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3.1. Пояснительная записка 

Рассматриваемый объект – объект культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью», середина XV в., XVI-XVII вв., расположен по адресу 
Ленинградская область, Ломоносовский район, село  Копорье.  

Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Крепость 
с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв. ранее не разрабатывался. 

Объект «Крепость с церковью», включен в перечень памятников, подлежащих 
государственной охране на основании Постановления Совета министров РСФСР № 1327 от 
30 августа 1960 г. 

Объект «Крепость с церковью» зарегистрирован в едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации под номером 471520274300006 – Приказ о включении в реестр № 1686-р от 21 
сентября 2015 г. 

Распоряжение об охранном обязательстве объекта культурного наследия 
федерального значения «Крепость, середина XV в. с церковью XVI-XVII вв.» № 01-04/15-
221 утверждено Комитетом по культуре Ленинградской области 23 октября 2015 г. 

Границы объекта культурного наследия федерального значения «Крепость, середина 
XV в. с церковью XVI-XVII вв.» установлены Приказом № 01-03/16-24 от 21 марта 2016 г. 
Приказом Комитетом по культуре Ленинградской области. В соответствии с приложением 
№1 к Приказу границы объекта проходят вдоль существующей трассы, по границе 
кладбища, по руслу реки; в границах расположен объект- каменная крепость и 
незастроенный природный ландшафт.  

 
Современное состояние памятника и его территории: 
Крепостные сооружения составляют в более 400 м., а территория около 1 га. Крепость 

стоит на известняковой скале, входящей в состав Ижорской возвышенности. 
Непосредственно возле крепостных стен высота оврага реки Копорки составляет около 30 
м. Периметр крепости с одной прямой стеной, а одной полуциркульной, объясняется 
повторением рельефа известнякового мыса. Конструкции крепости разновременные, до 
настоящего времени дошли в разной степени сохранности. Прясла сложены из блоков 
известняковой плиты на растворе, в большинстве без фундаментов. Стена шириной от 2, 3 
до 2,8 м, высота башен около 20 м, стены в основании 5-метровые. Все деревянные 
конструкции крепости полностью утрачены. В настоящее время стены и башни 
законсервированы. В центральной части крепостного двора находится Преображенский 



собор, сооруженный в начале XVI в. Впоследствии, в XVII, XVIII и XIX вв., здание 
неоднократно перестраивалось. В северо-восточном углу двора над поверхностью земли 
возвышаются руины большого каменного здания - это остатки комендантской канцелярии, 
построенной в петровское время. Крепость Копорье - лучший по сохранности памятник 
древнерусской фортификации в Ленинградской области. К нему почти не прикасалась рука 
реставратора. Лишь в конце XIX в. для предотвращения обвала сводов была облицована 
кирпичной кладкой и сверху закрыта цементной подушкой воротная часть крепости. 
Сегодня на фасадах стен и башен сохранились лишь немногие десятки квадратных метров 
лицевой кладки, которая первоначально была сплошной. Облицовка была выполнена из 
тесаной плиты. 

В соответствии с законом Ленинградской области от 24.12.2004 года № 117-ОЗ «Об 
установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район и муниципальных образований в его 
составе» утверждены административные границы сельского поселения Копорье. Согласно 
установленным границам, объект культурного наследия федерального значения «Крепость 
с церковью», середина XV в., XVI-XVII вв., находится за пределами поселения Копорье. 

Проект  Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) применительно к части 
территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области разработан на 
основании  Муниципального контракта между Местной администрации муниципального 
образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и ООО «КСП Сервис» от 05.08.2008 года 
№1. В рамках ПЗЗ для территории поселения Копорье разработаны градостроительные 
регламенты. 

 
Для территории образования Копорского сельского поселения муниципального 

поселения в 2015 г. разработан и утвержден Генеральный план, включая границы зон с 
особыми условиями (санитарными, водоохранными и пр.). Генеральный план утвержден 
Постановлением № 115 от 20 апреля 2016 г. Правительством Ленинградской области.  

  
В настоящее время в соответствии со ст. 34.1 федерального закона № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (в действующей редакции) у рассматриваемого объекта «Крепость с 
церковью», середина XV в., XVI-XVII вв., по адресу: адресу Ленинградская область, 
Ломоносовский район, с. Копорье, установлена защитная зона на расстоянии 100 метров от 
внешних границ территории памятника 1.  

Существующая защитная зона была установлена путем формального отступа 100 м. 
от границ окн, без учета индивидуальных особенностей памятника и его градостроительной 
среды.  

                                                           
1 Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 
1) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних 

границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 
250 метров от внешних границ территории ансамбля. 



В границу территорий, императивно установленных Законом 73-ФЗ защитных зон 
вошли: сложившаяся застройка, строящиеся в соответствии с разрешением на 
строительство объекты, части не исторических ландшафтов, фрагменты объектов 
инженерно-транспортной инфраструктуры. В то же время оказались не полностью 
учтенными исторически связанные с объектом территории.  

В соответствии со ст. 26 п. 15 Федерального закона № 342-ФЗ от 03.08.2018 г. «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» «зоны охраны объектов культурного 
наследия, в отношении которых до дня официального опубликования настоящего 
Федерального закона установлены защитные зоны объектов культурного наследия, должны 
быть установлены в срок не позднее 1 января 2020 года». 

Зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного 
наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого 
природного ландшафта - устанавливаются в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории. 

Решения об установлении, изменении зон охраны объектов культурного наследия, в 
том числе объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исключением зон 
охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и 
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), 
принимаются, требования к градостроительным регламентам в границах территорий 
данных зон утверждаются на основании проектов зон охраны объектов культурного 
наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения либо 
проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия - органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным 
органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного 
наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской 
Федерации (ст.34 п.3. 73-ФЗ). 

 
В рамках Проекта для определения границ зон охраны, режима использования и 

регламентов, выполнены следующие исследования: 
 - выполнен натурный осмотр, сложившегося градостроительного и ландшафтного 

окружения объекта культурного наследия на прилегающей к нему территории;  
- изучены нормативно-правовые акты, методические, информационные документы 

и материалы, необходимые для использования при разработке документации, 
обосновывающей границы зон охраны; 

В составе Проекта были определены границы зон охраны, исходя из потенциального 
влияния на объект культурного наследия при строительстве объектов капитального 
строительства или их реконструкции, связанной с изменениями их параметров (высоты, 
количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных 
объектов. 

В рамках Проекта на основании общих методических принципов установления границ 
зон охраны определены рекомендуемые границы с учетом следующих факторов: 

- возможности потенциального визуального влияния и (или) физического воздействия 
на объект культурного наследия при строительстве объектов капитального строительства 



или их реконструкции (связанной с изменениями их параметров), обеспечивающей его 
сохранность в сложившейся исторической среде; 

- индивидуальных и особенностей ОКН; 
- материалов по истории развития планировки и застройки прилегающей территории; 
- ландшафтно-визуального анализа композиционных связей объектов культурного 

наследия; 
- историко-градостроительного анализа застройки на прилегающих территориях; 
-исторических функциональных особенностей градостроительной среды; 
- историко-культурного опорного плана. 
 

Проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Крепость 
с церковью», середина XV в., XVI-XVII вв., состоит из двух томов и содержит 
обосновывающие материалы и утверждаемую части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Основание для проектирования 

Основание для проектирования являются нормативные документы:  
 
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (в 
действующей редакции); 

- Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2015 года № 

972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 года № 569 
«Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе» (в 
действующей редакции); 

- Областной закон Ленинградской области от 25 декабря 2015 года № 140-ОЗ «О 
государственной охране, сохранении, использовании и популяризации объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Ленинградской области»; 

- Приказ Минкультуры России от 04 июня 2015 года № 1745 «Об утверждении 
требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия». 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2007 года № 139 
«Правила установления местных систем координат»; 

-  Приказ Управления Росреестра по Ленинградской области № П/056 от 16 марта 
2018 года «Об использовании местной системы координат МСК-47 на территории 
Ленинградского кадастрового округа»  

- Приказ Росреестра от 15 сентября 2016 года № П/0465. «О внесении изменений в 
приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 
01.08.2014 №П/369" 

- Государственный контракт № 052/2019-ПЗО от 21 октября 2019 г. на разработку 
проектов зон охраны объектов культурного наследия: Крепость с церковью, середина XV 
в., XVI-XVII вв., Ломоносовский район, село Копорье; усадьба Охотникова, пос. 
Елизаветино, Гатчинский район; Усадьба “Суйда”, которая принадлежала Ганнибалу 
Абраму Петровичу и где жили родители, сестры и няня Пушкина Александра Сергеевича. 
Сюда неоднократно приезжал Суворов Александр Васильевич, 1759-1805 гг., Гатчинский 
район, п. Суйда. 

- Приложение к государственному контракту – Техническое задание на разработку 
проектов зон охраны объектов культурного наследия: Крепость с церковью, середина XV 
в., XVI-XVII вв., Ломоносовский район, село Копорье; усадьба Охотникова, пос. 
Елизаветино, Гатчинский район; Усадьба “Суйда”, которая принадлежала Ганнибалу 
Абраму Петровичу и где жили родители, сестры и няня Пушкина Александра Сергеевича. 
Сюда неоднократно приезжал Суворов Александр Васильевич, 1759-1805 гг., Гатчинский 
район, п. Суйда. 

 
 

 



































































3.5. Учетные сведения об объекте  

культурного наследия федерального значения  
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв. 

 

Выписка из единого государственного реестра объектов культурного наследия 

Приказ № 1686-р от 21 сентября 2015 г. о регистрации объекта культурного 
наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в. , XVI-XVII 

вв., в едином государственном реестре объектов культурного наследия.  
 

Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 «О 
дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР 

Паспорт памятника «Крепость Копорье» 3.5-1.29.11. 1999 г. 

Приказ № 01-03/16-24 от 21 марта 2016 г. об утверждении границы объекта 
культурного наследия федерального значения «Крепость, середина XV в. с церковью 

XVI-XVII вв.» 
 

