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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: «Создание (реконструкция) наружного освещения архитектурного 
ансамбля 1-ой линии В.О. и Кадетской линии В.О.») 

 
 

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: «22» июня 2021 г. 

Дата окончания экспертизы: «20» декабря 2021 г. 

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

Заказчик экспертизы: Ассоциация «Невский свет» 
Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смолячкова, д. 12, корп. 2, лит. А, пом. 9Н 
Адрес для корреспонденции: 197110, г. Санкт-Петербург, 
ул. Большая Зеленина, д. 24, стр. 1, пом. 63-Н 
ИНН 7838342220 / КПП 780201001 
ОГРН 1057813289490 
Телефон: 8 (812) 509-68-29 
Электронная почта: office@nevskysvet.ru 

 
Сведения об экспертной организации: 

 
Полное наименование Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории 
материальной культуры Российской академии 
наук 

Краткое наименование ИИМК РАН 
Организационно-правовая Федеральное государственное бюджетное 
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форма учреждение науки 
Ведомственная 
принадлежность 

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

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

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

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

 
Сведения об эксперте: 

 
Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 41 год 
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. 36)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

- документы, обосновывающие исключение объектов 
культурного наследия из реестра; 

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

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

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

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

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

• не выполняет функции официального представителя заказчика. 
 

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

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

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

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

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

 
Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы 

 
1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569 и 
последующие дополнениями к нему. 
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3. Договор № 136/06/2021 от 22 июня 2021 года между ИИМК РАН и 
Заказчиком. 

4. Письмо Комитета по государственному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга № 01-27-1718/20-
0-1 от 13.11.2020 г.  

Цель и объект экспертизы 
 

Цель экспертизы: определение наличия или отсутствия объектов археологического 
наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов археологического 
наследия, на земельном участке по объекту: «Создание (реконструкция) 
наружного освещения архитектурного ансамбля 1-ой линии В.О. и Кадетской 
линии В.О.», 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: «Создание (реконструкция) 

наружного освещения архитектурного ансамбля 1-ой линии В.О. и Кадетской 
линии В.О.», 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 № 01-27-
1718/20-0-1 от 13.11.2020 г.  

- Схема расположения земельного участка на кадастровой карте территории. 
- Копия письма Ассоциации «Невский свет» № 334 от 23.11.2021 г. с 

обоснованием отсутствия градостроительного плана земельного участка. 
- Копия письма Ассоциации «Невский свет» № 357 от 10.12.2021 г.  с 

обоснованием отсутствия Выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости. 

 
Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении  

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и 
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справочной литературы 
 

1. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утв. 
Верховным Советом РФ 9 октября 1992 г. N 3612-1. 

2. Федеральный закон РФ от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации". 

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

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений 
(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов 
археологического наследия, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.02.2014 № 127. 

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро 
Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 
№ 32.  

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

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

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

9. СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. 

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

11. Антонов А. Н. Первый Кадетский корпус. СПб, 1906. 
12. Алексеева А.Г., Ерофеев А.Д, и др. Городские имена сегодня и вчера: 

Петербургская топонимика. СПб. 1997. 
13. Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга. 15 000 городских 

имен. СПб., 2013. 
14. Василеостровский район Под ред. Кирикова Б.М. — Издательский Дом 

«Коло», Санкт-Петербург, 2008. 

https://www.gov.spb.ru/law?d&nd=9100256&prevDoc=8453649
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15. Висковатов А.В. Краткая история Первого Кадетского корпуса. СПб, 1832. 
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Петра. СПб.; Хельсинки, 1999. 
18. Малиновский К. В.: «Санкт-Петербург XVIII века». Издательство «Крига», 

2008. 
19. Михайлов Е.Р., Кузьмин В.Ю., Соболев В.А., Глыбин В.А. Петербург: 

исторические ландшафты и археологическое наследие//Археологическое изучение 
Санкт-Петербурга в 1996-2004 гг. СПб. 2005. 

20. Никитенко Г.Ю., Соболь В.Д. Василеостровский район. Энциклопедия улиц 
Санкт-Петербурга. – СПб.: Белое и Чёрное, 1999. 

21. Никитенко Г.Ю., Соболь В.Д. Василеостровский район. Энциклопедия улиц 
Санкт-Петербурга» (Справочное издание). Спб, 2002.  

22. Никитенко Г. Ю., Соболь В. Д. Дома и люди Васильевского острова. М. 2007. 
23. Очерки истории Ленинграда. Том 2. М.-Л. 1969. 
24. Переписная оброчная книга вотской пятины, 1500 года. Вторая половина // 

Новгородские писцовые книги, изданные археографической комиссией. СПб. 1868. 
25. Санкт-Петербургский государственный университет в пространстве и 

времени. Материалы по истории зданий. Спб, 2003. 
26. Семёнова Г. В. Усадьба А. Д. Меншикова (Первый кадетский корпус) // 

Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Василеостровский район. 
2005. 

27. 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. 

28. Сорокин П.Е. О системе расселения в Приневье в допетровское время 
//Сельская Русь в IX–XVI вв. М. 2008. 

29. «Историческая застройка Санкт-Петербурга». Перечень вновь выявленных 
объектов, представляющих историческую, культурную ценность. Справочник. Под 
редакцией Кирикова Б.М. «Альт-Софт» 2001.  

30. «Почему так названы? О происхождении названий улиц, площадей, островов, 
рек и мостов Ленинграда.»- 3-е изд., испр. и доп. -Л.: Лениздат, 1985. 

 
Сведения об обстоятельствах,  

повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы 
 

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, 
отсутствуют. 
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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 

 
Обследуемый земельный участок находится в восточной части Васильевского 

района г. Санкт-Петербурга, по адресу: 1-я линия В.О и Кадетская линии В.О, часть 
трассы расположена на Университетской набережной. 

Неподалеку от границ обследуемого земельного участка расположен объект 
культурного наследия федерального значения «Усадьба Меньшикова А. Д. (Первый 
кадетский корпус)» (постановление правительства РФ №527 от 10.07.2001 г.), 
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 13, д. 15; 
Съездовская линия, д. 1, д. 3, д. 5; Филологический пер., д. 2, д. 4. 

Василеостровский район – административно-территориальная единица, один 
из четырёх центральных районов Санкт-Петербурга. Точное происхождение 
названия острова не установлено. Согласно топониму Никольского Ижорского 
погоста упомянут «Васильев остров». Известно также письмо от 2 июля 1426 г. из 
Нарвского магистрата властям города Ревеля, где упоминается русский житель под 
именем Сава (Sabe) с Васильева острова (Wassilighenholm), что на Неве (in der Nu).  

Кадетская – улица в Василеостровском районе города Санкт-Петербурга. 
Кадетская и 1-я линии — улица на Васильевском острове Санкт-Петербурга. 
Кадетская линия — нечётная сторона, расположена ближе к стрелке Васильевского 
острова; 1-я линия — чётная. Линии пролегают между Румянцевской площадью 
(Университетской набережной) и набережной Макарова, то есть между Большой и 
Малой Невой. Наименование Кадетской линии, составляющей пару 1-й линии 
Васильевского острова, известно с 1737 г. и связано с местонахождением 
Сухопутного Шляхетного (впоследствии 1-го Санкт-Петербургского) кадетского 
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корпуса, располагавшемся в бывшем Меншиковском дворце и пристроенных к нему 
корпусах. В октябре 1918 г., линии было присвоено наименование Съездовская в 
честь I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, 
проходившего в 1917 г. в здании кадетского корпуса. Историческое название было 
возвращено Кадетской линии 6 октября 2006 г. 

Университетская набережная — набережная Большой Невы на Васильевском 
острове, пролегающая от Биржевой площади до площади Трезини и 6-й линии – 
одна из красивейших набережных нашего города, она является одним из ценнейших 
звеньев панорамы берегов Невы. Длина – свыше километра. Первоначально, в ХVШ 
и XIX веках, именовалась набережной Большой Невы. В конце ХVШ века наряду с 
этим существовало название Кадетская набережная, по располагавшемуся здесь 
Кадетскому корпусу. С 1887 года – Университетская набережная, по зданию 
Университета. Освоение этой прибрежной полосы началось в ходе реализации 
замыслов Петра I о создании на Васильевском острове административного центра 
столицы. В частности, предусматривалось создание парадных резиденций 
приближенных царя, его родственников.  

 
Историко-культурное научное археологическое обследование (разведки) с 

целью проведения государственной историко-культурной экспертизы земельного 
участка по объекту: «Создание (реконструкция) наружного освещения 
архитектурного ансамбля 1-ой линии В.О. и Кадетской линии В.О.» проводилось в 
августе 2021 г. сотрудниками археологической экспедиции Отдела охранной 
археологии ИИМК РАН под руководством к.и.н. Субботина Андрея Викторовича. 
Работы осуществлялись на основании Договора № 136/06/2021 от 22 июня 2021 
года, заключенного между ИИМК РАН и Ассоциацией «Невский свет» и разрешения 
Открытого Листа № 2031-2021 от 20 августа 2021 г., выданного Субботину Андрею 
Викторовичу на право производства археологических полевых работ 
(археологических разведок) на территории Адмиралтейского, Василеостровского, 
Красногвардейского, Кронштадтского, Московского, Невского и Центрального 
районов г. Санкт-Петербурга. Срок действия Открытого листа – с 20 августа 2021 
года по 31 декабря 2021 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 Ассоциацией «Невский свет». Объемы изыскательских работ 
определялись исходя из протяженности земельного участка на основании исходных 
материалов, представленных Заказчиком работ, с учетом существующих 
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методических рекомендаций. При проведении исследований эксперт опирался на 
предоставленные Ассоциацией «Невский свет» документы, сведения и 
картографические материалы, а также открытые данные, предоставляемые 
федеральными и региональными органами власти: Публичная кадастровая карта 
(http://pkk5.rosreestr.ru), Геоинформационная система Санкт-Петербурга 
(http://rgis.spb.ru). В документах, представленных Заказчиком для проведения 
экспертизы, несоответствий не выявлено. 

 
До начала полевых археологических работ ИИМК РАН были выполнены 

историко-библиографические изыскания и анализ опубликованных данных по 
территории, расположенной вблизи земельного участка на предмет наличия 
объектов археологического наследия и археологической изученности территории. 
Результаты данных исследований представлены в полном научно-техническом 
отчете (Прил. 3). 

 
Первые археологические свидетельства заселения территорий, входящих в 

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

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

Освоение Васильевского острова началось за несколько столетий до 
основания Санкт-Петербурга (Кепсу С., 1999. С. 34.). Согласно «Переписной 
окладной книге по Новгороду Вотской пятины» 1500 г. на «Васильевском острове» 
жили рыбаки, имелись пашни. К тому времени относится и первая фиксация 
названия острова. Существуют научные гипотезы, объясняющие название от имени 

http://rgis.spb.ru/
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нескольких новгородских посадников: Василия Селезня, Василия Казимира и 
Василия Ананьина. Есть версия и о происхождении названия от имени одного из 
первопоселенцев острова, некоего рыбака Василия (Никитенко Г.Ю., Соболь В.Д., 
2002. С. 9.). В XVII в., при шведском владычестве, остров имел также название 
Даммархольм — Прудовый остров. Вероятно, имелись в виду пруды, образованные 
на притоках реки Смоленки. Сам же остров принадлежал в то время шведскому 
военачальнику Делагарди, мыза которого находилась на Стрелке. Существовало и 
финское название острова: Хирвисаари — Лосиный остров. В преобразованном виде 
оно встречается в документах как наименование селения Гирвизария, где до 1712 г. 
жили лоцманы (Кепсу С., 1999. С. 34-37). 

После основания Петербурга остров вновь стали называть Васильевским. Это 
было подкреплено объектом на Стрелке — артиллерийской батареей Василия 
Кормчина. По словам историка А. Богданова, Петр I посылал приказания с 
лаконичной надписью: «Василию на остров» (Никитенко Г.Ю., Соболь В.Д., 2002. 
С. 10).  

В 1704 г. царь подарил этот остров петербургскому губернатору А. Д. 
Меншикову, но в 1714 г. забрал свой подарок назад. Генерал-губернатор Санкт-
Петербурга князь А.Д. Меншиков владел островом с 1704 по 1714 гг., поэтому 
иногда остров именовали Княжеским или Меншиковым. С 1727 по 1729 г. 
существовало официальное название — Преображенский остров (предполагалось 
перевести на остров лейб-гвардии Преображенский полк) (Большая топонимическая 
энциклопедия Санкт-Петербурга, 2013. С. 88, 89). 

План устройства городского центра и назначение каждого острова Невской 
дельты изначально не были проработаны Петром I. Поначалу основное внимание 
царь уделял Петербургскому и Адмиралтейскому островам. Затем его 
заинтересовала высокая и сухая Московская сторона, где в 1712 году поселенцы 
начали получать участки под застройку. Но уже в 1714 году Петр отдал приказ 
прекратить строительство в этой части города, а участки для тех, кто подлежал 
переселению в Петербург, отводить на Выборгской стороне (Луппов, 1957. С. 51). К 
концу 1715 году у Петра возник план устроить центр города на Васильевском 
острове. В 1704 году царь подарил этот остров петербургскому губернатору 
А. Д. Меншикову, но в 1714 г. забрал свой подарок назад. В том же году 
французский военный инженер С. Лепинас выполнил фиксационный план острова 
(Базарова, 2003. С. 5).  

Изначально освоение острова, при А.Д. Меншикове шло достаточно 
медленно. Очевидно, одной из первых построек является дворец самого Меншикова. 
Он зафиксирован на планах 1700-х гг. В том числе на плане «острова Петербурга и 
течения Невы до Ниеншанца». Строительство деревянного дворца Меньшикова, 
начавшись в 1704 г., закончилось только к 1710 году (Калязина, 1982. С. 14-15). До 
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нас дошло несколько его описаний. А. И. Богданов писал: «Хоромы деревянные… 
были нарочитой величины, о двух жильях, у которых по сторонам было два 
флигеля» (Богданов,1997. С. 208). В 1711 году к дворцу был подведен канал. Автор 
описания Санкт-Петербурга 1710-1711 гг. сообщал, что «это приятный дом в 
итальянском стиле в два этажа с крыльями, построенный с немалыми расходами… 
У дома до сада прорыт канал, выведенный из большой реки, чтобы его светлость 
мог прямо из дверей выходить на судно» (Точное известие… С. 57). 

То, как выглядел Васильевский остров к концу владения им Меншикова, а 
именно к 1714 году можно узнать по «Плану острова его светлейшества господина 
князя Меншикова, составленному в 1714 г. Лепинасом». Согласно чертежу, почти 
весь Васильевский остров покрыт лесами и болотами, которые пересекаются 
многочисленными извилистыми дорогами и тропами. В центре острова берут начало 
две безымянные речки. Немногочисленная застройка сосредоточена на Стрелке и 
вдоль набережных Большой и Малой Невы. На стрелке у самой воды расположены 4 
ветряные мельницы. От стрелки начинается небольшая просека, вдоль которой 
нарисовано несколько линий домов в виде небольших прямоугольников, числом 
около четырех десятков. На набережной Невы изображено большое здание и рядом 
с ним церковь. Эта церковь расположена возле канала, прорытого к П-образной 
постройке, за которой начинается большой регулярный сад. Далее по набережной 
Невы нарисованы шесть построек, еще три – за просекой, начинающейся возле 
мельниц на Стрелке. От центра большого регулярного сада берет начало 
прорубленная сквозь лес к заливу просека (будущий Большой проспект). В конце ее 
на взморье стоит еще небольшая постройка. На набережной отмечены еще около 
трех десятков домов, за некоторыми из них нарисованы сады. Здесь же находятся 
большие возделанные поля. Возле устья реки Смоленки изображен «скотный двор». 
Через речку и небольшой ее приток построены два моста. На левом берегу этой 
речки, выше по течению стоят семь домиков, а за ними снова начинаются поля 
(Базарова, 2003. С. 228-230).  

Таким образом, Васильевский остров к 1716-1717 гг. был еще мало застроен. 
Однако, в это время уже был решен вопрос о строительстве центра города на 
Васильевском острове, поэтому многие ранее выстроенные дома подлежали сносу, 
чтобы уступить место на берегу реки каменным домам знати. В 1717 г. на 
набережной Невы строились каменные дома П. Апраксина, царицы Прасковьи 
Федоровны, вице-губернатора Клокачева, генеральши Полонской, поручика 
Арсеньева, сибирского царевича. Переносу подлежали также и стоявшие на Стрелке 
Васильевского острова лесопильные ветряные мельницы. По линии нынешнего 
Большого проспекта на Васильевском острове проходила широкая просека-аллея, в 
конце которой на берегу моря стоял деревянный дом с башней, служившей маяком 
подходящим к Петербургу кораблям. По берегу Малой Невы (нынешняя набережная 
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Макарова) жили архитекторы, садовники и мастеровые князя Меншикова. 
Остальная часть Васильевского острова и в 1716-1717 гг. была еще в зарослях. По 
всей вероятности, решение строить центр города на Васильевском острове созрело у 
Петра в конце 1715 г. 4 ноября этого года на вопрос князя А. М. Черкасского, 
возглавлявшего Канцелярию городовых дел, где отводить место под застройку 
«купецким людям», Петр написал: «На Васильевском острову, а строения — 
мазанки или каменное». Это был первый указ о застройке Васильевского острова, за 
ним последовали и другие.  

