным изъятием археологических 

предметов в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения 

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

сохранности; 

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

существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и 

включающий археологические предметы; 

поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов, либо 

антропогенного вмешательства последних 100 лет (обратной засыпки траншей 

или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва 

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

объект археологического наследия – частично или полностью скрытые в 

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

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

основным или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки; 

археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из 

основных источников информации о которых, независимо от обстоятельств их 

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

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

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

разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 

Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из 

видов археологических полевых работ (археологических разведок, 

археологических раскопок, археологических наблюдений). 

Используемые сокращения: 

БС – Балтийская система высот 1977 г.  

ИА РАН – Институт археологии Российской академии наук  

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской 

академии наук 

КГИОП – Комитет по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры 

ОАН – Объект археологического наследия 

ОКН – Объект культурного наследия 

СПб – Санкт-Петербург 

ФЗ – Федеральный Закон 

   

40



И
н
в.
 №

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. и

 д
а
т
а
 

В
за
м
. и

н
в.
 №

 
И
н
в.
 №

 д
уб

л
. 

П
о
д
п
. и

 д
а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист

9 
01‐СПб‐ДС25‐2023‐ТО 

Ли № докум. Изм.  Подп.  Дата 

        

        

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В ноябре 2023 года археологической экспедицией Центра спасательной 

археологии ИИМК РАН было произведено историко-культурное научное 

археологическое обследование (разведки) с целью проведения государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: 

«Проектирование реконструкции зданий, расположенных на земельном участке 

по адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для 

размещения государственной жилищной инспекции» (рис. 1–3).  

Площадь обследуемого земельного участка – 0,9 Га. 

Работы осуществлялись на основании дополнительного соглашения № 25 

от 26 сентября 2023 года к Рамочному Договору № 01-СПб от 23 марта 2023 

года, заключенного между ИИМК РАН и ООО «ЦИИВС», а также на основании 

Открытого листа № 0065-2023, выданного Министерством культуры РФ 10 

февраля 2023 года на имя к.и.н. Соловьевой Натальи Федоровны на право 

проведения археологических полевых работ на земельных участках 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 10 февраля 2023 года по 20 января 2024 года 

(приложение А). 

В соответствии с письмом КГИОП № 01-43-21379/23-0-1 от 6 сентября 

2023 г. (приложение Б) земельный участок по объекту: «Проектирование 

реконструкции зданий, расположенных на земельном участке по адресу: Санкт-

Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для размещения 

государственной жилищной инспекции» (согласно приложенной к запросу 

схеме) расположен в границах единой зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 1 (участок ОЗРЗ-1(31)) объектов культурного 

наследия.  
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В пределах границ вышеуказанного земельного участка отсутствуют 

объекты (выявленные объекты) культурного наследия; объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного 

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

также защитная зона объектов культурного наследия. К границам участка 

непосредственно не примыкают объекты (выявленные объекты) культурного 

наследия. 

К границам участка непосредственно не примыкают:  

 объект культурного наследия регионального значения «Жилой 

комплекс Первого Бассейного товарищества квартирохозяев с территорией и 

оградами по ул. Некрасова и Греческому пр.» (адрес НПА: Некрасова ул., 58, 60; 

Греческий пр., 10, 12; Виленский пер., 17; Фонтанная ул., 3, 5). 

КГИОП не располагает сведениями о наличии либо отсутствии объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, на рассматриваемом 

земельном участке.  

В связи с этим, а также в соответствии с требованиями ст. 30 

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

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

требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы 

земельного участка. Согласно требованиям п. 11.3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о 

государственной историко-культурной экспертизе» государственная историко-

культурная экспертиза земельного участка проводится путем археологической 

разведки. 

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. 
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Задача археологических исследований на участке обследования 

заключалась в выявлении, фиксации и исследовании остатков археологических 

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

массовых и индивидуальных находок путем визуального обследования и 

заложения разведывательных археологических шурфов (археологические 

разведки). 

До начала полевых археологических работ была собрана историко-

библиографическая информация, подготовлен комплект исторических карт с 

нанесенными на них границами участка обследования, иллюстративный 

материал (рис. 5-14).  

В ходе полевых археологических работ, с целью выявления культурного 

слоя, на территории обследования произведен натурный осмотр участка (рис. 17-

37), заложен 1 археологический шурф размерами 2х2 м и площадью 4 кв. м (рис. 

38-62). Объем проведенных земляных работ является достаточным.  

В результате работ объекты археологического наследия на территории, 

отводимой под строительство, не выявлены. 
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Участок обследования расположен в центральной части Центрального 

района г. Санкт-Петербурга по адресу: Виленский переулок, д. 19, лит А. (рис. 1-

3). 

1.1. Топонимика исследуемого района 

Центральный район – административно-территориальная единица Санкт-

Петербурга. Район расположен в центральной части города на левом берегу реки 

Невы. В современных границах Центральный район был сформирован в 1994 г. 

путём объединения Дзержинского, Куйбышевского и Смольнинского районов. 

Виленский переулок – проезд в Центральном районе г. Санкт-Петербурга, 

проходит от ул. Восстания до стыка Парадной ул. и Греческого пр. 

Первоначальное название Гофшпитальный пер. – проходил от современных 

ул. Восстания и Радищева. Первоначальное название известно с 1798 г. 

Происходит от наименования Гофшпитальной ул. – ныне ул. Радищева. С начала 

XIX в. в обиход вошло написание Госпитальный переулок. Существовали также 

варианты Гошпитальный пер., бытовавшее с нач. XIX в. до 1837 г., 

Преображенская Гошпитальная ул. (с 1825-1828 гг.), впоследствии – 

Преображенский Госпитальный переулок (с 1829-1844 гг.). Названия даны в 

связи с местонахождением казарм лейб-гвардии Преображенского полка. В 1825 

г. продлен от современных ул. Радищева до Суворовского пр. и стал включать в 

себя современную Госпитальную ул. В 1830-1840-е гг. также употреблялись 

варианты 1-й Госпитальный (Преображенский) пер. (1836-1844 гг.), для отличия 

от другого Госпитального переулка (ныне Дойников пер.), и просто 1-й 

Госпитальный пер. (1846 г.). 

