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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время всё большую актуальность приобретают вопросы 

экологического преобразования среды городских общественных пространств 

– фрагментов городской среды, имеющих важный градостроительный статус 

и предназначенных для социального, политического, экономического 

общения горожан. 

Большое влияние на изменение свойств ландшафта оказывает 

человеческая деятельность, причем сильное изменение этих свойств может 

привести к отрицательным последствиям для самого человека. В связи с этим 

нужно правильно планировать организацию пространственной среды жизни 

общества. При правильном планировании и формировании окружающей 

среды необходимо учитывать все компоненты ландшафта. 

Создание парков с различными географическими зонами становится все 

более актуальным. В качестве примера соединения разных природных зон, 

можно привести парк «Зарядье» (Рисунок 1), который был создан в России в 

городе Москве.  В данном парке ландшафтный дизайн стал еще одной важной 

частью работы архитекторов. В «Зарядье» представлены четыре природные 

зоны: северный ландшафт, степь, лесные и луговые ландшафты. Они 

расположены по диагонали территории парка, от высшей до низшей точки. 

 

 

Рисунок 1 – Парк «Зарядье», г. Москва [24] 
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На их расположение повлияла топография территории. Естественный 

холм использовали для создания северного ландшафта на вершине, степей – 

на склоне, горного леса и луга у подножья [24]. 

Для посадки выбрали растения, которые являются типичными для 

России, но в то же время могут прижиться и процветать в Москве, а также 

будут представлять интерес с точки зрения цвета и текстуры. Идея была в том, 

чтобы создать одновременно городской и естественный ландшафт. 

Создание этого парка говорит о том, что в одном месте можно соединить 

несколько природных зон, зная какие почвы нужны и какие растения могут 

прижиться. Идея парка «Зарядье» была реализована за счет растений, и 

соединения разных ландшафтов. Идея данного исследования состоит в 

соотношении компонентов ландшафта и создания методики на основе 

структурированного анализа географических зон. Поэтому в данной работе 

будет предложена концепция создания парка с другими географическими 

зонами. 

Цель работы – показать связь между географическим 

ландшафтоведением и ландшафтным искусством. А также с помощью 

изученных свойств ландшафтных составляющих сформировать концепцию 

парка различных географических зон. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Провести аналитический обзор литературных и картографических 

источников. 

2. Провести структурный анализ географических зон. 

3. Изучить существующий ассортимент растений в каждой зоне. 

4. Спроектировать концепцию парка и показать практическое 

применение создания ландшафтных композиций. 

Объектом исследования являются географические зоны. 

Предмет исследования – закономерности формирования ландшафтных 

композиций в зависимости от характера существующего ландшафта. 
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Научная новизна работы состоит в том, что ранее не проводилось таких 

исследований и не было проведено подобных анализов географических зон 

для ландшафтного искусства, поэтому это очень актуально. 

В работе применялись методы физико-географических исследований. 

Использовались такие методы, как сравнительно-географический, системно-

ландшафтный для изучения структуры и состояния ландшафтов, 

аэрокосмический. Для анализа – статистические методы, для формирования 

парка использовался метод моделирования. 

Практическая значимость – работа может использоваться в процессе 

образования, также может быть использована при создании парков на всей 

территории Российской федерации. Может быть применима проектными и 

частными мастерскими.  
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1 ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЛАНДШАФТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

При формировании композиции сада на любой территории необходимо 

проводить ландшафтный анализ, т.е. дать оценку особенностей ландшафта 

территории с функциональных, природоохранных, экономических позиций. 

Ландшафтная организация территории специализированного сада или 

парка определяются особенностями ландшафта местности и его 

компонентами: рельефом, водными ресурсами, почвами, древесно-

кустарниковой и травянистой растительностью. 

Опыт создания садов и парков многих типов показывает, что ведущая 

роль принадлежит рельефу и воде. Рельеф и формы земной поверхности 

диктуют расположение водоемов и водотоков, организацию растительности, 

воздействие на микроклимат. Растительность – это динамичный и 

незаменимый компонент. 

Без растительности территория парка теряет свое значение. Для того 

чтобы глубже изучить эстетические и иные закономерности построения 

ландшафтной композиции специализированного сада и парка, необходимо 

проанализировать каждый из основных составляющих компонентов во 

взаимосвязи с основными [15]. 

 

1.1 Рельеф 

 

В современном ландшафтном искусстве рельеф имеет особое значение. 

Рост городов заставляет все бережнее относиться к их земельному фонду. При 

расширении городских границ в их черту также попадают территории, 

непригодные для строительства по условиям рельефа и геологии, – овраги, 

откосы, крутобережья, оползневые склоны и т. д., и они, в свою очередь, 

включаются генпланами городов в состав озеленяемых территорий [3]. 
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Рельеф – структурный элемент ландшафта, который предопределяет 

планировочное и композиционное решение территории любого объекта 

ландшафтной архитектуры, в том числе специализированного объекта, общий 

характер зрительных впечатлений, в значительной мере саму 

функциональную структуру территории. 

Рельеф представляет собой пластическую первооснову паркового 

ландшафта, то есть это совокупность форм расчленения земной поверхности, 

которая образует в парках каркас его объемно-пространственной структуры 

[11]. 

Рельеф является наиболее стабильно сохраняющимся компонентом 

ландшафта, он составляет его экологическую и пластическую основу. С 

помощью существующих классификаций и с учетом особенностей 

ландшафтного искусства рельеф парковых территорий можно подразделить на 

3 группы: рельеф положительных форм, отрицательных форм, нейтральный 

рельеф. В первую группу входят гребни гор, холмы, горы, склоны (выше 

условно установленной точки нулевого отсчета), во вторую группу – долины, 

ущелья, овраги, тальвеги, котлованы, амфитеатры и склоны (ниже условно 

установленной точки нулевого отсчета). Третья группа представляет собой 

участки равнинного рельефа с небольшим уклоном (условно до 5–7°). Сюда 

входят прежде всего самостоятельные, значительные по площади равнины. В 

процессе изучения территории необходимо выделение небольших равнинных 

участков (горизонтальных плоскостей), которые входят составными 

элементами как в группу положительных форм (например, водораздельные 

плато), так и отрицательных (днища балок), а также горизонтальных площадок 

на склонах. 

Каждая из этих форм рельефа обычно тесно связана с определенными 

типами почв и поэтому оказывает свое формирующее влияние на условия 

местности, а, следовательно, и на состав, структуру и распределение 

растительности. Вместе с тем каждая форма рельефа обладает своеобразными 

морфологическими и пространственными чертами, создающими 
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определенную эмоциональную реакцию. Степень их воздействия в основном 

зависит от величины колебания высот (макрорельеф, мезорельеф, 

микрорельеф) [11, 15]. 

Структура форм расчленения земной поверхности, за редким 

исключением, сама по себе обладает определенной привлекательностью, а 

часто высокими декоративными достоинствами. Поэтому главной задачей 

проектирования парка стали максимальное использование тектоники и 

свойств природных форм рельефа, раскрытие его красоты и создание 

гармоничной композиции. От искусства паркостроителя зависит наибольшая 

выразительность рельефа. Сохранить открытыми индивидуальные формы 

рельефа или подчеркнуть их с помощью других элементов композиции – цель 

создателей живописных эффектов в ландшафте парка. 

Рельеф может быть естественным и нарушенным антропогенной 

деятельностью человека. 

Создание специализированного парка (прогулочного, спортивного, 

санаторно-курортного и т.п.) на территории со сложным рельефом в 

холмистой местности, на горных склонах отличается своими особенностями. 

Территория может иметь куполообразный или конусовидный объём 

возвышенности. Это в максимальной степени связывает территорию с 

внешним окружением. При проектировании необходимо учитывать, что 

раскрытие видов должно иметь многосторонний характер [14, 15]. 

При проектировании специализированного объекта на холме 

планировочная композиция территории должна строиться на сети дорог, 

которые принимают вид спирали или серпантина. Следует учитывать, что на 

вершине холма (Рисунок 2) композиция достигнет своей кульминации. 