Уже с апреля 1716 г. основному населению города места под застройку 
отводились только на Васильевском острове. В том же году был составлен (по-
видимому, архитектором Д. Трезини) проект застройки Петербурга; в этом проекте 
воплощалась любимая идея Петра — идея строительства города, прорезанного 
сетью каналов, наподобие амстердамских. Каналы должны были пересекать 
Васильевский остров по направлению его нынешних проспектов и линий (Очерки 
истории СССР, 1954. С. 754). В следующем году архитектор Ж. Б. Леблон составил 
новый проект планировки Васильевского острова, однако строительство 
продолжалось по чертежу Трезини. Вплоть до 1719 г. застройка Васильевского 
острова шла очень медленно, несмотря на то, что теперь этому вопросу уделялось 
правительством большое внимание. Поэтому, для того чтобы скорее осуществить 
намеченный план, было решено прибегнуть к мерам принуждения и сделать 
застройку Васильевского острова повинностью всей страны. По указу от 12 февраля 
1719 г. обязанность строить дома на Васильевском острове была возложена на 
дворян и купцов. Размер участка, отводившегося под застройку, определялся для 
дворян в зависимости от числа крестьянских дворов, которыми они владели, для 
купцов — в зависимости от величины тягла «с десятой деньги», которое они 
уплачивали в казну. Дворяне, владевшие 100-300 дворами, строили лишь мазанки 
или деревянные дома, а те, у кого было меньше 100 дворов, совсем освобождались 
от повинности строить дома в Петербурге. Этим же указом было разрешено тем из 
жителей, «которые бедны и не ожились», совсем уехать из новой столицы. Через 
несколько дней указом от 23 марта разрешалось выехать из Петербурга: дворянам, 
владевшим менее чем 100 крестьянскими дворами и не построившим еще себе дома, 
купцам, которые «торгами и прочим заводом не озаводились» и домов в столице не 
построили. Те же купцы, которые подлежали обязательному переселению в 
Петербург, но до сего времени еще не переехали, вовсе освобождались от этой 
повинности. С 1719 г. начинаются особенно сильные «понукания» в отношении 
застройки и заселения Васильевского острова. Суть же указов 19 и 23 марта 
заключается в том, что правительство начало более реально смотреть на вещи. 
Бессмысленно было держать в Петербурге маломощных дворян, которые все равно 
не могли построить здесь домов, бессмысленно было требовать переселения в 
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Петербург тех купцов, которые не сделали этого (очевидно, также по своей 
маломощности) в течение 5 лет (с 1714 по 1719 г.), несмотря на строгие 
напоминания об этом в указах от 27 апреля 1716 г. и 20 ноября 1717 г. И нельзя 
также не видеть серьезное послабление в разрешении петербургским жителям 
временно выезжать из Петербурга (на срок до 5 месяцев). Строгие царские указы о 
застройке Васильевского острова не достигали должного результата. Правительство 
постоянно напоминало об обязательной постройке домов в новых указах с новыми 
угрозами всевозможных кар ослушникам. Однако приходилось констатировать, что 
за местами для постройки домов «являютца немногие и места взяли под строение 
малое число». Таким образом, вторая волна принудительных мероприятий по 
застройке Петербурга (начавшаяся с 1719 г.) давала несомненно худшие результаты, 
чем первая. Не помогала и угроза конфискации поместий, и такие меры, как 
запрещение лицам, обязанным строиться на Васильевском острове, покупать себе 
дома в других частях города. 10 декабря 1720 г. была запрещена вообще всякая 
продажа домов на Васильевском острове «дабы каждая персона по указной 
должности, как прежними его величества указами публиковано, строились сами». 
От постройки домов на Васильевском острове не освобождались и те, кто уже имел 
дома в Петербурге в других частях города (если только эти дома не были каменные). 
Царскими указами 1718-1719 гг. предписывалось всем таким лицам немедленно 
переезжать на Васильевский остров, построив себе для этого на своих участках 
позади будущих домов временные «светлицы». Рассчитывая на то, что жить в таких 
светлицах будет неудобно, Петр надеялся побудить владельцев участков поскорее 
построить себе дома на Васильевском острове. Однако указы царя плохо 
выполнялись. В январе 1721 г. Петр предписал: сломать в апреле месяце кровли 
домов, принадлежавших ослушникам, и не разрешать крыть. Таких ослушников из 
числа жителей Адмиралтейского острова и Московской стороны оказалось 153 
человека (среди них: князь П. М. Голицын, Я. Брюс, купцы Строгановы и др.). В мае 
того же года генерал-полицмейстер донес, что многие лица выполнили царский указ 
формально: взяли дворовые участки на Васильевском острове, построили на них по 
две светлицы, а жить не переехали. Недостаточные с точки зрения правительства 
результаты, полученные при застройке Васильевского острова, объяснялись не 
только пассивным сопротивлением населения тяжелой повинности, но и нечеткой 
работой правительственного аппарата. Так, например, в списки застройщиков 
включались те дворяне, которые имели менее 100 дворов (т. е. не обязанные строить 
дома в Петербурге), лица, осужденные по суду, умершие и т. д. Шла длительная 
переписка между Петербургом и провинцией. К апрелю 1722 г. из общего числа 
3295 участков была роздано под застройку лишь 400 (т. е. всего 12%), из которых на 
142 участках работа даже еще и не начиналась. Застроить весь Васильевский остров 
(все 3295 участков) было, разумеется, делом нелегким. Поэтому места для 
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строительства отводились лишь в определенной части острова (по берегам Невы и 
будущих каналов). Число участков, которые намечались для застройки в первую 
очередь, менялось в зависимости от указаний Петра. Так, например, в 1722 г. 
подлежало раздаче 1350 участков (между 1-й и 24-й линиями), в 1726 г. — 1758 
участков. За 8 месяцев 1722 г. (с апреля по декабрь) число розданных под застройку 
участков увеличилось более чем на 160 (с 400 до 561), в то же время число 
застроенных участков и тех, на которых шла работа, возросло лишь на 113 (с 2571 
до 3701). Застройщики брали участки, но работ многие из них не начинали. Там же, 
где строительство было начато, оно шло далеко не такими темпами, как того хотело 
правительство. За один год с декабря 1721 по декабрь 1722 г. на Васильевском 
острове было роздано под застройку 186 участков, а построено домов лишь 124. В 
1721 г., по свидетельству Берхгольца, на Васильевском острове было уже много 
больших зданий, но застройка тянулась только по берегу Невы (Дневник камер-
юнкера, 1857. С. 140). Стремясь возможно быстрее создать город на Васильевском 
острове, правительство Петра прибегало к чрезвычайным мерам. 5 марта 1723 г. 
было отдано распоряжение выслать в административном порядке в Петербург всех 
ослушников указов о застройке Васильевского острова. Взамен того, кто находился 
в дальней отлучке, подлежали высылке его дети. Было установлено, что дворяне, 
владевшие 3500-5000 душами крестьян, обязаны строить каменные дома на участке 
шириной 10 сажен, при 2500-3500 душах крестьян ширина участка уменьшалась до 
8 сажен, при 1500-2000 — до 5 сажен. Владельцы 500-1500 душ крестьян строили 
мазанки или же деревянные дома. Купцам полагалось построить 50 больших 
каменных домов (каждый на участке шириной 10 сажен), причем Магистрат должен 
был распределить эту повинность между купцами. Все работы требовалось 
закончить в 1726 г. Однако и эти указы не дали того результата, какой хотело бы 
иметь правительство. В 1726 г., т. е. через 7 лет после начала интенсивной застройки 
Васильевского острова, положение оставляло желать еще много лучшего, как это 
видно из сведений, которые приводит в своей книге А. Богданов. (Богданов, 1997. С. 
174). Больше половины всех участков (967 из 1758) еще не было даже роздано под 
застройку, на розданных же участках закончено лишь 467 домов (26,5%), из которых 
более 75% составляли дома деревянные. Таким образом, план Петра был далек от 
завершения. Лишь на набережной Невы и поблизости от реки стояли законченные 
дома, в глубине же острова положение было гораздо хуже. Состояние застройки 
Васильевского острова в 1725 г. хорошо обрисовано в «Дневнике» Берхгольца. По 
словам Берхгольца, на Васильевском острове «воздвигнуто уже большое количество 
прекрасных каменных домов, особенно вдоль по берегу Невы, и этот ряд строений 
необыкновенно живописно бросается в глаза, когда едешь вверх по реке из 
Кронштадта. Но большая часть этих домов внутри еще не отделана… улицы, хотя 
уже проведены, но до сих пор, кроме больших, идущих по берегу, еще мало 
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застроены, только там и сям стоят отдельные дома, но и они со временем большей 
частию будут снесены. Кроме князя Меншикова и некоторых других, еще немногие 
из здешних вельмож живут на этом острове, потому что владельцы его имеют места 
и в других местах города». Примерно так же охарактеризовано состояние застройки 
Васильевского острова в указе от 9 октября 1732 г., где говорится: «…на 
Васильевском острову на отводных местах каменное и деревянное строение, хотя 
где и построено, но полов и потолков у многих не окончено…, а у других одни 
фундаменты, погреба, средние и верхние жилья зачаты и по окна и выше сделаны 
были, но за непокрышками некоторые развалились, деревянное же строение у 
некоторых, хотя в линиях было и построено, но за неимением в них присылкою от 
помещиков людей и пустотою погнили и растасканы, у прочих же застроены и не 
достроя оставлены и состоят пусты, достальные же по взятье мест и ничем не 
застроены». Таким образом, Петру не удалось осуществить свою мечту о создании 
центра города на Васильевском острове. Строгие, бесконечно повторявшиеся в 
течение 6 лет (с 1719 по 1725 г.) указы не дали желательного результата. Неудобство 
расположения города на острове при отсутствии постоянных мостов через Неву 
было слишком очевидно. Если представители знати, подчиняясь настоятельным 
требованиям Петра, вынуждены были строить дома на Васильевском острове, то 
сами они, как хорошо подметил Берхгольц, продолжали жить в других частях 
города. Другие категории населения испытывали еще меньшее желание жить на 
Васильевском острове.  

Население острова в первой трети XVIII века составляли дворяне и купцы, 
которым по царским указам надлежало вести здесь строительство. Одной из первых 
появилась улица «механиков, художников и архитекторов», прибывших из Франции 
специалистов и мастеровых людей, известная как Французская слобода. Она 
располагалась между 2-й и 3-й линиями и была снесена во второй четверти XVIII 
века.  

Наличие государственных, научных и учебных учреждений на острове 
обусловило возникновение слоя жителей из служащих коллегий, ученых и 
персонала Академии наук, преподавателей Горного и обоих военных корпусов, 
Академии художеств и др. заведений. Поэтому средний уровень грамотности 
Василеостровских семей оказался выше, чем в других частях столицы.  

К середине XVIII века стала явной невозможность сохранить 
административный центр столицы на Васильевском острове из-за его 
изолированности. Усиленно застраивалась левобережная, материковая сторона; там 
и формировался центр города. А для острова утрата прежней роли обернулась 
сужением масштабов строительства. В 1767 году был утвержден план разделения 
его территории на городскую часть, предместье и пригород. Граница города 
пролегала между 12-й и 13-й линиями. Предместье охватывало остальную 



18 
 

 

застроенную часть по 12-ю линию, тяготеющую к берегу Большой Невы, и Галерное 
селение. Однако в конце XVIII века большую часть территорий вернули в 
городскую черту, а в 1808 году присоединили и Гавань. 

Таким образом, в XVIII- пер. пол. XIX вв. в основном застраивалась восточная 
часть острова. Освоение западной части острова началось с прокладки от усадьбы 
Меньшикова в западном направление прямой просеки. В 1721-1722 гг. по указу 
Петра была создана Галерная гавань для стоянки гребных военных судов. Пётр I 
лично обследовал побережье Васильевского острова, выбирая место стоянки и 
причала военного флота. Для многочисленных галер и иных судов он выбрал место 
неподалеку от впадения Невы в Финский залив, где был сделан большой 
прямоугольный длинный бассейн-ковш, который каналом соединялся с заливом. По 
сторонам канала находились сараи для галер, мастерские, морские казармы. В том 
месте, где к бассейну подходил искусственный канал, протекала Глухая речка или 
глухой проток, позднее названный Шкиперским протоком. Выбранное место 
получило название «Галерная гавань» («Гавань»). В 1747 г. её стали переделывать в 
камне. В округе возникли матросские слободки, расположенные вдоль 
параллельных узких проездов, которые и составили планировку данного района. 
Здесь сложился обособленный жилой район – Галерная Гавань, или просто Гавань. 
От основной части Васильевского острова Гавань отделялась лесистым болотом – 
Смоленским полем. Населяли Гавань в XVIII в. в основном моряки и портовые 
служащие. 

В первые десятилетия XIX века развернулось каменное строительство на 
острове. Двух и даже трехэтажные дома появились не только на набережной 
большой Невы и на 1-й линии, но и за Малым проспектом. Вместе с тем деревянная 
застройка все еще была основной на большинстве линий и проспектов. Она 
представляла собой одноэтажные, реже двухэтажные дома с жилыми флигелями, 
служебными строениями и сараями. В глубину участка тянулись сады и огороды. 
Как каменные, так и деревянные дома сдавались внаем, но чаще съемщикам 
предоставлялись квартиры или комнаты. Только в 1830-х годах стали появляться 
первые «доходные дома», построенные специально для сдачи квартир.  

Незастроенными оставались огромные территории – между большим 
проспектом и Смоленским кладбищем, Портовое поле – севернее Галерного селения 
и западная часть острова Голодай. 

Во второй половине XIX века Стрелка и набережные стали тесны для 
морского порта в условиях стремительно возрастающих объемов торговли и 
промышленного производства. С 1880-х годов портовые службы стали переезжать 
на Гутуевский остров (нынешний Кировский район). А на Васильевском, вплоть до 
революции, оставались Фондовая биржа, Министерство торговли и 
промышленности, ряд финансовых учреждений. Те здания, которые освободились, 
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перешли к Академии Наук. Остров стал местом жительства большинства крупных 
ученых, научным и учебным центром столицы.  

Быстро формировались промышленные зоны. В Чекушах – кожевенное и 
текстильное производства, Балтийский судостроительный и Кабельный заводы. В 
промышленный пояс Смоленки и Малого проспекта вошли Трубочный завод, 
электромеханический Сименса и Гальске, Подковный, ряд чугунолитейных, белил и 
красок.  

В пореформенный период, когда начало быстро увеличиваться петербургское 
население, строительство на всех распланированных территориях ускорилось. 
Подошла очередь окраин. В 1878 году был утвержден проект прокладки на Голодае, 
имевшем лишь два переулка, новых Железноводской и других улиц. План 
урегулирования Петербурга 1880 года предусматривал продление Малого и 
Среднего проспектов, нескольких линий по Смоленскому полю, расширение и 
продление улиц в Гавани. 

В 1866 году Василеостровская часть, разделенная прежде на шесть кварталов, 
была поделена на три полицейских участка.  

Строительный бум 1890-1910 гг. принес с собой шести-семи этажные 
доходные дома, значительно изменившие облик проспектов и улиц, особенно за 
шестой линией. Высота застройки регламентировалась строительными правилами, 
ограничивающими высоту зданий размерами ширины проезда, поэтому при плотной 
застройке некоторые улицы получали почти единую горизонталь. Особенно это 
заметно на Среднем проспекте, 12-й и 17-й линиях. 

В начале XX века в западной части острова Голодай распланировали ряд 
магистралей и возвели на них первые жилые здания. Помимо освоения пустынных 
земель, активно шел процесс уплотнения застройки. На участках исчезали огороды 
и садики, вместо них строились многоэтажные дворовые флигели, образовывались 
узкие дворы.  

В советское время реконструкция затронула в основном рабочие окраины. 
Жилые массивы появились на острове Декабристов, на 18-й и 22-й линиях. Важным 
градостроительным звеном стал Дворец культуры им. С. М. Кирова, возведенный на 
бывшем Смоленском поле.  

В 1948 году закончилась разработка нового градостроительного плана 
развития Ленинграда. В отличие от генерального плана 1936 года, намечавшего 
освоение приморских территорий преимущественно под парки, новый проект 
предусматривал жилую застройку в сторону моря, ставил Васильевский остров в ряд 
перспективных районов новостроек. 

Целые кварталы создавались в Гавани, где было разрушено более ста тысяч 
квадратных метров жилого фонда. Тогда же в конце 1940-х – начале 1950-х гг., 
Большой проспект реконструировался как парадная магистраль: свободные участки 
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застраивались монументальными пяти-семиэтажными домами по индивидуальным 
проектам. 

 
Как видно из исторических планов местности, в XVII-XVIII вв. остров был 

освоен достаточно хорошо. Так на «Плане местности, занимаемом ныне С-
Петербургом, снятом в 1698 году до завоевания ея Петром Великим» видно, что по 
острову проходят 2 дороги: одна вдоль северного побережья, вторая вдоль южного. 
По северному побережью расположены рыбацкие домики, а на Стрелке острова 
изображена «рыбная тоня барона де-ля Гарди», от которой к рыбачьим домикам 
проходит дорога. Во внутренней части острова значительная территория покрыта 
пахотными землями, сам участок обследования покрыт лесом, постройки, и иные 
сооружения на участке отсутствуют, он пересекает дорогу. По письменным данным 
известно, что к концу XVII века на острове находилось 10 крестьянских хозяйств, а 
на взморье стояли лоцманский дом и кабак (Кепсу, 2000. С. 36-37). 

На генеральной карте провинции Ингерманландии А. Андерсина 1704 г., 
созданной на основе карты Э. Белинга 1678 г., территория участка обследования 
также расположена на пустынной местности, на острове Hirvisarj, единственное 
поселение отмечено на стрелке острова. 

На одном из первых подробных плане Санкт-Петербурга, составленном под 
руководством Зихгейма в 1738 г., показана деревянная и каменная застройка 
Васильевского острова, в районе участка обследования расположен Меншиковский 
дворец с садом и прудами, со стороны Кадетской линии ко дворцу примыкает 
протяжённое здание, построенное архитектором Джузеппе Трезини для нужд 
учебного заведения. 

Аксонометрический план Санкт-Петербурга («План Сент-Илера») 1765-1773 
гг. даёт подробную картину исследуемой местности – на нём изображен внешний 
облик Меншиковского дворца и помещений Кадетского корпуса, а так же частично 
городской застройки. 

На плане Санкт-Петербурга 1804 года видны результаты реконструкций 
территории, произошедших в конце XVIII в. в связи с передачей Меншиковского 
дворца и сада для нужд Кадетского корпуса – были засыпаны фигурные пруды сада, 
а в его южной части сделан плац, пристроен корпус по Кадетской линии, построен 
манеж. 

На плане Санкт-Петербурга 1834 года показана территория и постройки 1-го 
Кадетского корпуса, вдоль Корпусной (Кадетской линии) ближе к Среднему 
проспекту встречаются единичные каменные постройки. 

На плане Санкт-Петербурга 1894 г. показана городская застройка вдоль 
Кадетской линии, проложена трассировка пересекающих её улиц и переулков – 
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Двинский пер., Кубанская ул., сохранившихся до настоящего времени. Показана 
часть Меншиковского сада, плац и постройки Кадетского корпуса. 

Подобная топографическая ситуация и трассировка улиц сохраняется на 
картах и планах Петербурга начала-середины XX в. 

 
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; 
• участок обследования расположен в зоне активного освоения человека 

начиная с XVII в.; 
• исследуемый участок расположен в восточной оконечности 

Васильевского острова – в историческом центре Санкт-Петербурга, сложившемся в 
начале XVIII в; 

• в первые десятилетия XIX века развернулось каменное строительство на 
острове. В районе участка обследования появились двух и трехэтажные дома. 
Вместе с тем деревянная застройка все еще была основной на большинстве линий и 
проспектов. 
 

Полевые археологические работы на участке обследования проводились в 
соответствии с методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке 
проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной 
документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-
филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 № 32. 

Было проведено натурное обследование территории земельного участка по 
объекту: «Создание (реконструкция) наружного освещения архитектурного ансамбля 
1-ой линии В.О. и Кадетской линии В.О.», 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 территории. При 
прохождении маршрутов с целью обнаружения выходов культурного слоя и 
артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта естественного и 
антропогенного происхождения. На перспективных для обнаружения памятников 
археологии участках производилась закладка шурфов, ориентированных по 
сторонам света, направленных на поиск культурного слоя и древних артефактов. 
Количество и места расположения шурфов были обусловлены геоморфологическим 
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состоянием местности и степенью освоенности обследуемой территории, и 
определялось с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и определение 
границ всех объектов археологического наследия, попадающих в пределы 
обследуемых земельных участков, с учетом историко-библиографических 
изысканий и существующих методических рекомендаций 1 шурф на 1 км (при 
линейных обследованиях). Размер шурфа – 2,5х1,8 м. Разборка грунта в процессе 
шурфовки производилась вручную по стратиграфическим слоям с разнородными 
культурными прослойками и соответствующим им общим планиграфическим 
горизонтам фиксации. Для выявления структуры плотных поверхностей и удаления 
грунта в стесненных условиях при расчистке использовались щетки, кисти и совки. 
Глубина шурфов включала всю толщу напластований, осуществлялась контрольная 
прокопка верхней части археологически стерильного слоя, подстилающего 
почвенный горизонт (материка). Все разведочные шурфы, документировались, в том 
числе фотографически, и фиксировались дневниковыми записями. При фиксации 
находок и объектов в культурном слое, вычерчивании планов горизонтов снятия, 
профилей бортов шурфов и разрезов использовалась разработанная в ИИМК РАН в 
2010 г. методика электронной фиксации и совмещённый с ней программный 
комплекс. Чертежи планов и стратиграфических профилей были выполнены при 
помощи системы автоматизированного проектирования и черчения (САПР) с 
использованием методов фотограмметрии. 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. Выноска шурфа и дальнейшая 
привязка исследуемых объектов к современной топографической основе 
производилась от пунктов Государственной геодезической сети (ГГС) с помощью 
электронного тахеометра Leica TS06 (система координат – местная: МСК-1964 СПб 
ГОСТ 51794-2008; система высот – Балтийская). Основные этапы работ 
фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением не менее 5 
Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам света при 
фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м с 
сантиметровыми делениями, двухцветная стрелка «север». Все высотные отметки на 
планах и разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее БС). После 
окончания разведочных работ шурф был рекультивирован, что подтверждается 
фотографически. 

 
Шурф 1 
Шурф расположен в юго-восточной части участка обследования, в 8 м на юго-

восток от юго-восточного угла здания флигеля Меншиковского дворца, на 
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вымощенном тротуаре. Шурф ориентирован по направлению северо-восток – юго-
запад. Размеры шурфа 2,5х1,8 м. 

Была зафиксирована следующая стратиграфия напластований: 
1. Тротуарная плитка, мощность до 0,1 м; 
2. Строительный песок, мощность до 0,27 м; 
3. Щебень, мощность до 0,27 м; 
4. Строительный мусор (траншея с коммуникациями, мощность до 1,1 м; 
5. Коричневая мешаная супесь, мощность до 0,25 м; 
6. Серый суглинок, мощность до 0,06 м; 
7. Мешаная серо-желтая супесь, мощность до 0,5 м; 
8. Погребенная почва, мощность 0,22 м; 
9. Серая супесь с ветками, мощность 0,32 м.  
В границах шурфа №1 были выявлены насыпные грунты Нового и Новейшего 

времени общей мощностью до 1,8 м, глубже которых залегала погребенная почва, не 
содержащий каких-либо артефактов и исторических конструкций, она перекрывала 
более ранний культурный слой – XVIII-XIX вв. (черная гумусированная супесь со 
щепой), содержащий незначительное количество находок, однако, без каких-либо 
исторических конструкций. Обнаруженный в шурфе культурный слой и находки 
XVIII-нач. XX вв. не представляют интереса в научном плане и не требуют 
постановки на учёт. 

В ходе работ была собрана коллекция из 21 артефактов. На хранение была 
оставлена 1 единица находок, исключенные из полевой описи предметы были 
захоронены на месте. После завершения камерального этапа работ, коллекция 
предметов будет передана в музейный фонд РФ.  

После окончания работ шурф был рекультивирован до уровня дневной 
поверхности на момент начала работ методом обратной засыпки грунта. 