Распоряжение об утверждении охранного обязательства объекта культурного 
наследия федерального значения «Крепость, середина XV в. с церковью XVI-XVII 

вв.», № 01-04/15-221 от 23 октября 2015 г. 
 

Приказ № 01-03/17-158 от 20 октября 2017 г. о включении в перечень выявленных 
объектов культурного наследия 

 

Выписки из единого государственного реестра недвижимости 

 





МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минкультуры России) 

ПРИКАЗ 

Москва 

О регистрации объекта культурного наследия федерального значения 

«Крепость с церковью», середина XV в., XVI-XVП вв. (Ленинградская 
область) в едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N2 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 июля 2011 г. N2 590, и Положением о едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минкультуры России от 3 октября 2011 г. N2 954, п р и к а з ы в а ю : 

1. Зарегистрировать объект культурного наследия федерального значения 

«Крепость с церковью», середина XV в., XVI-XVII в в. (далее - ансамбль), 

расположенный по адресу (местонахождение): Ленинградская область, 

Ломоносовекий район, с. Копорье, в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и присвоить ему регистрационный номер 471520274300006. 

2. ;J,ет::;iртаменту управления имуществом и инвестиционной политики 

(Б.Д.Мазо) обеспечить внесение соответствующих сведений об ансамбле в 

единый государственный реестр объектов культурщэго наследия (памятников 
1 

истории и культуры) народов Российской Фед~рациу и их опубликование. 

3. Контроль за исполнением настоящегd hpиl\ffia оставляю за собой. 

1\1 

1 ' i ! 
i ' / ' 1 

Заместитель Министра / ;1t\ / Г.У.Пирумов 
lj 11 у 

1 l;' \\/ 
L ~ 

























АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

С анкт-Петербург

Об утверждении границы территории 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Крепость, середина XV в. с церковью ХУ1-ХУП вв.»

В соответствии со статьями 9.1, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на основании проекта границ территории 
приказываю:

1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения, поставленного на государственную охрану Постановлением Совета 
Министров РСФСР от 30 ав1уста 1960 года № 1327 «Крепость, середина XV в. с 
церковью ХУ1-ХУП вв.», местонахождение: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, село Копорье, согласно приложению на 3 листах.

2. Отделу по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения 
и использования объектов культурного наследия комитета по культуре 
Ленинградской области (Орловой Г. М.) обеспечить внесение сведений о наличии 
границы территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Крепость, середина XV в. с церковью ХУ1-ХУП вв.» в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования 
объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области 
Лазареву Галину Ефимовну.

Председатель комитета по культуре 
Ленинградской области



Согласовано:
Замес 
объекте»

N

та государственной охраны, сохранения и использования 
итета по культуре Ленинградской области 

[ А.М.Ермаков

Заместитель начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования 
объектов культурного н^^едия комитета по культуре Ленинградской области

Г.Е.Лазарева

Начальник отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов 
культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования 
объектов культурнрр^р^кледия комитета по культуре Ленинградской области

Г. М. Орлова

Начальник сектора

Ознакомлен:

го обеспечения 
_____ О.А. Лавриненко

Начальник отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере объектов 
культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и использования 
объектов культурно^е-^асл$&ия комитета по культуре Ленинградской области

Г. М. Орлова

Заместитель начальника департамента государственной охраны, сохранения и использования 
объектов культурного наследия^омитетапо культуре Ленинградской области

Г.Е.Лазарева

Подготовлено:
Главный специалист отдела по осуществлению полномочий Российской Федерации в сфере 
объектов культурного наследия департамента государственной охраны, сохранения и 
использования/(объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области 

^ ____ ___________ Н.П.Большакова



Приложение 1 
к приказу комитета по культуре 

Ленинградской области 
от У» 2016 г. №

Граница территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Крепость, середина XV в. с церковью ХУ1-ХУП вв.»

1



Координаты характерных точек границ территории 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Крепость, середина XV в. с церковью ХУ1-ХУН вв.»

8 = 5.059 Га.
Обозначение

(номер)
характерной

точки

Координаты характерных точек в местной системе 
координат (МСК)

X У

1 6612386.620 3142179.152
2 6612364.670 3142167.254
3 6612341.418 3142200.373
4 6612395.805 3142247.001
5 6612361.904 3142262.917
6 6612322.435 3142278.673
7 6612304.428 3142323.209
8 6612281.015 3142361.957
9 6612182.726 3142291.533
10 6612200.408 3142258.250
11 6612201.058 3142235.740
12 6612208.091 3142185.254
13 6612187.281 3142133.962
14 6612188.176 3142103.010
15 6612200.210 3142072.381
16 6612205.942 3142066.915
17 6612256.387 3142057.111
18 6612313.053 3142024.959
19 6612346.140 3142037.181
20 6612412.641 3142050.371
21 6612422.149 3142106.965
1 6612386.620 3142179.152

2



Описание границ территории 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Крепость, середина XV в. с церковью XVI-XVII вв.»

От точки 1, расположенной севернее Наугольной башни, на юго- запад в 
сторону р. Копорка до точки 2 -  18,6 м, от точки 2 на юго-восток вдоль границы 
сельского кладбища к точке 3 -  40,6 м, от точки 3 до точки 4 на северо-восток вдоль 
границы сельского кладбища -  69,6 м, от точки 4 до точки 5 на юго-восток вдоль 
дороги -  26,7м, от точки 5 до точки 6 на юго-восток вдоль дороги -  45,6 м, от точки 
6 до точки 7 на юго-восток вдоль дороги -  45,2 м, от точки 7 до точки 8 на юго- 
восток вдоль дороги -  45,9 м, от точки 8 до точки 9 на юго-запад в сторону р. 
Копорка - 114,8 м, от точки 9 до точки 10 вдоль берега реки на северо-запад -  42,6 м. 
От точки 10 до точки 11 вдоль берега реки на запад -  27,1 м, от точки 11 до точки 12 
вдоль берега реки на юго-запад -  50,8 м, от точки 12 до точки 13 вдоль берега реки 
на юго-запад -  51,6 м, от точки 13 до точки 14 на юго-запад -  24,3 м, от точки 14 до 
точки 15 вдоль берега реки на северо-запад -  32,9 м, от точки 15 до точки 16 вдоль 
берега реки на северо-запад -  28,6 м, от точки 16 до точки 17 вдоль берега реки на 
северо-запад -  35,4 м, от точки 17 до точки 18 вдоль берега реки на северо-запад -  
59,1 м, от точки 18 к точке 19 на северо-восток -  33,4 м, от точки 19 до точки 20 
строго на север - 67,6 м, от точки 20 к точке 21 на северо-восток по границе 
кладбища - 72,1 м, от точки 21 обратно к точке 1 на юго-восток по границе 
кладбища - 95,7 м.

Границы территории памятника зафиксированы характерными
точками, которые даны в местной системе координат.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
2017 г.

г. Санкт-Петербург

О включении в Перечень
выявленных объектов культурного наследия, расположенных 

на территории Ленинградской области, объектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия, расположенных в Копорской крепости, 

с. Копорье, Ломоносовского района Ленинградской области

В соответствии со ст. ст. 9.2, 16.1, пп. 1 п.2 ст. 33 Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», ч.2 ст. 7 Областного закона от 25 
декабря 2015 года № 140-оз «О государственной охране, сохранении,
использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на 
территории Ленинградской области», приказом комитета по культуре 
Ленинградской области от 24 июля 2017 года «Об утверждении Порядка
организации работы по установлению историко-культурной ценности объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия», в связи с поступлением 
в комитет по культуре Ленинградской области заявления от 16.08.2017 № 01-10- 
5864/17-0-0 о включении объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, на 
основании заключения комиссии по установлению историко-культурной ценности 
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

приказываю:
1. Включить в Перечень выявленных объектов культурного наследия,
расположенных на территории Ленинградской области, объекты, обладающие 
признаками объектов культурного наследия:
- башня Южная;
- башня Наугольная;
- башня Средняя;



- башня Северная;
- воротный оборонительный комплекс;
- восточное прясло;
- южное прясло;
- северное прясло между Наугольной и Средней башнями;
- северное прясло между Средней и Северной башнями;
- въездной мост;
- часовня -  усыпальница;
- родовое кладбище Зиновьевых, расположенных в Копорской крепости, 
с. Копорье, Ломоносовского района Ленинградской области

2. Исключить объекты, указанные в пункте 1 настоящего приказа, из списка 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

3. Осуществить меры по включению выявленных объектов культурного 
наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации согласно 
требованиям Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в срок не более одного года со дня принятия решения о включении 
объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия.

4. Принять меры по государственной охране выявленных объектов 
культурного наследия до принятия решения о включении их в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации.

5. Информировать заявителя в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством, о включении объектов, указанных в п. 1 настоящего приказа, в 
Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Ленинградской области.

6. Направить собственнику и (или) иному владельцу объектов, обладающих 
признаками объектов культурного наследия, уведомление о включении указанных 
в пункте 1 настоящего приказа объектов в Перечень выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Ленинградской области, и о 
необходимости выполнения требований к содержанию и использованию 
выявленных объектов культурного наследия, определенных пунктами 1-3 статьи 
47.3 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», с приложением копии настоящего приказа, в сроки, установленные 
действующим законодательством.

7. Копию настоящего приказа направить в сроки, установленные 
действующим законодательством, в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации 
на осуществление государственного кадастрового учета, государственной 
регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости.



8. Ответственным за исполнение пунктов 2-7 настоящего приказа назначить 
сотрудника отдела по осуществлению полномочий Ленинградской области 
департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов 
культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области, курирующего 
Ломоносовский муниципальный район в сфере охраны объектов культурного 
наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия.

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

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

Председатель комитета



ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 15.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 16.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 16.12.2019   №   99/2019/302718987 

Кадастровый номер: 47:14:0703008:5

Номер кадастрового квартала: 47:14:0703008

Дата присвоения кадастрового номера: 27.12.2004

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО "Копорское сельское поселение", с.Копорье

Площадь: 1000 кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 232120

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 

данные отсутствуют

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Под размещение административного здания музея

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют.

