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Аннотация. В статье рассматриваются открытые многоуровневые пешеходные пространства в контексте 
архитектурно-ландшафтных систем города, дан краткий обзор причин их возникновения и основные пути 
развития с древности до наших дней. Предложена классификация, основанная на объемно-пространственных 
способах внедрения природы в архитектуру.
Abstract. The article examines open multi-level pedestrian spaces in the context of architectural and landscape systems 
of the city, gives a brief overview of the causes of their occurrence and the main ways of development from antiquity to 
the present day. A classification based on three-dimensional ways of introducing nature into architecture is proposed.

Проектирование архитектурного объема всегда пред-
полагает развитие пространства как в горизонтальном 
направлении, так и по вертикали. Если рассматривать 
пространство городской среды – традиционную пло-
щадь, улицу или природную зону, – то развитие про-
исходит в основном в горизонтальной плоскости, не-
большие возвышения, наклоны в пределах которой не 
предполагают, что человек может оказаться над или 
под другим «обитаемым» местом. Однако параллельно 
с плоскостными открытыми системами городских про-
странств существуют немногочисленные многоуровне-
вые ландшафтные пространства, и поскольку наличие 
в их структуре множества уровней нельзя отделить от 
здания или архитектурного сооружения, то предложе-
но называть их многоуровневыми архитектурно-ланд-
шафтными пространствами.

Многоуровневые пешеходные пространства в городе 
в различных аспектах рассмотрены в научных работах 
Фоминой Э. В., Барсуковой Н. И. (2022) и Лисиной О. А.  
(2020). Однако исследований, посвященных компози-
ционному сочетанию ландшафтной составляющей и 
архитектурного объема относительно немного.

Для понимания механизмов соединения открытых 
пешеходных площадок и зданий необходимо рассмо-
треть историю возникновения многоуровневых го-
родских пространств, опыт формирования которых 
возник еще в древности. Примеры, иллюстрирующие 
рассматриваемый опыт, можно разделить на две обоб-
щенные группы, в одной из которых разделение пеше-
ходов по уровням используется в основном для обеспе-
чения утилитарных функций, а в другой – эстетических. 
К утилитарным функциям можно прежде всего отнести 
организацию обороны, при которой использовались 
особенности естественного рельефа и строились кре-
постные стены, которые предполагали движение людей 
над основной плоскостью улицы. Другим примером воз-
никновения многоуровневых городских пространств 
было создание исторических городов на сложном ре-
льефе с использованием террас. Стремление сообществ 
к формированию пространства жизнедеятельности обу-
славливало использование многочисленных вертикаль-
ных связей и внедрение зданий в природный рельеф 
(Пестум, Селинунт, VII–V вв. до н. э.). В качестве приме-
ра организации многоуровневого архитектурно-ланд-
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шафтного объекта, созданного под приоритетным вли-
янием эстетического замысла, можно рассматривать так 
называемый «висячий сад», который служил для отдыха 
высшего сословия и увеличивал престиж владельца за 
счет демонстрации его власти над природой (висячие 
сады Эхнатона, Висячие сады Семирамиды [5]). Важно, 
что «висячие сады» представляли собой одно из первых 
сочетаний архитектурного объема и формы «эстетиза-
ции» естественной природы.

Дальнейшее развитие многоуровневых архитектур-
но-ландшафтных городских систем в целом повторяло 
и развивало примеры древности – средневековые го-
родские или религиозные центры «обрастали» все бо-
лее сложными стенами, а сады на крышах становились 
все более технологичными и всё так же были доступны 
только самым богатым слоям общества.

В XIX веке происходит переломный момент в го-
родской жизни общества – города начинают активно 
расти и развиваться, сады и парки впервые открыва-
ются для широкого круга населения и постепенно те-
ряют свою элитарность, в конце века проявляются по-
иски гармонизации отношений природы и архитектуры  
в концепции «города-сада» и других урбанистических 
утопий. Уже в XX веке в связи с развитием строитель-
ных технологий, происходит резкий скачок в использо-
вании многоуровневых пешеходных пространств. Од-
ним из основоположников идеи разнесения городских 
пешеходных и транспортных потоков на разные уров-
ни был Ле Корбюзье, который предлагал в своих про-
ектах сосредоточить рекреационную функцию в тер-
расах на крышах и приподнять пешеходные маршруты 
над автомобильными магистралями. Идеи увеличения 
пешеходных пространств развивали в послевоенные 
годы члены CIAM 8 во главе с Хосепом Луисом Сертом. 
Новые многоуровневые пешеходные пространства, по 
мнению архитектурных исследователей, изменили ло-
гику восприятия города и, по сути, стали «расслоени-
ем» традиционной улицы в нескольких горизонтальных 
уровнях [7]. Так, в Миннеаполисе в 1960-х годах поя-
вились первые небоскребы, соединенные надземными 
пешеходными переходами, которые немногим позже 
были развиты до системы, объединяющей весь квартал 
или более 80 офисных зданий – Minneapolis Skyway sys-
tem. Подобные структуры постепенно стали появляться  
и в других городах по всему миру. 

К середине ХХ века становится особенно актуаль-
ной проблема соотношения живой природы и рукот-

ворных объектов в городской среде. Но именно тогда, 
когда природное окружение перестает обрамлять архи-
тектуру, когда «крупицы природы» начинают восприни-
маться как драгоценность в «оправе» архитектуры горо-
да, обостряется психологическая потребность человека  
в общении с природой, начинают активно развиваться 
компенсаторные приемы «внедрения» природы в город-
скую среду – проектируются парки на крышах зданий, 
озеленяются террасы и т. п.  