 
В результате проведенного археологического обследования земельного 

участка по объекту: «Создание (реконструкция) наружного освещения 
архитектурного ансамбля 1-ой линии В.О. и Кадетской линии В.О.» 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). 
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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 № 01-27-1718/20-0-1 от 13.11.2020 г.), объект проектирования 
расположен в единой охранной зоне исторически сложившихся центральных 
районов Санкт-Петербурга (участок ООЗ (06)) и в границах территории 
предварительных археологических разведок (ЗА1-1). 

2. Согласно проведенным историко-архивным исследованиям на территории 
земельного участка по объекту: «Создание (реконструкция) наружного освещения 
архитектурного ансамбля 1-ой линии В.О. и Кадетской линии В.О.» 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: «Создание 
(реконструкция) наружного освещения архитектурного ансамбля 1-ой линии В.О. и 
Кадетской линии В.О.» проведены археологические полевые работы в форме 
археологической разведки. Работы выполнены в соответствии с методическими 
указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения археологических 
полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденного 
постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской 
академии наук от 20 июня 2018 № 32 и иных нормативно-правовых актов в сфере 
охраны объектов культурного наследия и хорошо документированы. Результаты 
обследования отражены в полном научно-техническом отчете. В ходе проведенных 
в рамках государственной историко-культурной экспертизы археологических 
полевых работ объектов археологического наследия не обнаружено. 

4. Представленные материалы исчерпывающие и доказывают 
археологическую изученность земельного участка по объекту: «Создание 
(реконструкция) наружного освещения архитектурного ансамбля 1-ой линии В.О. и 
Кадетской линии В.О.». 
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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: 
«Создание (реконструкция) наружного освещения архитектурного ансамбля 1-
ой линии В.О. и Кадетской линии В.О.» в связи с отсутствием выявленных 
объектов археологического наследия на указанном земельном участке, 
подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) 
хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ. 

 
Перечень приложений к экспертизе: 

Приложение 1 Копия Технического задания к договору № 136/06/2021 от 22 июня 
2021 года.  

Приложение 2 Копия письма Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры Правительства Санкт-
Петербурга № 01-27-1718/20-0-1 от 13.11.2020 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: «Создание (реконструкция) наружного освещения архитектурного 
ансамбля 1-ой линии В.О. и Кадетской линии В.О.», выполненного Отделом 
охранной археологии ИИМК РАН. 

Приложение 4 Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории. 

Приложение 5 Копия письма Ассоциации «Невский свет» № 334 от 23.11.2021 г. 
с обоснованием отсутствия градостроительного плана земельного участка. 

Приложение 6 Копия письма Ассоциации «Невский свет» № 357 от 10.12.2021 г.  
с обоснованием отсутствия Выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости. 

Приложение 7 Копия справки № 14102/33 – 125.5-37 от 09.12.2021 г. 
Приложение 8 Копия доверенности № 14102/33-161.5-3 от 11 января 2021 г. 
Приложение 9 Сведения об экспертах. 

consultantplus://offline/ref=54AE396B5EBEAC6A46B2B9E036CA6EE80CA8E1EC0687962BE348C813565625CB1E09018EE5EE9E9FP3q6H
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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 № 2211 от 13.12.2018 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 14 Выдержки из приказа № 2330 от 25.12.2018 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

Приложение 15 Выдержки из приказа № 219 от 27.02.2019 г. «Об утверждении 
статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-
культурной экспертизы». 

 
 

Эксперт и руководитель археологических исследований Субботин А.В. 
 

«20» декабря 2021 г. 
 
Документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями 
в соответствии с п. 22 Положения о Государственной историко-культурной 
экспертизе, утвержденного постановлением Правительства от 15 июля 2009 г. 
№ 569 
 
 



Приложение 1 

Копия Технического задания к договору № 136/06/2021 
от 22 июня 2021 года  
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Приложение 2 
 
 
 
 

Копия письма Комитета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников истории и культуры 
Правительства Санкт-Петербурга № 01-27-1718/20-0-1 от 

13.11.2020 г   
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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: «Создание (реконструкция) наружного освещения 

архитектурного ансамбля 1-ой линии В.О. и Кадетской линии 
В.О.», выполненного Отделом охранной 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: «Создание (реконструкция) 

наружного освещения архитектурного ансамбля 1-ой линии В.О. и 
Кадетской линии В.О.» 

 
 
 

Отв. исполнитель А.В. Субботин 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
2021 
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
 

 

Руководитель работ,  

к.и.н. 

 

 

 

А.В. Субботин 

Заместители руководителя, 

м.н.с. 

 

 

 

 

 

 

 

лаборанты 

 

 

 

 

 

 

фотограф 

 

К.С. Роплекар (ведение 

полевого дневника, 

фотографическая фиксация, 

подготовка иллюстративного 

материала, подготовка 

исторической справки, 

картографического материала) 

 

Е.В. Казаков (геодезия) 

А.В. Прохорова (чертежи) 

Н.В. Силаева (камеральная 

обработка материала) 

М.А. Кельнер 

А.И. Волков 

 

И.Г. Самоваров (подготовка 

фотографий археологического 

материала) 
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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 116 с., 68 рис., 22 источника, 3 прил. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН, КАДЕТСКАЯ 

ЛИНИЯ В.О., 1-Я ЛИНИЯ В.О., УНИВЕРСИТЕТСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 

МЕНШИКОВСКИЙ ДВОРЕЦ, КАДЕТСКИЙ КОРПУС, ШУРФ, 

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА 

Отчет содержит результаты археологической разведки, произведенной в 

августе 2021 г. на земельном участке по объекту: «Создание (реконструкция) 

наружного освещения архитектурного ансамбля 1-ой линии В.О. и Кадетской 

линии В.О.». 

Протяженность обследованного участка – 2,5 км.  

Работы проведены на основании Открытого листа № 2031-2021, выданного 

Министерством культуры РФ 20 августа 2021 года на имя Субботина А. В. 

(Приложение Б). 

Цель исследований заключалась в определении наличия или отсутствия 

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

реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на обследуемом 

земельном участке. 

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр 

участка, заложен 1 шурф размером 2,5х1,8 м и общей площадью 4,5 кв. м. В 

результате работ в границах шурфа №1 были выявлены насыпные грунты 

Нового и Новейшего времени общей мощностью до 1,8 м, глубже которых 

залегала погребенная почва, не содержащий каких-либо артефактов и 

исторических конструкций, она перекрывала более ранний культурный слой – 

XVIII-XIX вв. (черная гумусированная супесь со щепой), содержащий 

незначительное количество находок, однако, без каких-либо исторических 

конструкций. 
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На обследованном участке объекты археологического наследия и признаки 

наличия объектов археологического наследия не обнаружены. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Настоящие исследования проводились во исполнение требований ст. 28 

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

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

основании следующих нормативно-правовых актов:  

1. Федеральный Закон РФ "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 

2002 года № 73-ФЗ; 

2. Федеральный Закон РФ "Об охране окружающей природной среды" от 

10.01.2002 № 7-ФЗ; 

3. Постановление Совета министров СССР "Об охране и использовании 

памятников истории и культуры" от 16 сентября 1982 г. № 865; 

4. Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 

использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, 

утвержденная Приказом Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203; 

5. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной 

деятельности Минприроды РФ, утвержденная приказом Минприроды от 

29.12.1995 г. № 539; 

6. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и 

составления научной отчетной документации, по форме утвержденного 

постановлением бюро Отделения историко-филологических наук Российской 

академии наук от «20» июня 2018 г. № 32.; 

7. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

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

8. Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.07.2009 № 569); 
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9. Методические рекомендации по заполнению паспорта объекта 

культурного наследия (утверждены приказом Росохранкультуры от 21.06.2010 г. 

№ 100); 

10. Постановление правительства Российской Федерации от 20 февраля 

2014 г. № 127 «Об утверждении правил выдачи, приостановления и прекращения 

действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и 

изучению объектов археологического наследия»; 

11. Методика определения границ территорий объектов археологического 

наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской 

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

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

наследия на территории Санкт-Петербурга и режимах использования земель в 

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

генеральном плане Санкт-Петербурга и границах зон охраны объектов 

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

N 820-7. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящем научно-техническом отчёте применяются следующие 

термины с соответствующими определениями: 

археологические разведки – проведение на поверхности земли или под 

водой научных исследований объектов археологического наследия без 

осуществления земляных работ либо с осуществлением локальных земляных 

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

наследия с исследованием культурного слоя путем заложения шурфов или без 

таковых, в том числе с полным или частичным изъятием археологических 

предметов в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения 

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

сохранности; 

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

существования человека, время возникновения которых превышает 100 лет и 

включающий археологические предметы; 

поврежденный культурный слой – культурный слой, нарушенный, 

перемещенный, переотложенный в результате природных процессов, либо 

антропогенного вмешательства последних 100 лет (обратной засыпки траншей 

или строительных котлованов ранее откопанным культурным слоем, размыва 

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

объект археологического наследия – частично или полностью скрытые в 

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

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

основным или одним из основных источников информации о которых являются 

археологические раскопки или находки; 

археологические предметы – движимые вещи, основным или одним из 

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

предметы, обнаруженные в результате таких раскопок или находок; 

археологический шурф – прямоугольное в плане разведочное вскрытие 

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

индивидуальные археологические находки – археологические 

предметы, в том числе и фрагментированные, созданные человеком из камня, 

кости, глины, металла, стекла и иного материала, каждый из которых обладает 

значительным потенциалом для археологических исследований и (или) 

использования в экспозиционно-выставочной деятельности, определяемыми 

исследователем с учетом хронологической и историко-культурной специфики 

памятника археологии; 

камеральная обработка – часть археологических полевых работ, 

включающая лабораторную обработку и научный анализ коллекций и полевой 

документации; 

разрешение (открытый лист) – документ, выдаваемый федеральным 

органом охраны объектов культурного наследия на основании заключения 

Российской академии наук и подтверждающий право на проведение одного из 

видов археологических полевых работ (археологических разведок, 

археологических раскопок, археологических наблюдений). 

Используемые сокращения: 

БС – Балтийская система высот 

ИИМК РАН – Институт истории материальной культуры Российской 

академии наук 

КГИОП – Комитет по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры 

ОКН – Объект культурного наследия 

СПб – Санкт-Петербург 

ФЗ – Федеральный Закон  

ЦГИА – Центральный государственный исторический архив Санкт-

Петербурга  
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ВВЕДЕНИЕ 

В августе 2021 года археологической экспедицией Отдела охранной 

археологии ИИМК РАН было произведено историко-культурное научное 

археологическое обследование (разведки) с целью проведения государственной 

историко-культурной экспертизы земельного участка по объекту: «Создание 

(реконструкция) наружного освещения архитектурного ансамбля 1-ой линии 

В.О. и Кадетской линии В.О.», протяженностью 2,5 км (рис. 1-3).  

Работы осуществлялись на основании договора № 136/06/2021 от 22 июня 

2021 года, заключенного между ИИМК РАН и Ассоциация «Невский свет», а 

также Открытого листа № 2031-2021, выданного Субботину Андрею 

Викторовичу на право проведения археологических полевых работ 

(археологических разведок) на территории Адмиралтейского, 

Василеостровского, Красногвардейского, Кронштадтского, Московского, 

Невского и Центрального районов. Срок действия Открытого листа с 20 августа 

2021 года по 31 декабря 2021 года. (Приложение Б). 

Согласно письму КГИОП № 01-27-1718/20-0-1 от 13.11.20 г. объект 

проектирования расположен в единой охранной зоне исторически сложившихся 

центральных районов Санкт-Петербурга (участок ООЗ (06)) и в границах 

территории предварительных археологических разведок (ЗА1-1) (Приложение 

А). 

В связи с тем, что данных о проводимых ранее археологических 

исследованиях на территории предполагаемых работ в КГИОП не поступало, в 

данной ситуации необходимо провести предварительные научно-

исследовательские археологические полевые работы (археологическую 

разведку), согласно требованиям Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» и закона Санкт-Петербурга от 19.01.2009 №820-7. 

До начала полевых археологических работ была собрана историко-

библиографическая информация, подготовлен комплект исторических карт с 

нанесенными на них границами участка обследования (рис. 5-14). 
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Цель проведения работ на участке обследования – определение наличия 

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

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, либо 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на 

обследуемом земельном участке. 

Задача археологических исследований на участке обследования 

заключалась в выявлении, фиксации и исследовании остатков археологических 

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

массовых и индивидуальных находок путем визуального обследования и 

заложения разведывательных археологических шурфов (археологические 

разведки).  

В ходе полевых археологических работ произведен натурный осмотр 

участка обследования, с целью выявления культурного слоя на территории 

участка обследования был заложен 1 разведывательный шурф размером 2,5х1,8 

м и общей площадью 4,5 кв. м. В границах шурфа №1 были выявлены насыпные 

грунты Нового и Новейшего времени общей мощностью до 1,8 м, глубже 

которых залегала погребенная почва, не содержащий каких-либо артефактов и 

исторических конструкций, она перекрывала более ранний культурный слой – 

XVIII-XIX вв. (черная гумусированная супесь со щепой), содержащий 

незначительное количество находок, однако, без каких-либо исторических 

конструкций.  

Всего в ходе работ был собран 21 артефакт, на хранение оставлен 1 экз. 

Предметы имеют довольно широкую датировку, характерную для материальной 

культуры городского населения Петербурга XVIII-нач. XX вв. После проведения 

необходимых камеральных работ он будет передан, в соответствии с 

законодательством РФ, в Государственный музейный фонд на постоянное 

хранение. Остальные предметы, не представляющие историко-культурной 

ценности, были захоронены на месте. 

Обнаруженный в шурфе 1 культурный слой и находки XVIII-нач. XX вв. 

не представляют интереса в научном плане и не требуют постановки на учёт.  
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Обследуемый земельный участок находится в восточной части 

Васильевского района г. Санкт-Петербурга, по адресу: 1-я линия В.О и 

Кадетская линии В.О, часть трассы расположена на Университетской наб. (рис. 

1-3). 

Неподалеку от границ обследуемого земельного участка расположен 

объект культурного наследия федерального значения «Усадьба Меньшикова А. 

Д. (Первый кадетский корпус)» (постановление правительства РФ №527 от 

10.07.2001 г.), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Университетская 

наб., д. 13, д. 15; Съездовская линия, д. 1, д. 3, д. 5; Филологический пер., д. 2, д. 

4 (рис. 4). 

1.1. Топонимика исследуемого района 
Василеостровский район – административно-территориальная единица, 

один из четырёх центральных районов Санкт-Петербурга. Точное 

происхождение названия острова не установлено. Согласно топониму 

Никольского Ижорского погоста упомянут «Васильев остров». Известно также 

письмо от 2 июля 1426 г. из Нарвского магистрата властям города Ревеля, где 

упоминается русский житель под именем Сава (Sabe) с Васильева острова 

(Wassilighenholm), что на Неве (in der Nu).  

Кадетская – улица в Василеостровском районе города Санкт-Петербурга. 

Кадетская и 1-я линии — улица на Васильевском острове Санкт-Петербурга. 

Кадетская линия — нечётная сторона, расположена ближе к стрелке 

Васильевского острова; 1-я линия — чётная. Линии пролегают между 

Румянцевской площадью (Университетской набережной) и набережной 

Макарова, то есть между Большой и Малой Невой. Наименование Кадетской 

линии, составляющей пару 1-й линии Васильевского острова, известно с 1737 г. 

и связано с местонахождением Сухопутного Шляхетного (впоследствии 1-го 

Санкт-Петербургского) кадетского корпуса, располагавшемся в бывшем 

Меншиковском дворце и пристроенных к нему корпусах. В октябре 1918 г., 
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линии было присвоено наименование Съездовская в честь I Всероссийского 

съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, проходившего в 1917 г. в 

здании кадетского корпуса. Историческое название было возвращено Кадетской 

линии 6 октября 2006 г. 

Университетская набережная — набережная Большой Невы на 

Васильевском острове, пролегающая от Биржевой площади до площади Трезини 

и 6-й линии – одна из красивейших набережных нашего города, она является 

одним из ценнейших звеньев панорамы берегов Невы. Длина – свыше 

километра. Первоначально, в ХVШ и XIX веках, именовалась набережной 

Большой Невы. В конце ХVШ века наряду с этим существовало название 

Кадетская набережная, по располагавшемуся здесь Кадетскому корпусу. С 1887 

года – Университетская набережная, по зданию Университета. Освоение этой 

прибрежной полосы началось в ходе реализации замыслов Петра I о создании на 

Васильевском острове административного центра столицы. В частности, 

предусматривалось создание парадных резиденций приближенных царя, его 

родственников.  

Филологический переулок – отходит в глубь квартала от Университетской 

набережной между домами № 11 и № 13, оканчивается тупиком. Длина – 240 

метров. Возник как внутренний проезд на территории Кадетского корпуса в 

середине ХЧШ века, когда были возведены западный флигель бывшего дворца 

Петра II и манеж Корпуса. Первый – дом № 1/11 – оформил начало нечетной 

стороны переулка (Университетская набережная, 11/1). Второй – дом № 2/13 

(Университетская набережная, 13/2) – положил начало четной. 

В 1867 году в доме № 1/11 открылся Историко-филологический институт, 

и проезд стал играть роль границы между Корпусом и Петербургским 

университетом. По мере приобретения университетом новых участков у Корпуса 

проезд углублялся. В 1880 – 1882 годах архитекторы P.А. Гедике и Л.Н. Бенуа 

построили дом № 3 – четырехэтажное общежитие, которое вскоре стало 

именоваться «Коллегией в память императора Александра II». В оформлении 

фасада здания использованы элементы оформления Двенадцати коллегий, 
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главного здания университета. Проезд, за которым в середине XIX века 

закрепилось название Глухого переулка, в 1887 году официально переименовали 

в Филологический переулок. 

1.2. История освоения Васильевского острова Санкт-Петербурга и 

застройки исследуемого участка  

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. С. 351). 

Освоение Васильевского острова началось за несколько столетий до 

основания Санкт-Петербурга (Кепсу С., 1999. С. 34.). Согласно «Переписной 

окладной книге по Новгороду Вотской пятины» 1500 г. на «Васильевском 

острове» жили рыбаки, имелись пашни. К тому времени относится и первая 

фиксация названия острова. Существуют научные гипотезы, объясняющие 
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название от имени нескольких новгородских посадников: Василия Селезня, 

Василия Казимира и Василия Ананьина. Есть версия и о происхождении 

названия от имени одного из первопоселенцев острова, некоего рыбака Василия 

(Никитенко Г.Ю., Соболь В.Д., 2002. С. 9.). В XVII в., при шведском 

владычестве, остров имел также название Даммархольм — Прудовый остров. 

Вероятно, имелись в виду пруды, образованные на притоках реки Смоленки. Сам 

же остров принадлежал в то время шведскому военачальнику Делагарди, мыза 

которого находилась на Стрелке. Существовало и финское название острова: 

Хирвисаари — Лосиный остров. В преобразованном виде оно встречается в 

документах как наименование селения Гирвизария, где до 1712 г. жили лоцманы 

(Кепсу С., 1999. С. 34-37). 

После основания Петербурга остров вновь стали называть Васильевским. 

Это было подкреплено объектом на Стрелке — артиллерийской батареей 

Василия Кормчина. По словам историка А. Богданова, Петр I посылал 

приказания с лаконичной надписью: «Василию на остров» (Никитенко Г.Ю., 

Соболь В.Д., 2002. С. 10).  

В 1704 г. царь подарил этот остров петербургскому губернатору А. Д. 

Меншикову, но в 1714 г. забрал свой подарок назад. Генерал-губернатор Санкт-

Петербурга князь А.Д. Меншиков владел островом с 1704 по 1714 гг., поэтому 

иногда остров именовали Княжеским или Меншиковым. С 1727 по 1729 г. 

существовало официальное название — Преображенский остров 

(предполагалось перевести на остров лейб-гвардии Преображенский полк) 

(Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга, 2013. С. 88, 89). 

План устройства городского центра и назначение каждого острова Невской 

дельты изначально не были проработаны Петром I. Поначалу основное внимание 

царь уделял Петербургскому и Адмиралтейскому островам. Затем его 

заинтересовала высокая и сухая Московская сторона, где в 1712 году поселенцы 

начали получать участки под застройку. Но уже в 1714 году Петр отдал приказ 

прекратить строительство в этой части города, а участки для тех, кто подлежал 

переселению в Петербург, отводить на Выборгской стороне (Луппов, 1957. С. 
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51). К концу 1715 году у Петра возник план устроить центр города на 

Васильевском острове. В 1704 году царь подарил этот остров петербургскому 

губернатору А. Д. Меншикову, но в 1714 г. забрал свой подарок назад. В том же 

году французский военный инженер С. Лепинас выполнил фиксационный план 

острова (Базарова, 2003. С. 5).  

Изначально освоение острова, при А.Д. Меншикове шло достаточно 

медленно. Очевидно, одной из первых построек является дворец самого 

Меншикова. Он зафиксирован на планах 1700-х гг. В том числе на плане 

«острова Петербурга и течения Невы до Ниеншанца». Строительство 

деревянного дворца Меньшикова, начавшись в 1704 г., закончилось только к 

1710 году (Калязина, 1982. С. 14-15). До нас дошло несколько его описаний. А. 

