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СТРАТЕГИЯ СОХРАНЕНИЯ СИЛУЭТА ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА 
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

Аннотация. Силуэт застройки определяет самобытность городских панорам и видов, являясь 
одной из наиболее ярких особенностей визуального образа городского ландшафта. Реконструкция зда-
ний и сооружений, а также новое строительство на территории исторических центров городов спо-
собствует трансформации городского образа, приводит к формированию новых высотных, про-
странственных и композиционных соотношений элементов. В условиях изменений градостроитель-
ного контекста силуэт – одна из наиболее уязвимых характеристик городских видов и панорам. Ис-
торический центр Санкт-Петербурга служит уникальным примером целостной историко-градо-
строительной среды. Выдающаяся историко-культурная ценность этого объекта градостроитель-
ного искусства стала основанием для включения исторического центра и пригородов Санкт-Петер-
бурга в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Городские виды и панорамы, их силуэтная 
организация являются выражением ценностных характеристик объекта всемирного наследия. В 
условиях градостроительного развития, визуальный образ и силуэт города подвергаются значитель-
ному воздействию. В статье на основе анализа инструментария охраны видов и панорам историче-
ского городского ландшафта, опыта сохранения видовых раскрытий Санкт-Петербурга определя-
ются направления совершенствования законодательства в области сохранения и управления измене-
ниями исторической среды. Основываясь на методологии ландшафтно-визуального анализа разрабо-
тана модель анализа силуэтных композиций, городских видов и панорам, предложена система крите-
риев их оценки. С учетом необходимости сохранения ценностных характеристик разработаны реко-
мендации по охране визуального образа и силуэта города, отвечающие целям устойчивого развития. 

Ключевые слова: силуэт города, виды и панорамы, визуальный образ, историко-культурная цен-
ность, градостроительное регулирование. 

 

 

Введение. Панорамы исторического центра 
Санкт-Петербурга являются определяющим эле-
ментом визуального образа города, символиче-
ским выражением преемственности основных 
принципов градостроительного развития. Явля-
ясь произведением коллективного творчества ар-
хитекторов и градостроителей нескольких поко-
лений, панорамы и виды раскрывают систему 
ценностей, принятых в сознании сообщества на 
разных этапах формирования городского ланд-
шафта. Уникальность панорам и силуэт Санкт-
Петербурга как основа образа и genius loci север-
ной столицы признаются неотъемлемыми компо-
нентами выдающейся ценности объекта всемир-
ного наследия ЮНЕСКО – «Исторический центр 
Санкт-Петербурга и связанные с ним группы па-
мятников» [1].  

Панорамы Санкт-Петербурга формируются 
на основе сочетания элементов природного ланд-
шафта, планировки и застройки прибрежных тер-
риторий. Отнесение ряда панорам к категории 
«охраняемых» обусловлено их художественной, 
эстетической ценностью, композиционной завер-
шенностью. Изучение панорам и видов связано с 
исследованием основ градостроительной компо-

зиции и восприятия городского ландшафта. Ана-
лизу различных аспектов композиции историче-
ского центра Санкт-Петербурга посвящены ра-
боты А.В. Бунина, М.Г. Кругловой, Н.Н. Бара-
нова [2–3]. К формообразующим элементам го-
родских видов отнесены плоскостный рельеф ак-
ватории дельты Невы с системой протоков, регу-
лярная планировка и застройка, каркас архитек-
турных доминант. По результатам изучения свя-
зей элементов пространственной структуры вы-
явлены устойчивые пространственные и высот-
ные соотношения архитектурных доминант с фо-
новой застройкой [2].  