Следует также учитывать, что путь наверх характеризует цикличность, 

постепенность и многократность раскрытия видов на окружающее 

пространство при возрастающем нарастании зрительных впечатлений. В 

самых выгодных точках целесообразно переключать время от времени 

внимание посетителя на ближние планы и непосредственное окружение, 
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создавать искусственно закрытые участки пути, сменяющиеся широкими 

панорамами. 

 

 

Рисунок 2 – Парк на вершине холма, Вьетнам [32] 

 

При проектировании можно предусмотреть монотонный подъем по 

лестнице, укрытый растениями участок тропы, дороги и внезапное раскрытие 

панорамы. Важно предусмотреть круговой осмотр после многих 

односторонних видовых точек вдоль спирального подъёма. В практике 

проектирования и строительства парков такие композиционные 

закономерности учитываются не всегда, что значительно снижает общее 

впечатление от парка [15]. 

При создании парка на склоне необходимо иметь в виду фронтальность 

композиции. Необходимо учитывать, что наклонная плоскость организует и 

предопределяет всю систему визуальных коммуникаций. Взгляд скользит с 

верхних террас на нижние террасы и далее к подножию склона. При 

положении наблюдателя внизу взгляд устремляется вверх, поднимаясь с 

одного горизонтального уровня на другой, к вершине. Такое одностороннее 

раскрытие территории предопределяет создание последовательной серии 
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пейзажных картин симметрично главной оси движения, обычно направленной 

поперек склона или по диагонали к нему. 

Особенностью построения композиции территории 

специализированных объектов (санаторно-курортных, прогулочных, 

спортивных парков) на склоне не является выявление пространственной 

структуры склона, которая часто сводится к формированию системы террас, 

т.е. к чередованию подъемов и относительно плоских ступеней рельефа. 

Решающую роль играют при этом бровки – четкие переломы, переходы от 

плоских элементов к наклонным. Именно отсюда, с бровок, имеется 

возможность раскрыть виды вниз и сформировать силуэтные линии 

ограничения видимости при восприятии пейзажей снизу. Следует учитывать, 

что параллельные линии бровок вместе с наиболее крутыми участками склона 

могут определять вид парка при фронтальном его рассмотрении, в то время 

как плоские ступени скрыты от наблюдателя [15]. 

Отрицательными формами рельефа являются каньоны, узкие речные и 

горные долины, ложбины, овраги. Такие формы требуют специфических 

приемов проектирования. Определяющим фактором композиции территории 

проектируемого специализированного парка, расположенного в горной 

долине или каньоне, является наличие склонов, ограничивающих 

пространство с двух сторон, и узкой горизонтальной плоскости днища, 

занятого водотоком и поймой. В такой ситуации всегда есть ведущая 

продольная пространственная ось, которая подчиняет себе весь парк. Вдоль 

этой оси целесообразно создание главных аллей, размещение основных 

парковых сооружений, крупных площадок. Если при обследовании 

территории поперечный профиль долины окажется симметричен, то 

необходимо учесть, что продольный уклон долины сообщит ей ярко 

выраженную динамику – верх и вниз по течению водотока. Боковые склоны – 

«берега» (борта) долины находятся в поле зрения. Такие «берега» важно 

сохранять в естественном состоянии, предотвращая возможные нарушения 

растительного покрова, эрозию почвы, возникновение осыпей [9]. 
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Проектирование специализированных парков прогулочного типа на 

овражной территории (Рисунок 3) имеет свои особенности. Протяженность 

любой овражной системы, как правило, невелика, каждый тальвег или овраг 

выходит к широкому пространству реки или равнины. Такие выходы 

становятся главными и характерными элементами пространственной 

композиции. В структуре рельефа овражного парка можно выделить 

следующие основные части: верхнее плато, основной ствол оврага и его 

боковые «отвершки», открытую зону в месте выхода оврага к открытому 

пространству [12]. 

 

 

Рисунок 3 – Примеры парка в овражной зоне [28] 

 

При обследовании территории следует выделить мысообразные 

выступы плато в местах слияния оврагов, боковые склоны и днища в самих 

оврагах и тальвегах. При работе над планировкой и композицией парка 

рекомендуется подчеркнуть естественную архитектонику рельефа, а главные 

усилия направлять на обогащение исходной ситуации – смягчение слишком 

резких уступов оврага, расширение его пространства, озеленение, обводнение. 
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Необходимо учитывать, что в пределах тальвега и оврага характерна 

определенная замкнутость пространства. 

Это свойство данной формы рельефа может быть композиционно 

подчеркнуто, что обеспечит камерность среды. В ряде случаев необходимо 

решать обратную задачу: создание более открытого характера вопреки 

чересчур замкнутым и измельченным пространствами. Это достигается 

обычной трассировкой сети дорог, троп и лестниц, которые как бы сбегают со 

склонов и сливаются в единое «русло» у выхода из оврага. Здесь необходимо 

предусмотреть открытые пространства путем создания газонов. Группировки 

кустарников и деревьев можно применять в отдельных местах, чтобы 

разнообразить пейзаж. Места вблизи бровок верхнего плато и у выходов 

оврага следует отводить под архитектурные сооружения. 

Следует учитывать, что характер дорожно-тропиночной сети зависит 

прежде всего от степени вертикальной и горизонтальной расчленённости 

рельефа. Чем сложнее поверхность земли, резче перепады, больше 

изрезанность, тем больше оправдана извилистость дорог, неожиданные 

изменения их направления, крутые повороты и частые перемены в поперечном 

профиле. Необходимо предусматривать «диагональные пути» движения при 

уклонах выше 10%. В тех случаях, когда высота подъема значительна и 

диагональное направление уводит слишком далеко в сторону, становится 

наиболее оправданным серпантинный подъем. Неоправданное петляние 

дороги по ровной местности часто вызывает раздражение пешехода, 

провоцирует его на «срезание угла» что влечет за собой повреждение 

растительности [1, 3]. 

Наибольшие трудности архитектурно-художественного порядка 

возникают на относительно ровной местности. При предпроектной 

проработке и анализе территорий необходимо почувствовать нюансы рельефа 

(или микрорельефа), попытаться использовать в планировке и композиции 

малозаметные неровности земной поверхности. 
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Основа выразительности территории может быть построена на игре 

горизонтальных плоскостей, тончайших перепадах уровней газонов, дорог, 

водных зеркал, низких парапетов. Эти компоненты оживляют однообразную 

поверхность земли и создают необходимый композиционный эффект. При 

обследовании территории следует уделять внимание топографическим 

подробностям рельефа: небольшим всхолмлениям, грядам, замкнутым 

понижениям и другим особенностям микрорельефа. Задача заключается в том, 

чтобы сохранить и усилить наиболее интересные детали рельефа, включить их 

в композицию [15]. 

При проектировании специализированных парков прогулочного типа на 

территориях с выраженным микрорельефом необходимо иметь в виду роль 

контраста. Для усиления зрительного эффекта небольшого холма посетителю 

лучше подойти к нему по ровной дороге или увидеть на фоне плоской 

местности, а еще лучше – на фоне многопланового пейзажа с четко 

выраженными членениями. В самом общем виде принцип включения 

микрорельефа в композицию можно выразить усилением амплитуды 

колебаний высотных отметок: то, что расположено относительно выше 

общего уровня, должно казаться еще выше, то, что ниже, должно казаться еще 

ниже. При этом самые выигрышные ситуации возникают там, где эти 

противоположности находятся в непосредственной близости друг к другу. 

Основные видовые направления парка должны ориентировать зрителя на эти 

участки именно с тех сторон, где контраст выражен максимально. 