И. Богданов писал: «Хоромы деревянные… были нарочитой величины, о двух 

жильях, у которых по сторонам было два флигеля» (Богданов,1997. С. 208). В 

1711 году к дворцу был подведен канал. Автор описания Санкт-Петербурга 

1710-1711 гг. сообщал, что «это приятный дом в итальянском стиле в два этажа с 

крыльями, построенный с немалыми расходами… У дома до сада прорыт канал, 

выведенный из большой реки, чтобы его светлость мог прямо из дверей 

выходить на судно» (Точное известие… С. 57). 

То, как выглядел Васильевский остров к концу владения им Меншикова, а 

именно к 1714 году можно узнать по «Плану острова его светлейшества 

господина князя Меншикова, составленному в 1714 г. Лепинасом». Согласно 

чертежу, почти весь Васильевский остров покрыт лесами и болотами, которые 

пересекаются многочисленными извилистыми дорогами и тропами. В центре 

острова берут начало две безымянные речки. Немногочисленная застройка 

сосредоточена на Стрелке и вдоль набережных Большой и Малой Невы. На 

стрелке у самой воды расположены 4 ветряные мельницы. От стрелки 

начинается небольшая просека, вдоль которой нарисовано несколько линий 

домов в виде небольших прямоугольников, числом около четырех десятков. На 

набережной Невы изображено большое здание и рядом с ним церковь. Эта 

церковь расположена возле канала, прорытого к П-образной постройке, за 
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которой начинается большой регулярный сад. Далее по набережной Невы 

нарисованы шесть построек, еще три – за просекой, начинающейся возле 

мельниц на Стрелке. От центра большого регулярного сада берет начало 

прорубленная сквозь лес к заливу просека (будущий Большой проспект). В 

конце ее на взморье стоит еще небольшая постройка. На набережной отмечены 

еще около трех десятков домов, за некоторыми из них нарисованы сады. Здесь 

же находятся большие возделанные поля. Возле устья реки Смоленки изображен 

«скотный двор». Через речку и небольшой ее приток построены два моста. На 

левом берегу этой речки, выше по течению стоят семь домиков, а за ними снова 

начинаются поля (Базарова, 2003. С. 228-230).  

Таким образом, Васильевский остров к 1716-1717 гг. был еще мало 

застроен. Однако, в это время уже был решен вопрос о строительстве центра 

города на Васильевском острове, поэтому многие ранее выстроенные дома 

подлежали сносу, чтобы уступить место на берегу реки каменным домам знати. 

В 1717 г. на набережной Невы строились каменные дома П. Апраксина, царицы 

Прасковьи Федоровны, вице-губернатора Клокачева, генеральши Полонской, 

поручика Арсеньева, сибирского царевича. Переносу подлежали также и 

стоявшие на Стрелке Васильевского острова лесопильные ветряные мельницы. 

По линии нынешнего Большого проспекта на Васильевском острове проходила 

широкая просека-аллея, в конце которой на берегу моря стоял деревянный дом с 

башней, служившей маяком подходящим к Петербургу кораблям. По берегу 

Малой Невы (нынешняя набережная Макарова) жили архитекторы, садовники и 

мастеровые князя Меншикова. Остальная часть Васильевского острова и в 1716-

1717 гг. была еще в зарослях. По всей вероятности, решение строить центр 

города на Васильевском острове созрело у Петра в конце 1715 г. 4 ноября этого 

года на вопрос князя А. М. Черкасского, возглавлявшего Канцелярию городовых 

дел, где отводить место под застройку «купецким людям», Петр написал: «На 

Васильевском острову, а строения — мазанки или каменное». Это был первый 

указ о застройке Васильевского острова, за ним последовали и другие.  
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Уже с апреля 1716 г. основному населению города места под застройку 

отводились только на Васильевском острове. В том же году был составлен (по-

видимому, архитектором Д. Трезини) проект застройки Петербурга; в этом 

проекте воплощалась любимая идея Петра — идея строительства города, 

прорезанного сетью каналов, наподобие амстердамских. Каналы должны были 

пересекать Васильевский остров по направлению его нынешних проспектов и 

линий (Очерки истории СССР, 1954. С. 754). В следующем году архитектор Ж. 

Б. Леблон составил новый проект планировки Васильевского острова, однако 

строительство продолжалось по чертежу Трезини. Вплоть до 1719 г. застройка 

Васильевского острова шла очень медленно, несмотря на то, что теперь этому 

вопросу уделялось правительством большое внимание. Поэтому, для того чтобы 

скорее осуществить намеченный план, было решено прибегнуть к мерам 

принуждения и сделать застройку Васильевского острова повинностью всей 

страны. По указу от 12 февраля 1719 г. обязанность строить дома на 

Васильевском острове была возложена на дворян и купцов. Размер участка, 

отводившегося под застройку, определялся для дворян в зависимости от числа 

крестьянских дворов, которыми они владели, для купцов — в зависимости от 

величины тягла «с десятой деньги», которое они уплачивали в казну. Дворяне, 

владевшие 100-300 дворами, строили лишь мазанки или деревянные дома, а те, у 

кого было меньше 100 дворов, совсем освобождались от повинности строить 

дома в Петербурге. Этим же указом было разрешено тем из жителей, «которые 

бедны и не ожились», совсем уехать из новой столицы. Через несколько дней 

указом от 23 марта разрешалось выехать из Петербурга: дворянам, владевшим 

менее чем 100 крестьянскими дворами и не построившим еще себе дома, купцам, 

которые «торгами и прочим заводом не озаводились» и домов в столице не 

построили. Те же купцы, которые подлежали обязательному переселению в 

Петербург, но до сего времени еще не переехали, вовсе освобождались от этой 

повинности. С 1719 г. начинаются особенно сильные «понукания» в отношении 

застройки и заселения Васильевского острова. Суть же указов 19 и 23 марта 

заключается в том, что правительство начало более реально смотреть на вещи. 
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Бессмысленно было держать в Петербурге маломощных дворян, которые все 

равно не могли построить здесь домов, бессмысленно было требовать 

переселения в Петербург тех купцов, которые не сделали этого (очевидно, также 

по своей маломощности) в течение 5 лет (с 1714 по 1719 г.), несмотря на строгие 

напоминания об этом в указах от 27 апреля 1716 г. и 20 ноября 1717 г. И нельзя 

также не видеть серьезное послабление в разрешении петербургским жителям 

временно выезжать из Петербурга (на срок до 5 месяцев). Строгие царские указы 

о застройке Васильевского острова не достигали должного результата. 

Правительство постоянно напоминало об обязательной постройке домов в новых 

указах с новыми угрозами всевозможных кар ослушникам. Однако приходилось 

констатировать, что за местами для постройки домов «являютца немногие и 

места взяли под строение малое число». Таким образом, вторая волна 

принудительных мероприятий по застройке Петербурга (начавшаяся с 1719 г.) 

давала несомненно худшие результаты, чем первая. Не помогала и угроза 

конфискации поместий, и такие меры, как запрещение лицам, обязанным 

строиться на Васильевском острове, покупать себе дома в других частях города. 

10 декабря 1720 г. была запрещена вообще всякая продажа домов на 

Васильевском острове «дабы каждая персона по указной должности, как 

прежними его величества указами публиковано, строились сами». От постройки 

домов на Васильевском острове не освобождались и те, кто уже имел дома в 

Петербурге в других частях города (если только эти дома не были каменные). 

Царскими указами 1718-1719 гг. предписывалось всем таким лицам немедленно 

переезжать на Васильевский остров, построив себе для этого на своих участках 

позади будущих домов временные «светлицы». Рассчитывая на то, что жить в 

таких светлицах будет неудобно, Петр надеялся побудить владельцев участков 

поскорее построить себе дома на Васильевском острове. Однако указы царя 

плохо выполнялись. В январе 1721 г. Петр предписал: сломать в апреле месяце 

кровли домов, принадлежавших ослушникам, и не разрешать крыть. Таких 

ослушников из числа жителей Адмиралтейского острова и Московской стороны 

оказалось 153 человека (среди них: князь П. М. Голицын, Я. Брюс, купцы 
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Строгановы и др.). В мае того же года генерал-полицмейстер донес, что многие 

лица выполнили царский указ формально: взяли дворовые участки на 

Васильевском острове, построили на них по две светлицы, а жить не переехали. 

Недостаточные с точки зрения правительства результаты, полученные при 

застройке Васильевского острова, объяснялись не только пассивным 

сопротивлением населения тяжелой повинности, но и нечеткой работой 

правительственного аппарата. Так, например, в списки застройщиков 

включались те дворяне, которые имели менее 100 дворов (т. е. не обязанные 

строить дома в Петербурге), лица, осужденные по суду, умершие и т. д. Шла 

длительная переписка между Петербургом и провинцией. К апрелю 1722 г. из 

общего числа 3295 участков была роздано под застройку лишь 400 (т. е. всего 

12%), из которых на 142 участках работа даже еще и не начиналась. Застроить 

весь Васильевский остров (все 3295 участков) было, разумеется, делом нелегким. 

Поэтому места для строительства отводились лишь в определенной части 

острова (по берегам Невы и будущих каналов). Число участков, которые 

намечались для застройки в первую очередь, менялось в зависимости от 

указаний Петра. Так, например, в 1722 г. подлежало раздаче 1350 участков 

(между 1-й и 24-й линиями), в 1726 г. — 1758 участков. За 8 месяцев 1722 г. (с 

апреля по декабрь) число розданных под застройку участков увеличилось более 

чем на 160 (с 400 до 561), в то же время число застроенных участков и тех, на 

которых шла работа, возросло лишь на 113 (с 2571 до 3701). Застройщики брали 

участки, но работ многие из них не начинали. Там же, где строительство было 

начато, оно шло далеко не такими темпами, как того хотело правительство. За 

один год с декабря 1721 по декабрь 1722 г. на Васильевском острове было 

роздано под застройку 186 участков, а построено домов лишь 124. В 1721 г., по 

свидетельству Берхгольца, на Васильевском острове было уже много больших 

зданий, но застройка тянулась только по берегу Невы (Дневник камер-юнкера, 

1857. С. 140). Стремясь возможно быстрее создать город на Васильевском 

острове, правительство Петра прибегало к чрезвычайным мерам. 5 марта 1723 г. 

было отдано распоряжение выслать в административном порядке в Петербург 
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всех ослушников указов о застройке Васильевского острова. Взамен того, кто 

находился в дальней отлучке, подлежали высылке его дети. Было установлено, 

что дворяне, владевшие 3500-5000 душами крестьян, обязаны строить каменные 

дома на участке шириной 10 сажен, при 2500-3500 душах крестьян ширина 

участка уменьшалась до 8 сажен, при 1500-2000 — до 5 сажен. Владельцы 500-

1500 душ крестьян строили мазанки или же деревянные дома. Купцам 

полагалось построить 50 больших каменных домов (каждый на участке шириной 

10 сажен), причем Магистрат должен был распределить эту повинность между 

купцами. Все работы требовалось закончить в 1726 г. Однако и эти указы не 

дали того результата, какой хотело бы иметь правительство. В 1726 г., т. е. через 

7 лет после начала интенсивной застройки Васильевского острова, положение 

оставляло желать еще много лучшего, как это видно из сведений, которые 

приводит в своей книге А. Богданов. (Богданов, 1997. С. 174). Больше половины 

всех участков (967 из 1758) еще не было даже роздано под застройку, на 

розданных же участках закончено лишь 467 домов (26,5%), из которых более 

75% составляли дома деревянные. Таким образом, план Петра был далек от 

завершения. Лишь на набережной Невы и поблизости от реки стояли 

законченные дома, в глубине же острова положение было гораздо хуже. 

Состояние застройки Васильевского острова в 1725 г. хорошо обрисовано в 

«Дневнике» Берхгольца. По словам Берхгольца, на Васильевском острове 

«воздвигнуто уже большое количество прекрасных каменных домов, особенно 

вдоль по берегу Невы, и этот ряд строений необыкновенно живописно бросается 

в глаза, когда едешь вверх по реке из Кронштадта. Но большая часть этих домов 

внутри еще не отделана… улицы, хотя уже проведены, но до сих пор, кроме 

больших, идущих по берегу, еще мало застроены, только там и сям стоят 

отдельные дома, но и они со временем большей частию будут снесены. Кроме 

князя Меншикова и некоторых других, еще немногие из здешних вельмож живут 

на этом острове, потому что владельцы его имеют места и в других местах 

города». Примерно так же охарактеризовано состояние застройки Васильевского 

острова в указе от 9 октября 1732 г., где говорится: «…на Васильевском острову 
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на отводных местах каменное и деревянное строение, хотя где и построено, но 

полов и потолков у многих не окончено…, а у других одни фундаменты, 

погреба, средние и верхние жилья зачаты и по окна и выше сделаны были, но за 

непокрышками некоторые развалились, деревянное же строение у некоторых, 

хотя в линиях было и построено, но за неимением в них присылкою от 

помещиков людей и пустотою погнили и растасканы, у прочих же застроены и 

не достроя оставлены и состоят пусты, достальные же по взятье мест и ничем не 

застроены». Таким образом, Петру не удалось осуществить свою мечту о 

создании центра города на Васильевском острове. Строгие, бесконечно 

повторявшиеся в течение 6 лет (с 1719 по 1725 г.) указы не дали желательного 

результата. Неудобство расположения города на острове при отсутствии 

постоянных мостов через Неву было слишком очевидно. Если представители 

знати, подчиняясь настоятельным требованиям Петра, вынуждены были строить 

дома на Васильевском острове, то сами они, как хорошо подметил Берхгольц, 

продолжали жить в других частях города. Другие категории населения 

испытывали еще меньшее желание жить на Васильевском острове.  

Население острова в первой трети XVIII века составляли дворяне и купцы, 

которым по царским указам надлежало вести здесь строительство. Одной из 

первых появилась улица «механиков, художников и архитекторов», прибывших 

из Франции специалистов и мастеровых людей, известная как Французская 

слобода. Она располагалась между 2-й и 3-й линиями и была снесена во второй 

четверти XVIII века.  

Наличие государственных, научных и учебных учреждений на острове 

обусловило возникновение слоя жителей из служащих коллегий, ученых и 

персонала Академии наук, преподавателей Горного и обоих военных корпусов, 

Академии художеств и др. заведений. Поэтому средний уровень грамотности 

Василеостровских семей оказался выше, чем в других частях столицы.  

К середине XVIII века стала явной невозможность сохранить 

административный центр столицы на Васильевском острове из-за его 

изолированности. Усиленно застраивалась левобережная, материковая сторона; 
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там и формировался центр города. А для острова утрата прежней роли 

обернулась сужением масштабов строительства. В 1767 году был утвержден 

план разделения его территории на городскую часть, предместье и пригород. 

Граница города пролегала между 12-й и 13-й линиями. Предместье охватывало 

остальную застроенную часть по 12-ю линию, тяготеющую к берегу Большой 

Невы, и Галерное селение. Однако в конце XVIII века большую часть 

территорий вернули в городскую черту, а в 1808 году присоединили и Гавань. 

Таким образом, в XVIII- пер. пол. XIX вв. в основном застраивалась 

восточная часть острова. Освоение западной части острова началось с прокладки 

от усадьбы Меньшикова в западном направление прямой просеки. В 1721-1722 

гг. по указу Петра была создана Галерная гавань для стоянки гребных военных 

судов. Пётр I лично обследовал побережье Васильевского острова, выбирая 

место стоянки и причала военного флота. Для многочисленных галер и иных 

судов он выбрал место неподалеку от впадения Невы в Финский залив, где был 

сделан большой прямоугольный длинный бассейн-ковш, который каналом 

соединялся с заливом. По сторонам канала находились сараи для галер, 

мастерские, морские казармы. В том месте, где к бассейну подходил 

искусственный канал, протекала Глухая речка или глухой проток, позднее 

названный Шкиперским протоком. Выбранное место получило название 

«Галерная гавань» («Гавань»). В 1747 г. её стали переделывать в камне. В округе 

возникли матросские слободки, расположенные вдоль параллельных узких 

проездов, которые и составили планировку данного района. Здесь сложился 

обособленный жилой район – Галерная Гавань, или просто Гавань. От основной 

части Васильевского острова Гавань отделялась лесистым болотом – 

Смоленским полем. Населяли Гавань в XVIII в. в основном моряки и портовые 

служащие. 

В первые десятилетия XIX века развернулось каменное строительство на 

острове. Двух и даже трехэтажные дома появились не только на набережной 

большой Невы и на 1-й линии, но и за Малым проспектом. Вместе с тем 

деревянная застройка все еще была основной на большинстве линий и 
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проспектов. Она представляла собой одноэтажные, реже двухэтажные дома с 

жилыми флигелями, служебными строениями и сараями. В глубину участка 

тянулись сады и огороды. Как каменные, так и деревянные дома сдавались 

внаем, но чаще съемщикам предоставлялись квартиры или комнаты. Только в 

1830-х годах стали появляться первые «доходные дома», построенные 

специально для сдачи квартир.  

Незастроенными оставались огромные территории – между большим 

проспектом и Смоленским кладбищем, Портовое поле – севернее Галерного 

селения и западная часть острова Голодай. 

Во второй половине XIX века Стрелка и набережные стали тесны для 

морского порта в условиях стремительно возрастающих объемов торговли и 

промышленного производства. С 1880-х годов портовые службы стали 

переезжать на Гутуевский остров (нынешний Кировский район). А на 

Васильевском, вплоть до революции, оставались Фондовая биржа, 

Министерство торговли и промышленности, ряд финансовых учреждений. Те 

здания, которые освободились, перешли к Академии Наук. Остров стал местом 

жительства большинства крупных ученых, научным и учебным центром 

столицы.  

Быстро формировались промышленные зоны. В Чекушах – кожевенное и 

текстильное производства, Балтийский судостроительный и Кабельный заводы. 

В промышленный пояс Смоленки и Малого проспекта вошли Трубочный завод, 

электромеханический Сименса и Гальске, Подковный, ряд чугунолитейных, 

белил и красок.  

В пореформенный период, когда начало быстро увеличиваться 

петербургское население, строительство на всех распланированных территориях 

ускорилось. Подошла очередь окраин. В 1878 году был утвержден проект 

прокладки на Голодае, имевшем лишь два переулка, новых Железноводской и 

других улиц. План урегулирования Петербурга 1880 года предусматривал 

продление Малого и Среднего проспектов, нескольких линий по Смоленскому 

полю, расширение и продление улиц в Гавани. 
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В 1866 году Василеостровская часть, разделенная прежде на шесть 

кварталов, была поделена на три полицейских участка.  

Строительный бум 1890-1910 гг. принес с собой шести-семи этажные 

доходные дома, значительно изменившие облик проспектов и улиц, особенно за 

шестой линией. Высота застройки регламентировалась строительными 

правилами, ограничивающими высоту зданий размерами ширины проезда, 

поэтому при плотной застройке некоторые улицы получали почти единую 

горизонталь. Особенно это заметно на Среднем проспекте, 12-й и 17-й линиях. 

В начале XX века в западной части острова Голодай распланировали ряд 

магистралей и возвели на них первые жилые здания. Помимо освоения 

пустынных земель, активно шел процесс уплотнения застройки. На участках 

исчезали огороды и садики, вместо них строились многоэтажные дворовые 

флигели, образовывались узкие дворы.  

В советское время реконструкция затронула в основном рабочие окраины. 

Жилые массивы появились на острове Декабристов, на 18-й и 22-й линиях. 

Важным градостроительным звеном стал Дворец культуры им. С. М. Кирова, 

возведенный на бывшем Смоленском поле.  

В 1948 году закончилась разработка нового градостроительного плана 

развития Ленинграда. В отличие от генерального плана 1936 года, намечавшего 

освоение приморских территорий преимущественно под парки, новый проект 

предусматривал жилую застройку в сторону моря, ставил Васильевский остров в 

ряд перспективных районов новостроек. 

Целые кварталы создавались в Гавани, где было разрушено более ста 

тысяч квадратных метров жилого фонда. Тогда же в конце 1940-х – начале 1950-

х гг., Большой проспект реконструировался как парадная магистраль: свободные 

участки застраивались монументальными пяти-семиэтажными домами по 

индивидуальным проектам. 

1.2.1. Меншиковский дворец. Кадетский корпус 

Меншиковский дворец– самое старое каменное здание на Васильевском 

острове. А.Д. Меншиков – сподвижник Петра I, государственный и военный 
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деятель, генерал-фельдмаршал, генералиссимус, светлейший князь. Петр 1 

подарил Меншикову Васильевский остров еще в 1703 году, при основании 

Петербурга. Уже в следующем году начались работы по созданию усадьбы 

(Семёнова Г. В., 2005. С. 9-10). В 1704 году князь заложил огород и сад. Но 

только в 1710, вернувшись в Петербург после пятилетнего отсутствия, выбрал 

место для строительства дворца.  