Участок от современных ул. Восстания до ул. Радищева на плане 1849 г. 

включен в состав Глухого Госпитального переулка (ныне Митавский пер.). 

Наименование Виленский пер. (в современных границах) присвоено 7 

марта 1858 г. по г. Вильно (польск. Wilno, ныне лит. Vilnius – Вильнюс, Литва), в 

ряду близлежащих проездов, наименованных по губернским городам западной 

части Российской империи. Закрепившееся за восточным участком название 

44



И
н
в.
 №

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. и

 д
а
т
а
 

В
за
м
. и

н
в.
 №

 
И
н
в.
 №

 д
уб

л
. 

П
о
д
п
. и

 д
а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист

13 
01‐СПб‐ДС25‐2023‐ТО 

Ли № докум. Изм.  Подп.  Дата 

        

        

 

 

Госпитальный пер. существовало до 1872 г., затем участок стал называться 

Госпитальной ул. 

С 29 сентября 1922 г. по 13 января 1998 г. именовался ул. Красной Связи. 

Название дано по находившейся поблизости (Парадная ул. 8) Военной 

электротехнической академии РККА и Флота (ВЭТА), готовившей военных 

связистов. (Алексеева С.В., Балашов Е.А., Владимирович А.Г. и др. 2002:93-94). 

Парадная улица – проезд в Центральном районе г. Санкт-Петербурга. 

Проходит от Кирочной ул. до Виленского пер. название известно с 1836 г. 

Связано с тем, что проезд находился вблизи Преображенского плаца – плац-

парада лейб-гвардии Преображенского полка. В 1849-1875 гг. также 

существовал вариант Плац-Парадная ул. В 1857-1875 гг. иногда в состав проезда 

включался участок от Греческого пр. до Суворовского пр. вместе с современной 

Госпитальной ул. В 1849-1883 гг. иногда в состав проезда включался участок 

Греческого пр. до 8-й Советской ул. (Алексеева С.В., Балашов Е.А., 

Владимирович А.Г. и др. 2002:331). 

Греческий проспект – проезд в Центральном районе г. Санкт-Петербурга. 

Проходит от 2-й Советской ул. до Виленского пер. Участок от 8-й Советской ул. 

до Виленского пер. в 1849-1883 гг. иногда включался в состав Парадной 

ул. Современное название присвоено 5 марта 1871 г. по местонахождению 

несохранившейся греческой церкви во имя Св. Димитрия Солунского. 

(Алексеева, Балашов, Владимирович и др. 2002:119). 

1.2. История освоения Центрального района Санкт-Петербурга и 

участка обследования 

Первые археологические свидетельства заселения территорий, входящих в 

пределы современного Санкт-Петербурга, известны в районе Лахты и 

Сестрорецкого разлива, и датируются периодом неолита и раннего железного 

века.  

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

водь и ижора, вошли в IX в. в состав Новгородского государства. Территория 

будущего Санкт-Петербурга в новгородские времена находилась на землях 
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Никольско-Ижорского и Спасско-Городненского погостов Ореховского уезда, 

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

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

скотоводство, в некоторых погостах существенную роль играла охота. Рыбная 

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

формированием централизованного Русского государства, к Московским землям 

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

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

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

связывавший Восточную Европу с Балтийским регионом. Однако на ее 

побережье практически не известны следы оседлости этого времени. Не 

выявлены здесь и археологические памятники более позднего времени – вплоть 

до XIV столетия» (Сорокин 2008: 351). 

В 1617 г. по условиям Столбовского мира территория, на которой 

располагается Санкт-Петербург отходит Швеции. Освоение территории, на 

которой в настоящее время расположен Центральный район началось ещё до 

основания Санкт-Петербурга. К востоку от Летнего сада на нынешней 

набережной Кутузова располагалась деревня Кондуя. После русско-шведской 

войны 1656-1658 годов деревня стала называться Патанекалла. Далее к востоку в 

северном конце нынешнего проспекта Чернышевского располагалась деревня 

Вралофсина, которая просуществовала до русско-шведской войны 1656-1658 гг. 

На её месте Эрих Бернардт фон Конов основал усадьбу Лаврова (Ussadissa 

Lavrova), которая в атласе 1680 г. обозначена как Вралофсина Хоф. (Кепсу 

2000:48-49). 

После завоевания Невских земель Петром I на территории современного 

Центрального района разворачивается новое строительство. Первоначально 

строительство велось по берегам рек Невы и Фонтанки – здесь строились дворцы 

для родственников и приближенных Петра I. В 1711 г. в начале нынешнего 

Литейного проспекта был построен Литейный двор и слободы для рабочих.  
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В 1737 году, Комиссия о Санкт-Петербургском строении разделила город 

на пять полицейских частей в том числе и Литейную в границах которой 

располагалась большая часть современного Центрального района. 

Территория нынешнего Центрального района, на которой расположен 

участок обследования, представляла собой заболоченную местность и долгое 

время не застраивалась. Освоение этой территории началось только в 1740 г. и 

было связано со строительство слободы Преображенского полка. К 40-м годам 

XVIII в. гвардейские части испытывали нехватку постоянного жилья в Санкт-

Петербурге, что негативно сказывалось на боевой подготовке. Учитывая это 

императрица Анна Иоанновна 12 декабря 1739 г. подписала указ о строительстве 

гвардейских полковых слобод на Московской стороне и за рекой Фонтанкой. В 

указе говорилось: «Вместо казармов строить полковые слободы, дабы солдаты с 

вещею выгодой с женами своими жить, а дети их сбережены и при полковых 

школах обучены и воспитаны быть могли» (Антонов 2001:122). 