При создании садов и парков выработаны приемы подчеркивания, 

утрирования форм микрорельефа. К ним относятся, например, посадки 

деревьев с высокой кроной на вершинах холмов и гряд. На этих формах 

рельефа размещаются архитектурные сооружения. Водоемы организуют в 

понижениях. Решающую роль может в этих случаях сыграть учет 

определенной точки зрения: вид снизу, на возвышение рельефа, вид на водоем 

с более высокого берега, выбор такой позиции, где обеспечивается самый 

большой вертикальный угол восприятия панорамы, ее многоплановость [16]. 
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Зрительно усилить значение небольшой возвышенности или склона могут и 

такие приемы, как намеренное усложнение рисунка тропы или дороги – 

придание им характера серпантина, размещение по склону низкорослых видов 

деревьев и усложнение его формы для создания иллюзии большой высоты. 

Актуальное значение приобретает освоение нарушенных территорий, 

превращение бывших шахтных разработок (Рисунок 4), свалок мусора, 

заброшенных карьеров, пустырей в сады и парки [19]. 

 

 

Рисунок 4 – Парк в Шотландии на месте бывшей шахты [29] 

 

При проектировании парков на неудобных землях ландшафтному 

архитектору предоставляются широкие творческие возможности, которые 

открывает современная техника – мощные землеройные и транспортирующие 

механизмы, применяемые для горных работ. Наиболее широкое 

распространение получило создание парков и зон отдыха на базе нарушений с 

«отрицательными» формами рельефа, которые могут быть превращены в 

водоемы. 

Территории, нарушенные человеческой деятельностью, имеют свою 

специфику, связанную прежде всего с характером прошлого промышленного 

использования участка и определенными технологическими требованиями 
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рекультивации ландшафта. Вопросы использования нарушенных форм земной 

поверхности тесно связываются с пластическим моделированием рельефа – 

геопластикой. Геопластика – одно из перспективных направлений в 

современной ландшафтной архитектуре, которое представляет собой 

разновидность вертикальной планировки. Приемы геопластики в большей 

степени преследуют архитектурно-художественные цели обогащения 

ландшафта. Примеры создания искусственного рельефа (Рисунок 5): холмов, 

террас, земляных валов, амфитеатров – известны с древних времен [2].  

 

 

Рисунок 5 – Искусственный рельеф [31] 

 

Использование разнообразных машин и механизмов позволяет 

формировать рельеф любых по величине и сложности территорий, отводимых 

под парки. Современная техника позволяет создать практически любой 

рельеф. Это налагает на проектировщика особую ответственность, и выбор 

того или иного решения зависит от его знаний, вкуса, определенной 

творческой позиции. Вопросы композиции здесь тесно связаны с экологией, 
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экономикой, агротехникой и требуют серьезного научного анализа, 

проведения экспериментальных работ. 

Цели работ по формированию искусственного рельефа в садах и парках 

могут быть как утилитарного, так и эстетического порядка. К первым 

относятся, например, возведение шумозащитных брустверов, горок для 

санного спуска. Моделирование рельефа может преследовать и 

исключительно художественные цели, например, для усиления 

выразительности ландшафта при плоском рельефе, для создания земляной 

насыпи – пьедестала, закрытия нежелательной перспективы, организации 

визуальной «рамки», заглубления партера, наконец, формирования так 

называемого скульптурного рельефа. 

Все разнообразие приемов пластической обработки рельефа можно 

условно подразделить на три категории: 

1) воссоздание, имитация встречающихся в природе форм; 

2) создание подчеркнуто геометрических, регулярных или абстрактных 

форм; 

3) стремление идти от функции объекта, находя именно в этом источник 

композиционной выразительности. 

Воспроизведение искусственным путем натуральных форм можно 

считать традиционным для классического паркового строительства [15, 17]. 

Самые разнообразные и неожиданные формы рельефа можно видеть в 

детских парках в виде «пирамид», «кратеров», лабиринтов, фантастических и 

«лунных» пейзажей. 

Ландшафтному архитектору, работая над созданием искусственного 

рельефа на территории будущего специализированного парка или сада, 

необходимо учитывать ряд специфических требований. Формы должны 

тщательно проверяться на макетах. В противном случае их реальный эффект 

может резко отличаться от задуманного. При этом необходимо иметь в виду, 

что одни и те же уклоны выглядят в натуре более крутыми, чем при 

рассматривании макета сверху. Проектирование рельефа в этом случае мало 
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чем отличается от работы скульптора. Как «геометрический», так и 

«натуральный» искусственный рельеф должен соотноситься со сложившимся 

ландшафтным окружением, согласовываться с ним стилистически и 

масштабно. Новая форма может быть контрастной по отношению к своему 

фону, но не должна вносить дисгармонию в парковый пейзаж [15]. 

 

1.2 Вода 

 

Вода является одним из важнейших компонентов природного 

ландшафта и занимает значительное место в формировании парковой среды. 

Водные устройства (Рисунок 6) влияют на микроклимат территории, снижая 

температуру воздуха и повышая его влажность, что особенно ценится в 

южных широтах, их используют для отдыха и спорта. И, наконец, важна 

эстетическая ценность воды [10]. 

 

 

Рисунок 6 – Водные объекты г. Санкт-Петербург (фото Ядреевой В.Н., 2021) 
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Водные поверхности могут сыграть огромную планировочную и 

композиционную роль в специализированном парке любого вида. Вода в садах 

и парках используется в виде естественных водоемов (озер, ручьев, водопадов, 

родников, рек) и искусственных водоемов (открытых бассейнов для плавания 

и соревнований, прудов, гребных каналов, каскадов, фонтанов). Вода в 

специализированных парках и садах может использоваться как в утилитарных, 

так и в декоративных целях [3, 15]. 

К утилитарным целям относится устройство фонтанов, бассейнов для 

плавания, прудов гребных каналов. К декоративным целям относится 

устройство декоративных фонтанов с объемной скульптурой, каскадов, 

водопадов. Разнообразие форм применения воды дает возможность 

проектировщику использовать богатые эстетические средства для выявления 

ее качеств, тем более что утилитарное использование воды не исключает 

одновременно и выявление ее декоративных свойств. 

При проектировании специализированных садов и парков необходимо 

учитывать физические свойства воды. Вода способна отражать окружающие 

ее природные явления, и сама оказывать на них определенное влияние. При 

понижении температуры вода способна менять жидкое состояние на твердое. 

При повышении температуры вода переходит из жидкого состояния в 

газообразное, может быть спокойной и подвижной (течь, падать, бурлить, 

капать и т.д.). Вода может звучать, создавать зеркальное изображение, менять 

цвет и фактуру поверхности. 

Кроме того, вода необходима для биологических организмов. Вода 

создает благоприятные условия для отдыха, без нее не могут обходиться 

животные, птицы, растения. Вода находится всюду: в атмосфере, на земле, под 

землей, в свободном состоянии и в соединениях. Все это должно учитываться 

в проектировании сада и парка любого типа [8]. 

Большое значение имеют пластические возможности воды. Вода не 

имеет конкретных размеров и формы. Она меняет объем и величину в 

зависимости от характера ограничивающих ее поверхностей. Поэтому, желая 
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получить определенные площади, цвет, поверхность, состояние воды, 

необходимо предвидеть то, что будет способствовать этому во вмещающих ее 

емкостях, т.е. проектировать эти емкости. 

Отражательная способность воды также является важным ее свойством 

и для ландшафтного проектирования. Вода четко рефлектирует все детали, ее 

окружающие. Это зеркальное свойство воды в ее стоячем состоянии достигает 

такого уровня, что трудно отличить, где находятся реальные предметы и где 

ее отражение. Однако это не исключает создания с помощью ветра на воде 

картин и пейзажей, фрагментов или контуров. 

Для динамики воды большое значение имеет уклон дна и характер краев 

у барьеров, через которые вода при движении переливается. Ровные края дают 

почти стеклянную пленку падающей воды; рваные, зубчатые края создают 

определенный рисунок струй и их разнородное звучание. Сужение русла, по 

которому движется вода, вызывает завихрения ее потока, бурление, 

клокотание воды. Определенное влияние на характер течения воды оказывает 

и структура поверхности русла. При ее шероховатости, неровности вода 

начинает шуметь и разрушать поверхность русла. 