В общих трудах, посвященных восприятию 
города, авторы рассматривают вопросы оптиче-
ских возможностей восприятия человеческим 
глазом отдельных элементов градостроительной 
среды [4], психологии восприятия городского 
пространства [5], семиотики и феноменологии 
города [6]. Наиболее распространенная модель 
восприятия образа города, применяемая отече-
ственными и зарубежными специалистами, 
включает ряд универсальных оценочных катего-
рий, направленных на выявление региональной 
идентичности городских ландшафтов. К ним от-
носятся пути, районы, границы, узлы, ориентиры 
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[7]. Важное значение имеет исследование роли 
объективных и субъективных оценок восприятия 
среды [8]. В структуре градостроительной ком-
позиции исследователями осмысляются формо-
образующие элементы, пространственные и ком-
позиционные связи, образно символическая 
структура городского пространства [2–3, 9] 

Особенности ландшафта дельты Невы в со-
четании с устойчивыми принципами формирова-
ния планировки и застройки определяют условия 
восприятия городских видов и панорам Санкт-
Петербурга. Осознание логики градостроитель-
ного развития позволяет выделить общие законо-
мерности и устойчивые композиционные прин-
ципы построения панорам и видовых перспектив 
[10]. В процессе исследования городской среды 
Санкт-Петербургской агломерации исследовате-
лями определена теоретическая система градо-
строительно-композиционных закономерностей 
построения городского ландшафта – «генетиче-
ский код Петербурга» [11], проведена классифи-
кация иерархии архитектурных доминант по сте-
пени их композиционного влияния, определены 
зоны видимости [12]. На основе феноменологи-
ческого подхода изучается многослойность 
смысловых значений и культурных ассоциаций, 
genius loci городского пространства [13–14]. 

Силуэт имеет особое значение в структуре 
образа городского пространства. Линия, очерчи-
вающая контур пространственной среды на фоне 
неба, быстро считывается наблюдателем, служит 
зримым символом, ориентиром и информацион-
ным ресурсом, обеспечивает узнаваемость кон-
кретного города. Осознание ценности силуэта 
как уникальной характеристики городского ланд-
шафта сложилось в архитектуроведении благо-
даря работам А.В. Бунина, М.Г. Кругловой отно-
сивших проблему силуэтной организации город-
ской среды к числу важнейших художественных 
проблем в градостроительстве. [2]. Формирова-
нию силуэта Петербурга на протяжении всех эта-
пов его градостроительного развития уделялось 
особое внимание. Преобразования силуэтной 
композиции были связаны с изменением типов 
завершений храмов, уплотнением и увеличением 
высоты фоновой застройки, изменением соотно-
шений открытых и застроенных пространств.  

Обширный опыт изучения исторической 
среды стал основой развития теории и практики 
охраны градостроительного наследия. В настоя-
щее время изменение облика исторических горо-
дов под воздействием градостроительного разви-
тия признается неотъемлемым признаком их су-
ществования во времени. Актуальными общеми-
ровыми тенденциями охраны исторических го-
родских ландшафтов являются поиски путей 

управления изменениями, связанными с включе-
нием новых объектов в сложившийся городской 
контекст [15–16]. Предметом научных дискуссий 
становятся вопросы допустимых преобразова-
ний, не оказывающих негативного влияния на 
ценностные элементы и характеристики истори-
ческой среды.  

С целью поиска эффективных методов со-
хранения и поддержания образной целостности 
города определяются границы зон видимости, 
точки наилучшего восприятия ценных панорам и 
перспективных видов [17], разрабатываются ме-
тоды когнитивного картирования [18]. В про-
цессе развития методов охраны исторической 
среды в ряде стран разработаны специальные до-
кументы, обеспечивающие охрану городских ви-
дов и панорам [19]. Международный опыт вклю-
чения стратегий охраны видов и силуэта города в 
документы территориального планирования мо-
жет служить показателем уязвимости данных 
элементов исторической среды и необходимости 
их специальной охраны. 

Проблема взаимодействия новых высотных 
зданий с исторической застройкой в пределах ис-
торического центра Санкт-Петербурга активно 
обсуждается в рамках дискуссии о сохранении 
силуэта города. По результатам анализа панорам 
выявляются факторы негативного воздействия на 
исторический силуэт [20], ведутся поиски адек-
ватных методов охраны и преемственного разви-
тия силуэтной организации города. Важное зна-
чение в этом направлении исследований имеет 
анализ исторического опыта градостроительного 
регулирования [21]. Принимая во внимание уни-
кальность исторического городского ландшафта 
Санкт-Петербурга как объекта градостроитель-
ного наследия всемирного значения, совершен-
ствование инструментария охраны визуального 
образа города признается важной и актуальной 
задачей современного этапа развития охраны 
культурного наследия.  