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Page 1 of 3Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах

16.12.2019file:///C:/Users/Нелли/AppData/Roaming/ТехноКад/ТехноКад-Экспресс/147301dy@technokad.rosreestr.ru/$/1132505011/D-2004043404/out_docs_af83...



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 16.12.2019   №   99/2019/302718987 

Кадастровый номер: 47:14:0703008:5

План (чертеж, схема) земельного участка: 

Масштаб 1: Условные обозначения: 

Page 2 of 3Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
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Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат #
08F701B07AC40CD186E9115E0854553793, выдан ФГБУ 
"ФКП Росреестра"

Владелец Росреестр

Действителен с 25.12.2018 15:53:14 по 31.12.2019 20:59:59 UTC
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ФГИС ЕГРН
(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 15.12.2019 г., поступившего на рассмотрение 16.12.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра 
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 16.12.2019   №   99/2019/302719049 

Кадастровый номер: 47:14:0000000:38386

Номер кадастрового квартала: 47:14:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 18.06.2016

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сельское поселение», с. Копорье

Площадь: 49956 +/- 46кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 35968.32

Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости: 

47:14:0000000:27117

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Историко-культурная деятельность

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: ООО "ТехноКад" ИНН 5009046312

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Page 1 of 4Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 16.12.2019   №   99/2019/302719049 

Кадастровый номер: 47:14:0000000:38386

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 47-47/001-47/021/002/2016-1088/1 от 19.08.2016

3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2.
Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области "Музейное 
агентство", ИНН: 7825414608

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Постоянное (бессрочное) пользование, № 47:14:0000000:38386-47/001/2017-1 от 13.07.2017

3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

6.
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

Page 2 of 4Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___ 

 16.12.2019   №   99/2019/302719049 

Кадастровый номер: 47:14:0000000:38386

План (чертеж, схема) земельного участка: 

Масштаб 1: Условные обозначения: 

Page 3 of 4Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
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Государственный регистратор ФГИС ЕГРН
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат #
08F701B07AC40CD186E9115E0854553793, выдан ФГБУ 
"ФКП Росреестра"

Владелец Росреестр

Действителен с 25.12.2018 15:53:14 по 31.12.2019 20:59:59 UTC
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3.6 

Анализ утвержденной документации территориального планирования и 
градостроительной документации:  

Генеральный план Копорского сельского поселения. Выкопировки. 

 

Проект  Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) применительно к части 
территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области разработан на 
основании  Муниципального контракта между Местной администрации муниципального 
образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и ООО «КСП Сервис» от 05.08.2008 года 
№1. В рамках ПЗЗ для территории поселения Копорье разработаны градостроительные 
регламенты. 

Согласно предусмотренному Генеральным планом функциональному зонированию 
территории муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, на 
территориях, непосредственно примыкающих к границам объекта культурного наследия 
федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в., XVI-XVII вв., определены 
следующие параметры функциональных зон:  

Обозначение 
зоны Параметры 

 
1 2 

Жилая зона 

Ж1 

Зона индивидуальной жилой застройки  
Этажность – до 3 этажей включительно 
Плотность застройки – 500 м2 на 1 га (12 чел./га) 
Предельные площади выделяемого участка – 0,25 га  

Зона всех видов общественно-деловой застройки 

Д Зона всех видов общественно-деловой застройки 
Коэффициент плотности застройки - 0,5-0,8 

Рекреационная зона 

Р2 Зона сохраняемого природного ландшафта 
Ожидаемая рекреационная нагрузка – 12-15 чел./га 

Зона специального назначения 
СН1 Зона объектов ритуального назначения 

 
Для территории образования Копорского сельского поселения муниципального 

поселения в 2015 г. разработан и утвержден Генеральный план, включая границы зон с 
особыми условиями (санитарными, водоохранными и пр.). Генеральный план утвержден 
Постановлением № 115 от 20 апреля 2016 г. Правительством Ленинградской области.  

Согласно Генеральному плану муниципального образования Копорское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, территория объекта культурного наследия федерального значения 



«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв., одновременно находится в зоне с 
особыми условиями использования территории, а именно: 

-Санитарно-защитной зоне объектов ритуального назначения; 

-Санитарно-защитной зоне инженерной инфраструктуры; 

- Водоохранной зоне; 

- Зоне прибрежной защитной полосы; 



1. Схема границ населенный пунктов, входящих в состав поселения: с.Копорье 2. Схема границ поселения. Схема использования территории. 3. Схема границ зон с особыми условиями использования территории с. Копорье.

4. Схема функциональных зон поселения. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура) 5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема планируемого размещения объектов местного значения поселения (социальная, транспортная и инженерная инфраструктура) с.Копорье

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КОПОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. ВЫКОПИРОВКИ

Генеральный план Копорского сельского поселения. Выкопировки
Лист

1



4 

Раздел 2.  

Материалы историко-культурных исследований по обоснованию 
состава проекта зон охраны объекта культурного наследия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Историческая справка 

Список библиографических и архивных источников 

Исторические иконографические материалы 

 

 

 

 

 

 

4.1. Историческая справка 

Возникновение Копорской крепости связано с периодами зарождения славянской 
государственности. Это была вторая по значимости после Ладоги крепость на северо-
западе. Жестокая борьба с соседями и защита пограничных земель от набегов исторически 
определили необходимость строительства оборонных сооружений. Место было выбрано не 
случайно -рядом проходили важнейшие торговые пути.  

Впервые Копорье упоминается на страницах русских летописей в 1240 г., в тяжелое 
для Северо-Западной Руси время, когда новгородские полки во главе с Александром 
Невским отражали удары северных соседей - шведов и западных – Тевтонского ордена. 
Зимой 1240 г. рыцари вторглись в Новгородскую и Псковскую земли, заняли Псков. 
Конные разъезды ливонцев появлялись около Новгорода. Опустошительному набегу 
подверглись в первую очередь земли Водской пятины Великого Новгорода. 

Ливонцы построили в Копорском погосте деревянную крепость. В 1241 г. 
новгородская рать, состоявшая из отрядов ладожан, карел и ижорян, во главе с 
Александром Невским двинулась на Копорье. Разгром крестоносцев весной 1242 г. на льду 
Чудского озера, а позднее победа в битве под Раковором в 1268 г. приостановили немецкую 
агрессию на новгородские земли почти на 200 лет. Учитывая важное стратегическое 
положение Копорья, сын Александра Невского князь Дмитрий, приглашенный 
новгородцами на княжение, в 1279 г. возвел в Копорье новую деревянную крепость, а в 
1280 г. заменил ее каменной. Через 15 лет после этого события, в 1297 г., уже при князе 
Андрее Александровиче, новгородцы начали строительные работы в Копорье. Крепость 
стала военным и административным центром Водской земли, крупнейшим опорным 
пунктом в северо-западной части Новгородских земель. Возведение Копорской крепости в 
1297 г. наряду с постройкой еще в начале XII в. Ладожского каменного кремля 
свидетельствует о большом значении, которое придавал Новгород укреплению 
обороноспособности своих рубежей 1. 
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Такое интенсивное оборонное строительство свидетельствует о стратегической 
важности Копорской крепости: в то время она была единственным форпостом, 
прикрывавшим неприятелю подходы к Новгороду с северо-запада. 

Каменное Копорье было административным и военным центром Водской земли. 
Вероятно, роль Копорской крепости в это время неоднозначна. С одной стороны, 
важнейшая функция Копорья - защита новгородских земель от внешних нападений, с 
другой стороны, Копорье - центр новгородского влияния в Водской земле. В крепости 
постоянно находился новгородский наместник, который во главе копорской рати принимал 
участие в военных походах Новгорода. С 1333 г. новгородцы стали приглашать в качестве 
наместников в порубежные крепости Ладогу, Корелу, Орехов, Копорье литовских князей 
Гедиминовичей, которые со своими дружинами должны были обеспечить их оборону. В 
1333 г.  эти крепости получил «в кормление» князь Наримонт. В Копорье за военную 
службу Наримонту отдавали половину доходов с копорской округи. С незначительным 
перерывом литовские князья несли службу там до 1446 года . 

В 1348 г. Водская земля и Копорье отражали нападение шведского войска во главе с 
королем Магнусом. Крепость удачно оборонялась, и новгородское ополчение вскоре 
изгнало неприятеля. В этом походе новгородской рати участвовали и копорские военные 
отряды. Копоряне в составе новгородского войска принимали участие почти во всех 
крупных военных мероприятиях Новгорода. 

К концу XIV в., завершившего первое столетие существования Копорской крепости. 
С постройкой в 1384 г. новой каменной крепости на реке Луге - города Ям - Копорская 
крепость как бы перешла «во второй эшелон» обороны новгородских земель. Копорье, 
расположенное в центре густонаселенного сельскохозяйственного района, в XV в. утратило 
былое значение административного центра Водской земли, заняв скромное положение 
центра Каргальского погоста. 

Крепостное строительство на рубеже XV-XVI вв. началось с обновления каменного 
детинца Новгорода и постройки новой крепости Ивангород на реке Нарове - с 1492 г. В 
конце XV в. Русь вернула свои исконные земли по берегу Финского залива. Постройкой в 
12 верстах от устья Наровы каменной крепости, созданной по последнему слову военно-
исторического искусства и нареченной именем царя Ивана III - Ивангородом, Русское 
государство утверждало свое законное право на возвращенные территории, свое намерение 
решительно их защищать. Последующие перестройки Ивангорода в 1496 и 1507 гг., 
значительно усилившие оборонную мощь крепости, происходили в тревожное время - 
сближения исконного врага Руси Ливонского ордена и Швеции. Крепость, возведенная 
напротив ливонской твердыни Нарвы (Ругодива), стала передовым щитом на русско-
немецком рубеже. Вероятно, на первом этапе оборонного строительства, на рубеже XV-
XVI вв., была реконструирована и Ямгородская крепость. Только после проведения этих 
первоочередных работ, в первой четверти XVI в., была реконструирована и Копорская 
крепость. Таким образом, образование единого Русского государства вызвало полное 
строительное обновление Копорья. Крепость с первой четверти XVI в. стала одним из 
важных звеньев обороны Руси на его северо-западном рубеже 2. 