При проектировании может быть использован переход воды из жидкого 

состояния в твердое под влиянием зимних температур. При этом необходимо 

учитывать, что темная по колориту летом вода превращается зимой в светлую. 

На подвижной воде к тому же могут образоваться причудливые ледяные 

скульптуры и подлинные природные фантазии, которые сказочно красиво 

выглядят под лучами лунного и солнечного света [8, 18]. 

Ветер создает характер водной поверхности. Для ее состояния 

одинаково важны и сила ветра, и его направление. При этом надо учитывать, 

что вода передает действие ветра и на ту часть своего объема, где его нет. 

Поэтому часто можно наблюдать волнение поверхности воды там, где ветра 

нет. Разнообразные эстетические впечатления от воды связаны с 

особенностями ее освещения. 
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Вода может давать ослепительные блики, мерцать, отражать свет, 

искриться, являть собой темную тяжелую массу. Под определенным 

воздействием света вода меняет свое состояние от оживленной игривой массы 

до неподвижной стальной поверхности. Особенно эффектно воздействие света 

на воду в ее движении. Подсвечивание водопадов, каскадов, фонтанов создает 

фейерверк мгновенных состояний воды. 

Устройство водоемов является одной из актуальных задач создания 

специализированного парка. Для этого необходимо тщательное изучение 

рельефа парка и других его природных данных, что позволяет определить 

размеры и характер возможных водоемов с минимальными затратами. При 

устройстве водоемов широко применяется различная землеройная техника. 

Применение такой техники позволяет создавать водоемы любого типа и 

назначения в короткие сроки, с разнообразной конфигурацией берегов, 

отсыпкой островов и земляных плотин. В условиях высоких грунтовых вод (в 

поймах рек, на заболоченных территориях) целесообразно создавать 

специализированные парки с формами отдыха и занятий спортом 

преимущественно на воде. В таких парках площадь водоемов занимает 45% и 

более от всей территории парка [15]. 

Образования водных устройств должны быть тщательно осмыслены при 

определении возможностей обводнения парка и разработки композиций 

водоема. 

 

1.3 Растительность 

 

Насаждения – это деревья, кустарники, цветочные и травянистые 

растения, которые составляют основу формирования парковой среды 

(Рисунок 7). Они нерасторжимо связаны с другими компонентами ландшафта 

– рельефом и водой и с учетом климата определяют пространственную 

структуру и характерный облик каждого объекта. 
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Рисунок 7 – Насаждения парков [31] 

 

Существенную роль при создании специализированных парков играет 

растительность. Растения обладают богатством красок и разнообразием 

формы, как никакой другой материал ландшафтной композиции. Деревья и 

кустарники являются главным элементом внутренней декорации паркового 

ландшафта. Зрительно древесные растения определяют пропорции и форму 

пейзажей прогулочного парка, разделяют его пространства и создают контраст 

между открытыми и закрытыми пространствами, определяют силуэт, 

структуру, обрамление, фон и тон пейзажа, его настроение [4]. 

Большое значение имеет ассортимент растений и их биологические 

особенности. Ассортимент определяется исходя из сложного комплекса 

требований, учитывающих климатические условия данного района, целевое 

назначение объекта, природные особенности озеленяемой площади (почвы, 

рельефа, гидрологии, инсоляции и др.), архитектурно-планировочную 

ситуацию. 

При выборе растительности в ходе ландшафтного проектирования 

большое значение имеют эстетические качества деревьев и кустарников. 
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Такие качества характеризуются изменением размеров растений, их формы, 

цвета, облиственности, что обусловлено их ростом и развитием, а также 

сезонными циклами жизнедеятельности. Каждое растение, особенно отдельно 

стоящее, имеет свои индивидуальные черты. В то же время деревья и 

кустарники в группах образуют единое, взаимосвязанное растительное 

сообщество, обладающее определенной способностью к саморегулированию 

и формированию уравновешенного объема [15]. 

При формировании объемно-пространственной композиции парка: 

габитус растений, их высота, долговечность и динамика развития по 

отношению друг к другу имеют главенствующее значение. Каждый вид 

растений характеризуется присущей ему высотой, формой и силуэтом кроны. 

Помимо общего рисунка кроны большое значение имеют характер 

ветвления, рисунок и архитектоника основных скелетных ветвей, особенно в 

то время года, когда дерево сбрасывает листву. 

Художественная выразительность того или иного вида растений 

определяется размерами, формой, оттенком, фактурой и подвижностью 

листвы, а также ее цветовой динамикой в различные времена года, характером, 

фактурой и цветом коры, характером цветения и плодоношения. Деревья, 

обладающие большой высотой, кряжистым толстым стволом и мощными 

ветвями, воспринимаются олицетворяющими силу, прочность. Тонкие 

стволики и ветви, свисающие ажурные кроны ассоциируются с грустью, 

нежностью, хрупкостью. Сообразно этому определяется их местоположение в 

ландшафте парка. Например, высокие мощные деревья, расположенные 

одиночно и группами на больших открытых полянах, позволяют осматривать 

их с разных расстояний. Плакучие формы растений, как правило, размещаются 

на небольших территориях, у водоемов, в виде одиночных и групповых 

посадок [4]. 

Характер ветвления и облиствления определяет ажурность или 

плотность кроны дерева или кустарника и обусловливает их художественные 

особенности. Крона в зависимости от своей формы, отношения к высоте 
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штамба, плотности, цветовой окраски в большей или меньшей степени влияет 

на «массу» всего растения. У одиночных экземпляров, растущих на открытом 

месте, развивается более мощная раскидистая крона, а ствол низкий и толстый. 

Архитектонические качества растений наиболее выражены размерами, 

характером ветвления, формой кроны и соотношением ее со стволом. Эти 

факторы в значительной мере определяют возможности композиционного 

пространственного использования растений и условия их восприятия в 

парковом ансамбле. Так, на дальних дистанциях осмотра основную роль 

играют высота и силуэт рассматриваемых насаждений. При ближнем 

восприятии (в пределах одной высоты) приобретают главное значение 

декоративные детали, листва и ее фактура, текстура коры, рисунок сучьев. 

Очень важен учет экологических условий развития растительности. Так, 

при устройстве защитных полос по периферии парка, вдоль магистралей и 

улиц необходимо учитывать газоустойчивость, требования к быстроте роста 

деревьев, их ветрозащитной или шумозащитной способности [15]. 

При выборе ассортимента насаждений при проектировании парков и 

садов необходимо учитывать региональный фактор, разнообразие природных 

условий в отдельных лесорастительных зонах России. Древесные и 

кустарниковые виды растений подбирают экологически устойчивые, 

долговечные, имеющиеся в достаточном количестве в лесных и городских 

питомниках с учетом конкретных возможностей каждой природной зоны. В 

связи с этим нужно иметь в виду границы распространения видов растений, 

сложившиеся главным образом под влиянием климатических и почвенных 

условий. 

При создании парков и садов растительность организуется в виде 

определенных типов садово-парковых насаждений (Рисунок 8) – массивов и 

рощ, куртин и групп деревьев и кустарников, аллей и рядов, живых изгородей, 

стриженых «стен», боскетов, травянистого покрова газонов на полянах и 

лужайках, различного типа цветников. 
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Рисунок 8 – Виды парковых насаждений: 

А – регулярные: 1 – боскет, 2 – группа, 3 – аллея, 4 – солитер;  

Б – пейзажные: 5 – массив, 6 – группа, 7 – аллея, 8 – солитер [3] 

 

Подбор ассортимента в садово-парковом искусстве является творческим 

процессом, требующим знания, художественного чутья и мастерства, а значит, 

и совершенствования принятых правил. Следует также учитывать, что в 

различных географических районах оценка будет меняться в зависимости от 

местных растений, экзотов, а также традиций паркостроения [3]. 

 

1.4 Приемы композиционных взаимосвязей природных компонентов 

садово-паркового ландшафта 

 

Каждый из природных компонентов садово-паркового ландшафта не 

обладает самостоятельной ценностью и не может существовать сам по себе. 
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Архитектурно-ландшафтная композиция парка формируется сочетанием 

открытых пространств лужаек, газонов, водоемов, пластических форм 

рельефа, объемов растительности и парковых сооружений. Они образуют 

органическое единство в системе композиции, выражающей определенное 

функциональное и художественное содержание ансамбля парка. 