Преображенскому полку для строительства слободы был отведен участок, 

ограниченный нынешними Кирочной улицей, Литейным проспектом, улицей 

Жуковского и Суворовским проспектом. В марте 1740 г. на совете штаб-

офицеров Преображенского и Семеновского полков под председательством 

президента Военной коллегии, фельдмаршала графа Миниха была принята 

концепция застройки гвардейских слобод. В слободе Преображенского полка все 

постройки в том числе госпиталь и полковой погреб предполагалось воздвигнуть 

в соответствии с планом капитан-поручика от бомбардиров Зиггейма. Работами 

по строительству руководил фельдмаршал граф Миних. Строительство слободы 

окончилось в 1743 г. Слобода состояла из одной полковой и нескольких ротных 

улиц. Полковая улица имела ширину равную 12 саженям, а ротная – 10 саженей. 

Для каждой роты строилось по 20 деревянных изб (связей) на каменных 

фундаментах. Посреди избы-связи находились большие сени, а по сторонам – 

солдатские комнаты-светлицы. Рядом с каждой такой избой был свой двор и 

небольшой садовый участок. Каждая рота имела свой общий двор и свой плац. В 

Преображенской слободе было 192 избы. 
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Офицерские дома отличались от солдатских по архитектуре и для них 

была отведена отдельная улица – Офицерская (ныне ул. Восстания). На этой 

улице офицером отводились участки, на которых они были обязаны строить себе 

дома за свой счет.  

В слободе помимо военных жили семьи солдат и офицеров, их слуги, а 

также пленные турки. Жители слободы вели подсобное хозяйство, выращивали 

на огородах ягоды, фрукты и овощи, разводили домашних птиц и животных. К 

жилым домам делались пристройки хозяйственного назначения.  

За пределы жилой зоны были вынесены цейхгауз, конюшни, полковой 

двор и дома штаб-офицеров. За пределами слободы располагались огороды. Так, 

на нечетной стороне нынешней Таврической улицы находились огороды 

Преображенского полка (Антонов 2001:122-124). 

Во времена правления Павла I слобода Преображенского полка 

упраздняется, а её земли распродаются и постепенно застраиваются в основном 

гражданскими жилыми домами.  

Казармы в Преображенской слободе начали строить уже после смерти 

императора Павла I в 1801 г. Их возводили в непосредственной близости от 

участка обследования. Казарменный комплекс ограничивался улицами 

Кирочной, Радищева, Парадной и Виленским переулком. 

Работы возглавил командир Преображенского полка, генерал от 

инфантерии граф Н.А. Татищев. Строительство комплекса велось по типовому 

проекту, разработанному академиком архитектуры Ф.И. Волковым в 1790-е в 

стиле классицизм. Одновременно со строительством казарм велось 

строительство вспомогательных зданий. К 1805 г. было построено 12 

трехэтажных кирпичных казарм. В каждой казарме располагалась отдельная 

рота. Кроме того, было построено 2 трехэтажных офицерских корпуса, здание 

госпиталя, конюшни и сараи. На территории комплекса размещался фуражный 

двор и все полковое хозяйство (Антонов 2001:150-151). 

Территорию участка обследования вплоть до начала XX в. занимали 

огороды Преображенского полка. В начале XX в. на территории участка 
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обследования строится 4-х этажное здание, в котором в советское время 

размещался онкологический диспансер. 

1.3. Анализ картографического материала 

Первые картографические данные о заселении территории Приневья и 

берегов Невы и притоков отражаются в шведских картах XVII – начала XVIII вв. 

Одной из самых известных карт того времени считается карта, составленная в 

1827 г. под руководством генерал-майора Шуберта по материалам, найденным в 

Шведских архивах. Авторство карты принадлежит Штабс-капитану генерального 

штаба Бергенгейму. Состояние местности и все названия карты даны по 

состоянию на 1676 г. На данной карте участок обследования расположен на 

значительном удалении от населенных пунктов (рис. 5). 

На самой ранней из известных подробных карт Санкт-Петербурга, 

датируемой 1715 г. участок обследования расположен на обширной неосвоенной 

территории обозначенной как лес и болото на значительном удалении от каких-

либо построек (рис. 6). 

На первом из известных печатных планов Санкт-Петербурга, составленных 

на основании топографической съемки, проводившейся Петербургской 

Академией наук с 1729 по 1737 гг. участок обследования располагается на 

незастроенной территории на естественном возвышении. К юго-западу от 

участка обследования располагаются искусственные резервуары с водой для 

питания фонтанов Летнего сада «Бассейны» (рис. 7). 

На плане 1776 г. участок обследования по-прежнему находится на 

неосвоенной территории. К востоку от участка обследования появляются 

деревянные постройки, обозначенные как «Конюшни конной гвардии», к северу 

появляются деревянные постройки, обозначенные, как «Лаборатория» (рис. 8). 

На одном из самых подробных планов Санкт-Петербурга по состоянию на 

конец XVIII в., составленным в 1798 г. в Комиссии о каменных строениях Санкт-

Петербурга при Сенате фиксируется состояние местности после упразднения 

слободы Преображенского полка. На этом плане в границах участка 

обследования в юго-западном углу появляется деревянный дом с зеленым 
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участком, границы участка обследования в восточной части перекрывают трассу 

нынешнего Греческого проспекта, видимо имеет место погрешность. Остальная 

часть участка обследования представляет собой пустопорожнее место (рис. 9).  

На подробном плане из Атласа районов Санкт-Петербурга 1819 г. Всю 

территорию участка обследования занимают огороды. К северу, на 

противоположной стороне нынешнего Виленского переулка появляются 

постройки казарм Преображенского полка. К юго-западу появляются постройки 

бань Преображенского полка (рис. 10). 

На «Подробном плане Санкт-Петербурга 1828 года генерал-майора 

Шуберта» территория участка обследования закрашена как «огороды», у 

западной границы участка обследования по-прежнему существует небольшой 

деревянный дом (рис. 11). 

На плане Санкт-Петербурга 1868 г. авторства Мусницкого практически 

весь участок обследования занят огородами. В северо-восточной части 

фиксируется небольшая постройка. В западной части в границы обследования 

частично попадает ещё одна небольшая постройка. В целом ситуация не 

меняется (рис. 12). 

На плане 1894 г. всю территорию участка обследования занимают огороды. 

Постройки на участке обследования не зафиксированы. К югу от участка 

обследования на месте засыпанных бассейнов появляются Греческий и 

Скобелевский сад (рис. 13). 