В первой половине XVI в. Россия активизировала свою политику в Прибалтике, имея 
на своих рубежах мощные каменные крепости, реконструированные по последнему слову 
военно-инженерного искусства. В 1533 г. русское войско - конница, пешая и лыжная рать - 
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двинулось из Москвы, Новгорода и Пскова в земли Ливонского ордена, который на 
протяжении нескольких столетий проводил экономическую блокаду русских земель и 
постоянно совершал набеги на Русь. 

Начавшаяся в 1558 г. Ливонская война на начальном этапе принесла блестящие 
победы русскому оружию: в битве под ливонской крепостью Вильянди в 1559 г. ордену был 
нанесен сокрушительный удар, после которого он фактически перестал существовать. 
Вступление в войну в 1561 г. Литвы и Швеции, а позднее и Польши осложнило положение 
Русского государства. Шведские войска вели военные действия на западе и на северных 
рубежах. В 1582 г. в Копорском уезде, занятом шведами, были расквартированы два конных 
шведских полка, а в крепости стоял гарнизон из 500 человек во главе с комендантом 
Алафом Ериксоном. В неурожайные годы прокормить столько солдат было тяжелым делом 
для русских крестьян (шведы были расквартированы по 5 человек на каждые 2 
крестьянских двора). Поборы на содержание войска вызывали крестьянские волнения, и 
шведы были вынуждены вывести из Копорского уезда все военные силы, оставив только 
гарнизон. На крестьян были наложены и другие тяжелые повинности. Так, за участок земли 
крестьянин должен был отдать 1 рубль деньгами, 5 бочек муки, 4 бочки хмеля, 9 бочек овса 
и полбочки пшеницы. Спасаясь от экономического гнета оккупантов, многие крестьяне 
бежали со своих земель, а оставшиеся стали создавать партизанские отряды. В 1583 г. были 
схвачены и доставлены в Копорье предводители русских партизанских отрядов бояре 
Леонтий Кунтотмин и Есипов. Трудности с продовольствием и разгорающаяся 
партизанская борьба в Копорском уезде вызывали беспокойство шведского командования. 
Еще в 1581 г. комендант Нарвы Карл Горн послал донесение королю Иоганну III, что 
недовольство местного населения поборами может облегчить русскому царю возвращение 
городов Ижорской земли3. 

В 1583 г. начались мирные переговоры в деревне Плюссе. Шведскую сторону 
возглавлял Понтус Делагарди. По Плюсскому перемирию 1583 г. Русскому государству 
пришлось уступить шведам почти все побережье Финского залива, а также крепости 
Ивангород, Ям и Копорье. Перед завоевателями встала проблема создания прочной 
обороны завоеванных земель и усиления обороноспособности крепостей, в которых были 
размещены шведские гарнизоны. 

В 1588 г. король Иоганн III приказал укрепить пограничные крепости и построить в 
них деревянные помещения на случай его приезда: король готовился совершить 
инспекционную поездку. Однако только в 1589 г. в Нарве собрался военный совет, на 
котором обсуждался вопрос об укреплении Копорья и Яма. На совете присутствовали 
коменданты завоеванных русских крепостей, в том числе и комендант Копорья Георг Горн. 
Намечены были строительные мероприятия, которые увеличили бы обороноспособность 
Копорья. В частности, особое внимание было обращено на улучшение снабжения крепости 
водой, - в ней был только один колодец, который в сильные морозы вымерзал до дна и не 
мог в случае осады обеспечить потребности гарнизона. Совет принял решение провести 
ремонт Копорской крепости. В этом же году это решение было осуществлено. 

В январе 1590 г. большое русское войско во главе с воеводами выступило из 
Новгорода в направлении Нарвы. Предводительствовал всей русской ратью царь Федор - 
сын Ивана Грозного. Большую роль в организации похода сыграл Борис Годунов, 
принимавший участие в этом походе. В результате успешной операции под Нарвой и 
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захвата русским ополчением Ямгорода большое шведское войско под начальством 
губернатора Густава Баниера отступило. Ижорская земля была освобождена. Отдельные 
рейды шведов не принесли им успехов. Так, в январе 1591 г. большой шведский отряд 
численностью 14 тысяч человек во главе с Юрием Боем снова подходил к Копорской 
крепости, но вынужден был отступить. Победу русского оружия закрепил заключенный в 
1595 г. в Тявзине «вечный мир». 

Таким образом, с уходом шведов из Копорья в 1590 г. крепость снова превратилась в 
один из опорных пунктов на северо-западном рубеже Руси. В крепости размещался 
гарнизон, а в копорских житницах хранились продовольственные запасы. 

В самом начале XVII в. в Копорском уезде по указу царя Бориса Годунова и по 
грамотам новгородских воевод проводились дорожные работы. Дорожное строительство в 
тревожное для Русского государства время имело стратегическое значение: хорошие 
дороги были нужны для переброски конницы, пехоты, воинских обозов, артиллерии. 
Дорожные работы одновременно проводились и в других уездах - Ивангородском и 
Ямгородском. Копорский воевода Василий Белеутов в 1602 г. выделил на ремонт дорог из 
дворцовых сел и копорских земцев 200 человек. 

Польская интервенция в начале XVII в. принесла разорение многим областям 
Русского государства.  Для защиты северо-западных земель был нанят шведский корпус во 
главе с Яковом Делагарди - сыном Понтуса Делагарди, который по договору должен был 
обеспечить охрану Яма, Копорья, Гдова. За эту помощь Швеции была отдана крепость 
Корела. 

Воспользовавшись тяжелым положением Руси, корпус Делагарди из союзника 
превратился в противника: летом 1611 г. шведы захватили Новгород, а в следующем году-
Копорье. Кроме того были захвачены Орешек, Ладога, Ям, Ивангород, Старая Русса, Гдов, 
Порхов. Военные успехи, достигнутые Русским государством, в 1590-1595 гг. были 
сведены на нет. Столбовский мир, подписанный в 1617 г., был очень тяжелым для Русского 
государства. России были возвращены Новгород, Старая Русса, Порхов, Ладога, Гдов, но 
под шведской оккупацией оставались Ивангород, Ям, Копорье, Орешек, Корела вместе с 
уездами. Особенно тяжела была для русских утрата торгового порта Ивангорода и крепости 
в устье Невы - Орешка. Выход к морю оказался для Русского государства наглухо 
закрытым. Начался почти 100-летний период шведского владычества в Ижорской земле, 
названной теперь Ингерманландией. 

Эти территории стали особым генерал-губернаторством во владениях Швеции. 
Копорье с уездом составляло Копорский лен (в состав Ингерманландии входило еще три 
лена - Ямской, Ивангородский и Нотебургский). Резиденция генерал-губернатора 
находилась в Нарве. В течение двух недель после заключения Столбовского мира русским 
дворянам и горожанам (посадским людям) было разрешено уехать из Ингерманландии. 
Крестьянам выезд запрещался. Сохраняя прежнее деление завоеванных земель на уезды и 
погосты, шведский король раздавал своим приближенным целые уезды за службу и в 
аренду. Например, Яков Делагарди получил в 1618 г. за военные успехи Ореховские и 
Карельские земли,  Ям, Копорье и Ивангород с уездами были отданы в аренду наместнику 
- бывшему ревельскому купцу Богиславу Розену. Отнятые у исконных владельцев земли 
раздавались финским и немецким колонистам, которых пригласили шведы, создавая, таким 
образом, значительную прослойку протестантов в русском населении. В оккупированных 
землях вспыхнуло партизанское движение. Одной из форм сопротивления 
насильственному онемечиванию стало бегство русского населения в русскую сторону. За 



30 лет шведского владычества русские уплатили шведам за перебежчиков 190 тысяч 
рублей. Помимо экономического гнета русское население испытывало и тяжелые 
религиозные гонения: православные церкви закрывались, священникам запрещалось брать 
плату за службы. Русские горожане, которые торговали в крупнейших городах 
Ингерманландии, при отказе переходить в лютеранство выселялись в менее крупные 
торговые центры, например в Копорье. Швеция всеми силами стремилась не допустить 
усиления Русского государства. Успехи русских в войне 1654 г. за освобождение Смоленска 
встревожили шведов, которые боялись, что Русское государство возобновит борьбу за 
Видземе и Эстонию. Чтобы поставить предел продвижению русских войск и одновременно 
успеть завоевать часть польской территории, шведский король Карл Х Густав объявил 
войну Польше. Шведские войска в июле 1655 г. заняли Даугавпилс и укрепились там. Затем 
шведы заняли Познань, Гнездо, Варшаву, а в октябре и древнюю столицу Польши – Краков. 
После упорной борьбы русские войска 30 июля 1656 г. овладели Даугавпилсом. 
Продвигаясь затем вниз по Даугаве, они заняли Кокнесе и осадили Ригу, но взять её не 
смогли. Воевать на два фронта русские не могли. Поэтому в 1658 г., в Валиссаре было 
заключено перемирие со Швецией. Через три года, в 1661 г. это перемирие было закреплено 
Кардиссарским мирным договором, по которому русское государство отказалось от всех 
завоеваний в Шведской Лифляндии 4. 