Композиционные приемы использования природных форм рельефа, 

насаждений, водоемов, их структурная роль определяются в зависимости от 

степени доминирования в ландшафте и эстетической выразительности [6]. 

Свойства растительности, как одного из строительных материалов 

ландшафтной планировки, играют важную роль в создании общей 

пространственной структуры парка. Формирование композиции садово-

паркового ландшафта связано с формой и другими особенностями самих 

пространств, их классификацией в паркостроении. Характер пейзажа 

определяется прежде всего соотношением объемных растительных и 

плоскостных элементов, образуемых поверхностью земли и водоемами. 

В зависимости от функциональных целей, климатических условий и 

художественного замысла применяются два основных приема взаимосвязи 

растений и пространственного расположения: закрытые и открытые (Рисунок 

9) по пространственному характеру парковые пейзажи [11]. 

 

 

Рисунок 9 – Открытый пейзаж [31] 
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В закрытом пейзаже (Рисунок 10) преобладают объемные элементы 

(древесная растительность) при незначительности плоскостных, 

горизонтальных элементов, чем обуславливается ограниченность обозрения 

пространства. То есть закрытые образуют затенённые пейзажи, а открытые 

образуют яркие части – ареалы света. 

 

 

Рисунок 10 – Закрытый пейзаж [31] 

 

Поиски оптимального эстетического варианта соотношения открытых и 

закрытых пространств, их типов не требуют затрат дополнительных средств 

при их осуществлении. Только талант проектировщика, его мастерство 

обеспечивает высокое качество создаваемых садово-парковых ландшафтов. 

Соотношение между открытыми пространствами и сплошными массивами 

зелени, способы их разделения, типы связи пространств, обуславливают 

характер общей структуры насаждений парков. В парках живописной 

ландшафтной планировки используется метод разделения пространства 

свободно расположенными деревьями и древесными группами. Одновременно 
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решается и общее распределение освещенных и затенённых ареалов в 

ландшафте [11]. 

Пластические свойства насаждений используются для достижения 

желаемого эффекта объемно-пространственной композиции ландшафта парка. 

Для увеличения высоты холма, возвышенности их вершины засаживают 

высокими деревьями. Кроны деревьев, которые высаживаются на склонах 

холма, не должны загораживать нижнюю часть группы деревьев, и постепенно 

понижаться до высоты кустарников у подножия возвышенности. 

Засаживая холмы и откосы, следует также использовать различную 

окраску для усиления соответствующего эффекта повышения или углубления 

рельефа. Впечатлению устремленности вверх способствует переход от 

темного цвета листьев у подошвы возвышенности к светлому на ее вершине. 

А глубину рельефа пониженной части (оврагов, балок) можно подчеркивать 

посадкой деревьев и кустарников с темной листвой [21]. 

Композиционная взаимосвязь природных компонентов служит основой 

формирования водных устройств парка. Горизонтальные поверхности 

водоемов образуют открытое пространство в ландшафте парка. 

Местоположение и форма водоемов предопределяются водными источниками 

и рельефом территории, который служит как бы канвой, на которую 

накладывается та или иная система обводнения парка. Полноценное 

использование особенностей данного рельефа способствует наиболее 

экономичному и в то же время художественному своеобразию композиции 

водоемов. На слабо выраженном рельефе создаются водоемы в одном уровне 

с плавными очертаниями береговой линии. Падение рельефа (овраги, балки, 

узкие долины речек) позволяет сооружать террасные пруды более сложной 

формы. При этом разностью уровней рельефа пользуются для создания 

фонтанов и композиций с эффектом падающей воды – водопадов и каскадов. 

Живописный рельеф береговых склонов – возвышенности, сопки и т.д. 

– целесообразно максимально вводить в композицию. Их пластику можно 
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открыть, засеяв склон берега газоном, или акцентировать группами деревьев, 

архитектурными объектами, скульптурой [10, 20]. 

Равнинные берега желательно оживлять искусственным 

микрорельефом. Небольшие, насыпанные из грунта, вынутого при рытье 

водоемов, холмы, горки, мысы и острова, размещенные в соответствии с 

композиционным замыслом водоема, должны служить выявлению основных 

узлов композиции. 

Обработка существующего рельефа и устройство искусственного 

микрорельефа много значат для создания пластичности береговых участков. 

Небольшое изменение уровней – одно из доступных средств пластического 

обогащения берегов. Расчленение водной поверхности мысами, 

полуостровами и островами, засаженными деревьями и кустарниками, 

организуют постепенный зрительный охват водного зеркала и береговых 

пейзажей, отличающихся друг от друга глубиной перспективы, что придает им 

большое разнообразие. Острова, покрытые группами деревьев, ограничивая 

поле зрения, помогают выделить главную видовую картину. При движении по 

береговой аллее они предопределяют последовательную смену пейзажей, то 

открывающихся, то возникающих [10]. 

Раскрытию перспектив из определенных точек и динамичности смены 

пейзажей, а также их живописности в большей степени помогает правильное 

размещение насаждений. Чередование закрытых и открытых ландшафтов 

позволяет внести большое разнообразие в композицию ландшафта водоема. 

Особенно желательно применять этот прием, если в парке имеется несколько 

водоемов, для создания резкого отличия каждого из них. Прием чередования 

закрытых и открытых ландшафтов, кроме того, позволяет находить для 

различных природных условий наиболее гармоничное сочетание с рельефом 

берегов, очертаниями зеркала воды и парковыми сооружениями. 

В процессе проектирования очень важен тщательный поиск видовых 

точек для восприятия того или иного паркового пейзажа. Эта задача решается 

следующим методом. Вначале выявляются места резкого изменения условий 
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видимости (выход из массива, возвышенная площадка и пр.) затем из каждой 

видовой точки намечают открывающиеся картины – первая серия картин, 

вторая и т.д. Для каждой картины следует установить границы первого, 

заднего и нейтрального среднего плана. При организации пейзажа следует 

соблюдать правило «экономии внимания наблюдателя», исключая из поля 

зрения все лишние элементы, которые могут нарушить или отвлечь внимание 

от главного [10, 11]. 

Для парков характерны многоплановость построения пейзажа и 

периодическая смена картин (Рисунок 11), раскрывающихся перед 

посетителем при прогулке. 

 

 

Рисунок 11 – Многоплановый пейзаж [31] 

 

Композиционная структура взаимосвязи разных природных 

компонентов садово-паркового ландшафта должна также опираться на 

экологические, эстетические и экономические требования. Моделирование 

структуры взаимосвязи природных элементов на основе законов природного 

формообразования – принцип художественной интерпретации и стилизации 

естественных форм взаимосвязи элементов природы в современных 

живописных ландшафтных композициях.    
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2 АНАЛИЗ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН В КОНТЕКСТЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ ЛАНДШАФТНОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ 

 

В данной работе будут описаны 4 природные зоны России (Рисунок 12): 

тундра, тайга, широколиственные леса, степи. Зоны были выбраны для 

формирования общего парка этих зон. Отобранные географические зоны в 

основном являются самыми распространенными, некоторые из них являются 

особенными, где бывает непросто подобрать ассортимент растений. Анализ 

зон нужен для выявления соотношения природных компонентов ландшафта, 

чтобы в последующем сформировать концепцию единого парка 

представленных территорий. Исследование зон необходим при создании 

парка, т.к. каждая местность отличается от другой и имеет свою 

растительность, что важно при формировании общего парка географических 

зон. 

 

 

Рисунок 12 – Природные зоны России [22] 
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2.1 Тундра 

 

Зона тундр занимает около 8–10% от всей территории страны. 