Цель настоящего исследования заключается 
в определении методов охраны силуэтной орга-
низации исторического города, разработке реко-
мендаций по регулированию градостроительной 
деятельности, обеспечивающих сохранность си-
луэта и композиции городских видов и панорам. 
Задачами исследования являются изучение дей-
ствующего законодательства в сфере охраны 
культурного наследия, анализ опыта охраны ви-
дов и панорам как ценных элементов историче-
ской среды Санкт-Петербурга, разработка мо-
дели анализа и критериев оценки репрезентатив-
ных видов и панорам.  

Материалы и методы. Исследование осно-
вывается на комплексном подходе, включающем 
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общекультурные теоретические методы (си-
стемно-структурный анализ, сравнительный ана-
лиз и теоретическое обобщение), эксперимен-
тальные (метод моделирования), а также специ-
альные методы – ландшафтно-визуальный ана-
лиз объектов градостроительного наследия. Объ-
ектом исследования стал инструментарий 
охраны силуэта, панорам и видов городского 
ландшафта.  

Правовые основы охраны видов и пано-
рам 

Охрана образа исторических городов не 
предусмотрена законодательством в сфере 
охраны культурного наследия. Законом об 
охране памятников истории и культуры [Феде-
ральный закон от 25.06.2002 №73] охраняется ви-
зуальное восприятие отдельных элементов исто-
рической среды – объектов культурного насле-
дия. Характерные виды и точки восприятия этих 
объектов в качестве предмета охраны объектов 
культурного наследия подлежат охране при про-
ведении работ на территории объектов культур-
ного наследия. 

Целостные фрагменты городских террито-
рий с высокой историко-культурной значимо-
стью могут быть отнесены к особому виду объек-
тов культурного наследия – достопримечатель-
ному месту [Федеральный закон от 25.06.2002 
№73. Ст.3], в этом случае видовые перспективы 
и панорамные раскрытия, композиционно-про-
странственные и визуальные особенности за-
стройки подлежат охране как ценностные осо-
бенности объекта культурного наследия [Мето-
дические рекомендации по отнесению историко-
культурных территорий к объектам культурного 
наследия в виде достопримечательного места. Ре-
комендованы к применению МК РФ письмом от 
28.02.2017№49-01.1-39-НМ].  

Наиболее распространенным методом 
охраны визуальной целостности исторической 
среды и образа города считается охранное зони-
рование. Границы зон охраны объектов культур-
ного наследия распространяются на участки со-
хранившейся исторической и природной среды 
объектов культурного наследия, могут включать 
обширные территории исторических городских 
ландшафтов в случае объединения зон охраны 
нескольких объектов Ограничения градострои-
тельной деятельности в зонах охраны устанавли-
ваются с учетом сохранения композиционных и 
визуальных связей объектов культурного насле-

 
1 Закон Санкт-Петербурга №820-7 «О границах зон 
охраны объектов культурного наследия на территории 
Санкт-Петербурга и режимах использования земель в 

дия [Положение о зонах охраны объектов куль-
турного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации. Утвер-
ждено постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12.09.2015 №972].  

Панорамы и виды в системе охраны исто-
рической среды Санкт-Петербурга 

В Санкт-Петербурге традиция объединения 
охранных зон объектов культурного наследия, 
расположенных на территории исторического 
центра и пригородов, поддерживается с  
1960-х гг. В настоящее время границы единых 
зон охраны охватывают территорию историче-
ского центра Санкт-Петербурга с пригородами 
площадью более 37 000 га1. Объектами градо-
строительной охраны являются все наиболее 
ценные компоненты историко-градостроитель-
ной среды: планировочная структура, историче-
ское межевание; исторические здания и сооруже-
ния, зеленые насаждения, ландшафтно-компози-
ционная структура; силуэт застройки; панорамы 
и виды с основных площадок обзора и путей сле-
дования; направления визуального восприятия 
доминант (табл. 1).  