В XVIII в. северо-западные русские земли были освобождены от столетнего 
шведского «плена». Первые стычки русских со шведами у копорских стен произошли в 
1700 г. Однако только после взятия Ниеншанца фельдмаршал Б. П. Шереметев получил 
приказ двинуть войска на Копорье. По весенней распутице русские полки шли освобождать 
старинную русскую крепость. Возможно, шведский гарнизон в Копорье чувствовал всю 
шаткость своего положения, поэтому конный эскадрон в составе 500 сабель покинул 
крепость и пытался избежать встречи с русской армией. Драгунский полк под командой 
Григорьева перехватил шведскую конницу недалеко от Луги и разбил ее. 23 мая 1703 г. 
войска фельдмаршала Шереметева в составе нескольких солдатских полков, отряда 
стрельцов, дворянской конницы и артиллерийской батареи из 5 полковых пушек подошли 
к Копорью. При приближении русских войск оставшиеся в крепости шведы открыли огонь. 
В ответ русские начали оборудовать артиллерийские позиции и ставить туры с землей. 
Непрерывная бомбардировка продолжалась около двух часов, после чего крепостные 
ворота раскрылись, и вышедший комендант крепости Опалев согласился сдать Копорье при 
условии сохранения жизни шведскому гарнизонному батальону и получения права 
свободно выйти с полным вооружением, кроме пушек. Условия были приняты русскими. 
Шведский гарнизон капитулировал и сдал артиллерию и запасы, о чем Б. П. Шереметев в 
письме от 27 мая писал Петру I и просил его приехать в Копорье. 28 мая шведы вышли из 
Копорья. Так кончилась вековая шведская оккупация крепости. 1 июня в крепость прибыл 
Петр I вместе с А. Д. Меншиковым. Стремление Петра самолично осматривать отбитые у 
шведов старинные русские города объясняется не только желанием видеть плоды побед 
русского оружия. Противник был еще сильнее, необходимо было позаботиться об 
укреплении крепостей, возвращенных в кровопролитных баталиях, создать военно-
административный центр Ижорской земли. Вероятно, поэтому Петр еще несколько раз 
посетил Копорье - в мае и июне 1704 г., а также в марте 1706 г. В связи с введением нового 
административного деления Российского государства в 1706 г. была учреждена первая 
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губерния - Ингерманландская. Именным указом Петра I ингерманландским губернатором 
был назначен А. Д. Меншиков. В состав первой губернии вошли города Ижорской земли и 
бывшего Новгородского приказа, а также Олонецкие верфи и земли по реке Онеге 
(Каргопольский уезд). Помощником губернатора и ландрихтером (земским судьей) был 
назначен комендант Копорья Римский-Корсаков, который одновременно являлся 
начальником всех городов губернии. 30 декабря 1706 г. ландрихтер (чиновник по 
земельным вопросам в XVIII в.) получил приказ от губернатора начать перепись населения 
на территории губернии. В комендантской канцелярии Копорья вершился суд над 
окрестными крестьянами. В подвальных помещениях канцелярии находился застенок, где 
сидели арестанты 5. 

Однако Копорье не могло продолжительное время играть роль значительного военно-
административного центра: крепость находилась вдали от моря и от основных сухопутных 
и речных магистралей. С образованием в первом десятилетии XVIII в. Санкт-
Петербургской губернии Копорье стало административным центром Ингерманландского, а 
потом Копорского уезда. В первой четверти XVIII в. Копорье, полностью утратило военное 
значение. 

Завоевав Ингерманландию, Петр I пожаловал Копорье с окрестными деревнями 
А. Д. Меншикову, после опалы которого в 1727 г. имение перешло в казну, а в 1743 г. 
пожаловано фавориту Елизаветы Петровны Алексею Григорьевичу Разумовскому. В 
1779 г. имение унаследовал его брат Кирилл Григорьевич, а после его смерти в 1803 г. - сын 
Лев Кириллович.  

Согласно историческим картам в первой четверти XVIII в. севернее крепости уже 
была выделена территория кладбища и выстроена церковь 6. 

В 1748 - 1750 гг. по указу Сената Копорье было передано в введение Санкт-
Петербургской губернской канцелярии, а в 1763 г. согласно утвержденному Екатериной II 
«расписанию» было исключено из состава крепостей. Крепость и город стали маленьким 
селением, владелец которого, - Зиновьев хотел открыть здесь торговлю тесаной плитой, но 
управляющий Министерством внутренних дел Ф. Эпгель, учитывая историческую 
ценность упраздненной крепости, отказал ему в этом, дав заключение: «…подобные 
древние здания строжайше запрещено разрушать...».  

При Разумовских, в 1758 г. в крепости велись ремонтные работы: свайные опоры 
крепостного моста были заменены на каменные.  

К середине XVIII в. была сформирована основная сетка дорог – Посадская и Санкт-
Петербургская улицы и были определены основные пятна застройки жилыми кварталами и 
сельскохозяйственными угодьями 7.  

В 1809 г. имение купил Василий Николаевич Зиновьев, который устраивает здесь 
усадьбу. Копорье принадлежало Зиновьевым до начала XX века. За 60 лет владения 
Разумовские привели мызу в цветущее состояние, в 16 поселениях насчитывалось 585 
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крестьянских дворов. В селе Копорье Разумовские построили деревянную церковь Успения 
пресвятой Богородицы вместо разобранной старой. К ней было отмежевано 107 десятин 
земли. Вся площадь вотчины насчитывала 15123 десятины. Крепость Копорье состояла в 
ведении Казенной палаты. Приобретая такое обширное поместье, Василий Николаевич 
Зиновьев сразу начал строительство усадьбы к югу от Пригородной слободы, у перекрестка 
дорог, включив в нее бывшую усадьбу шведского пастора. К 1820 г. усадьба занимала 23 
дес.1536 кв.саж. На плане 1820 г. показаны только каменный скотный двор, деревянные 
службы на берегу речки Копорки и еще не сформированный парк, уходящий на север8 

В ночь на 21 ноября 1854 г. церковь Преображения в крепости сгорела. В пламени 
погибли иконы и рукописи, расплавились колокола. Во время послепожарных ремонтных 
работ постройка XVIII в. претерпела значительные изменения: были убраны арки между 
старой и новой частью здания, уничтожен придел Покрова 9. 

Известные петербургские живописцы — братья Г. Г. и Н. Г. Чернецовы в XIX в. пишут 
видовую акварель «Копорская крепость с крестным ходом». Изображенный нa ней мост па 
каменных опорах, ограничивающих сквозной пролет, узкий проход в стене, глубокий 
каньон речки у подножия скал создают романтическое настроение. И позднее многие 
художники воспроизводили облик крепостного ансамбля, но изображений его сохранилось 
мало, особенно таких, которые сочетали бы в себе художественное восприятие с 
документальной точностью.  

В XIX столетии в результате ремонта сильно изменился крепостной мост и собор, а 
также воротный комплекс.  

В 1919 г. Копорская крепость еще раз послужила красноармейцам оборонительным 
сооружением, за стенами которой они отражали отчаянный натиск белогвардейского десан-
та. В бою у Копорья прославились бойцы пулеметного взвода 66-го стрелкового полка 6-й 
стрелковой дивизии под командованием Н. Ф. Бравировского. 

Спустя 22 года, в конце августа 1941 г., вблизи Копорской крепости вновь были 
задержаны фашисты, рвавшиеся к Ленинграду. 

После кровопролитных боев 1 сентября 1941 г. наши войска оставили Копорье. 
Только во второй половине января 1944 г. Копорье удалось освободить. 

1970-1973 гг. на территории Копорской крепости были начаты археологические 
работы. В эти годы ачинается систематическое изучение и восстановление значительного 
памятника русского фортификационного зодчества. Архитекторы И. Л. Хаустова, М. Л. 
Дементьева и кандидат искусствоведения М. И. Мильчик провели историческое 
исследование крепости, выполнили проект восстановления моста и работают над проектом 
реставрации других частей ансамбля. В 1979 - 1983 гг. по их проекту проведена 
консервация одной из башен воротного комплекса и части оборонительной стены с башней, 
занимающей середину длинного прясла (стены) 10. 

Крепость получила статус музея в 2001 г. и в мае 2002 г. открылась для посетителей.  
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Историко-градостроительный анализ 
 

Сведения о первоначальной градостроительной среде объекта  не сохранилось.  
Первые изображения крепости относятся к первой половине XVII в. (шведские 

гравюры) и отображают фортификационное сооружение  на фоне чистого пейзажа, без 
жилой застройки по близости 1.  

Однако из летописных источников известно о поселениях близ крепости начиная с 
XIV в. Учитывая что к этому же времени относится и устройство Ивангородской дороги (от 
Новгорода до Нарвы), проходящей мимо Копорской крепости, то можно с уверенностью 
говорить об освоении земель под функции поселения именно в этот период.  

С установление прочного мира и окончательного закрепления земель за Россией, 
территория вокруг крепости фиксируется на чертежах уже со всеми основными 
планировочными элементами, составляющими основу градостроительной среды объекта 
(1730-1740-е гг.). В первую очередь к таким планировочным элементам можно отнести 
Копорское шоссе (совр. Старосельскую ул.); в настоящее время северная ее часть утратила 
свое магистральное значение, но историческая трасса сохраняется. Также на картах 
фиксируется Гостилицкое шоссе. Одной из важных трасс была Санкт-Петербургская улица 
(совр. ул. Питерская), проложенная от крепости на север, к берегу финского залива. Сегодня 
эта улица выполняет функцию местного проезда между кварталами, однако, сохраняет в 
своей западной части историческую трассировку. 

Вдоль трасс была расположена слободская застройка.  
Значительная территория напротив крепости была выделена под сады.  
Отдельным комплексом выделялась казенная застройка, расположенная по берегу 

Копорки, к ней относилась мельница, конюшни и пр. хозяйство. Для их функционирования 
была устроена плотина и мост через реку. Современный мост с плотиной был выполнен 
уже в XIX в., но на историческом месте. Здание мельницы (XIX в.) также почти 
соответствует историческому пятну застройки.  

Важным композиционным элементом стала территория кладбища к северу от 
крепости. Кладбище сохранилось до настоящего времени 2. 

 
В 1838 г. Пригородная слобода в Копорье принадлежит советнице Юрьевой; число 

жителей по ревизии: 143 м. п., 157 ж. п. 3 

                                                           
1 Исторические иконографические материалы (Ил. 1) 
2 Исторические иконографические материалы (Ил. 2-4) 
3 Список библиографических и архивных источников. № 2 



Во второй половине XIX в. основная часть поселения вдоль Старосельской улицы 
была сформирована практически в габаритах современных кварталов. Часть застройки 
подходила практически к мосту в крепость.   

К этому времени были утрачены казенные постройки и одна из плотин на реке 4.  
 