Первым появился деревянный дворец, возведенный в 1710 году в глубине 

от берега. К его центральной части от Большой Невы вел канал, проходивший 

между нынешними восточным корпусом и манежем. Осенью того же года в этой 

резиденции праздновали брак племянницы Петра 1 Анны Иоанновны с герцогом 

Курляндским, а в дальнейшем устраивали праздники, приемы для иностранных 

послов и т. п. Поэтому дворец, был известен как Посольский («Посольские 

хоромы», разобраны в 1738 г.).  

Строительством руководил архитектор Франческо Фонтана (Малиновский 

К. В., 2008. С. 64). 

Для выполнения строительных работ Меншиковым сюда были отправлены 

его крепостные из суздальских, ижорских и копорских селений, тамбовские 

плотники, костромские штукатуры, большое число наёмных рабочих. 1 октября 

1711 года, когда был построен лишь первый этаж, здесь праздновали новоселье. 

В 1712 году были построены боковые симметричные корпуса, обустроен 

центральный ризалит с крыльцом на северном фасаде. В этом же году здесь 

игрались свадьбы Я. Ф. Долгорукова, Б. П. Шереметева и других влиятельных 

лиц, не имевший к тому времени в Санкт-Петербурге собственных особняков. 

Фонтана не окончил строительство, из-за тяжёлых условий жизни в новом 

городе уехал из России. В 1713 году для завершения строительства Меншиков 

нанял архитектора Иоганна Готфрида Шеделя. Им при помощи дополнительных 

флигелей был устроен курдонер со стороны сада и Посольского дворца. 

Благодаря своей власти для работы над зданием Меншиковым привлекались 

архитекторы Д. Трезини, Б. К. Растрелли, Г. И. Маттарнови, Ж. Б. Леблон. 
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В феврале 1714 года Меншиков заселился в только что завершённое 

трёхэтажное здание (сейчас его центральный корпус). К тому времени дворец 

был самым высоким зданием в Санкт-Петербурге. Иностранец, посетивший 

Петербург в 1716-1717 годах так описал Меншиковский дворец: "Он построен из 

кирпича, в 3 этажа, в итальянской манере, и покрыт большими железными 

листами, окрашенными в розовый цвет. Спереди и сзади имеются флигеля, внизу 

- подвал со сводами, и в прочем есть всё, что нужно для хорошего дома. 

Особенно много внутри дома покоев и все удобно и великолепно обставлены... В 

среднем этаже большой зал, в котором обычно проводятся большие празднества" 

(Малиновский К. В., 2008. С. 63). 

В 1716-1720 годах дворец Меншикова был расширен на север, дворовое 

пространство стало заключено в каре. В 1720-1721 годах параллельно 

набережной к основному зданию было пристроено западное крыло. Здесь были 

устроены "Наугольные палаты", где в большом зале заседала Военная коллегия. 

Её первым президентом был сам князь Меншиков. Работы по благоустройству и 

расширению усадьбы продолжались вплоть до опалы А. Д. Меншикова в 1727 г. 

В 1727 году было начато строительство восточного крыла, однако перед ссылкой 

хозяина усадьбы успели возвести только фундаменты. На участке, 

простирающемся от дворца к Малой Неве, голландским садовником Я. Эйком 

был разбит первый в России регулярный сад площадью 12 гектаров. Он имел 

симметричную композицию, основой которой являлась сеть пересекающихся 

дорожек и каналов. Для оформления сада были использованы фигурный 

боскеты, лабиринты, крытая аллея, скульптура. В его северо-западной части 

располагались четыре фигурных пруда (Семёнова Г.В., 2006. С. 10-11).  

Дворец Меншикова в начале XVIII века стал самым заметным жилым 

домом в городе. Даже дворец Петра I тогда был всего одноэтажным. Меншиков 

же, любящий роскошь, не жалел средств на благоустройство. Внутреннее 

убранство дворца чрезвычайно богато, внутри здания всё обустраивалось на 

современный европейский манер. Стены кабинетов облицовывались 

голландской керамической плиткой, в России тогда её не производили вообще. 
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Получал её Меншиков от голландских купцов в виде подарков. Мебель 

привозилась из Италии и Франции. Крыша дворца была двухярусной с 

переломами, раскрашена белыми и красными ромбами в шахматном порядке. 

Аттик со стороны Невы украшали шесть статуй (предположительно Зевса, 

Юноны, Меркурия, Марса, Нептуна и Венеры). Боковые ризалиты украшались 

княжескими коронами. 

Второй этаж считался главным. Здесь находился Большой (Ассамблейный) 

зал. Первый этаж дворца предназначался для исполнения государственных 

обязанностей его владельца. Здесь размещались большая палата для 

официальных мероприятий, приёмные помещения, кордегардия, комната для 

дежурных матросов и гребцов. Кроме того - парадная поварня, токарня, 

различные мастерские. В цокольном этаже находились погреба и жильё 

служащих князя. 

Пётр I использовал дворец для приёма послов, здесь в Ассамблейном зале 

проходили "петровские ассамблеи" на которых собиралось до 200 человек. 

Мужчины были обязаны приходить сюда без бород, в европейской одежде. В 

1721 году здесь состоялся грандиозный маскарад по случаю Ништадтского мира. 

После ссылки князя А. Д. Меншикова бывшая его резиденция 

использовалась как склад. По указу императрицы Анны Иоанновны от 29 июня 

1731 года дворец перешёл привилегированному военному училищу - 

Сухопутному шляхетскому кадетскому корпусу (с 1800 года – Первый кадетский 

корпус). Вместе с постройками новому учреждению был передан и сад. В 

последующие десятилетия дворец постепенно приспосабливался под нужды 

Корпуса: в 1732 году по проекту М. Г. Земцова помещения во дворце были 

переоборудованы для нужд учебного заведения. В 1739 году шатровая крыша 

была заменена вальмовой, на боковых ризалитах возвели треугольные 

фронтоны. Со стороны Кадетской линии ко дворцу архитектором Джузеппе 

Трезини для нужд учебного заведения пристроили новое протяжённое здание. В 

1743-1745 годах в Ассамблейном зале была устроена домовая церковь 

Воскресения Христова. Место аттика занял полукруглый фронтон с символикой 
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кадетского корпуса. С этого времени корпуса дворца, построенные до 1714 года, 

стали именоваться церковью Кадетского корпуса. Здесь же разместили квартиры 

церковнослужителей. В 1768 году церковный зал был перестроен, он стал 

двухсветным с овальными окнами-люкарнами. 

Садовая территория первые годы не затрагивалась капитальными 

переделками, однако, по желанию императрицы Елизаветы Петровны множество 

деревьев и скульптур отсюда были перенесены в Летний сад. Освободившееся 

пространство отдали под сад Кадетов, который по праздничным и выходным 

дням был открыт для всех желающих. При Екатерине II, уделявшей повышенное 

внимание судьбе этого учебного заведения, произошла реконструкция сада. В 

течение второй половины 1770-х – начала 1780-х годов южная половина сада 

была превращена в «луг для кадетских экзерциций и лагерей, а самый сад 

обнесён высокою каменною стеною» (Висковатов А.В., 1832. С. 44). 

На месте фундаментов восточного фасада в 1758-1760 годах построили 

новый флигель, фасады которого оформили по образу и подобию западного. 

Этими работами руководил И. Борхард. Часть флигеля со стороны 

Филологического переулка была предназначена для учебных классов и лазарета. 

В соединительном корпусе был устроен рекреационный зал для свиданий и 

публичных собраний. После пожара 1773 года его восстановили по проекту, 

предположительно Ю. М. Фельтена. Зал стал двусветным, стал называться 

Елизаветинским. В 1776-1779 годах церковный зал был заново оформлен, на 

этот раз в классическом стиле. 

В 1840-е годы в зданиях Кадетского корпуса производились масштабные 

ремонтные и строительные работы: реконструировались интерьеры зданий, 

ставились новые печи, настилались полы, менялись кровли, перестраивались 

флигели, возводились новые служебные постройки. В 1864 г. вследствие 

реформ, в области военного образования, Кадетский корпус был преобразован в 

1-ю Санкт-Петербургскую Военную гимназию и был переведён на 

Петроградскую сторону, в казармы Павловского военного училища (Антонов А. 

Н., 1906. С. 37-38). 
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В 1887 г. Кадетский корпус переехал обратно в Меншиковскую усадьбу, 

что сопровождалось новыми ремонтно-реставрационными работами. В зданиях 

же по Кадетской линии (ныне – дома 3 и 5) теперь помещалось Главное 

управление военно-учебных заведений (Семёнова Г. В., 2006. С. 27). 

По повелению Александра III в 1888 году в сохранивших со времён 

Меншикова отделку помещениях устроили музей Первого кадетского корпуса. 

Под руководством архитектора М. А. Иванова здесь проводилась реставрация, с 

1895 года к ней привлекался архитектор А. А. Парланд. 

В 1893-1894 гг. на участке, купленном у Кадетского корпуса 

Государственным университетом, в северо-восточной части плаца, было 

возведено монументальное здание Химической лаборатории (автор проекта – 

архитектор А. Ф.Красовский) (СПбГУ в пространстве и времени. Материалы по 

истории зданий. Спб, С. 59). 

После революционных событий Кадетский корпус прекратил своё 

существование, а его здания перешли в ведение Военно-Политической 

Академии, которая занимала их вплоть до 1937 г. Церковь и музей были закрыты 

в 1924 году. В 1937 году здание передали Военно-Транспортной академии 

(сейчас Военная академия тыла и транспорта). Несколько лет в некоторых 

помещениях работал 1-й Юридический институт. В 1930-е реконструкции 

подверглись интерьеры построек вдоль Кадетской линии, а на месте плаца 

появился футбольный стадион с трибуной. В конце 40-х годов сохранившийся 

участок сада Меншиковской усадьбы был передан Государственному 

оптическому институту. Во время блокады Ленинграда во дворце работал 

военный госпиталь (Семёнова Г. В., 2006. С. 21). 

В 1956 году дворец Меншикова сдали в аренду Ленинградскому 

государственному университету. Под руководством А. Э. Гессена были 

проведены архитектурно-археологические исследования. В 1965 году здание 

освободили занимающие его организации, в 1967 году оно стало принадлежать 

Государственному Эрмитажу. С 1976 по 1981 год дворец реставрировался. По 

предложению Гессена зданию был возвращён первоначальный облик. Сделано 
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это было в 1970-х годах институтом Ленжилпроект. Проект реставрации 

составили архитекторы В. К. Галочкин, Г. В. Михайлов, И. В. Бурковская и 

инженер К. А. Кочергин. Были воссозданы шатровая крыша с переломами, 

аттик, прямоугольные окна с мелкой расстекловкой. В 1981 году здесь открылся 

музей дворянского быта начала XVIII века - "Меншиковский дворец-музей", 

филиал Государственного Эрмитажа. 

В 2002 году были восстановлены короны и вазы на фронтонах, в ноябре 

возле входа установили бюст А. Д. Меншикова работы скульптора М. Т. 

Литовченко-Аникушиной и архитектором О. А. Бруниной.  

 
1.2.2. Историческая застройка вдоль нечетной стороны Кадетской линии 

(место прохождения обследуемой трассы) 

Кадетская линия ВО, 1 – Здание Первого Кадетского корпуса 1730-1740 - 

арх. Трезини Доменико, стиль барокко. В 1732 г. дворец и обширная усадьба кн. 

А. Д. Меншикова указом Анны Иоанновны перешли в распоряжение вновь 

созданного привилегированного военного учебного заведения - Сухопутного 

шляхетского кадетского корпуса (позже переименованного в Первый Кадетский 

корпус). На территории усадьбы началось строительство новых зданий. 

Университетская наб., 15А, Кадетская линия ВО, 1х – Здание 

Кадетского корпуса. Жилые и учебные комнаты. 1753 г. постройки, архитектор – 

Д. Трезини. 

Кадетская линия ВО, 3 – архитекторы Дж. Трезини и К. Д. Халтурин Год 

постройки: 1730-1740, 1935-1937, стиль: классицизм. Строения Первого 

кадетского корпуса, получили сложную конфигурацию плана с тремя дворами, 

примыкающими к дворцу А. Д. Меншикова. Они состоят из нескольких 

построенных в разное время частей, отмеченных возвышающимися над крышей 

брандмауэрами, с коридорной системой внутренней планировки. Южный фланг 

по Кадетской линии образован из двух флигелей с фасадами разной ширины, 

которые имеют, вместе с тем, одинаковое количество оконных проемов. 

Осуществленный в 1730-1740-х гг. по проекту Дж. Трезини он включает более 

раннюю постройку, выполненную под руководством архитекторов М. Г. Земцова 
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и его помощников И. Я. Бланка и Ф. Исакова. Главный вход в здание отмечен 

портиком, который был сооружен в 1935-1937 гг. арх. К. Д. Халтуриным, как 

реплика портика в северной части здания. Халтурин так же частично перестроил 

вестибюль и актовый зал. Ранее это был Соборный зал, отделку которого в 1907 

г. выполнил О. Р. Мунц. Решение фасада северного фланга здания относится к 

1770-х гг., возможно принадлежит архитекторам В. И. Баженову либо Ж. Б. 

Валлен Деламоту. Ключевую роль играет, вошедшая в здание, ранняя постройка 

1750-х гг. - дом купца Н. П. Шемякина, который был поставлен в створе 

Большого пр. Между южным и северным флангами расположен соединяющий 

их средний флигель. Он возведен в 1770-е гг. на месте присоединенного к 

Кадетскому корпусу дома А. Волкова (Василеостровский район (под ред. 

Кирикова Б.М.). CПб., 2008. С. 24-25). 

До наших дней сохранился небольшой жилой дом Первого Кадетского 

корпуса с садом по адресу: Кадетская линия В. О., 3, корп. 2, литера А, 

возведённый в конце XVIII века. Здание соединено с северным флигелем 

Первого кадетского корпуса ажурной металлической решёткой на каменном 

фундаменте. Дом двухэтажный, на цокольном этаже. Он обращён фасадом в три 

оконные оси к улице. Вытянутое в глубину участка здание завершено вальмовой 

крышей и профилированным карнизом с большим выносом. Окна первого этажа 

оформлены треугольными сандриками и гладкими рамочными наличниками. На 

участке существовал сад, который отделялся от Кадетского сада высоким 

каменным забором". Здесь в конце 1850-х годов проходили заседания 

редакционной комиссии по составлению манифеста о крестьянской реформе. 

Кадетская линия ВО, 3А – типовой проект 1937 г. постройки, арх. Асс Л. 

Е., Гинцберг А. С. Школа № 35 Василеостровского района. 

Кадетская линия ВО, 5 - Двинский пер., 2 – Жилой дом Первого 

Кадетского корпуса - памятник архитектуры федерального значения – 1730-1740 

гг. постройки, архитектор – Дж. Трезини, стиль – барокко. В настоящее время в 

доме располагаются начальные классы школы №35 Василеостровского района. В 

этом доме жили: 1907 - 1910 военный инженер генерал-майор Н. А. 
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Архангельский (ВПб на 1908. O. III. C. 36, на 1909. С. 37, на 1910. С. 40). 

Николай Александрович Архангельский (14. 03. 1862. - после 1917); НИУ (1883), 

НИА (1888), инженео-генерал-лейтенант 1915. 1908 - 1917 военный инженер 

полковник Е. Н. Грушецкий (ВПб на 1909. O. III. C. 219, на 1910. С. 238, на 1911. 

С. 247, на 1912. С. 248, на 1913. С. 174, на 1914. С. 182, на 1915. С. 181, на 1916. 

С. 188. На 1917. 191). Евгений Николаевич Грушецкий (01. 09. 1874 С-Петербург 

- после 1917); инженер-полковник 1893 - 1899 военный инженер генерал-майор 

Д. В. Покотилов (ВПб на 1894. O. C. 186, на 1895. С.179, на 1896. С. 249, на 1897, 

на 1898. С. 420, на 1899. С. 423). Дмитрий Викторович Покотилов (21. 08. 1942. - 

30. 08. 1899. Варшава), кладбищеНикольское Александро Невской лавры; НИА 

(1864). 

Кадетская линия ВО, 7 Двинский пер., 1 – Жилой дом, стиль эклектика. 

Небольшой квартал между Двинским и Кубанским переулками расположен на 

территории, которая в XVIII веке была частью обширного сада Кадетского 

корпуса, а в 1840-х годах перешла в частные руки. Его составляют два 

четырехэтажных дома — № 7и № 9, возведенных одновременно в 1841—1842 

годах. Первый из них построил архитектор П. И. Габерцетель. В 1870-х 

архитектор Р. Е. Бергман перестроил здание. Здесь в 1844 году после выхода в 

отставку жил выдающийся мореплаватель адмирал И. Ф. Крузенштерн. В 1890 

году квартиру на третьем этаже снял Д. И. Менделеев (Никитенко Г.Ю., Соболь 

В.Д., 1999. С.131-132). 

По адресу: Кадетская линия ВО, 7Б расположен дворовый флигель – 

рядовая застройка. 

Кадетская линия ВО, 9, Кубанский пер., 1, Тучков пер., 4 – Дом Ф. И. 

Клеменца - Доходный дом А. И. Винтера. Стоявшее на этом месте здание было 

построено в 1841 г. Е. Т. Цолликофером. Перепланировка в 1860 гг. - арх. Н. П. 

Гребенка и Н. В. Трусов. Некоторое переделки в 1873 г. - В. В. Виндельбандт. 

Окончательный облик приняло в 1900 г. - после перестройки Ф. И. Лидвалем. 

Это одна из первых значительных работ Лидваля в Петербурге. Общий 

классический облик здания украшают два угловых эркера с куполами, 
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обращёнными на Кадетскую линию и Тучков переулок. Первый этаж облицован 

глазурованной плиткой (кабанчик). 

Кадетская линия ВО, 11, Тучков пер., 6 Кубанский пер., 2 (со стороны 

Тучкова пер.) – Дом Р. В. Риттера – двухэтажный дом № 11, построен в 1720-

1730-х годах. В 1841, 1847-1849 гг. архитектором Цолликофером Егором 

Тимофеевичем (Георг Рупрехт) была сделана надстройка правой части дома и 

выполнена частичная перестройка. Существующий облик ему придал 

архитектор Л. Л. Бонштедт при перестройке (расширение) в середине XIX века 

(1849-1852 гг.) 

В 1730-1740-х годах, когда дом принадлежал княгине Троекуровой, во 

втором этаже жил В. К. Тредиаковский. Здесь он в течение нескольких лет 

переводил огромный труд французского ученого Роллена — десятитомную 

«Древнюю историю» и двенадцатитомную «Римскую историю». Осенью 1747 

года пожар уничтожил библиотеку поэта и вместе с ней — завершенный 

перевод. Вынужденный перебраться на другую квартиру, Тредиаковский больше 

не вернулся сюда. 

Среди жителей дома в 1910-1917 годах был профессор Д. П. Коновалов. 

Преемник Д. И. Менделеева в университете, он был выдающимся ученым в 

области физической химии и горной металлургии, являлся директором Горного 

департамента и одним из организаторов Русского Металлургического общества 

(Никитенко Г.Ю., Соболь В.Д., 1999. С.132,133) 

Кадетская линия ВО, 13-15 – жилые дома – Бассейновая больница им. Г. 

И. Чудновского, год постройки: 1720-е гг. - арх. Ж.-Б. Леблон, 1851 г. - арх. Л. Л. 

Бонштедт. В 1974-1975 гг. была произведена полная перестройка здания с 

воссозданием исторических фасадов в стиле раннего (петровского) барокко – 

арх. С. Ф. Гусев, Э. У. Заборова, В. Г. Исаченко, А.А. Пекарский, Г. Н. Федоров. 

В 1890 г. А. А. Фролов, архитектор по образованию, организовал частную 

студию декоративной мозаики на Кадетской линии, 13. Здесь начиналось 

создание мозаичного убранства храма "Спас на крови". Мастерская 

существовала в течение последующих пяти лет в "лоне" Академии. После 
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смерти в 1897 г. А. А. Фролова его заменил младший брат В. А. Фролов и 

мастерская переехала в собственный дом Фроловых на 22-ой линии, 5. 

Кадетская линия ВО, 17 - Дом В. В. Шувалова. Каменный дом на участке 

№ 17 был возведен в 1720-1730-х гг. В середине XVIII века им владели князья 

Долгорукие. Во второй половине XVIII века его занимала так называемая 

«нижняя» аптека Медицинской коллегии. Аптеку в 1791 г. упразднили, а здание 

продали купцу М. И. Щербакову, семье которого участок принадлежал до 1830-х 

гг. В 1857 г. арх. В. Я. Лангваген изменил обработку фасада, а в 1875-м 

известный петербургский зодчий Н. Ф. Беккер надстроил дом третьим этажом. 

Прежние интерьеры исчезли при капитальном ремонте 1960-х гг. Среди жителей 

в 1830-х годах был грузинский царевич из рода Багратионов - Баграт 

Георгиевич, сенатор, тайный советник. В этом доме жили: 1900 - 1901 

архитектор А. Ф. Барановский; 1909 - 1911 морской деятель вице-адмирал Н. О. 