В тундре короткое и прохладное лето со средней температурой июля от +4°С 

на севере до +11°С на юге. Зима длинная, суровая с 

сильными ветрами и метелями. Ветры холодные в течение всего года. Летом 

они дуют со стороны Северного Ледовитого океана, зимой – с охлажденного 

материка Евразии. Осадков выпадает очень мало – 200–300 мм в год. Несмотря 

на это, почвы в тундре повсеместно переувлажнены, чему способствует 

водонепроницаемая многолетняя мерзлота и слабое испарение в условиях 

низких температур. Тундровые типичные и оподзоленные почвы имеют 

небольшую мощность, малое содержание гумуса, относительно высокую 

кислотность и обычно заболочены. 

Растительный покров образован мхами, лишайниками, кустарничками и 

кустарниками (Рисунок 13). Все растения имеют характерные формы и 

свойства, отражающие их приспособленность к суровому климату [5]. 

 

 

Рисунок 13 – Растительный покров Тундры [31] 
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Господствуют стланиковые и подушковидные формы растений, которые 

помогают использовать приземное тепло и укрываться от сильных ветров. В 

связи с тем, что лето очень короткое и вегетативный сезон ограничен, 

большинство растений представлено многолетниками и даже вечнозелеными. 

К их числу относятся брусника и клюква. Все они начинают сразу 

вегетировать, как только растает снег. На севере зоны находятся арктические 

тундры с господством мохово-лишайниковых группировок и болот. Среди 

травянистых–осока, пушица, полярный мак. В средней части зоны – типичная 

тундра с моховыми, лишайниковыми и кустарничковыми группировками. В 

восточной части страны господствуют осоко-пушицевые кочкарные тундры. 

Для корма оленей используется кустистый лишайник – ягель. Ягель растет 

очень медленно, со скоростью 3–5 мм в год. Поэтому восстановление пастбищ 

происходит очень долго – в течение 15–20 лет. По этой причине в тундре 

возможно лишь кочевое животноводство, при котором многочисленные стада 

оленей все время перемещаются в поисках корма. Среди растений много 

ягодных: морошка, брусника, черника, голубика. Встречаются заросли 

кустистой ивы. На юге зоны, где больше тепла и слабее ветры, господствуют 

кустарниковые тундры. Среди кустарников наиболее распространена 

карликовая береза, разные виды ив. В укрытиях по долинам рек в тундру с юга 

заходят заросли ольхи кустистой. Очень много ягодных растений – голубика, 

черника, брусника, растут вересковые кустарнички, грибы [5, 13]. 

Животный мир тундры очень беден в видовом отношении, но обилен по 

числу особей. В течение всего года в тундре обитают северные олени (дикие и 

домашние), лемминги, песцы и волки, тундровая куропатка и белая сова. 

Летом прилетает множество птиц. Обилие пищи в виде мошек и комаров 

привлекает в тундру для выведения птенцов огромное число гусей, уток, 

лебедей, куликов и гагар. 

Земледелие в тундре невозможно из-за низкой температуры почв и их 

бедности питательными веществами. Но в тундре пасут многочисленные стада 

оленей, добывают пушнину, собирают гагачий пух [13]. 
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При анализе данной зоны, мы выбрали территорию Ямало-Ненецкого 

автономного округа (Рисунок 14), выбранный участок показан на рисунке 15. 

Округ расположен на равнинной территории, в зоне тундры, где находится 

много озер, рек и болот. 

 

 

Рисунок 14 – Космоснимок Ямало-Ненецкого автономного округа [30] 

– исследуемый район 

 

 

Рисунок 15 – Фрагмент территории Ямало-Ненецкого автономного округа [30] 
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Изучив территорию, можно сделать выводы о том, что тундра – это 

практически безлесная территория, но покрыта мохово-лишайниковой и 

кустарничковой растительностью, которая занимает 45% всей выбранной 

территории, также большое количество растительности встречается в долинах 

рек, и вблизи водных объектов. 

На территории большое количество водных объектов, которые 

занимают практически половину территории (40%), в связи с этим, мы сделали 

диаграмму видимых компонентов ландшафта (Рисунок 16), чтобы увидеть, 

сколько процентов занимают компоненты. 

 

 

Рисунок 16 – Диаграмма видимых компонентов ландшафта зоны тундры  

(составлена автором, 2022) 

 

Зона тундры делится на три подзоны: арктическую, типичную и южную. 

Подзоны между собой различаются по растительности. Выбранный участок 

находится в подзоне типичной тундры. Ранее была составлена диаграмма 

компонентов ландшафта, где показано, что растительность на выбранной 

территории занимает 45%, самые распространенные растения, которые 

произрастают на этом участке перечислены в таблице 1. 

 

15%

40%

45%

Природная зона - тундра

Территория без растительности Водные объекты Растительность
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Таблица 1 – Растения тундры на выбранном участке (составлена автором, 2022) 

Название растений Латинское название 

Кустарники 

Багульник болотный Ledum palustre L. 

Ива мохнатая Salix lanata L. 

Ива ползучая Salix repens L. 

Карликовая берёза Betula nana L. 

Ольховник кустарниковый Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar. 

Вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull. 

Кустарнички 

Дриада точечная Dryas punctata Juz. 

Княженика арктическая Rubus arcticus L. 

Брусника обыкновенная Vaccinium vitis-idaea L. 

Клюква обыкновенная Oxycoccus palustris Pers. 

Голубика обыкновенная, топяная Vaccinium uliginosum L. 

Морошка обыкновенная Rubus chamaemorus L. 

Травянистые растения  

Сабельник болотный Comarum palustre L. 

Кровохлёбка лекарственная Sanguisorba officinalis L. 

Седмичник европейский Trientalis europaea L. 

Осока шнурокорневая Carex chordorrhiza Ehrh. 

Овсяница красная Festuca rubra L. 

Овсяница овечья Festuca ovina L. 

Кострец арктический Bromopsis arctica (Shear) Holub. 

Пырейник смешиваемый Elymus confuses (Roshev.) Tzvelev. 

Пырейник якутский Elymus jacutensis (Drobow) Tzvelev. 

Ячмень гривистый Hordeum jubatum L. 

Мятлик альпийский Poa alpina L. 

Мятлик арктический Poa arctica R. Br. 

Мхи и лишайники 

Плевроциум Шребера Pleurozium schreberi (Willd. Ex Brid.) Mitt. 

Хилокомиум блестящий Hylocomium splendes (Hedw.) Schimp. 

Кукушкин лен обыкновенный Polytrichum commune Hedw. 

Олений мох (ягель) Cladonia rangiferina L. 

 

На рисунке 17 изображена природа Ямало-Ненецкого автономного 

округа, где заметно, что есть территории без растительности, и значительная 

часть растительности произрастает вблизи водных объектов, которых тоже 

достаточно много на территории округа. 
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Рисунок 17 – Фото природы Ямало-Ненецкого автономного округа [32] 

 

2.2 Тайга 

 

Зона лесов занимает больше половины территории России (Рисунок 18). 

Но залесённая площадь составляет лишь 45% от площади страны. 

 

 

Рисунок 18 – Растительность тайги [31] 
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На большей части зоны зимы суровые и холодные. Температура января 

даже на юге ниже 0°С. Но лето теплое, а местами даже жаркое. Средняя 

температура июля на севере зоны: +15°С, а на юге: +20°С. 

В зоне тайги лето прохладное. Средняя температура июля не выше 

+18°С. Количество осадков (300–900 мм) несколько превышает испарение. 

Снеговой покров устойчив и держится всю зиму. Соотношение тепла и влаги 

таково, что оно повсеместно благоприятствует росту деревьев [13]. 

В тайге преобладают леса из ели, лиственницы, сосны, пихты и 

сибирского кедра. Ели и пихты образуют темнохвойные леса с бедным 

травяным покровом, так как под их густой кроной очень мало света. 

Общая черта хвойных лесов тайги – простота структуры. В типичной 

тайге сразу под пологом верхнего древесного яруса и слабо выраженного 

подлеска лежит сплошной ковер зеленых мхов, над ним – немногие виды 

травяного покрова и кустарничков: кислица, линнея, круглолистная грушанка, 

майник, черника, брусника, годичный плаун [7]. 