Несмотря на то, что четырехэтажное кирпичное здание, расположенное на 

участке обследования, появляется в начале XX в., впервые оно фиксируется 

только на аэрофотосъемке 1942 г. (рис. 14). 

1.4. Археологическая изученность района исследования 

В Центральном районе г. Санкт-Петербурга археологические исследования 

проводились на следующих объектах: 

В 1961-1964 гг. в процессе реконструкции Летнего дворца были проведены 

первые архитектурно-археологические раскопки в Летнем саду под руководством 

А.Э. Гессена.  
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С середины 1970-х гг. на территории Летнего сада проводились раскопки 

под руководством В.А. Коренцвита. 

В 2005-2006 и 2009 гг. Санкт-Петербургская археологическая экспедиция 

под руководством П.Е. Сорокина и Н.В. Новоселова провела в Летнем саду 

масштабные раскопки утраченных при наводнении 1777 г. архитектурных 

объектов.  

В 2004 г. Санкт-Петербургской экспедицией под руководством 

П.Е. Сорокина в курдонере Шереметевского дворца (наб. р. Фонтанки, д. 34) был 

обнаружен грунтовый могильник XIV-XVII вв. В ходе раскопок была изучена 

центральная часть могильника, на площади 40 кв. м. было исследовано свыше 30 

погребений, захороненных по христианскому обряду в грунтовых ямах. Костяки 

находились в деревянных колодах и гробах, уложенных головой на запад. 

Погребальный инвентарь был представлен фибулами, сережками, железными 

ножами, шведскими монетами XVII в., фрагментами керамической посуды. 

В 2021 г. археологической экспедицией НИЦ «Актуальная археология» 

была проведена археологическая разведка на территории оранжерейного 

комплекса, расположенного в границах объекта культурного наследия 

федерального значения «Дворец Таврический. Сад Таврический с прудом». Были 

выявлены фундаментные конструкции оранжереи конца XVIII – начала XX вв. и 

прилегающие к ним культурным слоем.  

В 2022-2023 гг. археологическая экспедиция под руководством 

Н.В. Новоселова провела раскопки на территории оранжерейного комплекса 

Таврического сада. Были обнаружены фундаменты конца XVIII – начала XX вв.  

1.5. Ближайшие памятники археологии (рис. 15) 

В 840 м к северу от участка обследования на территории Таврического 

сада располагается памятник археологии фундаменты оранжерейного комплекса 

Таврического сада конца XVIII – первой половины XX вв. с прилегающим 

культурным слоем. 
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Выводы: 

 В ходе архивно-библиографических исследований установлено, что 

непосредственно на территории исследуемой трассы объекты археологического 

наследия ранее не фиксировались. 

 До конца XVIII в. местность, на которой расположен участок 

обследования, была слабо освоена.  

 С начала XIX до начала XX в. территория участка обследования 

была занята огородами.  

 В начале XX в. на территории участка обследования возводится 

четырехэтажное каменное здание, впоследствии ставшее онкологической 

больницей. 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
РАБОТ 

Геологическое строение территории Санкт-Петербурга обусловлено 

положением на стыке Балтийского кристаллического щита и Русской плиты. На 

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

верхнепротерозойских и палеозойских осадочных пород, образующая осадочный 

чехол Русской плиты. Они залегают наклонно, со слабым падением под углом 10 

- 20' к юго-востоку и образуют северо-западное крыло гигантской пологой 

вогнутой складки – Московской синеклизы (впадины). Древние породы 

перекрыты плащом четвертичных отложений различной мощности (местами 

более 200 м). Четвертичные отложения продолжают накапливаться в наше 

время. 

В четвертичный период территория города неоднократно покрывалась 

материковыми льдами, деятельность которых сформировала современный 

рельеф. Рельеф области сформировался в результате длительного 

взаимодействия внутренних и внешних сил. Историю формирования области 

условно делят на три этапа: 

1 этап – в доледниковое время вследствие неравномерного тектонического 

поднятия сформировался денудационно–тектонический рельеф; 

2 этап – в четвертичное время территория несколько раз покрывалась 

ледниками, которые неоднократно стаивали; 

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

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

происходило под влиянием эррозионно-аккумулятивной деятельности рек, 

абразии и аккумуляции озерных и морских водоемов, эоловой деятельности, 

карстовых процессов и морфообразования. Значительное поднятие северного 

побережья Ладожского озера вызвало перемещение водных масс к югу и 

затопление южного побережья этого озера. Результатом такой трансгрессии 

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

Санкт-Петербург находится в пределах Приневской низменности, на 

прилегающем к устью реки Невы побережье Невской губы Финского залива и 

многочисленных островах Невской дельты. Высота местности над уровнем моря 

центральных районов города – 1 – 5 м. Рельеф местности сформировался под 

воздействием ледника, а также абразионной и аккумулятивной деятельности 

Литоринового моря и позднее реки Невы и ее притоков. На территории 

центральной части города выделены три террасы Литоринового моря, уступами, 

спускающимися по направлению к Финскому заливу. Каждая из террас имеет 

отличия в строении почвенного покрова и его компонентном составе. 

Исторический центр города расположен на первой, наиболее низкой, 
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Литориновой морской террасе, которая расчленена рукавами реки Невы, 

образующими с островами обширную дельту. В естественном почвенном 

покрове дельты Невы абсолютно доминировали аллювиальные серогумусовые 

глеевые почвы. 

Общая протяжённость всех водотоков на территории Санкт-Петербурга 

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

города. За время существования Санкт-Петербурга гидрологическая сеть города 

претерпела существенные изменения. Строительство города в низком 

болотистом месте потребовало сооружения каналов и прудов для осушения. 

Вынутая при этом земля использовалась для повышения поверхности. В конце 

XIX века дельта Невы состояла из 48 рек и каналов, образующих 101 остров. С 

течением времени (по мере строительства города) многие водоёмы теряли своё 

первоначальное значение, загрязнялись и засыпались. В XX веке в результате 

засыпки каналов, проток и рукавов число островов сократилось до 42. 