Возможно, территория объекта имела иные габариты, соответственно расстояние, на 
котором от нее находилась деревенская застройка, могло быть иным, нежели сегодня. 
Согласно историческим данным, основная застройка деревни Сомино располагалась вдоль 
реки, ближе к пристаням и представляла плотно застроенные одноэтажными зданиями 
улицы. Деревню окружали огороды. На карте Санкт-Петербургской губернии 1860 года — 
как слобода Пригородная, состоящая из 45 крестьянских дворов и при ней мыза Гревова 
(Зиновьева). Пригородная слобода владельческая при реке Копорке и ключах, число дворов 
— 43, число жителей: 125 м. п., 135 ж. п.; Церквей православных 2. Волостное правление. 
Сельское училище. Развалины крепости Копорье. Ярмарка. (1862 год).  

 Позднее, сборник Центрального статистического комитета описывал Копорье так: 
село бывшее владельческое, дворов — 45, жителей — 222; волостное правление (до 
уездного города 55 вёрст), 2 церкви православных, школа, лавка, постоялый двор, ярмарка 
15 августа. (1885 год) 5.  

 
В 1930 года село насчитывало 63 двора. В селе находились три церкви и часовня.  При 

сравнении карты того же года с более ранними, видно, что жилая застройка продвинулась 
на север, частично заняла место садов напротив крепости и кладбища.  

 
Таким образом в первой четверти ХХ в. основная градостроительная композиция уже 

соответствовала сегодняшней ситуации 6.  
Из исторических планировочных и градостроительных элементов сохранились: 
 трассы Страросельской и Питерской улиц (XVIII в.), и более поздние Новой и 

Урожайной улиц (начало ХХ в.); 
габариты кварталов вдоль Старосельской улицы; 
габариты Копорского кладбища с церковью св. Николая Чудотворца; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Исторические иконографические материалы (Ил. 7) 
5 Список библиографических и архивных источников. № 3,4 
6 Список библиографических и архивных источников. № 5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8B%D1%82)


Историко-архитектурный анализ 
 
К настоящему времени жилых исторических зданий на рассматриваемой территории 

не сохранилось.  
Единственным историческим зданием на прилегающей территории является церковь 

Св. Николая Чудотворца на деревенском кладбище 7. Церковь находится в руинированном 
состоянии.  

Согласно имеющимся изображениям XIX – начала ХХ в.8 жилая застройка 
Копорского поселения состояла из деревянных одноэтажных построек со скатными 
крышами. Аналогично выглядели и хозяйственные постройки.  

На сегодняшний день к территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Крепость с церковью», середина XV в., XVI-XVII вв., примыкает архитектурная 
среда, сформированная во второй половине ХХ века (после Великой Отечественной 
войны). 

Объект культурного наследия окружает деревянная (изредка кирпичная) малоэтажная 
застройка 9, по своему типу схожая с застройкой середины XIX- начала ХХ века. Застройка 
индивидуальная, разновременная, с использованием современных материалов, поэтому 
говорить о стилистическом единстве архитектурного решения не представляется 
возможным. Однако вся застройка объединена такими общими приемами как скатные 
кровли, малая этажность, использование простых объемов без усложнения архитектурными 
элементами (эркеры, башенки и пр.) и декором. Данная архитектурная среда может 
рассматриваться как адаптированная к характеру типу исторической (утраченной 
застройки). 

 
 
 
 

                                                           
7 Материалы фотофиксации. Фото 20 
8 Исторические иконографические материалы (Ил. 9-12, 15) 
9 Материалы фотофиксации. Фото 23,24,27-29. 
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- точка фотофиксации с земли

- точка фотофиксации с воздуха (панорамная съемка)

- граница территории исследуемого объекта 
культурного наследия федерального значения «Крепость 
с церковью», середина XV в., XVI-XVII вв.



1. Вид с юго-запада на объект культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв. 27.10.2019 г.
Расстояние до объекта 900 м. Объект и территория объекта на данном расстоянии не воспринимается.  



2. Вид с юго-запада на объект культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
27.10.2019 г.
Расстояние до объекта 370 м. На данном расстоянии силуэтно воспринимаются верхние части башен 
и высокоствольные насаждения на территории объекта.  
Видимость объекта носит сезонный дискретный характер и обеспечивается только в безлиственный (осенне-зимний) период.



3. Вид с юго-запада на объект культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
27.10.2019 г.
Расстояние до объекта 250 м. Объект на данном расстоянии воспринимается силуэтом.  Видимость носит сезонный дискретный характер и 
обеспечивается только в безлиственный (осенне-зимний) период.



4. Вид с юго-запада, с берега реки Копорки, на объект культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», 
середина XV в.,  XVI-XVII вв.
27.10.2019 г.
Расстояние до объекта 110 м. Объект на данном расстоянии воспринимается силуэтом, в отдельных видовых коридорах - детально. 
Полностью читается исторический рельеф и юго-западная часть территории объекта.
 Видимость объекта носит сезонный дискретный характер и обеспечивается только в безлиственный (осенне-зимний) период.



5. Вид с юга, с берега реки Копорки, на объект культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», 
середина XV в.,  XVI-XVII вв. 27.10.2019 г.
Расстояние до объекта 77 м. Объект на данном расстоянии воспринимается детально, включая внутренние крепостные постройки. 
 Полностью читается исторический рельеф и юго-западная часть территории объекта.
Видимость носит сезонный дискретный характер и увеличивается в безлиственный (осенне-зимний) период. 
В летний период  объект воспринимается в отдельных видовых коридорах. 



6. Вид с юга, с берега реки Копорки, на объект культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», 
середина XV в.,  XVI-XVII вв. 27.10.2019 г.
Расстояние до объекта 70 м. Объект на данном расстоянии воспринимается детально, включая внутренние крепостные постройки.  
Видимость носит постоянный характер. 



7. Вид с юга, с берега реки Копорки, на объект культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью». 27.10.2019 г.
Расстояние до объекта 160 м. Объект на данном расстоянии воспринимается детально, включая внутренние крепостные постройки.  
Видимость носит сезонный дискретный характер и увеличивается в безлиственный (осенне-зимний) период. 
В летний период  объект воспринимается в отдельных видовых коридорах. 



8. Вид с юго-востока, с трассы грунтовой дороги, на объект культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв. 27.10.2019 г.
Расстояние до объекта 305 м. Видимость объекта с данного участка исключена в силу особенностей рельефа и плотного экрана зеленых насаждений.



9. Вид с юго-востока, с трассы грунтовой дороги, на объект культурного наследия федерального значения
 «Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв. 27.10.2019 г.
Расстояние до объекта 500 м. Объект на данном расстоянии воспринимается силуэтом.  Видимость носит сезонный дискретный характер и 
увеличивается в безлиственный (осенне-зимний) период.



10. Вид с юго-востока, с трассы грунтовой дороги, на объект культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв. 27.10.2019 г.
Расстояние до объекта 630 м. Объект на данном расстоянии воспринимается силуэтом верхней части башен.  
Видимость носит сезонный дискретный характер и увеличивается в безлиственный (осенне-зимний) период.



11. Вид с юго-востока, с трассы грунтовой дороги, на объект культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв. 27.10.2019 г.
Расстояние до объекта 775 м. Видимость объекта отсутствует. 



12. Вид с юго-востока, с трассы грунтовой дороги, на север, на окружающую застройку. 27.10.2019 г.
Расстояние до объекта «Крепость с церковью»  800 м.  С данного ракурса воспринимается исторический ландшафт долины реки Копорки
 и историческая постройка - мельница (XIX в.), входящая в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадебный комплекс
Гревова (бывших владельцев Меншиковых-Зиновьевых)». 



13. Вид с юго-востока, с плотины через реку Копорку, в сторону объекта культурного наследия федерального значения  
«Крепость с церковью». 27.10.2019 г. Расстояние до объекта  810 м.  С данного ракурса объект «Крепость с церковью» не воспринимается.  
Воспринимается исторический ландшафт долины реки Копорки и историческая постройка - мельница (XIX в.), 
входящая в состав объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадебный комплекс Гревова (бывших владельцев Меншиковых-Зиновьевых)». 



14. Вид с юго-востока, с трассы Старосельской ул., в сторону объекта культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв. 27.10.2019 г.
Расстояние до объекта 790 м. Видимость объекта с данного участка исключена в силу особенностей рельефа, 
плотных зеленых насаждений и экранирующей застройки. 



15. Вид с востока, с трассы Питерской ул., в сторону объекта культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.  27.10.2019 г. 
Расстояние до объекта 215 м. Видимость объекта носит постоянный дискретный характер и ограничена  единичными 
высокоствольными насаждениями и экранирующей застройкой. 



16. Вид с востока, с трассы Старосельской ул., в сторону объекта культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв. 27.10.2019 г. 
Расстояние до объекта 73 м. Видимость объекта носит постоянный  характер. 
Участок Старосельской улицы вдоль объекта культурного наследия,  является зоной наиболее полного восприятия объекта.



17. Вид с востока, на территории  объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
27.10.2019 г. 
 



18. Вид с востока, на территории  объекта культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
27.10.2019 г. 



19. Вид с северо-востока, с трассы Староселтской ул.,  в сторону  объекта культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью»,  на окружающую территорию.  27.10.2019 г.
Расстояние до объекта 120 м. Видимость объекта с данного участка исключена в силу особенностей рельефа и  
плотных зеленых насаждений. Воспринимается территория Копорского сельского кладбища.



20. Вид с трассы Старосельсской улицы на окружающую территорию.  
27.10.2019 г. 
Церковь Св. Николая Чудотворца (1861 г.) на Копорском сельском кладбище. 



21. Вид с востока на  объект культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью»,  середина XV в.,  XVI-XVII вв.
и   окружающую территорию. 
27.10.2019 г.
С северной стороны к территории объекта примыкает участок кладбища. 



22. Вид с востока на  объект культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
и   окружающую территорию. 
27.10.2019 г.
Территория объекта представляет открытое пространство с восточной стороны крепости с ровным рельефом и овраг,
 покрытый высокоствольными и кустарниковыми насаждениями с южной, западной и северной стороны крепости.



23. Вид с юга на  объект культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
 и   окружающую территорию. 
27.10.2019 г.
С юго-восточной стороны к территории объекта примыкает зона индивидуальной жилой малоэтажной застройки. 
 