В целях сохранения визуального образа го-
родского ландшафта г. Санкт-Петербурга в гра-
ницах зон охраны объектов культурного насле-
дия охраняются панорамы, основные визуальные 
направления на архитектурные доминанты, виды 
городского ландшафта, композиционно завер-
шенные городские пространства (см. табл. 1. 
Ландшафтно-композиционная структура). Со-
держание понятия «сохранение» ценных элемен-
тов среды в системе запретов и ограничений гра-
достроительной деятельности носит достаточно 
общий характер и не раскрыто применительно к 
конкретным элементам исторической среды.  

Визуальный образ и силуэт города охраня-
ется за счет высотного регулирования рекон-
струкции и нового строительства, охраны исто-
рической застройки. Комплекс ограничений и за-
претов в границах зон охраны объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, не исключает, однако, воз-
можности реконструкции исторических зданий с 
изменением габаритов и их архитектурного об-
лика, а также возведения новых зданий и соору-
жений в пределах максимально допустимых вы-
сотных ограничений [Закон Санкт-Петербурга 
№820-7].  

границах указанных зон…» Площадь территории в 
границах зон охраны объектов культурного наследия, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга 
около 23 000 га.  
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Анализ композиционной целостности видов 
и панорам исторического центра Санкт-Петер-
бурга позволяет сделать выводы о существенном 
влиянии на сложившийся визуальный образ и си-
луэт города вновь возведенных зданий и соору-
жений, не соответствующих устойчивым харак-
теристикам исторической застройки. Негативное 

воздействие на целостность панорам р. Невы и 
силуэта застройки оказывают включенные в 
структуру видовых раскрытий здания крупного 
архитектурного модуля с неупорядоченной кон-
фигурацией линии крыш при отсутствии домини-
рования горизонталей венчающих карнизов.  

Таблица 1 
Охраняемые элементы историко-градостроительной среды на территории исторического  

центра Санкт-Петербурга (согласно Закону Санкт-Петербурга №820-7) 

Объекты  
культурного  

наследия (ОКН) 

Историческая и природная среда объектов культурного наследия 
(элементы и характеристики) 

Планировочная 
структура 

Ландшафтно-композиционная 
структура 

Фоновая застройка 

ОКН федерального 
значения 
 
ОКН регионального 
значения 
 
 
 
 
Выявленные ОКН  
 

исторические дороги;  
 
 
исторический планиро-
вочный каркас (набе-
режные, проспекты, 
улицы, площади, пере-
улки и проезды); 
 
историческое межева-
ние; исторические зеле-
ные насаждения 

исторические гидросистемы; 
открытые ландшафты; 
 
силуэт застройки (соотношение ар-
хитектурных доминант и фоновой 
застройки): 
панорамы; 
 
основные визуальные направления 
на архитектурные доминанты; 
виды городского ландшафта; 
композиционно завершенные про-
странства 

исторические средо-
вые характеристики;  
 
историческая фоно-
вая (рядовая) за-
стройка 

 
Речные панорамы и силуэт оказываются чув-

ствительными к высотному строительству на 
территориях за границами исторического центра. 
Комплексы многоэтажных зданий, возведенных 
на значительных расстояниях от исторического 
центра, вследствие изгибов русла реки вторга-
ются в панорамы акватории р. Невы, нарушая 
сложившуюся структуру восприятия визуаль-
ного образа и силуэта. Значительность воздей-
ствия нового строительства на восприятие пано-
рам и силуэта застройки приводит к потере исто-
рико-культурной ценности визуального образа 
города, утрате культурной идентичности истори-
ческого городского ландшафта.  