Крупнейшие острова в дельте Невы: Васильевский, Петроградский, 

Крестовский, Декабристов; крупнейший остров в Финском заливе – Котлин.  

От Ладожского озера до Невской губы Нева несет свои воды по 

Приневской низине. В этой местности вдоль берегов преимущественно 

представлены супесчаные на озёрно-ледниковых супеси, пески и суглинки, 

среднеподзолистые почвы в сочетании с торфяно-подзолисто-глеевыми и 

болотными торфяными. 

В верховьях Невы преимущественно растут сосново-берёзовые и 

берёзовые травянисто-кустарниковые леса. В среднем течении представлены в 

основном долгомошные сосновые и заболоченные сфагновые леса. В Санкт-

Петербурге вдоль Невы природных ландшафтов не осталось (Апарин Б.Ф., 

Сухачева Е.Ю., 2013, с. 327-347). 
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3. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В рамках работ по проведению научного обследования (археологическая 

разведка) земельного участка по объекту: «Проектирование реконструкции 

зданий, расположенных на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, 

Виленский переулок, дом 19, литера А, для размещения государственной 

жилищной инспекции» проводилось визуальное обследование объекта и 

закладка археологических шурфов (рис. 17-37, рис. 38-62). 

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; 
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• ведение полевой документации; 

• рекультивацию шурфов. 

Применялся стандартный набор методов, используемых при 

археологических разведках: предварительные архивно-библиографические 

изыскания, визуальный осмотр местности, осмотр обнажений культурного слоя, 

поиск подъемного материала, шурфовка. Натурные полевые исследования 

проводились в виде осуществления пеших маршрутов на территории земельного 

участка. Вся исследуемая площадь была разбита на неравные квадраты со 

сторонами не более 20 метров и пройдена пешими маршрутами по линии сетки 

квадратов. В ходе проведения обследования проводилась фотофиксация 

территории (рис. 17-37). 

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, 

ориентированного по сторонам света, направленного 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 обследуемых земельных 

участков, с учетом существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 га 

(при обследовании площадных земельных участков). Шурфы закладывались на 

перспективных для обнаружения памятников археологии местах, исключая 

хозяйственно-освоенные участки трассы. В ходе работ был заложен 1 

разведывательный шурф размерами 2х2 м общей площадью 4 кв. м. Разборка 

грунта в процессе шурфовки производилась вручную по стратиграфическим 

слоям с разнородными культурными прослойками и соответствующим им 

общим планиграфическим горизонтам фиксации. Для выявления структуры 

плотных поверхностей и удаления грунта в стесненных условиях при расчистке 
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использовались щетки, кисти и совки. Глубина шурфа включала всю толщу 

напластований до материка. Все разведочные шурфы, документировались, в том 

числе фотографически, и фиксировались дневниковыми записями.  

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, зачисток и зондажей 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 градусы-

минуты-секунды Long/Lat dd°mm'ss,ss" (WGS-84). С помощью встроенных в 

геоинформационную систему QGIS программных алгоритмов переведены в 

местную систему координат МСК-1964. Основные этапы работ фиксировались с 

помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 Mpx. Для 

указания масштаба и ориентации по сторонам света при фотографировании 

использовался набор телескопических реек длиной 4 м с сантиметровыми 

делениями, двухцветная стрелка «север». После проведения полевых работ, все 

археологические шурфы рекультивировались, что подтверждается 

фотографически. 
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4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Участок обследования расположен в центральной части Центрального 

района г. Санкт-Петербурга, ориентирован по сторонам света и охватывает дом и 

двор по адресу Виленский переулок, д. 19. С севера участок обследования 

ограничен Виленским переулком, с востока Греческим проспектом, 

переходящим в Парадную ул., с юга брандмауэром дома № 12 по Греческому 

проспекту, с запада брандмауэром дома № 17/5 по Виленскому переулку.  

Площадь участка обследования – 0,9 Га.  

С севера и востока участок обследования огорожен кирпичной оградой с 

кованой решеткой. В северо-восточной части к ограде пристроена одноэтажная 

постройка проходной. В северной части ограды устроено два въезда с 

металлическими воротами ведущие на Виленский переулок. Между въездами в 

северной части сразу за оградой разбит газон шириной около 10,5 м. Вдоль 

ограды растут многолетние деревья, а сам газон покрыт плотной дикой 

растительностью – кустарником и молодыми деревьями. Вдоль восточной 

ограды тянется аналогичный газон с многолетними деревьями и плотными 

зарослями из молодых деревьев и кустов. В центральной части участка 

обследования располагается заброшенное четырехэтажное кирпичное здание 

постройки начала XX в. в стиле эклектика. К западной части здания примыкает 

одноэтажная постройка, которая тянется вдоль западной границы участка 

обследования до самой ограды. От юго-западного угла вдоль южной границы 

участка обследования располагается одноэтажная кирпичная постройка. 

Пространство между постройками и газонами покрыто асфальтом и насыщено 

подземными коммуникациями. 

Исходя из вышесказанного, шурф был расположен в северо-западной 

части участка обследования на участке газона свободном от подземных 

коммуникаций, примерно в 6 м южнее кирпичной ограды с решеткой и 

примерно в 9,5 м от северного фасада заброшенного четырехэтажного здания 

(рис. 16-37). 

Шурф 1 (рис. 38-65)  
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Шурф 1 имел размеры 2х2 м, ориентирован по сторонам света. Дневная 

поверхность шурфа была покрыта дерном, расположена на отметке 6,34 м БС. 

После снятия слоя дерна мощностью до 15 см на отметке 5,24 м БС была 

обнаружена нивелировочная подсыпка, состоящая из сероватой мешаной супеси 

и битого кирпича.  

После разбора слоя нивелировочной подсыпки на отметке 5,74 м БС был 

зафиксирован слой темно-коричневой гумусированной супеси с вкраплениями 

кирпичного боя. На поверхности данного слоя в северо-восточном углу читались 

прямоугольные контуры творильной ямы размерами 1,16 на 1,32 м, уходившие в 

северную и восточную стенки. На этом уровне в контурах ямы преимущественно 

читалось заполнение из сероватой мешаной супеси нивелировочной подсыпки. О 

том что это была творильная яма свидетельствовали белесые полоски извести 

шириной 5-19 см, окаймлявшие западную и восточную границы ямы (рис. 41-

43). 