Эссен (Никитенко Г. Ю., Соболь В. Д., 2008. С. 24). В 2001 г. дом включён 

КГИОПом в "Перечень вновь выявленных объектов, представляющих 

историческую, научную, художественную или иную культурную ценность". 

Кадетская линия ВО, 19 – Дом Гейде – 1-я половина XVIII в. - автор не 

установлен. Доходный дом Э. Л. Гюнтера. 1868 - арх. Бергман Роберт Егорович 

– перестройка. В доме многие годы размещалось заведение Гейде с гостиницей и 

рестораном. Это был недорогой ресторан, где обедали иностранцы. Дом № 19 

возвели в середине XVIII в. на фундаменте, заложенном в 1720-1730-х гг. Он 

принадлежал князю Долгорукому, затем, в 1760-х - коллежскому советнику 

Чекалевскому, а в 1790-х - купцу Ольхину. В 1800-х его владельцем был арх. 

Антонио Порто. Тогда же по его проекту сооружался Монетный двор в 

Петропавловской крепости. Одновременно он руководил строительством 

крупного здания Врачебного училища при госпиталях на Выборгской стороне - 

нынешней Военно-медицинской академии. С 1820-х гг. дом принадлежал 

купеческой семье Гейде, которая содержала здесь гостиницу в 30 номеров, 

скромную и недорогую. Из ее постояльцев можно назвать известного 

минералога и кристаллографа Н. И. Кокшарова. В 1846 г. он остановился тут по 
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приезде из-за границы. В марте 1862 г. здесь пробыла несколько дней О. И. 

Басаргина, приехав повидать своего брата - Д. И. Менделеева, в то время 

доцента университета. Гораздо более, чем гостиница, был известен ресторан 

Гейде, находившийся при ней. Историк и статистик И. И. Пушкарев в 1840-х 

годах ставил его в число семи лучших ресторанов столицы. Но при этом 

отмечал: «Здесь русских не видно, все иностранцы, более англичане». Писатель 

и журналист И. И. Панаев отмечал в 1850-х гг.: «Это заведение не имеет ничего 

общего с баснословно дорогими ресторанами Дюссо, Донона и Бореля... 

Заведение г. Гейде переносит вас совершенно в Германию, в средней руки 

трактир в немецком городе, здесь умеренный, очень порядочный общий стол от 

2 до 6 часов, по 60 коп. Два бильярда, кости и пиво. Это немецкой клуб, 

пропитанный табачным запахом, всегда полный своих обычных посетителей, 

которые молчаливо и глубокомысленно пощелкивают бильярдными шарами или 

костями, покуривая свои сигары и попивая свое пиво... У Гейде все знакомы 

друг с другом». Столь успешно вела дела купчиха М. И. Гейде. После ее смерти 

наследники продали в 1868 г. участок купцу Э. Л. Гюнтеру. По его заказу арх. Р. 

Е. Бергман в конце 1860-х и начале 1870-х гг. реконструировал гостиницу в 

доходный дом, изменил обработку фасада, используя формы барокко. Среди тех, 

кто снимал тут квартиры, в 1890-х гг. был крупный геодезист и гидрограф А. А. 

Тилло. К тому времени под его руководством был составлены карты рек 

европейской России и их бассейнов. В 1890-х гг. он руководил исследованиями 

магнитной аномалии Курской губернии. В 2001 г. дом включён КГИОП в 

"Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, 

научную, художественную или иную культурную ценность". 

Кадетская линия ВО, 21, Тучков пер., 16 – Дом купца В. Грехова. 1780-е - 

автор не установлен классицизм. Дом архитектора А. П. Брюллова. 1845 - арх. 

Брюллов А. П. - перестройка (гл. фасад не изменен) Дом С. А. Сюзор (конец 

1870-х гг.); 1939 – реставрация. Памятник архитектуры классицизма. 

Первый владелец участка - дворянин С. Л. Челищев - в 1724 г. заложил 

фундамент дома. В 1784 г. купец В. Грехов возвел трехэтажный каменный дом в 
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стиле строгого классицизма. По периметру двора были построены флигели и 

корпус, выходящий на Тучков пер. Дом сохранил облик с тех времен. 

Цокольный этаж обработан рустами. Центральная часть фасада выделена 

четырьмя пилястрами коринфского ордера, на которые опирается треугольный 

фронтон. Фасад украшен двумя фризами с фигурами резвящихся детей. С конца 

XVIII в. домом владели купцы и промышленники Билибины (предки художника 

И. Я. Билибина). В соседнем доме 23 жил художник Левицкий и писал портреты 

членов семьи Билибиных. К середине 1830-х гг. участок перешел в 

собственность жены статского советника А. В. Поповой. В 1845 г. новый 

владелец арх. А. П. Брюллов (1798-1877) перестраивает дом без изменения 

главного фасада. Он построил поперечный корпус во дворе, заново создал 

интерьеры, перестроил флигели, создал дворовые фасады в стиле древнеримских 

сооружений. Во дворе был установлен фонтан и статуя Аполлона-Мусагета. В 

оформлении интерьеров А. П. Брюллов использовал мотивы древнеримского 

жилища. Стены парадной лестницы облицованы искусственным мрамором 

красного и желтого цвета. Большой зал анфилады выполнен в помпейском стиле. 

Старейшую в Петербурге надпись - Salve (Здравствуй!), набранную из кусочков 

черного мрамора, еще недавно можно было видеть на полу в подъезде особняка. 

Одноэтажный корпус по Тучкову пер. Брюллов надстроил двумя этажами и 

оформил в стиле безордерного неоренессанса. Квартиры здесь сдавались. В 

дворовых флигелях размещались конюшни, каретный и дровяной сараи. А. П. 

Брюллов занимал казенную квартиру во флигеле Академии художеств на 3-й 

линии ВО. В собственном доме он не жил. В конце 1870-х гг. дом унаследовала 

его дочь С. А. Сюзор, жена зодчего П. Ю. Сюзора. С 1907 по 1918 г. дом 

принадлежал зятю А. П. Брюллова - арх. П. Ю. Сюзору, который основал здесь 

музей «Старый Петербург», экспонаты которого перешли после революции 

Музею истории Петербурга. В 1920-х гг. размещалась кондитерская Р. А. Лора. 

В 1939 г. здание реставрировали. С 1967 г. - библиотека Н. А. Островского. 

Кадетская линия ВО, 23, Тучков пер., 18 – Доходный дом. Стиль – 

Модерн. 1720-1730 гг- постройка, 1905 - арх. Фуфаевский Л. Л. – перестройка 
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Архитектор Л. Л. Фуфаевский в 1905 г. перестроил в стиле модерн 

существовавшее здание. До перестройки в начале XIX в. здесь жил выдающийся 

портретист Д. Г. Левицкий (мемориальная доска). 

Дом № 23 возвели в 1720-1730-х годах на узком, в пять саженей, участке. 

Тогда им владел представитель торговой компании купец Братин, в середине 

XVIII века – князь Прозоровский, с 1760-х — купец Ольхин. В 1792 году он 

продал участок жене выдающегося портретиста Д. Г. Левицкого, который 

поселился здесь. К этому времени он уже вышел в отставку, но с 1807 года снова 

занял место в Совете Академии художеств. Живя в этом доме, Левицкий написал 

последние несколько портретов, в том числе и соседа — купца Я. И. Билибина 

(№ 21). Художник скончался в 1822 году. В 1905 году архитектор Л. Л. 

Фуфаевский построил четырехэтажный, с мансардами и на высоком подвале 

дом, облицованный желтым и красным кирпичом. Среди жителей в конце XIX 

века был молодой живописец и график И, С. Горюшкин-Сорокопудов, 

впоследствии известный автор исторических и жанровых картин. В этот период 

он участвовал в выставках Общества русских акварелистов (Никитенко Г.Ю., 

Соболь В.Д., 1999. С.136,137). В 2001 г. дом включён КГИОПом в "Перечень 

вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, 

художественную или иную культурную ценность". 

Средний пр. ВО, 10, Кадетская линия ВО, 25 – Дом купца И. Ф. 

Остерлова – кон. XVIII в. - трёхэтажное каменное здание, первый этаж ныне – 

полуподвальный. 1833 - арх. Егор Тимофеевич (Георг Рупрехт) Цолликофер - 

надстройка четвертого (третьего) этажа. 1842 - арх. Е. Т. Цолликофер - 

продление здания по Среднему пр. в сторону Тучкова пер. С 1840-х гг. участок с 

домами Средний пр. 8 / Тучков пер. 20 и Средний пр. 10 / Кадетская лин. 25. 

принадлежал семье Цеэ. Сначала это Андрей Николаевич Цеэ, учитель музыки и 

его жена Мария Васильевна. Их сын Цеэ Василий Андреевич (1821-1906 СПб) 

закончил Царскосельский лицей в 1839г. с 9 классн.чином. Он стал 

Действительным тайным советником, сенатором, членом совета Имп. 

Александровского лицея; состоял председателем СПб цензурного комитета. 

73



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

39 136/06/2021-2021-ТО 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

Дочери - Мария (в замуж. Торрей), Юлия (Шауб), Луиза (Шиллер), 

Вильгельмина (Гейлер). После смерти родителей к 1892 г. участок унаследовали 

4 замужние дочери. Из детей Цеэ в домах проживала только Юлия Шауб с 

мужем- академиком архитектуры В.И. Шаубом, который был здесь и 

управляющим. С 1912 г. дома приобрело страховое общество «Жизнь» В этом 

доме с конца 1854 по осень 1855 гг. проживал П.И. Чайковский (Никитенко 

Г.Ю., Соболь В.Д., 1999. С. 138). 

1.3. Анализ картографического материала 
Как видно из исторических планов местности, в XVII-XVIII вв. остров был 

освоен достаточно хорошо. Так на «Плане местности, занимаемом ныне С-

Петербургом, снятом в 1698 году до завоевания ея Петром Великим» видно, что 

по острову проходят 2 дороги: одна вдоль северного побережья, вторая вдоль 

южного. По северному побережью расположены рыбацкие домики, а на Стрелке 

острова изображена «рыбная тоня барона де-ля Гарди», от которой к рыбачьим 

домикам проходит дорога. Во внутренней части острова значительная 

территория покрыта пахотными землями, сам участок обследования покрыт 

лесом, постройки, и иные сооружения на участке отсутствуют, он пересекает 

дорогу (рис. 5). По письменным данным известно, что к концу XVII века на 

острове находилось 10 крестьянских хозяйств, а на взморье стояли лоцманский 

дом и кабак (Кепсу, 2000. С. 36-37). 

На генеральной карте провинции Ингерманландии А. Андерсина 1704 г., 

созданной на основе карты Э. Белинга 1678 г., территория участка обследования 

также расположена на пустынной местности, на острове Hirvisarj, единственное 

поселение отмечено на стрелке острова (рис.6). 

На одном из первых подробных плане Санкт-Петербурга, составленном 

под руководством Зихгейма в 1738 г., показана деревянная и каменная застройка 

Васильевского острова, в районе участка обследования расположен 

Меншиковский дворец с садом и прудами, со стороны Кадетской линии ко 

дворцу примыкает протяжённое здание, построенное архитектором Джузеппе 

Трезини для нужд учебного заведения (рис.7). 
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Аксонометрический план Санкт-Петербурга («План Сент-Илера»)1765-

1773 гг. даёт подробную картину исследуемой местности – на нём изображен 

внешний облик Меншиковского дворца и помещений Кадетского корпуса, а так 

же частично городской застройки (рис.8-9). 

На плане Санкт-Петербурга 1804 года видны результаты реконструкций 

территории, произошедших в конце XVIII в. в связи с передачей Меншиковского 

дворца и сада для нужд Кадетского корпуса – были засыпаны фигурные пруды 

сада, а в его южной части сделан плац, пристроен корпус по Кадетской линии, 

построен манеж (рис.10). 

На плане Санкт-Петербурга 1834 года показана территория и постройки 1-

го Кадетского корпуса, вдоль Корпусной (Кадетской линии) ближе к Среднему 

проспекту встречаются единичные каменные постройки (рис.11). 

На плане Санкт-Петербурга 1894 г. показана городская застройка вдоль 

Кадетской линии, проложена трассировка пересекающих её улиц и переулков – 

Двинский пер., Кубанская ул., сохранившихся до настоящего времени. Показана 

часть Меншиковского сада, плац и постройки Кадетского корпуса (рис.12). 

Подобная топографическая ситуация и трассировка улиц сохраняется на 

картах и планах Петербурга начала-середины XX в. (рис.13-14). 

Таким образом, исходя из исторических сведений и анализа 

картографического материала, можно сделать следующие выводы: 

• участок обследования расположен в зоне активного освоения 

человека начиная с XVII в. – времени, когда образовалась система шведских 

хуторов, составлявших допетербургскую систему расселения Приневья; 

• исследуемый участок расположен в восточной оконечности 

Васильевского острова – в историческом центре Санкт-Петербурга, 

сложившемся в начале XVIII в. – в связи с владением островом генерал-

губернатора Санкт-Петербурга князя А.Д. Меншикова с 1704 по 1714 гг. и 

постройкой им своего дворца с садом. Дворец Меншикова в начале XVIII века 

стал самым заметным жилым домом в городе;  
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• после ссылки князя А. Д. Меншикова бывшая его резиденция 

использовалась как склад. По указу императрицы Анны Иоанновны от 29 июня 

1731 года дворец перешёл привилегированному военному училищу - 

Сухопутному шляхетскому кадетскому корпусу (с 1800 года – Первый кадетский 

корпус); 

• В первые десятилетия XIX века развернулось каменное 

строительство на острове. В районе участка обследования появились двух и 

трехэтажные дома. Вместе с тем деревянная застройка все еще была основной на 

большинстве линий и проспектов. Как каменные, так и деревянные дома 

сдавались внаем. Только в 1830-х годах стали появляться первые «доходные 

дома», построенные специально для сдачи квартир. На участке обследования 

сохранилась историческая застройка XVIII-нач. XX вв. – доходные дома и 

постройки, принадлежавшие 1-му Кадетскому корпусу; 

• После революционных событий Кадетский корпус прекратил своё 

существование, а его здания перешли в ведение Военно-Политической 

Академии, которая занимала их вплоть до 1937 г. В 1937 году здание передали 

Военно-Транспортной академии. Несколько лет в некоторых помещениях 

работал 1-й Юридический институт. В 1930-е реконструкции подверглись 

интерьеры построек вдоль Кадетской линии, а на месте плаца появился 

футбольный стадион с трибуной. В конце 40-х годов сохранившийся участок 

сада Меншиковской усадьбы был передан Государственному оптическому 

институту. Во время блокады Ленинграда во дворце работал военный госпиталь; 

• В 1956 году дворец Меншикова сдали в аренду Ленинградскому 

государственному университету. В 1965 году здание освободили занимающие 

его организации, в 1967 году оно стало принадлежать Государственному 

Эрмитажу. С 1976 по 1981 год дворец реставрировался (зданию возвращён 

первоначальный облик). В 1981 году здесь открылся музей дворянского быта 

начала XVIII века - "Меншиковский дворец-музей", филиал Государственного 

Эрмитажа. 
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2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
РАБОТ 

Василеостровский район расположен на Васильевском острове г. Санкт-

Петербурга (рис. 1). 

Санкт-Петербург расположен на северо-западе Российской Федерации, на 

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

многочисленных островах Невской дельты. Протяженность города с северо-

запада на юго-восток составляет около 90 км. На территории города 

насчитывается 33 имеющих официальное название острова, из которых можно 

выделить основные, образованные рукавами Невы: Васильевский, 

Петроградский, Крестовский, Каменный, Петровский, Елагин. По обилию воды 

город занимает одно их первых мест в мире, поскольку водная поверхность 

составляет 1/10 часть городской территории. В городе насчитывается около 385 

водотоков общей протяженностью около 800 км и 620 водоемов общей 

площадью 3300 га. Река Нева, глубокая, широкая и судоходная на всем 

протяжении, с широкой дельтой, достигающей 1000-1200 м, является основной 

водной и транспортной артерией города. Город расположен на границе двух 

геологических структур: Балтийского кристаллического щита и Русской плиты, 

сложенной преимущественно осадочными породами. Сильно смятые 

метаморфизованные породы щита (граниты, гнейсы) залегают на глубине до 200 

м. Сверху они перекрыты осадочным чехлом, в разрезе которого выделяются две 

толщи: нижняя представлена уплотненными и практически обезвоженными 

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

грунтов четвертичного возраста. Четвертичные отложения образованы в 

результате многократного чередования ледниковых и межледниковых эпох, что 

обусловило сложные геологические и гидрогеологические условия строения 

территории. Климат города является переходным от морского к 

континентальному, с умеренно холодной зимой и умеренно теплым летом. 

Среднегодовая температура воздуха, по данным многолетних наблюдений, 

составляет 5,6°С. Санкт-Петербург по своему географическому местоположению 
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попадает в зону избыточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков 

составляет 653 мм, при этом их внутригодовое распределение неравномерное: за 

теплый период (апрель – октябрь) выпадает около 70% осадков. На территории 

города преобладают ветры западных и юго-западных направлений, наблюдается 

большая облачность и высокая влажность в течение всего года. В последние 

десятилетия наблюдаются существенные изменения основных климатических 

параметров для территории Санкт-Петербурга. Рельеф территории 

сформировался в результате действия ледника и талых вод, образовавших 

многочисленные озера. В результате подъемов и опусканий суши в зоне 

Балтийского щита уровни ледниковых озер часто колебались. Большая часть 

территории города расположена на высоте 2-3 м над уровнем моря, при этом 

правый и левый берег Невы значительно различаются по характеру рельефа. 

Наиболее высокий правый берег Невы отличается пересеченным рельефом, с 

большой площадью зеленых насаждений, озер и прудов. Для левобережного 

района города вплоть до Пулковских высот характерен более плоский ландшафт, 

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

черте города — Дудергофские высоты в районе Красного Села с максимальной 

высотой 176 м. На территории города находится нулевая отметка системы 

отсчёта высот и глубин, служащая исходным пунктом для нивелирных сетей 

нескольких государств (Кронштадтский футшток). 

Территория Василеостровский района включает в себя два крупных 

острова, разделенные небольшой рекой Смоленкой: Васильевский остров и 

остров Декабристов, а также небольшой Серный остров. 

Общая площадь района составляет 14,64 км². Численность населения 209 

587 человек. 

Васильевский остров – самый крупный в Невской дельте. Его западная 

сторона, обращенная к Финскому заливу, является центральным звеном 

«морского фасада» Петербурга, а восточная оконечность – Стрелка – входит в 

панораму общегородского центра. Васильевский остров вместе с островом 

Декабристов омывают два главных рукава Невы – Большая Нева с юга и Малая 
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Нева с севера. Ключевое положение между главной акваторией Невы и выходом 

в Финский залив предопределило его важную роль в развитии Петербурга. 

Основные транспортные магистрали: в исторической части района: 

Большой, Средний и Малый проспекты; в районе новостроек: проспект КИМа, 

улица Нахимова, улица Железноводская, Шкиперский проток. 

Связь с другими районами города: Василеостровский – Адмиралтейский – 

мост лейтенанта Шмидта и Дворцовый мост. Адмиралтейский – Петроградский 

– мосты Строителей и Тучков. 
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3. МЕТОДИКА ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В рамках работ по проведению научного обследования (археологическая 

разведка) земельного участка по объекту: «Создание (реконструкция) наружного 

освещения архитектурного ансамбля 1-ой линии В.О. и Кадетской линии В.О.» 

проводилось визуальное обследование объекта и закладка археологических 

шурфов (рис. 15-66). 

Полевые археологические исследования проводились в соответствии с 

методическими указаниями и требованиями «Положения о порядке проведения 

археологических полевых работ и составления научной отчетной 

документации», утвержденного постановлением Бюро Отделения историко-

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

Основная задача проведения археологических исследований на площади 

планируемого строительства и окружающей территории заключалась в 

выявлении и фиксации археологических (исторических) памятников, 

культурных слоев, конструкций и сооружений, сборе и исследовании 

археологического материала. 

Полевые работы включали в себя: 

• визуальный осмотр указанной в договоре территории, поиск 

подъемного материала; 

• описание исследуемой территории и ее фотофиксация; 

• разбивку археологических шурфов; 

• привязка археологических шурфов к ситуационному плану 

исследуемой территории; 

• выборку культурных напластований из шурфов по слоям; 

• выявление и изучение археологического материала по слоям; 

• фотофиксацию процесса работ; 

• фотофиксацию стенок и планиграфии шурфов; 

• описание ландшафтной характеристики обнаруженных объектов и 

фиксация их современного состояния; 

• ведение полевой документации; 
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• рекультивацию шурфов. 