Сохранение и преемственное развитие визу-
ального образа города имеет особое значение в 
структуре поддержания культурной идентично-
сти. Современный этап развития отечественного 
законодательства в сфере охраны культурного 
наследия характеризуется разработкой нового 
инструмента комплексной охраны исторической 
среды – правового статуса «историческое поселе-
ние», предметом охраны которого является исто-
рико-градостроительная среда во всем многооб-
разии элементов и характеристик [Федеральный 
закон от 25.06.2002 №73, ст. 59]. При включения 
населенного пункта в перечень исторических по-
селений определяются наиболее значимые харак-
теристики среды, подлежащие охране: историче-

ски ценные градоформирующие объекты, пани-
ровочная структура, объемно-пространственная 
структура, композиция и силуэт застройки, соот-
ношение между различными городскими про-
странствами, композиционно-видовые связи (па-
норамы), соотношение природного и созданного 
человеком окружения» [Федеральный закон от 
25.06.2002 №73, ст. 59].  

Внедрение нового инструмента охраны ис-
торической среды на практике усложняется от-
сутствием консолидированной позиции в отно-
шении критериев оценки средовых элементов и 
характеристик, подлежащих охране, а также 
неразработанностью методов охраны. В системе 
критериев оценки отдельных компонентов исто-
рической среды специалисты отдают приоритет-
ное значение градостроительной ценности, опре-
деляемой как совокупность планировочной 
структуры, застройки, композиции и силуэта го-
родского ландшафта [22]. В структуре ценност-
ных критериев городских видов доминирует 
наличие взаимосвязей художественно-эстетиче-
ской, эмоциональной и ассоциативной ценности 
средовых элементов [23].  

Базовым исследованием для определения 
методов охраны ценных элементов и связей визу-
ального образа является ландшафтно-визуаль-
ный анализ, в процессе которого выявляются 
наиболее характерные элементы и особенности 
городских видов и панорам, их визуальные и 
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композиционные связи, зоны видимости и точки 
восприятия. Проведение дополнительного иссле-
дования историко-культурной ценности, а также 
условий восприятия видов и панорам (табл. 2) 
позволяет выявить чувствительные к изменениям 

особенности ценных видовых раскрытий. На ос-
нове обобщения практического и теоретического 
опыта ландшафтно-визуального анализа выде-
лены первичные элементы, которые являются ос-
новой предлагаемой модели анализа панорам и 
видов (табл. 2). 

Таблица 2 
Модель описания и оценки видовых раскрытий 

Формообразующие эле-
менты  

Параметры оценки 

ландшафт (рельеф местно-
сти) 

 высотные отметки природного рельефа, 
 характер береговой линии (террасированность рельефа, величина 

уклона береговой террасы), соотношения различных типов рельефа; 
 система озеленения; 
 гидрологические особенности территории; 
 соотношения открытых пространств; 

планировка  панорама/перспективное раскрытие  
 ритм и характер застройки 

застройка  масштабные (архитектурный модуль, этажность), типологические, сти-
листические характеристики зданий и сооружений (фоновой застройки); 

 историческая репрезентативность застройки как иллюстрация этапа гра-
достроительного развития территории; 

 система размещения архитектурных доминант и акцентов  
пространственные и ком-
позиционные связи 

 высотные соотношения фоновой застройки с архитектурными доминан-
тами (иерархия доминант, плотность акцентов, закономерность распределения 
доминант и акцентов); 

 целостность видовой картины (отсутствие несомасштабных и диссони-
рующих по стилистике, материалу, объемно-пространственному решению объ-
ектов); 

 плановость композиции; 
 силуэтная активность фрагментов городского пейзажа и видовой си-

стемы города в целом; 
 преемственность исторических принципов формирования видовых рас-

крытий 
 

Необходимым этапом разработки комплекса 
ограничений градостроительной деятельности, 
направленного на сохранение, поддержание и 
преемственное развитие ценности среды, должен 
стать прогноз чувствительности видовых рас-
крытий к трансформациям городской среды и мо-
делирование предельно допустимых изменений, 
не оказывающих негативного влияния на цен-
ностные элементы и характеристики видовых 
раскрытий.  

Сохранение и поддержание ценных особен-
ностей визуального образа городского ланд-
шафта может быть осуществлено на основе тща-
тельно спланированной стратегии градострои-
тельного развития, включающей требования к со-
хранению видов и панорам, и рекомендации по 
реабилитации и преемственному развитию фор-
мообразующих элементов, их пространственных 
композиционных и иных связей. В настоящее 
время методами реабилитации ценностных ха-
рактеристик исторических видовых раскрытий 

осознаются восстановление утраченных архитек-
турных доминант, а также исторических про-
странственных соотношений и композиционных 
связей методами ландшафтной архитектуры [24–
25].  