Светлохвойные сосна и лиственница очень неприхотливы. Они могут 

расти на песках и каменистых почвах. На Восточно-Европейской 

равнине таежные леса состоят из ели, пихты и сосны, в Западной Сибири – из 

ели, пихты и кедра. В Восточной Сибири в условиях жесточайших морозов 

и многолетней мерзлоты растут леса из даурской лиственницы. Она хорошо 

приспособлена к жизни в суровых условиях: на зиму сбрасывает хвою и имеет 

поверхностную корневую систему над мерзлотным слоем почво-грунтов. 

Повсеместно в тайге растут и мелколиственные деревья – береза и осина. В 

большинстве случаев это вторичные леса на месте гарей и вырубок. 

Второе место (по площади) в растительном покрове тайги 

принадлежит болотам, преимущественно сфагновым. Растительность 

сфагновых болот, как и таежных лесов, поражает своим однообразием. В 

серовато-розовом или бледно-зеленом ковре сфагновых мхов скрываются 

круглолистная росянка, клюква, зеленеют листья морошки, белеют колоски 

влагалищной пушицы или блестят кожистые листья багульника, андромеды, 
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болотного вереска. Иногда некоторое оживление в ландшафт верхового 

болота вносят сосна обыкновенная, представленная низкорослыми болотными 

формами, и береза пушистая [5, 7]. 

Значительные площади в тайге покрыты луговой растительностью. 

По поймам рек распространены пойменные (заливные) луга, дающие высокие 

урожаи ценных кормовых трав. За пределами пойм расположены материковые 

луга, распадающиеся на два типа: суходольные и низинные. Их травостой 

флористически богаче пойменных, однако урожайность его небольшая и 

образован он видами невысокой кормовой ценности. Нередко суходольные 

луга на кислых истощенных почвах вырождаются в пустоши, травяной покров 

которых не представляет интереса в кормовом отношении. Характерные 

представители пустотных лугов – белоус, извилистая щучка и овечья 

овсяница. Пустотные луга, так же, как и многие пойменные луга тайги, 

нуждаются в коренном улучшении, подсеве ценных кормовых трав. Следует 

заметить, что луга тайги, как материковые, так и пойменные, имеют 

антропогенное происхождение: они возникли на месте сведенных человеком 

лесов. 

Под хвойными лесами формируются разные виды подзолистых почв. В 

результате разложения хвойного опада образуются кислоты, которые в 

условиях повышенной влажности способствуют распаду минеральных и 

органических частиц почвы. Обильные осадки промывают почвы и выносят 

растворенные вещества из верхнего перегнойного слоя в нижние горизонты 

почв. В результате верхняя часть почв приобретает белесый цвет золы (отсюда 

«подзолы»). На участках, где наряду с хвойными растут лиственные породы, 

формируются дерново-подзолистые почвы. У них верхний горизонт обогащен 

гумусом и зольными элементами [13]. 

В районах повышенного и избыточного увлажнения происходит 

оглеение почв и формируются глеево-подзолистые почвы. В лиственничных 

лесах Восточной Сибири выпадает мало осадков. Это обстоятельство и 

многолетняя мерзлота затрудняют промывание почв. Поэтому здесь развиты 
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слабо оподзоленные мерзлотно-таежные почвы. Все почвы тайги имеют 

маломощный гумусовый горизонт, низкое содержание многих минеральных 

веществ, кислую реакцию почвенного раствора («кислые почвы»). В 

результате их естественное плодородие невелико. Однако подзолистые почвы 

очень отзывчивы на удобрения и при правильной агротехнике могут давать 

высокие урожаи картофеля, ржи, овса, ячменя, льна и кормовых трав. Для 

увеличения плодородия почв применяется также известкование, с помощью 

которого уменьшают их кислотность. 

Хвойные леса используются для заготовки и производства древесины, 

бумаги, продуктов лесохимии. В тайге ведется пушной промысел, сбор грибов, 

ягод и лекарственных растений [7]. 

Для анализа территории, был выбран участок в Красноярском крае 

(Рисунок 19). Выбранная территория находится на среднесибирском 

плоскогорье. 

Более 50% лесов края приходится на лиственницу, около 17% – на ель и 

пихту, 12% – на сосну и более 9% – на кедр. На 88% леса состоят из хвойных 

пород, в том числе здесь находится 30% всех кедровых лесов страны [22]. 

 

 

Рисунок 19 – Космоснимок Красноярского края [30] 

– исследуемый район 
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Рисунок 20 – Фрагмент территории Красноярского края [30] 

 

Проанализировав космический снимок (Рисунок 20), очевидно, что зону 

тайги практически полностью занимают леса. После изучения территории, 

была составлена диаграмма видимых компонентов ландшафта (Рисунок 21), 

где водные объекты занимают – 15%, безлесная территория всего 7%, а лесная 

растительность занимает большую часть – 78%. 

 

 

Рисунок 21 – Диаграмма видимых компонентов ландшафта зоны тайги 

(составлена автором, 2022) 
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7%
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Природная зона - тайга

Водные объекты Безлесная территория Лесная растительность
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Зона тайги делится на три подзоны: северную, среднюю и южную. 

Выбранный участок находится в подзоне средней тайги. Выше была 

составлена диаграмма видимых компонентов ландшафта, где показано, что 

растительность на выбранной территории занимает 78%, в основном это 

лесная растительность. Самые распространенные растения, которые 

произрастают на этом участке перечислены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Растения тайги на выбранном участке (составлена автором, 2022) 

Название растений Латинское название 

Древесный ярус 

Лиственница обыкновенная Larix sibirica Ledeb. 

Ель сибирская Picea obovata Ledeb. 

Пихта сибирская Abies sibirica Ledeb. 

Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 

Сосна сибирская Pinus sibirica Du Tour. 

Береза повислая Betula pendula Roth. 

Береза пушистая Betula pubescens Ehrh. 

Осина обыкновенная Populus tremula L. 

Черемуха азиатская Padus avium ssp. pubescens (Regel & Tiling) Browicz. 

Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 

Кустарники 

Малина обыкновенная Rubus idaeus L. 

Рододендрон даурский Rhododendron dauricum L. 

Можжевельник сибирский Juniperus sibirica Burgsd. 

Жимолость обыкновенная Lonicera xylosteum L. 

Спирея дубровколистная Spiraea chamaedryfolia L.  

Калина обыкновенная Viburnum opulus L. 

Кустарнички 

Брусника обыкновенная Vaccinium vitis-idaea L. 

Черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L. 

Водяника сибирская Empetrum sibiricum V.N. Vassil. 

Земляника лесная Fragaria vesca L. 

Голубика обыкновенная Vaccinium uliginosum L. 

Травянистые растения 

Купальница азиатская Trollius asiaticus L. 

Кипрей узколистный Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. 

Венерин башмачок  Cypripedium calceolus L. 

Борец обыкновенный Aconitum septentrionale Koelle. 

Пион уклоняющийся Paeonia anomala L. 

Лук мелкосетчатый Allium microdictyon Prokh. 

Майник двулистный Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt. 
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На изображении (Рисунок 22) представлены густые леса Красноярского 

края, которые занимают большую часть территории. 

 

 

Рисунок 22 – Леса тайги [32] 

 

2.3 Широколиственные леса 

 

Подзона широколиственных лесов в основном расположена на юго-

западе Восточно-Европейской равнины, а также на юге Дальнего Востока. 

Сюда часто проникает теплый и влажный морской воздух. Лето относительно 

теплое и, в отличие от тайги, мягкая зима с частыми оттепелями. Годовая 

сумма осадков повышается до 600–700 мм. В лесах подзоны наряду с елью и 

сосной очень широко распространен дуб, клен, липа и другие 

широколиственные породы. В подлеске много жимолости, орешника, 

крушины, калины. В смешанных лесах господствуют дерново-подзолистые 

почвы. На Дальнем Востоке почвы бурые лесные [5]. 