Применялся стандартный набор методов, используемых при 

археологических разведках: предварительные архивно-библиографические 

изыскания, визуальный осмотр местности, осмотр обнажений культурного слоя, 

поиск подъемного материала, шурфовка. Натурные полевые исследования 

проводились в виде осуществления пеших маршрутов на территории земельного 

участка. 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. 

При прохождении маршрутов с целью обнаружения выходов культурного слоя и 

артефактов осматривались встречающиеся обнажения грунта естественного и 

антропогенного происхождения. На перспективных для обнаружения 

памятников археологии участках производилась закладка шурфов, 

ориентированных по сторонам света, направленных на поиск культурного слоя и 

древних артефактов. Количество и места расположения шурфов были 

обусловлены геоморфологическим состоянием местности и степенью 

освоенности обследуемой территории, и определялось с таким расчетом, чтобы 

обеспечить полное выявление и определение границ всех объектов 

археологического наследия, попадающих в пределы обследуемых земельных 

участков, с учетом историко-библиографических изысканий и существующих 

методических рекомендаций 1 шурф на 1 км (при линейных обследованиях). 

Размер шурфа – 2,5х1,8 м. Разборка грунта в процессе шурфовки производилась 

вручную по стратиграфическим слоям с разнородными культурными 

прослойками и соответствующим им общим планиграфическим горизонтам 

фиксации. Для выявления структуры плотных поверхностей и удаления грунта в 

стесненных условиях при расчистке использовались щетки, кисти и совки. 

Глубина шурфов включала всю толщу напластований, осуществлялась 

контрольная прокопка верхней части археологически стерильного слоя, 

подстилающего почвенный горизонт (материка). Все разведочные шурфы, 
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документировались, в том числе фотографически, и фиксировались 

дневниковыми записями. При фиксации находок и объектов в культурном слое, 

вычерчивании планов горизонтов снятия, профилей бортов шурфов и разрезов 

использовалась разработанная в ИИМК РАН в 2010 г. методика электронной 

фиксации и совмещённый с ней программный комплекс. Чертежи планов и 

стратиграфических профилей были выполнены при помощи системы 

автоматизированного проектирования и черчения (САПР) с использованием 

методов фотограмметрии. 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. Выноска шурфа 

и дальнейшая привязка исследуемых объектов к современной топографической 

основе производилась от пунктов Государственной геодезической сети (ГГС) с 

помощью электронного тахеометра Leica TS06 (система координат – местная: 

МСК-1964 СПб ГОСТ 51794-2008; система высот – Балтийская). Основные 

этапы работ фиксировались с помощью цифровых фотоаппаратов с разрешением 

не менее 5 Mpx. Для указания масштаба и ориентации по сторонам света при 

фотографировании использовался набор телескопических реек длиной 4 м с 

сантиметровыми делениями, двухцветная стрелка «север». Все высотные 

отметки на планах и разрезах представлены в Балтийской системе высот (далее 

БС). После окончания разведочных работ шурф был рекультивирован, что 

подтверждается фотографически. 
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4. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общее описание территории 

Земельный участок по объекту: «Создание (реконструкция) наружного 

освещения архитектурного ансамбля 1-ой линии В.О. и Кадетской линии В.О.» 

находится в восточной части Васильевского района г. Санкт-Петербурга, по 

адресу: 1-я линия В.О и Кадетская линии В.О, часть трассы расположена на 

Университетской наб. Протяженность участка обследования 2,5 км (рис. 1-3). 

Трасса обследования расположена в историческом центре Санкт-

Петербурга на Васильевском острове, вблизи его Стрелки. История застройки 

данной территории восходит к началу XVIII в. 

Трасса обследования начинается от дома №31 по Кадетской линии и дома 

№58 по 1-й линии В.О., далее траса проходит по 1й линии и Кадетской линии до 

Среднего проспекта В.О., пересекает его, доходит до Большого проспекта В.О., 

так же пересекает его и выходит к Университетской набережной, где 

поворачивает в сторону Стрелки, проходит вдоль здания Меншиковского дворца 

и не доходя Филологического переулка – в районе флигеля дворца – 

поворачивает на северо-северо-запад, подходит к трансформаторному щитку. 

Территория в границах участка обследования полностью спланирована и 

снивелирована, трасса проходит по заасфальтированной проезжей части и 

вымощенному тротуару. Высотные отметки в границах участка обследования 

колеблются от 3,18-3,20 м по БС на северо-западе территории до 2,6-2,7 м по БС 

на юго-востоке. Перепад высот незначительный, наблюдается плавное 

понижение территории с северо-запада на юго-восток (рис. 15-46). 

При проведении археологических исследований в границах отведенного 

земельного участка был заложен 1 разведывательный археологический шурф 

размером 2,5х1,8 м и общей площадью 4,5 кв. м.  

Особенности рельефа участка обследования, степени его хозяйственного 

освоения, а также перспективности обнаружения памятников археологии, 

позволили провести археологические разведывательные работы в юго-восточной 
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части участка обследования, вне границ ОКН, на территории охранной зоны ЗА-

1 (рис. 2-4). 

Археологические исследования 

Шурф 1 (рис. 47-68) 

Координаты шурфа 1 (МСК-1964 Санкт-Петербург): 

 N E 
1 94630.29 112702.53 
2 94628.73 112703.43 
3 94627.48 112701.27 
4 94629.04 112700.37 

Размеры шурфа 2,5х1,8 м и общей площадью 4,5 кв. м. Он расположен в 

юго-восточной части участка обследования, в 8 м на юго-восток от юго-

восточного угла здания флигеля Меншиковского дворца, на вымощенном 

тротуаре. Шурф ориентирован по направлению северо-восток – юго-запад. 

Уровень дневной поверхности в месте закладки шурфа составил 2,46-2,5 м 

по БС. После снятия тротуарной плитки мощностью 0,1 м и щебня мощностью 

до 0,26 м, были обнаружены слои строительного мусора (заполнение траншей 

под коммуникации), носящих следы неоднократных перемещений, общей 

мощностью 1,8 м, на уровне 0,6-0,63 м по БС был обнаружен фрагмент 

погребенной почвы – черная гумусированная супесь, не содержащая каких-либо 

артефактов и исторических конструкций, она перекрывала более ранний 

культурный слой – XVIII-XIX вв. (черная гумусированная супесь со щепой), 

содержащий незначительное количество находок, однако, без каких-либо 

исторических конструкций. Мощность слоя черной гумусированной супеси со 

щепой составила 0,2 м, верхние отметки залегания – 0,49 м, нижние – 0,15-0,2 м 

по БС. После её разбора на всей исследуемой площади шурфа на уровне 0,12-

0,15 м по БС в слое серой супеси, не носящей следов антропогенного 

воздействия, было обнаружено скопление веток, лежащих в большинстве своем 

по направлению северо-восток-юго-запад, толщина их в среднем составила 0,04-

0,05 м, каких-либо следов обработки на дереве обнаружено не было. Вероятнее 
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всего это топляк, образовавшийся у берега Невы в период затопления и высокой 

воды.  

Дно шурфа по уровню зачистки серой супеси с ветками зафиксировано на 

уровне 0,1-0,07 м по БС. 

Стратиграфия северо-западного борта: 

1. Тротуарная плитка, мощность до 0,1 м; 

2. Строительный песок, мощность до 0,27 м; 

3. Щебень, мощность до 0,27 м; 

4. Строительный мусор (траншея с коммуникациями, мощность до 1,59 

м; 

5. Строительный песок с кирпичным боем, мощность до 0,5 м; 

6. Погребенная почва, мощность 0,22 м; 

7. Серая супесь с ветками, мощность 0,32 м 

 

Стратиграфия северо-восточного борта: 

1. Тротуарная плитка, мощность до 0,1 м; 

2. Строительный песок, мощность до 0,27 м; 

3. Щебень, мощность до 0,27 м; 

4. Строительный мусор (траншея с коммуникациями, мощность до 1,1 

м; 

5. Коричневая мешаная супесь, мощность до 0,25 м; 

6. Серый суглинок, мощность до 0,06 м; 

7. Мешаная серо-желтая супесь, мощность до 0,5 м; 

8. Погребенная почва, мощность 0,22 м; 

9. Серая супесь с ветками, мощность 0,32 м 

 

Стратиграфия юго-восточного борта: 

1. Тротуарная плитка, мощность до 0,1 м; 

2. Строительный песок, мощность до 0,27 м; 

3. Щебень, мощность до 0,27 м; 

85



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

51 136/06/2021-2021-ТО 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

4. Строительный мусор (траншея с коммуникациями, мощность до 1,8 

м; 

5. Дробленый камень, мощность до 0,1 м; 

6. Коричневая мешаная супесь, мощность до 0,25 м; 

7. Серый суглинок, мощность до 0,06 м; 

8. Мешаная серо-желтая супесь, мощность до 0,5 м; 

9. Погребенная почва, мощность 0,22 м; 

10. Серая супесь с ветками, мощность 0,32 м 

 

Стратиграфия юго-западного борта: 

1. Тротуарная плитка, мощность до 0,1 м; 

2. Строительный песок, мощность до 0,27 м; 

3. Щебень, мощность до 0,27 м; 

4. Строительный мусор (траншея с коммуникациями, мощность до 1,59 

м; 

5. Строительный песок с кирпичным боем, мощность до 0,5 м; 

6. Погребенная почва, мощность 0,22 м; 

7. Серая супесь с ветками, мощность 0,32 м 

По окончанию работ, почвенный слой шурфа 1 был рекультивирован (рис. 

66). 

Таким образом, на основании полученных в результате полевых 

археологических работ данных, можно сделать вывод, что в пределах 

обследуемой трассы, в границах шурфа №1 были выявлены насыпные грунты 

Нового и Новейшего времени общей мощностью до 1,8 м, глубже которых 

залегала погребенная почва, не содержащий каких-либо артефактов и 

исторических конструкций, она перекрывала более ранний культурный слой – 

XVIII-XIX вв. (черная гумусированная супесь со щепой), содержащий 

незначительное количество находок, однако, без каких-либо исторических 

конструкций.  
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Находки шурфа 1: всего в ходе работ был собран 21 артефакт, на 

хранение оставлен один. После проведения необходимых камеральных работ он 

будет передан, в соответствии с законодательством РФ, в Государственный 

музейный фонд на постоянное хранение. Остальные предметы, не 

представляющие историко-культурной ценности, были захоронены на месте. 

Часть артефактов связана со слоем строительного мусора и представлена 

перемещенными предметами (фр-ты светлоглиняных и красноглиняных 

изразцов, изделий из стекла, стеблей белоглиняных курительных трубочек 

голландского типа, навершие медного сплава колоколовидной формы, кованые 

железные гвозди и проч.), часть - со слоем черной гумусированной супеси со 

щепой - культурным слоем XVIII-XIX вв. Она представлена фрагментами 

изделий из фаянса и стекла, стеблей курительных трубочек голландского типа, 

обломками устричных раковин (рис. 67, 68). Все предметы коллекции имеют 

довольно широкую датировку, характерную для материальной культуры 

городского населения Петербурга XVIII-нач. XX вв. Предметы фрагментарны и 

не представляют какой-либо историко-культурной ценности. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Район производства 

археологических работ 2020 г. на Яндекс-карте 

Рис. 2. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. с указанием мест закладки шурфов и точек фотофиксации на 

спутниковом снимке Google 

Рис. 3. Л. 1-4. СПб, Ленсовета ул., д. 12, литера А. План участка производства 

археологических работ 2020 г. с указанием местоположения шурфов 

Рис. 4. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Схема территории с указанием 

территории производства археологических работ 2020 г., границ ОКН и охранных зон  

Рис. 5. СПб, Ленсовета ул., д. 12, литера А. Участок производства археологических 

работ 2020 г. на плане местности 1698 г. до завоевания её Петром Великим 

Рис. 6. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. на Генеральной карте провинции Ингерманландии А. 

Андерсина 1704 г., созданной на основе карты Э. Белинга (1678 г.) 

Рис. 7. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. на плане Петербурга авторства Зихгейма 1738 г. 

Рис. 8. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Местность в районе обследования 

2020 г. на Аксонометрическом плане Санкт-Петербурга 1765-1773 гг. 

Рис. 9. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Местность в районе обследования 

2020 г. на Аксонометрическом плане Санкт-Петербурга 1765-1773 гг. 

Рис. 10. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. на плане Петербурга 1804 года 

Рис. 11. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. на плане 1834 года 

Рис. 12. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. на плане С. Петербурга 1894 г. 

Рис. 13. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. на плане Санкт-Петербурга 1904 г. 

Рис. 14. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. на плане Ленинграда 1934 г. 

Рис. 15. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 1. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮЮВ 
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Рис. 16. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 2. Общий вид территории 

обследования. Вид с СВ 

Рис. 17. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 3. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮЗ 

Рис. 18. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 4. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮВ 

Рис. 19. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 5. Общий вид территории 

обследования. Вид с СЗ 

Рис. 20. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 6. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮВ 

Рис. 21. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 7. Общий вид территории 

обследования. Вид с СЗ 

Рис. 22. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 8. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮВ 

Рис. 23. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 9. Общий вид территории 

обследования. Вид с СЗ 

Рис. 24. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 10. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮВ 

Рис. 25. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 11. Общий вид территории 

обследования. Вид с СЗ 

Рис. 26. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 12. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮВ 

Рис. 27. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 13. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮВ 

Рис. 28. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 14. Общий вид территории 

обследования. Вид с СЗ 

Рис. 29. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 15. Общий вид территории 

обследования. Вид с ССЗ 

Рис. 30. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 16. Общий вид территории 

обследования. Вид с СВ 

Рис. 31. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 17. Общий вид территории 

обследования. Вид с СЗ 

Рис. 32. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 18. Общий вид территории 

обследования. Вид с СЗ 
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Рис. 33. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 19. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮВ 

Рис. 34. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 20. Общий вид территории 

обследования. Вид с СЗ 

Рис. 35. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 21. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮВ 

Рис. 36. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 22. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮВ 

Рис. 37. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 23. Общий вид территории 

обследования. Вид с СЗ 

Рис. 38. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 24. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮВ 

Рис. 39. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 25. Общий вид территории 

обследования. Вид с СЗ 

Рис. 40. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 26. Общий вид территории 

обследования. Вид с СЗ 

Рис. 41. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 27. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮВ 

Рис. 42. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 28. Общий вид территории 

обследования. Вид с СЗ 

Рис. 43. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 29. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮВ 

Рис. 44. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 30. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮЮЗ 

Рис. 45. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 31. Общий вид территории 

обследования. Вид с СВ 

Рис. 46. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 32. Общий вид территории 

обследования. Вид с ЮЗ 

Рис. 47. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Место заложения Шурфа 1. Вид с 

юга 

Рис. 48. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Поверхность на месте заложения 

Шурфа 1. Вид с юга 

Рис. 49. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация шурфа по уровню 

зачистки погребенной почвы. Вид с СЗ 
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Рис. 50. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация шурфа по уровню 

зачистки погребенной почвы. Вид с ЮВ 

Рис. 51. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация шурфа по уровню 

зачистки слоя черной гумусированной супеси со щепой. Вид с ЮЗ 

Рис. 52. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация шурфа по уровню 

зачистки слоя черной гумусированной супеси со щепой. Вид с ЮВ 

Рис. 53. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Планиграфия: а) План по 

дневной поверхности; б) План по уровню зачистки погребенной почвы; в) План по уровню 

зачистки слоя черной гумусированной супеси со щепой 

Рис. 54. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация шурфа по уровню 

зачистки слоя серой супеси с верхними контурами веток. Вид с ЮВ 

Рис. 55. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация шурфа по уровню 

зачистки слоя серой супеси с верхними контурами веток. Вид с ЮЗ 

Рис. 56. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Процесс зачистки дна шурфа со 

скоплением веток. Вид с ЮЗ 

Рис. 57. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация дна шурфа по уровню 

зачистки слоя серой супеси со скоплением веток. Вид с ЮЗ 

Рис. 58. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация дна шурфа по уровню 

зачистки слоя серой супеси со скоплением веток. Вид с ЮЗ 

Рис. 59. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Планиграфия: а) план по 

уровню зачистки слоя серой супеси с верхними контурами веток; б) план по дну шурфа на 

уровне зачистки слоя серой супеси со скоплением веток 

Рис. 60. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Северо-западная стенка. 

Вид с юго-востока  

Рис. 61. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Северо-восточная стенка. 

Вид с юга-запада  

Рис. 62. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Стратиграфия северо-

западной и северо-восточной стенок 

Рис. 63. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Юго-восточная стенка. 

Вид с СЗ 

Рис. 64. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Юго-западная стенка. 

Вид с СВ  

Рис. 65. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Стратиграфия юго-

восточной и юго-западной стенок 
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Рис. 66. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Рекультивация. Вид с 

ЮВ 

Рис. 67. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Археологические 

находки: 1, 2 - фр-ты стеблей белоглиняных курительных трубочек «Голландского» типа; 3 – 

фр-т венчика светлоглиняного сосуда; 4 – фр-т румпы светлоглиняного изразца; 5 – фр-т 

лицевой пластины красноглиняного стенового изразца с белой поливой и кобальтовой 

росписью 

Рис. 68. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Археологические 

находки: 1, 2 – кованые железные гвозди; 3 – фр-т навершия колоколовидной формы из 

медного сплава; 4 – фр-т изогнутой стенки фаянсового сосуда с белой поливой снаружи и 

внутри; 5 – фр-т слюды; 6 – фр-т устричной раковины 
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АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 
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Рис. 1. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Район производства археологических 

работ 2020 г. на Яндекс-карте 
  

97



И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

63 136/06/2021-2021-ТО 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

 
Рис. 2. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. с указанием мест закладки шурфов и точек фотофиксации на 
спутниковом снимке Google 
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Рис. 3. Л. 1. СПб, Ленсовета ул., д. 12, литера А. План участка производства археологических работ 2020 г. с указанием местоположения шурфов 
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Рис. 3. Л. 2. СПб, Ленсовета ул., д. 12, литера А. План участка производства археологических работ 2020 г. с указанием местоположения шурфов 
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Рис. 3. Л. 3. СПб, Ленсовета ул., д. 12, литера А. План участка производства археологических работ 2020 г. с указанием местоположения шурфов 
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Рис. 3. Л. 4. СПб, Ленсовета ул., д. 12, литера А. План участка производства археологических работ 2020 г. с указанием местоположения шурфов 
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Рис. 4. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Схема территории с указанием 

территории производства археологических работ 2020 г., границ ОКН и охранных зон 
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Рис. 5. СПб, Ленсовета ул., д. 12, литера А. Участок производства археологических работ 2020 г. на плане местности 1698 г. до завоевания её Петром Великим 
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Рис. 6. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства археологических работ 2020 г. на Генеральной карте провинции Ингерманландии А. Андерсина 1704 г., созданной на основе карты Э. 

Белинга (1678 г.) 
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Рис. 7. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. на плане Петербурга авторства Зихгейма 1738 г. 

 
Рис. 8. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Местность в районе обследования 

2020 г. на Аксонометрическом плане Санкт-Петербурга 1765-1773 гг. 
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Рис. 9. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Местность в районе обследования 

2020 г. на Аксонометрическом плане Санкт-Петербурга 1765-1773 гг. 
 

  

107



 

  
 

     

     
     

И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

73 136/06/2021-2021-ТО 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

 
Рис. 10. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. на плане Петербурга 1804 года 
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Рис. 11. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. на плане 1834 года 
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Рис. 12. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. на плане С. Петербурга 1894 г. 
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Рис. 13. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. на плане Санкт-Петербурга 1904 г. 
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Рис. 14. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Участок производства 

археологических работ 2020 г. на плане Ленинграда 1934 г. 
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Рис. 15. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 1. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮЮВ 

 
Рис. 16. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 2. Общий вид 

территории обследования. Вид с СВ 
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Рис. 17. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 3. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮЗ 

 
Рис. 18. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 4. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮВ 
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Рис. 19. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 5. Общий вид 

территории обследования. Вид с СЗ 

 
Рис. 20. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 6. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮВ 
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Рис. 21. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 7. Общий вид 

территории обследования. Вид с СЗ 

 
Рис. 22. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 8. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮВ 
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Рис. 23. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 9. Общий вид 

территории обследования. Вид с СЗ 

 
Рис. 24. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 10. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮВ 
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Рис. 25. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 11. Общий вид 

территории обследования. Вид с СЗ 

 
Рис. 26. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 12. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮВ 
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Рис. 27. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 13. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮВ 

 
Рис. 28. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 14. Общий вид 

территории обследования. Вид с СЗ 
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Рис. 29. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 15. Общий вид 

территории обследования. Вид с ССЗ 

 
Рис. 30. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 16. Общий вид 

территории обследования. Вид с СВ 
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Рис. 31. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 17. Общий вид 

территории обследования. Вид с СЗ 

 
Рис. 32. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 18. Общий вид 

территории обследования. Вид с СЗ 
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Рис. 33. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 19. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮВ 

 
Рис. 34. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 20. Общий вид 

территории обследования. Вид с СЗ 
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Рис. 35. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 21. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮВ 

 
Рис. 36. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 22. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮВ 
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Рис. 37. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 23. Общий вид 

территории обследования. Вид с СЗ 

 
Рис. 38. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 24. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮВ 
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Рис. 39. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 25. Общий вид 

территории обследования. Вид с СЗ 

 
Рис. 40. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 26. Общий вид 

территории обследования. Вид с СЗ 
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Рис. 41. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 27. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮВ 

 
Рис. 42. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 28. Общий вид 

территории обследования. Вид с СЗ 
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Рис. 43. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 29. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮВ 

 
Рис. 44. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 30. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮЮЗ 
  

127



 

  
 

     

     
     

И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

93 136/06/2021-2021-ТО 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

 
Рис. 45. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 31. Общий вид 

территории обследования. Вид с СВ 

 
Рис. 46. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Photo 32. Общий вид 

территории обследования. Вид с ЮЗ 
  

128



 

  
 

     

     
     

И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

94 136/06/2021-2021-ТО 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

 
Рис. 47. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Место заложения Шурфа 1. 