24. Вид с юго-восток на территорию, окружающую объект культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
27.10.2019 г.
С юго-восточной стороны расположена зона индивидуальной жилой малоэтажной застройки; к югу от объекта находится долина реки Копорки.



25. Вид с юго-восток на территорию, окружающую объект культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
27.10.2019 г.
С юго-восточной стороны расположена зона индивидуальной жилой малоэтажной застройки; к югу от объекта находится долина реки Копорки, 
с юго-западной стороны - открытые пространства сельскохозяйственных земель. .



26. Вид с юга на территорию, окружающую объект культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
27.10.2019 г.
С юго-восточной стороны расположена зона индивидуальной жилой малоэтажной застройки; к югу от объекта находится долина реки Копорки, 
с юго-западной стороны - открытые пространства сельскохозяйственных земель, с северной стороны - лесной массив.



27. Вид с юго-запада на объект культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
и окружающую территорию. 
27.10.2019 г.
С восточной стороны расположена зона индивидуальной жилой малоэтажной застройки.



28. Вид с запада на объект культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
и окружающую территорию. 
27.10.2019 г.
С восточной стороны расположена зона индивидуальной жилой малоэтажной застройки.



29. Вид с юго-запада на объект культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
и окружающую территорию. 
27.10.2019 г.
С восточной стороны расположена зона индивидуальной жилой малоэтажной застройки, с северо-западной стороны - лесной массив.



30. Вид на территорию к западу от объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
27.10.2019 г.
К западу от объекта расположен комплекс очистных сооружений, большинство конструкций расположено ниже уровня земли, 
имеется несколько одноэтажных построек.



31. Вид с юга на территорию, окружающую объект культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
27.10.2019 г.
С юго-восточной стороны расположена зона индивидуальной жилой малоэтажной застройки; к югу от объекта находится долина реки Копорки, 
с юго-западной стороны - открытые пространства сельскохозяйственных земель,  с западной стороны - комплекс очистных сооружений, 
с северной стороны - лесной массив.



32. Вид с юга на территорию, окружающую объект культурного наследия федерального значения 
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.
27.10.2019 г.
С восточной стороны расположена зона индивидуальной жилой малоэтажной застройки; с западной стороны - 
открытые пространства сельскохозяйственных земель, с северной стороны - лесной массив.



4.4. 

Материалы ландшафтно-визуального анализа композиционных связей 
Объекта, окружающей застройки и ландшафтного окружения. 

Определение зон зрительного восприятия Объекта. 

Описание видовых точек 

 
Визуальные связи объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с 

церковью», середина XV в., XVI-XVII вв., расположен по адресу Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Копорское сельское поселение», с. Копорье. обусловлены 
рельефом местности, местоположением территории объекта вдоль трассы ул. 
Стародеревенской, наличием неисторической застройки на прилегающих участках, 
расположением  массивов высокоствольных насаждений. 

При оценке визуальных связей объекта культурного наследия, необходимо учитывать, 
что граница объекта включает также значительную территорию с озеленением (свободным 
пространствам (поляной) и полузакрытым (высокоствольные зеленые насаждения) и 
резким перепадом рельефа (овраг).  

 
Копорская крепость (Крепость Копорье) располагается на северо-западной 

оконечности Ижорского плато. Копорье в настоящее время находится на отметке 124 метра 
над уровнем моря.  

Отдельные исследователи высказывают мнение, что в XIV-XV вв. крепость даже 
воспринималась с Финского залива, береговая линия которого, в тот период была ближе. 
Сегодня расстояние до залива составляет 12 км и восприятие крепости не возможно. 

Объект культурного наследия федерального значения «Крепость, середина XV в. с 
церковью XVI-XVII вв.» исторически и сегодня является самой крупной постройкой на 
всем прилегающем пространстве, как по высотным, так и по линейным габаритам. Крепость 
занимает небольшую площадку (70х200 м.) скального мыса, с южной и западной сторон 
ограниченного глубоким оврагом речки Копорки. На северной, неприступной стороне стоят 
три из четырех ее башен. В восточном, самом коротком прясле находятся ворота, к которым 
через сухой ров ведет арочный мост. Протяженность крепостных стен, сложенных из 
местной известняковой плиты, более 400 м. Эти стороны крепости лучше, чем другие, 
защищены самой природой. Живописен фасад крепостной стены: повторяя в плане 
конфигурацию мыса, стена закруглена, и на внешней, выпуклой, части массивной каменной 
кладки особенно четко выделяются немногочисленные бойницы. С северо-запада и севера 
скальный мыс, на котором расположена крепость, тоже защищен оврагами. Еще в XVIII в. 
на дне этих оврагов было озеро родникового происхождения. В плане крепость имеет 
форму неправильного треугольника, вытянутого с востока на запад почти на 200 метров. 
Толщина стен от 2,5 до пяти метров, высота башен сегодня – 20 метров. Необходимо 
учитывать, что исторически они были чуть выше, плюс имели деревянные шатровые 
крыши.   

Крепость стоит на берегу обрыва- берега реки Копорки, высота которого достигает 30 
метров, от противоположного склона оврага ее отделяет 50-80 метров. С западной стороны 
от строения до трассы дороги – от 60 до 150 метров; при этом граница объекта культурного 
наследия подходит непосредственно к обочине дороги.  

 



Таким образом мы имеем два уровня восприятия объекта культурного наследия – это 
возможность осмотра фортификации (стены, башни) и восприятие территории объекта в 
целом, включая естественный каньон и искусственный ров.  

 
Наилучший обзор культурного наследия федерального значения «Крепость с 

церковью», середина XV в., XVI-XVII вв., обеспечивается с территории самого объекта 
культурного наследия и с трассы Стародеревенкой улицы на протяжении всей границы 
объекта. Протяженный путь обзора обеспечивается открытым пространством с северо-
восточной стороны крепости. Открытое пространство принадлежит территории объекта. 
Открытый ландшафт с северо-восточной стороны стен является историческим и сочетает 
природный ровный рельеф и рукотворную низменность – частично засыпанный крепостной 
ров. 

За изгиба трассы Стародеревенской улицы, возможность восприятия объекта 
культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью» и его территории 
полностью аннулируется при удалении от объекта на север или на юг более чем на 100 
метров от строения (или более 40 метров от границы объекта). При этом с севера 
экранирующим является плотный массив насаждений на Копорском кладбище, а с юга – 
видимость аннулируется понижением рельефа и плотной застройкой. 

 
С севера и северо-запада в настоящее к территории объекта культурного наследия в 

настоящее время примыкает плотный лесной массив. Исторически данные территории 
были открыты, обеспечивая обзор территории с крепостных стен, но одновременно и 
открывая фортификационное сооружение для восприятия с дальних расстояний. Сегодня 
данный обзор полностью утрачен Лесной массив в данном случае выполняет роль экрана, 
искажает исторический пейзаж, является диссонирующим, относительно исторической 
среды объекта. 

 
При восприятии объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с 

церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.,  с восточной стороны, возможна видимость через 
коридор вдоль трассы Питерской улицы. Видимость носит дискретный характер и 
ограничена существующей малоэтажной застройкой. Максимально отдаленное восприятие 
объекта – 215 метров. 

 
Наиболее ценным с художественной точки зрения, и как следствие, наиболее часто 

запечатленным на фото и живописных работах, так называемым «открыточным видом», 
является восприятие крепости с юго-востока, при котором виден въездной мост, две 
фланкирующие баши, фрагменты стен и часть ландшафта. Данный панорамный вид 
обеспечивается с площадки обзора на территории самого памятника, а также на протяжении 
пути обзора вдоль реки Копорки по направлению на юг. С отдалением от границ объекта 
видимость ухудшается, становится дискретной и сезонной, на нее влияет наличие 
значительных массивов кустарниковых и высокоствольных насаждений, а также перепады 
рельефа. Максимальное расстояние восприятия объекта с юго-восточной стороны – 630 
метров.  

Помимо самого объекта культурного наследия, вдоль русла реки Копорки 
фиксируется исторический природный ландшафт (рельеф, гидросистема, насаждения), 
составляющий ценную видовую перспективу. 

В настоящее время утрачены две локальные доминанты (одна полностью, другая до 
состояния руины) – церкви, возведенные на копорском сельском кладбище. Их купола и 
колокольни фиксируются на исторических иконографических изображениях как 



соседствующие с рассматриваемым объектом. Утрата этих локальных доминант негативно 
сказывается на восприятии исторического пейзажа. Кроме того, исторически кладбище не 
было озеленено, на нем не произрастало высокоствольных деревьев, закрывающих 
церковные постройки и вид на крепость. Существующие сегодня зеленые насаждения 
частично искажают восприятие объекта культурного наследия при восприятии с 
территории кладбища. 

 
На расстоянии 620 м по направлению к юго-востоку от рассматриваемого объекта 

культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», расположен объект 
культурного наследия регионального значения  «Усадебный комплекс Гревова (бывших 
владельцев Меншиковых-Зиновьевых)». Визуальная связь между этими объектами 
полностью отсутствует. 

 
С западной стороны к объекту примыкает ровное, плоское открытое пространство 

сельскохозяйственных земель. Данный рельеф обеспечивает максимальное расстояние 
восприятия местоположения объекта (до 900 метров), однако, само строение не видимо, а 
его территория полностью сливается с силуэтом лесного массива.  

С той же стороны, но с расстояния 250 метров обеспечивается сезонная дискретная 
видимость объекта культурного наследия. 

С запада и юго-запада при движении вдоль границы объекта культурного наследия и 
далее на юг вдоль реки, видимость объекта обеспечивается видовыми раскрытиями и 
коридорами с сезонным увеличением в безлиственный период.  

Восприятие объекта с западной и юго-западной стороны характеризуется 
историческим природным ландшафтом, характерным для объекта рассматриваемого 
культурного наследия. 

 
С территории самого объекта культурного наследия федерального значения 

«Крепость с церковью», середина XV в., XVI-XVII вв., воспринимается окружающая 
современная малоэтажная застройка, территория исторического кладбища (доминанты 
утрачены), исторический ландшафт.  