После выборки верхнего западающего слоя нивелировочной подсыпки 

начиная с отметок 5,69-5,42 м БС заполнение творильной ямы было 

представлено строительным мусором, состоящим из битых кирпичей, извести и 

песка мощностью до 1 м. На отметке 4,63 м БС было зафиксировано дно ямы, 

представленное единственно сохранившейся доской шириной около 20 см, 

лежащей на материковой поверхности (рис. 44). На этой отметке в яму стали 

поступать грунтовые воды. 

Из обшивки творильной ямы сохранились угловая деревянная стойка в 

юго-западном углу, фрагментарно сохранилась доска обшивки, установленная 

вертикально в западной стенке шириной около 17 см и фрагменты деревянного 

тлена в месте примыкания южной стенки творильной ямы к восточной стенке 

шурфа (рис. 45-46). 

После разбора творильной ямы в остальной части шурфа был разобран 

слой темно-коричневой гумусированной супеси с вкраплениями битого кирпича 

мощностью до 62 см. Под данным слоем был обнаружен слой кирпичного боя 

мешаного со светло-серой супесью.  
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После разбора слоя кирпичного боя мешаного со светло-серой супесью на 

отметках 5,05 - 4,73 м БС был зафиксирован слой погребенной почвы, 

представленный темно-коричневой супесью с вкраплениями светло-серой 

супеси, западавший к южной стенке (рис. 50-52). 

В северо-западном углу была обнаружена участок траншеи 1 длиной 66 см 

и шириной около 53 см в видимой части. Траншея 1 проходила по направлению 

запад-восток и обрезалась творильной ямой. Траншея 1 уходила в северную и 

западную стенки. Заполнение траншеи 1 было представлено светло-серой 

супесью мешаной с темно-коричневой супесью. Глубина около 50 см. Дно 

траншеи было представлено светло-серой супесью в которой читались контуры 

тонкой полоски (около 25 см) прорезанного ей западающего к северу слоя 

темно-коричневой супеси с вкраплениями светло-серой супеси.(рис. 53-55).  

При разборе слоя темно-коричневой гумусированной супеси с 

вкраплениями светло-серой супеси было обнаружено сильное западения в 

южной части шурфа, в котором на отметках 4,65-4,78 м БС залегал слой светло-

серой супеси с вкраплениями темно-коричневой супеси мощностью до 36 см, 

после его разбора под данным слоем была обнаружена материковая поверхность. 

После разбора слоя темно-коричневой супеси на отметках 5,05 м БС в 

центральной, 4,68 м БС в северной частях шурфа была зафиксирована 

материковая поверхность, представленная светло-серой супесью. Поверхность 

имела неровный рельеф и исходя из стратиграфии западает как к северу, так и к 

югу. Вероятно, эти западения являются задернованными траншеями (рис. 56-58). 

На этом работы были окончены.  

В шурфе прослежена следующая стратиграфия напластований (рис. 59-63): 

1. Дерн– мощностью до 15 см. 

2. Нивелировочная подсыпка – мощность до 78 см. 

3. Темно-коричневая гумусированная супесь с вкраплениями 

кирпичного боя – мощность до 63 см. 

4. Кирпичный бой мешаный со светло-серой супесью – мощность до 46 

см 
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5. Темно-коричневая гумусированная супесь с вкраплениями светло-

серой супеси – мощность до 17 см. 

6. Светло-серая супесь с вкраплениями темно-коричневой супеси (в 

южной стенке) – мощность до 36 см. 

7. Светло-серая супесь (материк). 

В восточной и северной стенках читается заполнение творильной ямы 

представленное строительным мусором мощностью до 1 м. 

Максимальная глубина шурфа – 1,92 м. 

По окончанию земляных работ шурф был рекультивирован (рис. 65). 

Находки не обнаружены. 

Координаты центра археологического шурфа  

№ шурфа WGS-84 МСК-1964 Санкт-Петербург 

 N E N E 

1 59.939914634 30.369251437 94745.8926 116709.9796
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения научно-исследовательских археологических работ в 

виде историко-культурного научного археологического обследования 

(археологические разведки) с целью проведения государственной историко-

культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Проектирование 

реконструкции зданий, расположенных на земельном участке по адресу: Санкт-

Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для размещения 

государственной жилищной инспекции» в ноябре 2023 года были проведены 

следующие работы:  

1. Составление исторической справки по результатам архивно-

библиографических и научных изысканий; 

2. В рамках визуального обследования была произведена 

фотофиксация современного состояния застройки и окружающей территории 

(рис. 17-37); 

3. В ходе проведения археологического обследования был заложен 1 

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

По результатам проведенных работ можно сделать следующие 

выводы:  

Объекты археологического наследия и признаки наличия объектов 

археологического наследия не обнаружены. Стратиграфия шурфа представлена 

археологически стерильными напластованиями. Творильная яма, обнаруженная 

в северо-восточном углу, по всей видимости, относится к периоду возведения 

ныне стоящего на участке четырехэтажного кирпичного дома. Сооружение 

данной конструкции для приготовления извести является типовым приёмом в 

технологии строительства домов Санкт-Петербурга.  

Таким образом, на территории земельного участка по объекту: 

«Проектирование реконструкции зданий, расположенных на земельном участке 

по адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, для 

размещения государственной жилищной инспекции» объекты культурного 

наследия, включенные в Единый Государственный реестр памятников истории 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Расположение участка 
обследования на карте г. Санкт-Петербурга.  

Рис. 2. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Расположение участка 
обследования на карте Центрального района г. Санкт-Петербурга.  

Рис. 3 Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Расположение участка 
обследования на карте Центрального района Санкт-Петербурга (OSM). 

Рис. 4. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Расположение участка 
обследования на спутниковом снимке Google от 23.08.22. 

Рис. 5. Месторасположение участка обследования на фрагменте карты «Бывших 
губерний Иван-Города, Яма, Капорья и Нэтеборга», авторства Бергенгейма 1676 г.  