Вид с юга 

 
Рис. 48. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Поверхность на месте 

заложения Шурфа 1. Вид с юга 
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Рис. 49. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация шурфа по уровню 

зачистки погребенной почвы. Вид с СЗ 

 
Рис. 50. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация шурфа по уровню 

зачистки погребенной почвы. Вид с ЮВ 
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Рис. 51. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация шурфа по уровню 

зачистки слоя черной гумусированной супеси со щепой. Вид с ЮЗ 
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Рис. 52. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация шурфа по уровню 

зачистки слоя черной гумусированной супеси со щепой. Вид с ЮВ 
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Рис. 53. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Планиграфия: а) План по дневной поверхности; б) План по уровню зачистки погребенной почвы; в) План по уровню зачистки слоя черной 

гумусированной супеси со щепой 
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Рис. 54. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация шурфа по уровню 

зачистки слоя серой супеси с верхними контурами веток. Вид с ЮВ 
  

134



 

 
 

 
     

     
     

И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

100 136/06/2021-2021-ТО 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

 
Рис. 55. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация шурфа по уровню 

зачистки слоя серой супеси с верхними контурами веток. Вид с ЮЗ 
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Рис. 56. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Процесс зачистки дна шурфа со 

скоплением веток. Вид с ЮЗ 
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Рис. 57. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация дна шурфа по уровню 

зачистки слоя серой супеси со скоплением веток. Вид с ЮЗ 
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Рис. 58. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Фиксация дна шурфа по уровню 

зачистки слоя серой супеси со скоплением веток. Вид с ЮЗ 
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Рис. 59. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Планиграфия: а) план по уровню зачистки слоя серой супеси с верхними контурами веток; б) план по дну шурфа на уровне зачистки слоя 

серой супеси со скоплением веток 
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Рис. 60. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Северо-западная стенка. 

Вид с юго-востока 

 
Рис. 61. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Северо-восточная стенка. 

Вид с юга-запада 
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Рис. 62. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Стратиграфия северо-западной и северо-восточной стенок 

 

141



 

 
 

 
     

     
     

И
нв

. №
 п

од
п 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

И
нв

. №
 д

уб
л.

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
 

 
 

Лист 

107 136/06/2021-2021-ТО 
Ли

 
№ докум. Изм. Подп. Дата 

     
     

 

 

 
Рис. 63. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Юго-восточная стенка. 

Вид с СЗ 

 
Рис. 64. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Юго-западная стенка. 

Вид с СВ 
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Рис. 65. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Стратиграфия юго-восточной и юго-западной стенок 
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Рис. 66. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Рекультивация. Вид с 

ЮВ 
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Рис. 67. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Археологические 

находки: 1, 2 - фр-ты стеблей белоглиняных курительных трубочек «Голландского» типа; 3 – 
фр-т венчика светлоглиняного сосуда; 4 – фр-т румпы светлоглиняного изразца; 5 – фр-т 
лицевой пластины красноглиняного стенового изразца с белой поливой и кобальтовой 

росписью 
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Рис. 68. СПб, 1-я линия В.О. и Кадетская линия В.О. Шурф 1. Археологические 

находки: 1, 2 – кованые железные гвозди; 3 – фр-т навершия колоколовидной формы из 
медного сплава; 4 – фр-т изогнутой стенки фаянсового сосуда с белой поливой снаружи и 

внутри; 5 – фр-т слюды; 6 – фр-т устричной раковины 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А КОПИЯ ПИСЬМА КГИОП  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОПИСЬ НАХОДОК ИЗ ШУРФОВ ПО АДРЕСУ: СПБ, 1-
Я ЛИНИЯ И КАДЕТСКАЯ ЛИНИЯ В.О., 2021 Г. 

№ 
п\
п 

Шифр Наименование  Матери
ал 

Параметры           
(в см) 

Ко
л-
во 

Слой шур
ф № Примечание  

1 Универ_н
аб-2021-
ш1-1 

изразца 
красноглиняного 
стенового с белой 
поливой и 
кобальтовой 
(пейзажной?раститель
ной?) росписью 
лицевой пластины фр-
т 

керамик
а 

16,7+х8,5+х
0,9+ 

1 строительны
й мусор 

1 

склеен из 3-х 
фр-тов 

2 Универ_н
аб-2021-
ш1-2 

изразца 
красноглиняного 
стенового с белой 
поливой и 
кобальтовой 
(пейзажной?раститель
ной?) росписью 
лицевой пластины фр-
т 

керамик
а 

  1 строительны
й мусор 

1 

мелкий фр-т, 
малоинформати
вен, часть 
такого же 
изразца как №1 

3 Универ_н
аб-2021-
ш1-3 

изразца 
светлоглиняного 
румпы фр-т 

керамик
а 

выс=3,8 1 строительны
й мусор 1 

  

4 Универ_н
аб-2021-
ш1-4 

изделия (сосуда?) 
светлоглиняного 
(розоватый излом) 
венчика фр-т 

керамик
а 

Д=неопред 1 строительны
й мусор 1 

  

5 Универ_н
аб-2021-
ш1-5 

изделия (сосуда?) 
светлоглиняного 
(розоватый излом) 
стенок фр-ты 

керамик
а 

  3 строительны
й мусор 

1 

румпа, труба (?) 

6 Универ_н
аб-2021-
ш1-6 

трубки курительной 
белоглиняной стебля 
фр-т 

керамик
а 

  1 строительны
й мусор 

1 

  

7 Универ_н
аб-2021-
ш1-7 

бутылки зеленого 
прозрачного стекла 
придонной части фр-т 

стекло Д=7 1 строительны
й мусор 

1 

малоинформати
вен, мелкий фр-
т 

8 Универ_н
аб-2021-
ш1-8 

изделие (навершие?) 
медного сплава 
колоколовидной 
формы фр-т 

металл   1 строительны
й мусор 

1 

сильно 
корродирован 

9 Универ_н
аб-2021-
ш1-9 

гвоздь железный 
кованый 

металл   1 строительны
й мусор 1 

сильно 
корродирован 

10 Универ_н
аб-2021-
ш1-10 

гвоздь железный 
кованый 

металл   1 строительны
й мусор 1 

сильно 
корродирован 
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11 Универ_н
аб-2021-
ш1-11 

гвоздя железного 
кованого фр-т 

металл дл=5,8+ 1 строительны
й мусор 1 

сильно 
корродирован 

12 Универ_н
аб-2021-
ш1-12 

трубок курительных 
белоглиняных стеблей 
фр-ты 

керамик
а 

  2 черная 
гумусирован
ная супесь 
со щепой 

1 

  

13 Универ_н
аб-2021-
ш1-13 

слюды фр-т слюда 5,2+х4,7+ 1 черная 
гумусирован
ная супесь 
со щепой 

1 

расслаивается 

14 Универ_н
аб-2021-
ш1-14 

изделия (сосуда?) 
фаянсового с белой 
поливой снаружи и 
внутри стенки 
изогнутой фр-т 

фаянс Д=ок.3 
дл=4,6+ 
толщ.ст=ок.
0,7 

1 черная 
гумусирован
ная супесь 
со щепой 1 

замылен 

15 Универ_н
аб-2021-
ш1-15 

раковины устричной 
фр-т 

раковин
а 

  1 черная 
гумусирован
ная супесь 
со щепой 

1 

  

16 Универ_н
аб-2021-
ш1-16 

бутылки темно-
зеленого стекла 
стенки фр-т 

стекло   1 черная 
гумусирован
ная супесь 
со щепой 

1 

  

17 Универ_н
аб-2021-
ш1-17 

трубок курительных 
белоглиняных стеблей 
фр-ты 

керамик
а 

дл=3,2 
Д=0,7; 
дл=1,9 Д=0,6 

2 черная 
гумусирован
ная супесь 
со щепой 

1 

  

    Всего: 21 ед.     
    Оставлено на хранение: 1 ед.     
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Приложение 4 
 
 
 
 

Схема расположения земельного участка на кадастровой карте 
территории 
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N X Y N X Y N X Y
1 112697.2135 94635.41992 50 112301.6 94939.26 99 112090.7 95250.46
2 112697.8382 94635.76406 51 112296.7 94946.13 100 112091.9 95252.3
3 112698.7652 94634.36855 52 112295.2 94947.15 101 112085.2 95262.15
4 112699.8998 94634.97975 53 112282.9 94967.98 102 112078.6 95274.24
5 112702.6504 94629.54744 54 112283.4 94970.21 103 112076.9 95277.67
6 112697.9214 94626.58187 55 112278.2 94976.11 104 112070.3 95284.08
7 112696.5184 94625.74319 56 112271.4 94987.42 105 112060.8 95301.46
8 112165.9191 95167.32661 57 112269.4 94990.82 106 112062.7 95302.65
9 112165.7004 95169.15357 58 112270.5 94993 107 112060.7 95301.58

10 112163.7391 95171.24114 59 112260.8 95008.86 108 112056.3 95308.31
11 112151.4082 95191.54812 60 112255.7 95017.27 109 112034.5 95348.73
12 112138.2591 95215.43212 61 112253.6 95017.71 110 112027.5 95362.31
13 112136.5545 95216.60683 62 112252.7 95021.96 111 112022.1 95370.45
14 112130.92 95226.39174 63 112250.5 95025.67 112 112017 95378.73
15 112119.9078 95245.23144 64 112248.4 95029.57 113 112014.8 95383.89
16 112112.5825 95260.00059 65 112240 95043.73 114 112002 95405.36
17 112106.6854 95270.22898 66 112234.3 95053.22 115 111996.6 95413.19
18 112105.4217 95269.99937 67 112232.9 95055.65 116 111989.3 95426.91
19 112093.0031 95291.28544 68 112280.8 94929.19 117 111980.5 95440.62
20 112092.3069 95293.04729 69 112277.4 94935.32 118 111978.5 95443.56
21 112092.4766 95294.24352 70 112277.3 94936.93 119 111976.6 95448.41
22 112081.0423 95312.89846 71 112269 94951.35 120 111975.3 95450.75
23 112078.0046 95317.39845 72 112267.3 94954.18 121 111963.8 95469.98
24 112390.3916 94785.17093 73 112253.7 94977.58 122 111961 95471.46
25 112386.7752 94791.22558 74 112239.7 95000.66 123 111951.1 95489.71
26 112380.7351 94801.65198 75 112226.2 95024.01 124 111951.3 95491.51
27 112376.1904 94809.19172 76 112214.9 95043.52 125 111946.8 95497.72
28 112376.8078 94810.26843 77 112212.9 95046.72 126 111942 95506.34
29 112375.8567 94811.77125 78 112212.6 95047.88 127 111938.2 95512.84
30 112374.5236 94812.02184 79 112209.9 95052.11 128 111935.5 95518.25
31 112374.4753 94813.86665 80 112201.4 95066.36 129 111927.4 95532.17
32 112372.0638 94818.35186 81 112199.4 95069.81 130 111926.9 95532.34
33 112363.2372 94833.93601 82 112185.5 95093.22 131 111923.1 95537.49
34 112359.8898 94836.95994 83 112172.6 95115.37 132 111921.5 95541.41
35 112351.3 94852.25005 84 112168.4 95116.38 133 111917 95548.8
36 112352.0228 94855.29949 85 112165.3 95121.85 134 111916.6 95552.89
37 112351.129 94856.96782 86 112161 95134.86 135 111941.9 95552.06
38 112348.8314 94856.64418 87 112160.2 95135.33 136 111933.3 95548.54
39 112345.953 94861.76788 88 112147.3 95157.79 137 111928.1 95543.03
40 112343.3548 94864.65471 89 112143.3 95159.92 138 111915.4 95535.1
41 112332.8218 94883.62566 90 112141.1 95163.27 139 112670.5 94608.41
42 112331.5741 94887.45075 91 112133.2 95181.97 140 112696.5 94625.74
43 112330.3153 94887.79437 92 112119.5 95204.01 141 112538.4 94541.82
44 112317.2929 94911.74392 93 112119.4 95205.19 142 112543.3 94542.77
45 112315.941 94913.91559 94 112113.7 95210.46 143 112627.9 94588.54
46 112314.8162 94917.41275 95 112106.1 95223.39 144 112645.6 94596.44
47 112314.0992 94918.76522 96 112105.8 95228.52 145 112645.6 94596.44
48 112309.683 94926.2086 97 112101.6 95235.46 146 112670.5 94608.41
49 112305.0062 94934.31284 98 112097.9 95237.91 147 112169.5 95160.57

Схема земельного участка (далее - Работы) по объекту: "Создание (реконструкция) наружного освещения 
архитектурного ансамбля 1-ой линии В.О. и Кадетской линии В.О." на публичной кадастровой карте РФ153



N X Y N X Y N X Y
148 112177.9307 95145.62031 197 112480.1 94633.27 246 112060.7 95348.25
149 112178.9322 95143.90866 198 112480.1 94633.33 247 112061 95349.98
150 112179.9824 95142.83302 199 112480.5 94634.61 248 112050.7 95366.48
151 112390.3916 94785.17093 200 112480 94635.59 249 112048.6 95367.26
152 112397.1156 94773.68058 201 112473.8 94646.08 250 112035.7 95388.69
153 112397.9618 94773.68528 202 112467.1 94657.21 251 112023.7 95408.8
154 112398.8305 94772.21251 203 112466.9 94657.49 252 112023.2 95408.92
155 112398.2973 94771.67115 204 112466.7 94657.85 253 112020.7 95413.38
156 112405.9017 94758.94044 205 112452.3 94682.18 254 112019.7 95415.66
157 112420.5768 94733.84547 206 112447 94691.74 255 112009.3 95433.71
158 112421.9069 94731.79238 207 112440.1 94703.44 256 111996.2 95456.2
159 112423.5675 94731.61261 208 112437.3 94707.98 257 111989.2 95467.57
160 112426.0197 94727.51121 209 112437.1 94708.29 258 111988.9 95469.1
161 112430.7155 94719.25186 210 112443.1 94644.84 259 111987.5 95471.04
162 112432.2356 94716.24632 211 112443.4 94644.98 260 111983.1 95477.82
163 112434.8632 94712.3416 212 112440.4 94649.44 261 111970.2 95500.41
164 112437.136 94708.28618 213 112443.1 94644.84 262 111964.8 95509.87
165 112179.7332 95163.08931 214 112443.1 94644.84 263 111957 95523.79
166 112180.5604 95161.39557 215 112438.2 94653.04 264 111952.3 95531.83
167 112176.1583 95159.32636 216 112440.4 94649.43 265 111951.9 95534.44
168 112170.4846 95161.57479 217 112440.6 94649.6 266 111945.4 95546.25
169 112168.4948 95165.34993 218 112442.3 94655.7 267 111943.9 95546.01
170 112165.9341 95167.31509 219 112440.2 94653.67 268 112078 95317.41
171 112034.4654 95348.7303 220 112439.3 94653.06 269 112077.8 95318.92
172 112034.224 95348.86556 221 112438.3 94653.03 270 112077.2 95320.56
173 112034.0469 95348.83874 222 112332.8 94883.08 271 112442.8 94653.05
174 112034.2509 95347.98094 223 112331.1 94843.25 272 112442.3 94655.7
175 112034.5246 95347.31543 224 112180 95142.83 273 112428.8 94679.07
176 112036.9556 95343.51564 225 112189.2 95126.96 274 112414.8 94703.32
177 112038.5194 95340.66151 226 112193.5 95119.69 275 112400.8 94727.59
178 112040.0789 95341.36256 227 112197.2 95113.41 276 112386.7 94751.8
179 112538.4179 94541.81619 228 112201.3 95106.35 277 112372.5 94775.83
180 112535.3455 94540.66074 229 112202.7 95104.07 278 112357.6 94800.74
181 112533.2027 94543.34744 230 112208.2 95094.73 279 112344 94822.88
182 112532.1114 94546.03414 231 112209.8 95094.2 280 112331.6 94844.6
183 112528.7096 94550.69847 232 112213.9 95087.16 281 112331.6 94844.6
184 112524.2376 94557.31554 233 112215.6 95083.75 282 112499.8 94556.7
185 112520.7431 94563.78558 234 112221.1 95074.36 283 112491.6 94570.59
186 112520.3358 94564.49741 235 112222.6 95071.49 284 112486.2 94578.98
187 112520.4858 94565.76142 236 112224.2 95069.04 285 112485.3 94581.45
188 112519.6497 94567.11113 237 111957.1 95529.62 286 112478.3 94593.97
189 112516.7955 94570.2913 238 111956.3 95527.23 287 112476.7 94596.72
190 112513.4296 94576.0972 239 111955.4 95526.97 288 112474.3 94601.55
191 112506.7229 94588.24318 240 111952.5 95531.82 289 112471.5 94605.93
192 112502.7106 94594.35349 241 111952.1 95534.59 290 112463.6 94619.96
193 112496.2043 94606.26311 242 111945.5 95546.61 291 112462 94623.13
194 112494.2961 94609.21085 243 111942.7 95551.28 292 112458.7 94627.82
195 112493.093 94610.77857 244 111941.9 95552.06 293 112457.1 94629.88
196 112483.5213 94627.01865 245 112062.4 95347.81 294 112456 94630.52

154



N X Y
295 112455.6496 94631.09677
296 112454.0941 94633.26001
297 112077.2149 95320.56297
298 112063.0682 95344.53457
299 112033.2082 95349.68768
300 112034.2509 95347.98094
301 112035.1006 95348.50808
302 112034.058 95350.21482
303 112055.467 95308.16633
304 112057.0689 95305.62982
305 112058.3332 95306.43679
306 112056.7314 95308.9733
307 112056.3285 95308.31148
308 112034.4654 95348.7303
309 112232.8642 95055.64811
310 112224.1998 95069.04155
311 112454.2115 94633.02548
312 112442.8077 94653.04951
313 112223.3802 95071.6279
314 112225.841 95067.61762
315 112230.7229 95070.34943
316 112231.1203 95071.85961

155
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Приложение 5 
 
 
 
 

Копия письма Ассоциация «Невский свет» № 334 от 23.11.2021 
г. с обоснованием отсутствия градостроительного плана 

земельного участка   
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Приложение 6 
 
 
 
 

Копия письма Ассоциация «Невский свет» № 357 от 10.12.2021 
г.  с обоснованием отсутствия Выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости   

159
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Приложение 9

Сведения об экспертах

165



Сведения об экспертах: 

Фамилия, имя, отчество Городилов Андрей Юрьевич 
Образование высшее 
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) - 
Стаж работы 16 лет 
Место работы и должность н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 219 от 27.02.2019 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 34)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр. 

Фамилия, имя, отчество Лазаретов Игорь Павлович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы - 34 года 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

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

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

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

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

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

Фамилия, имя, отчество Очередной Александр Константинович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы - 16 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 2330 от 25.12.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
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государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 16)) 
Объекты экспертизы: 

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

документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр. 

Фамилия, имя, отчество Поляков Андрей Владимирович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) доктор исторических наук 
Стаж работы 20 лет 
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 
соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 
Федерального закона; 

- документация или разделы документации, 
обосновывающие меры по обеспечению 
сохранности объекта культурного наследия, 

168



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 Соловьева Наталья Федоровна 
Образование высшее 
Специальность история, археология 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы - 39 лет 
Место работы и должность ст.н.с. ИИМК РАН, заместитель директора 

ИИМК РАН по организационным вопросам 
Реквизиты аттестации Государственный эксперт по проведению 

историко-культурной экспертизы (приказ 
Министерства культуры Российской Федерации 
№ 2211 от 13.12.2018 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
государственной историко-культурной 
экспертизы» (п. 30)) 
Объекты экспертизы: 

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

- документы, обосновывающие включение объектов 
культурного наследия в реестр; 

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

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

Фамилия, имя, отчество Субботин Андрей Викторович 
Образование высшее 
Специальность история 
Ученая степень (звание) кандидат исторических наук 
Стаж работы 45 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 
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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 
№ 997 от 17.07.2019 г. «Об утверждении статуса 
аттестованного эксперта по проведению 
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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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