Выводы. Современные стратегии устойчи-
вого развития исторических городов рассматри-
вают сохранение культурного наследия как ре-
сурс социального и экономического развития. 
Сохранение визуального образа города – символа 
культурной идентичности – обеспечивает под-
держание регионального своеобразия городского 
ландшафта. В области охраны градостроитель-
ного наследия ведется поиск наиболее эффектив-
ного инструментария охраны исторической 
среды городов и управления изменениями исто-
рических городских ландшафтов. Статус «исто-
рическое поселение», предметом охраны кото-
рого в том числе являются силуэт и композиция 
застройки, композиционно-видовые связи (пано-
рамы), соотношение природного и созданного 
человеком окружения, может оцениваться как 
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наиболее перспективный подход к охране исто-
рического городского ландшафта, обеспечиваю-
щий соблюдение баланса сохранения ценных 
элементов среды и преемственного развития 
устойчивых формообразующих принципов орга-
низации городского ландшафта.  

На территории Санкт-Петербурга система 
ограничений градостроительной деятельности в 
границах объединенных зон охраны объектов 
культурного наследия включает общее требова-
ние охраны визуальных направлений, панорам-
ных видов и композиционно завершенных про-
странств городского ландшафта. Недостаточная 
определенность содержания общих требований к 
охране визуального образа города предопреде-
ляет возможность изменений видов и панорам, 
снижающих историко-культурную ценность от-
дельных видовых раскрытий.  

В условиях градостроительного развития го-
родов выбор методов охраны исторической 
среды основывается на определении ценностных 
средовых элементов и их взаимосвязей. В зависи-
мости от ценности и чувствительности к измене-
ниям силуэта города, видов и панорам, разраба-
тывается система ограничений градостроитель-
ной деятельности в зоне восприятия ценных ви-
дов и панорам. Актуальными направлениями со-
вершенствования регулирования в целях охраны 
силуэта города являются детализация высотных 
ограничений в границах зон восприятия город-
ских видов и панорам, разработка требований к 
архитектурному решению вновь возводимых в 
зонах формирования видов зданий и сооружений, 
восстановление исторических высотных и про-
странственных соотношений.  
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STRATEGY OF PROTECTING THE SILHOUETTE OF A HISTORICAL CITY: 
THE CASE OF SAINT-PETERSBURG 

Abstract. The silhouette of buildings determines the identity of city panoramas and views, being one of 
the most striking features of the visual image of the urban landscape. Reconstruction of buildings, as well as 
new construction on the territory of city core contributes to the transformation of the urban image, leads to 
the creation of new high-rise, spatial and compositional relationships of elements. In the context of changes 
in the urban planning context, the silhouette is one of the most vulnerable characteristics of urban views and 
panoramas. The historical center of Saint Petersburg is a unique example of a complete historical and urban 
planning environment. The outstanding historical and cultural value of this site is the basis for the inclusion 
of the city core and suburbs of St. Petersburg in the list of UNESCO world heritage sites. Urban views and 
panoramas, their silhouette organization are an expression of the value characteristics of the world heritage 
site. In terms of urban development, the visual image and silhouette of the city are significantly affected. Based 
on the analysis of tools for the protection of views and panoramas of the historical urban landscape, the ex-
perience of preserving panoramas in St. Petersburg, the article identifies ways to improve legislation in the 
field of preserving and managing changes in the historical environment. A model for analyzing silhouette 
compositions, urban views and panoramas has been developed, and a system of criteria for evaluating them 
has been proposed based on the methodology of landscape-visual analysis. Taking into account the need to 
preserve value characteristics, recommendations to protect the visual image and silhouette of the city that 
conform the goals of sustainable development have been developed. 

Keywords: city silhouette, panoramas and views, visual image of the city, historical and cultural value, 
urban planning 
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