  
 

 



Условные обозначения:

Объекты культурного наследия:

- граница территории исследуемого объекта культурного
 наследия федерального значения «Крепость с церковью», 
середина XV в., XVI-XVII вв.

СХЕМА ЛАНДШАФТНОГО АНАЛИЗА И ВИЗУАЛЬНОГО 
ВОСПРИЯТИЯ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КРЕПОСТЬ С ЦЕРКОВЬЮ»,
СЕРЕДИНА XV В.,  XVI-XVII ВВ.  
М 1:2000 

Современное землепользование:

- границы участков с оформленными земельно-правовыми 
отношениями

- топографическая съемка

- полуоткрытые участки природного ландшафта 

- съемка интернет-ресурса Яндекс (топосъемка отсутствует)

- граница территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Усадьба Гревова»
   

- русло реки Копорка

Элементы гидрологической системы:

Элементы природного ландшафта:

- участки активного рельефа

- открытые участки природного ландшафта 

С

- полуоткрытые территории, вт. пол. XX в.

КОПОРЬЕ

Территория  ОКН
«Усадьба Гревова»

С

Территория  ОКН
«Крепость, середина XV в. 
с церковью XVI-XVII вв.»

Схема ландшафтного анализа и визуального восприятия 
объекта культурного наследия федерального значения
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.

1

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

Разработал

Проверил

ГАП

Н.контр.

Исмаилова

Дубинин

10.19

10.19

10.19

ООО «НИВАД»

Стадия Лист ЛистовПроект зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Крепость
 с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.

ПЗО-1-10/19-П

10.19

Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье

Зайцева

Зайцева

- территории с застройкой



С

- бассейн дискретного восприятия архитектурной доминанты

- панорамные видовые точки, видовые перспективы

Условные обозначения:

Объекты культурного наследия:

- граница территории исследуемого объекта культурного
 наследия федерального значения «Крепость с церковью», 
середина XV в., XVI-XVII вв.

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВЫХ ТОЧЕК
ОБЗОРА ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «КРЕПОСТЬ С ЦЕРКОВЬЮ»,
СЕРЕДИНА XV В.,  XVI-XVII ВВ.  
М 1:2000 

Современное землепользование:

- границы участков с оформленными земельно-правовыми 
отношениями

- топографическая съемка

- незастроенные территории

- съемка интернет-ресурса Яндекс (топосъемка отсутствует)

- бассейн визуального восприятия архитектурной доминанты

- панорамы и виды с площадок обзора

- утраченные панорамы и виды с площадок обзора

- русло реки Копорка

КОПОРЬЕ

Территория  ОКН
«Крепость, середина XV в. 
с церковью XVI-XVII вв.»

С

Схема размещения основных видовых точек обзора 
объекта культурного наследия федерального значения
«Крепость с церковью, середина Xvв.,  XVI-XVIIвв.»

1

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

Разработал

Проверил

ГАП

Н.контр.

Исмаилова

Дубинин

10.19

10.19

10.19

ООО «НИВАД»

Стадия Лист ЛистовПроект зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Крепость
 с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.

ПЗО-1-10/19-П

10.19

Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье

Зайцева

Зайцева

Схема размещения основных видовых точек обзора 
объекта культурного наследия федерального значения
«Крепость с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.

- территории с застройкой



Условные обозначения:

Объекты культурного наследия:

Современное землепользование:

- границы участков с оформленными земельно-правовыми 
отношениями

- топографическая съемка

- съемка интернет-ресурса Яндекс (топосъемка отсутствует)

- граница территории объекта культурного наследия
 регионального значения «Усадьба Гревова»
   

- русло реки Копорка

Элементы гидрологической системы:

Элементы природного ландшафта:

- участки активного рельефа

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ОПОРНЫЙ ПЛАН
М 1:2000 

Планировочная структура:

- здания современной застройки, адаптированные к 
характеру исторической градостроительной среды

- утраченные архитектурные доминанты

- полуоткрытые участки природного ландшафта 

- открытые участки природного ландшафта 

- историческое кладбище, XVIII в.

-  объекты культурного наследия, расположенные на территории 
выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Гревова»:
    1. Оранжерея
    2. Мельница
    3. Дом управляющего
    4. Хозпостройки
    5. Клуб 

- исторические улицы, XVIII в.

-  улицы, вт. пол. XX в.

- утраченные пруды, XVIII в.

- утраченные здания и сооружения, XVIII в.

- граница территории исследуемого объекта культурного
 наследия федерального значения «Крепость с церковью», 
середина XV в., XVI-XVII вв.

Территория  ОКН
«Усадьба Гревова»

КОПОРЬЕ

Территория  ОКН
«Крепость, середина XV в. 
с церковью XVI-XVII вв.»

С

5

3

4

4

1
2

Схема размещения основных видовых точек обзора 
объекта культурного наследия федерального значения
«Крепость с церковью, середина Xvв.,  XVI-XVIIвв.»

1

Изм. Кол.уч. Лист №док Подпись Дата

Разработал

Проверил

ГАП

Н.контр.

Исмаилова

Дубинин

10.19

10.19

10.19

ООО «НИВАД»

Стадия Лист ЛистовПроект зон охраны объекта культурного
наследия федерального значения «Крепость
 с церковью», середина XV в.,  XVI-XVII вв.

ПЗО-1-10/19-П

10.19

Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье

Зайцева

Зайцева

Историко-культурный опорный план

- территории с застройкой, вт. пол. XX в.

- историческая территория села Копорья, XVIII в.
(историческая застройка утрачена)



5. ВЫВОД 

 

На основании проведенных архивно-библиографических и натурных исследований 
можно сделать следующие выводы относительно ландшафтной и градостроительной среды 
объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина 
XV в., XVI-XVII вв., расположен по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, 
село Копорье.  

Обоснование вывода 

Исторически территория, на которой расположен рассматриваемый объект 
культурного федерального значения «Крепость с церковью» в местности Копорье 
представляла собой обширные открытые пространства, что было обусловлено не только 
характером рельефа, но и стратегическим назначением объекта – необходимостью дальнего 
обзора.  С XVIII в., с установлением длительного мира, на рассматриваемой территории 
возникло небольшое поселение, с парой улиц и застройкой одноэтажными деревянными 
домами.  

 
      Существующая историко-градостроительная среда сформирована в во второй 

половине ХХ века, но по типу соответствует исторической. Площадь застроенного 
пространства значительно больше, нежели площадь исторического поселения, однако, 
современная застройка развивалась в сторону противоположную от объекта культурного 
наследия, не подходя к его границам.  

 В настоящее время сохранились исторические улицы поселения (трассировка). 
  Важным композиционным элементом является историческое кладбище Копорья с 

незначительным количеством старых захоронений, но в габаритах, соответствующих 
дореволюционным. 
      Окружающий объект ландшафт частично искажен наличием плотного лесного массива 
с северо-западной стороны от объекта.  
       Система композиционно-видовых связей объекта культурного наследия федерального 
значения «Крепость с церковью» ограничена из-за наличия плотных зеленых экранов, 
рельефа с оврагом и окружающей застройки.  
         Объект полностью воспринимается лишь с прилегающих участков, фрагментарно с 
расстояния не более 70 м.  

Наиболее ценными являются виды с юга, юго-запада и с востока, когда объект 
воспринимается в своей исторической ландшафтной среде, без одновременного восприятия 
с современной застройкой. Важную роль играет местоположение объекта культурного 
наследия объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью» на 
уступе оврага реки Копорки, режимами должно предусматриваться сохранение 
исторического ландшафта.   
         На расстоянии 620 м по направлению к юго-востоку от рассматриваемого объекта 
культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», расположен объект 
культурного наследия регионального значения  «Усадебный комплекс Гревова (бывших 
владельцев Меншиковых-Зиновьевых)». Визуальная связь между этими объектами 
полностью отсутствует. Исторически территории двух объектов также не связаны. Объекты 
не имеют композиционных, стилистических, архитектурных, временных и пр. связей, 
являясь двумя самостоятельными памятниками. 



Вывод 

Существующая в соответствии со ст. 34.1 федерального закона № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (в действующей редакции) защитная зона на расстоянии 150 м от границ 
объекта культурного наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина 
XV в., XVI-XVII вв.,  и ее режим, не обеспечивает полной «сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической среде», одновременно накладывает ограничения 
строительства на поселковую территорию там, где они не оказывают влияния на объект 
культурного наследия.  

Проведенные исследования позволили сделать вывод, что для обеспечения 
сохранности рассматриваемого объекта культурного наследия в его исторической среде, 
сохранения исторических визуальных связей, беспрепятственного обзора объекта, 
необходим запрет на строительство вблизи объекта с северной и западной стороны, а также 
необходимо ограничение высоты объектов капитального строительства, регулирование их 
местоположения относительно линий застройки, а также ограничения архитектурно-
художественного решения на территории примыкающей к границам объекта культурного 
наследия с востока и юга от рассматриваемого объекта.  

Режимы должны предусматривать возможность раскрытия утраченных видовых 
коридоров и бассейнов визуального восприятия. 

Данные ограничения полностью обеспечивает режимы зоны охраняемого 
ландшафта, охранной зоны и  зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности («Охранная зона объекта культурного наследия - территория, в пределах 
которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 
историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования 
земель и земельных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и 
запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, 
направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной 
среды объекта культурного наследия», «Зона охраняемого природного ландшафта - 
территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель и земельных 
участков, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство 
и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) 
природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, 
связанные композиционно с объектами культурного наследия», «Зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается 
режим использования земель и земельных участков, ограничивающий строительство и 
хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих 
зданий и сооружений» 1). 

Режимами должны быть учтены утраченные доминанты – два храма на территории 
местного кладбища, некогда составляющие с рассматриваемым объектом культурного 
наследия федерального значения «Крепость с церковью», середина XV в., XVI-XVII вв., 

                                                           
1 ст. 34 п.2. федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (в действующей редакции). 



единую панораму и общий силуэт при восприятии с южных точек. Режимы должны 
предусматривать возможность их воссоздания.  
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