Рис. 6. Месторасположение участка обследования на фрагменте карте Санкт-
Петербурга 1715 г. 

Рис. 7. Месторасположение участка обследования на Академическом плане 
1737 г. 

Рис. 8. Участок обследования на плане Санкт-Петербурга 1776 г. 
Рис. 9. Участок обследования на плане из Атласа Санкт-Петербурга 1798 г. 
Рис. 10. Участок обследования на плане из Атласа районов Санкт-Петербурга 

1819 г. 
Рис. 11. Участок обследования на Подробном плане Санкт-Петербурга Шуберта 

1828 г. 
Рис. 12. Участок обследования на плане Санкт-Петербурга 1868 г. авторства 

Мусницкого. 
Рис. 13. Участок обследования на плане Санкт-Петербурга 1894 г. авторства 

Щепянского. 
Рис. 14. Участок обследования на немецкой аэрофотосъемке 1942 г. 
Рис. 15. Участок обследования относительно ближайшего памятника 

археологии. 1 - Фундаменты оранжерейного комплекса Таврического сада конца XVIII 
- первой половины XX вв. с прилегающим культурным слоем. 

Рис. 16. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Топографический план 
участка обследования. 

Рис. 17. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Схема точек съемки 
общих видов участка. 

Рис. 18. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 1 Вид на север. 

Рис. 19. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 1. Вид на запад. 
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Рис. 20. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки.1. Вид на юг. 

Рис. 21. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 1. Вид на юго-восток. 

Рис. 22. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 2. Вид на восток. 

Рис. 23 Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 3. Вид на запад. 

Рис. 24. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 3. Вид на северо-восток. 

Рис. 25. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 3. Вид на северо-восток. 

Рис. 26. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 4. Вид на юг. 

Рис. 27. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 4. Вид на юго-восток. 

Рис. 28. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19 Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 5. Вид на север. 

Рис. 29. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 5. Вид на юг. 

Рис. 30. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 5. Вид на запад. 

Рис. 31. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 6. Вид на восток. 

Рис. 32. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19 Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 6. Вид на запад. 

Рис. 33. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 7. Вид на север. 

Рис. 34. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 8. Вид на северо-запад. 

Рис. 35. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 8. Вид на северо-восток. 

Рис. 36. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 9. Вид на юго-запад. 

Рис. 37. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. 
Точка съемки 9. Вид на юго-восток. 

Рис. 38. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
до начала работ. Вид на север. 
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Рис. 39 Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
дневной поверхности до начала работ. Вид на юг. 

Рис. 40. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Чертежи. План 
дневной поверхности до начала работ. 

Рис. 41. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
по уровню темно-коричневой гумусированной супеси с контурами творильной ямы. 
Вид на восток. 

Рис. 42 Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
контуров творильной ямы. Вид на север. 

Рис. 43. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Чертежи. План 
по уровню темно-коричневой гумусированной супеси с контурами творильной ямы.  

Рис. 44. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
выбранной творильной ямы. Вид на запад. 

Рис. 45. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
западной стенки с остатками деревянной обшивки, выбранной творильной ямы.  

Рис. 46. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
южной стенки, выбранной творильной ямы с остатками деревянной обшивки.  

Рис. 47. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
стратиграфического разреза заполнения творильной ямы в восточной стенке шурфа. 

Рис. 48. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
стратиграфического разреза заполнения творильной ямы в северной стенке шурфа. 

Рис. 49. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Творильная 
яма. Чертежи. Дно и виды на западную и южную стенки с остатками деревянной 
обшивки.  

Рис. 50. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
по уровню темно-коричневой супеси с вкраплениями светло-серой супеси с контурами 
траншеи 1. Вид на запад.  

Рис. 51. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
дна шурфа по уровню темно-коричневой супеси с вкраплениями светло-серой супеси с 
контурами траншеи 1. Вид на запад. 

Рис. 52. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Чертежи. План 
по темно-коричневой супеси с вкраплениями светло-серой супеси с контурами 
траншеи 1. 

Рис. 53. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
траншеи 1. Вид на север. 

Рис. 54. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
выбранной траншеи 1. Вид на север. 

Рис. 55. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
стратиграфического разреза заполнения траншеи 1 в западной стенке шурфа. 
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Рис. 56. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
по уровню светло-серой супеси (материку). Вид на запад. 

Рис. 57. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
дна шурфа по уровню светло-серой супеси (материку). Вид на запад. 

Рис. 58. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Чертежи. План 
по светло-серой супеси (материку). 

Рис. 59. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
стратиграфии западной стенки. 

Рис. 60. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
стратиграфии южной стенки. 

Рис. 61. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
стратиграфии восточной стенки. 

Рис. 62. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
стратиграфии северной стенки. 

Рис. 63. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Чертежи. 
Стратиграфические разрезы стенок. 

Рис. 64. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Общий вид 
шурфа, уровень остановки работ. Вид на север. 

Рис. 65. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 
после рекультивации. Вид на север. 
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АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
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Рис. 1. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Расположение участка обследования на 

карте г. Санкт-Петербурга. 
 

 
Рис. 2. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Расположение участка обследования на 

карте Центрального района г. Санкт-Петербурга. 
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Рис. 3. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Расположение участка обследования на 

карте Центрального района Санкт-Петербурга (OSM). 
 

 
Рис. 4. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Расположение участка обследования на 

спутниковом снимке Google от 23.08.22 г. 
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Рис. 5. Месторасположение участка обследования на фрагменте карты «Бывших губерний 

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

 
Рис. 6. Месторасположение участка обследования на фрагменте карте Сантк-Петербурга 

1715 г. 
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Рис. 7. Месторасположение участка обследования на Академическом плане 1737 г. 

 

 
Рис. 8. Участок обследования на плане Санкт-Петербурга 1776 г. 
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Рис. 9. Участок обследования на плане из Атласа Санкт-Петербурга 1798 г. 

 

 
Рис. 10. Участок обследования на плане из Атласа районов Санкт-Петербурга 1819 г. 
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Рис. 11. Участок обследования на Подробном плане Санкт-Петербурга Шуберта 1828 г. 