Таким образом, можно проследить историческое 
изменение ролевой функции природной среды (сада)  
в городе от предмета роскоши к жизненно необходимой 
константе пространства. В архитектурно-ландшафтном 
проектировании утилитарные и эстетические функ-
ции природного компонента городской среды обрели 
форму общедоступных многоуровневых пешеходных 
ансамблей. Современные многоуровневые пешеходные 
и архитектурно-ландшафтные системы развиваются, 
и наиболее любопытным представляется именно вне-
дрение ландшафтной составляющей в архитектурную. 
Рассмотренные примеры архитектурной практики по-
зволяют выделить четыре типа такого внедрения: «дом 
как холм», «природная ячейка», «визуальный природ-
ный оазис» и «коллаж» архитектурно-ландшафтных 
пространственных модулей (рис. 1).

Почти сплошное озеленение разновысоких крыш 
и  балконов зданий представляется самым очевид-
ным приемом внедрения ландшафтного компонента  
в архитектурный контекст. В данном случае здание ста-
новится аналогом сложного природного рельефа, и для 
таких пространств характерно развитие традиционных 
вертикальных связей – пандусов и лестниц, дополняе-
мых растительными композициями (Международный 
зал префектуры Фукуока «АКРОС», 1990, арх. Э. Ам-
баш; здание Зоологической государственной коллек-
ции Мюнхена, Schmidt-Schicketanz Planer GmbH, 1985).

Включение в объем здания «природной ячейки» соз-
дает более сложную композицию, в которой архитектур-
ные элементы здания вступают в более активный диа-
лог с компонентом озеленения. В отличие от примеров 
полного покрытия растительностью, рассматриваемых 
в случае «дом как холм», при использовании приема «при-
родная ячейка» акцентируется главная доминанта компо-
зиции фасада, которой становится композиция с исполь-
зованием растительных материалов (дом 18 Robinson / 
KPF, Сингапур, 2018; штаб-квартира C3 Bank, Энсинитас,  
Ю. Калифорния, США, 2019, Brett Farrow Architect).

Рис. 1. 
Типы внедрения ландшафтной составляющей в архитектуру (графика автора)
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Рис. 2. Mat-Office, Super Babylon, макет концепции 2020, MVRDV. 
Источник: http://www.matoffice.com/research/super-babylon)

Не всегда озелененная ячейка предполагает возмож-
ность использования широким кругом лиц. В момент, 
когда в объем здания включается отдельный небольшой 
объем приватного сада или озелененного балкона, воз-
никает более сложная система – человек может прой-
ти мимо, под или над природой, видит растения, но не 
всегда имеет возможность к ним подойти, – вертикаль-
ная связь становится только зрительной, и можно го-
ворить о создании «визуального оазиса» (House of the 
Flying Trees, Рига, Латвия, 2021, Open AD).

Дальнейшее развитие вертикальных связей в городе 
позволяет отойти от концепции полнотелой многоэтаж-
ной застройки в пользу разветвленной пространствен-
ной структуры. Один из популярных сегодня спосо-
бов – использование модульных ячеек, которые могут 
по-разному компоноваться, отвечая возросшей потреб-
ности в адаптивных пространствах. Между ячейками 
неизбежно возникают пустоты, кратные модулю всего 
здания, которые зачастую озеленяются. Использование 
характерных для многоуровневых парков лестниц, пан-
дусов и переходов позволяет говорить о зарождении но-
вого типа городского озелененного пространства в виде 
«коллажа» архитектурно-ландшафтных пространствен-
ных модулей, представляющих собой симбиоз природы 
и архитектуры, – так называемая «природоэквивалент-
ная архитектура» как пространственное слияние модуля 
здания и «ячейки» живой природы (многоквартирный 
дом Zeal, Монтевидео, 2022; Mat-Office, Super Babylon, 
концепция 2020, MVRDV) (рис. 2). 

Идеи «города-сада», предложенные на рубеже XIX–
XX веков, оказались трудно осуществимыми на прак-
тике: мечта об озеленении при экстенсивном расшире-
нии городских пространств вступила в противоречие 
с реальной тенденцией развития городов с максималь-
но возможной концентрацией социальных функций 

на единицу городской площади. Традиционный парк, 
реализация проектного решения которого предполага-
ет использование «резервной» городской территории, 
в XXI веке становится все менее актуальным – для та-
кого объекта ландшафтной архитектуры сложно выде-
лить в структуре городского пространства новую пло-
щадь адекватной величины. Внедрение живой природы 
в ткань города в настоящее время требует более адап-
тивных решений, отличных от хрестоматийных разра-
боток городских парков, скверов и т. п. Компактность 
обуславливает переход от плоскостных решений к мно-
гоуровневым, подъему над уровнем земли, внедрению 
ландшафтного компонента в объем здания. Проекти-
рование многоуровневых архитектурно-ландшафтных 
систем в городском пространстве – перспективное на-
правление. Многообразные возможности включения 
природного компонента, помимо очевидного преиму-
щества улучшения экологических характеристик среды 
за счет количественного увеличения единиц озеленения 
в городском пространстве, также будут способствовать 
организации сложных, скульптурных и разнообразных 
городских ансамблей. Современный вектор развития 
городского пространства как трехмерного мегаполи-
са модульно-ячеистой структуры с природным компо-
нентом определяет направление поиска гармоничного 
сосуществования природы и города.
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