 

 
Рис. 12. Участок обследования на плане Санкт-Петербурга 1868 г. авторства Мусницкого. 
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Рис. 13. Участок обследования на плане Санкт-Петербурга 1894 г. авторства Щепянского. 

 

 
Рис. 14. Участок обследования на немецкой аэрофотосъемке 1942 г. 
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Рис. 15. Участок обследования относительно ближайшего памятника археологии. 1 - 

Фундаменты оранжерейного комплекса Таврического сада конца XVIII – первой половины 
XX вв. с прилегающим культурным слоем. 
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Рис. 16. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А Топографический план участка обследования. 
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Рис. 17. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Схема точек съемки общих видов 

участка. 
 

 
Рис. 18. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 1 

Вид на север. 
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Рис. 19. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 1. 

Вид на запад. 
 

 
Рис. 20. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки.1. 

Вид на юг.  
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Рис. 21. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 1. 

Вид на юго-восток. 
 

 
Рис. 22. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 2. 

Вид на восток. 
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Рис. 23 Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 3. 

Вид на запад. 
 

 
Рис. 24. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 3. 

Вид на северо-восток. 
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Рис. 25. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 3. 

Вид на северо-восток. 
 

 
Рис. 26. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 4. 

Вид на юг. 
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Рис. 27. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 4. 

Вид на юго-восток. 
 

 
Рис. 28. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 5. 

Вид на север. 
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Рис. 29. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 5. 

Вид на юг. 
 

 
Рис. 30. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 5. 

Вид на запад. 
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Рис. 31. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 6. 

Вид на восток. 
 

 
Рис. 32. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 6. 

Вид на запад. 
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Рис. 33. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 7. 

Вид на север. 
 

 
Рис. 34. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 8. 

Вид на северо-запад. 

88



И
н
в.
 №

 п
о
д
п
 

П
о
д
п
. и

 д
а
т
а
 

В
за
м
. и

н
в.
 №

 
И
н
в.
 №

 д
уб

л
. 

П
о
д
п
. и

 д
а
т
а
 

 
 

 
 

 

Лист

57 
01‐СПб‐ДС25‐2023‐ТО 

Ли № докум. Изм.  Подп.  Дата 

        

        

 

 

 
Рис. 35. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 8. 

Вид на северо-восток. 
 

 
Рис. 36. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 9. 

Вид на юго-запад. 
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Рис. 37. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Общий вид участка. Точка съемки 9. 

Вид на юго-восток. 
 

 
Рис. 38. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация до начала 

работ. Вид на север. 
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Рис. 39. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация дневной 

поверхности до начала работ. Вид на юг. 
 

 
Рис. 40. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Чертежи. План дневной 

поверхности до начала работ. 
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Рис. 41. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация по уровню 

темно-коричневой гумусированной супеси с контурами творильной ямы. Вид на восток. 
 

 
Рис. 42. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация контуров 

творильной ямы. Вид на север. 
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Рис. 43. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Чертежи. План по уровню 

темно-коричневой гумусированной супеси с контурами творильной ямы.  
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Рис. 44. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация выбранной 

творильной ямы. Вид на запад. 
 

 
Рис. 45. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация западной 

стенки с остатками деревянной обшивки, выбранной творильной ямы.  
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Рис. 46. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация южной 

стенки, выбранной творильной ямы с остатками деревянной обшивки.  
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Рис. 47. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 

стратиграфического разреза заполнения творильной ямы в восточной стенке шурфа. 
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Рис. 48. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 

стратиграфического разреза заполнения творильной ямы в северной стенке шурфа. 
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Рис. 49. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Творильная яма. Чертежи. 

Дно и виды на западную и южную стнеки с остатками деревянной обшивки.  
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Рис. 50. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация по уровню 

темно-коричневой супеси с вкраплениями светло-серой супеси с контурами траншеи 1. Вид на 
запад. 

 

 
Рис. 51. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация дна шурфа по 
уровню темно-коричневой супеси с вкраплениями светло-серой супеси с контурами траншеи 

1. Вид на запад. 
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Рис. 52. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Чертежи. План по темно-

коричневой супеси с вкраплениями светло-серой супеси с контурами траншеи 1. 
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Рис. 53. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация траншеи 1. 

Вид на север. 
 

 
Рис. 54. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация выбранной 

траншеи 1. Вид на север. 
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Рис. 55. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация 

стратиграфического разреза заполнения траншеи 1 в западной стенке шурфа. 
 

 
Рис. 56. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация по уровню 

светло-серой супеси (материку). Вид на запад. 
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Рис. 57. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация дна шурфа по 

уровню светло-серой супеси (материку). Вид на запад. 
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Рис. 58. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Чертежи. План по светло-

серой супеси (материку). 
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Рис. 59. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация стратиграфии 

западной стенки. 
 

 
Рис. 60. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация стратиграфии 

южной стенки. 
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Рис. 61. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация стратиграфии 

восточной стенки. 
 

 
Рис. 62. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация стратиграфии 

северной стенки. 
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Рис. 63. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Чертежи. Стратиграфические 

разрезы стенок. 
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Рис. 64. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Общий вид шурфа, уровень 

остановки работ. Вид на север. 
 

 
Рис. 65. Санкт-Петербург, Виленский пер. д. 19, Лит. А. Шурф 1. Фотофиксация после 

рекультивации. Вид на север. 
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территории 
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Схема расположения земельного участка по объекту: «Проектирование реконструкции зданий, расположенных 
на земельном участке по адресу: Санкт-Петербург, Виленский переулок, дом 19, литера А, 
для размещения государственной жилищной инспекции» на публичной кадастровой карте
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78:31:0001122
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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 35 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

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

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- 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 21 год 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН, и.о. директора ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 1668 от 11.10.2021 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
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 11 лет 

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

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 235 от 01.03.2022 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 25)) 
Объекты экспертизы: 
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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 44 года 
Место работы и должность и.о. ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

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

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

- 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 46 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

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

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

- земли, подлежащие воздействию земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных 
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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 20 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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