Широколиственные леса (Рисунок 23) состоят в основном из дуба, вяза, 

клена, липы, граба, бука. На юге Дальнего Востока произрастает пробковый 

дуб, бархатное дерево и разнообразные лианы. 

 



43 

 

 

Рисунок 23 – Широколиственный лес [25] 

 

Под широколиственными лесами образуется слой подстилки – опада. Он 

богат зольными элементами, в том числе калием и кальцием. Они 

нейтрализуют органические кислоты, благодаря чему формируются почвы с 

повышенным содержанием гумуса. Под дубовыми лесами образуются серые 

лесные почвы, а под буково-грабовыми – бурые лесные почвы. 

Благоприятные климатические условия, высокое плодородие почв 

привели к тому, что зона интенсивно освоена и заселена. До 80% земель этой 

зоны распахано. Здесь выращивают пшеницу, кукурузу, сахарную свеклу, 

подсолнечник. В обширных садах снимают богатый урожай яблок, груш, 

абрикосов и слив [13]. 

Для анализа территории был выбран Приморский край (Рисунок 24), так 

как в основном в 3-ей главе будет представлен список растений дальнего 

востока. Выбранная территория находится на Приханкайской равнине. 
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Рисунок 24 – Космоснимок территории Приморского края [30] 

– исследуемый район 

 

 

Рисунок 25 – Фрагмент Приморского края [30] 
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Изучив территорию на космическом снимке (рисунок 25), видно, что 

лесная растительность занимает меньше места, чем в тайге, так как территория 

более освоена, распахана, и вырублена. 

После изучения была составлена диаграмма видимых компонентов 

ландшафта (Рисунок 26), где показано, что леса занимают 45% от всей 

выбранной территории, а распаханная зона – 40%, водных объектов на 

захваченном участке всего 15%. 

 

 

Рисунок 26 – Диаграмма видимых компонентов ландшафта зоны широколиственных 

лесов (составлена автором, 2022) 

 

Выбранная территория находится в зоне широколиственных лесов. 

Выше была составлена диаграмма видимых компонентов, где показано, что 

лесная растительность занимает 45% территории, самые распространенные 

растения, которые произрастают на выбранном участке, перечислены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Растения широколиственных лесов на выбранном участке (составлена 

автором, 2022) 

Название растений Латинское название 

Лесная растительность 

Береза маньчжурская Betula mandshurica (Regel) Nakai 

Пихта цельнолистная Abies holophylla Maxim. 

Белокорая пихта Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim. 

Корейский кедр Pinus koraiensis Siebold & Zucc. 

Дуб монгольский Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 

Клен мелколистный Acer mono Maxim. ex Rupr. 

Амурская липа Tilia amurensis Rupr. 

Амурский бархат Phellodendron amurense Rupr. 

Черемуха Маака Radus maackii (Rupr.) Kom. 

Абрикос маньчжурский Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvortsov. 

Кустарники 

Сирень амурская Syringa amurensis Rupr 

Орешник разнолистный Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. 

Боярышник перистонадрезанный Crataegus pinnatifida Bunge. 

Леспедеца двуцветная Lespedeza bicolor Turcz. 

Смородина широколистная Ribes latifolium Jancz. 

Роза даурская Rosa davurica Pall. 

Лианы 

Диоскорея ниппонская Dioscorea nipponica Makino. 

Виноград амурский Vitis amurensis Rupr. 

Травянистые растения 

Астрагал даурский Astragalus davuricus (Pall.) DC 

Таран растопыренный Aconogonon divaricatum (L.) Nakai ex Mori. 

Бекмания восточная Beckmannia syzigachne (Steud.) Fernald. 

Пырейник Гмелина Elymus gmelinii (Ledeb.) Tzvelev. 

Кострец Пампелла Bromopsis pumpelliana (Scribn.) Holub. 

Донник ароматный Melilotus suaveolens Ledeb. 

Клевер люпиновый Trifolium lupinaster L. 

Мак голостебельный Papaver nudicaule L. 
 

На изображении (Рисунок 27), мы видим прекрасные широколиственные 

леса Приморского края. 
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Рисунок 27 – Широколиственные леса [32] 

 

2.4 Степи 

 

Степная зона протягивается на юге Европейской части России от 

Черного и Азовского морей, предгорий Кавказа. На востоке она тянется 

сплошной полосой до Алтая. За Енисеем степные участки встречаются лишь в 

межгорных котловинах юга Сибири. 

В степной зоне отчетливо выражены черты засушливости климата. Лето 

в степях очень жаркое. Средние температуры июля достигают +21…+23°С. 

Годовая сумма осадков не превышает 350–400 мм в год, что в 2–3 раза ниже 

величины испаряемости. Таким образом, это территория недостаточного 

увлажнения. Зимы холодные, малоснежные с сильными северными ветрами. 

Ветры сдувают снег в многочисленные овраги и балки, что еще больше 

усиливает засушливость этой территории [7]. 

В прошлом в растительности северной части степной зоны преобладали 

злаки – ковыль, типчак, тонконог и другие. У них развита мощная корневая 

система, которая обеспечивает им достаточную подачу воды даже в условиях 
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засушливого климата. Южнее произрастали типчаково-ковыльные, а на 

крайнем юге – полынные степи. Небольшие участки лесов встречаются лишь 

по склонам балок и долин. 

В условиях большого ежегодного опада растительной массы и 

малого количества осадков (отсутствие промывного режима) под степями 

сформировались черноземные и каштановые почвы. На севере зоны – это 

типичные черноземы, у которых мощность гумусового горизонта достигает 

60–100 см. На юге – южные черноземы с укороченным до 25 см гумусовым 

горизонтом. В самых засушливых частях зоны распространены каштановые 

почвы. Встречаются засоленные почвы [13]. 

Большая часть зоны степей распахана (Рисунок 28). Здесь выращивают 

озимую и яровую пшеницу, кукурузу, подсолнечник, просо. Много бахчевых 

культур – арбузов, дынь. 

 

 

Рисунок 28 – Распаханная территория в зоне степей [30] 

 

Сельское хозяйство страдает от нехватки влаги, суховеев, эрозии почв и 

пыльных бурь. Для борьбы с этими неблагоприятными явлениями в степях 
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посажены полезащитные лесные полосы. Остатки естественных степей 

сохранили в различных заповедниках: Оренбургский степной заповедник, 

Даурский заповедник, заповедник «Приволжская лесостепь», Центрально-

Черноземный заповедник. 

Для анализа территории мы взяли Оренбургский степной заповедник 

(Рисунок 29), а именно его одну из частей – Айтуарская степь, которая 

находиться на возвышенностях. 

 

 

Рисунок 29 – Территория Оренбургской области [30] 

– исследуемый район 

 

Изучив выбранный участок на космическом снимке (Рисунок 30), видно, 

что территория безлесная, здесь небольшими участками распространена 

кустарниковая растительность, которая встречается в долинах рек, по днищам 

ложбин стока и в распадах увалов. В основном вся территория занята степной 

растительностью. 
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Рисунок 30 – Фрагмент Оренбургского степного заповедника [30] 

 

После анализа территории, была построена диаграмма видимых 

компонентов ландшафта (Рисунок 31), исходя из этого, видно, что больше 

половины территории (70%) занимает сохраненная степная растительность. 

 

 

Рисунок 31 – Диаграмма видимых компонентов ландшафта зоны степей  

(составлена автором, 2022) 

15%

15%

70%

Природная зона - степь
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Айтуарская степь – наиболее гористый участок заповедника. 

Ландшафтную структуру степи образуют горные плакоры (реликты 

платформенной равнины) с типчаково-ковыльной растительностью на 

маломощных южных черноземах, горные балки и их склоны, межбалочные 

гряды с каменистой степью, бугристо-грядовые мелкосопочники. На фоне 

степной и каменисто-степной растительности выделяются приручьевые 

черно-ольшаники, балочные и нагорные березняки и осинники, ивняки по 

мочажинам, а также заросли степных кустарников. 

Самые распространенные растения в данной степи указаны в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Растения степной зоны на выбранном участке (составлена автором, 

2022) 

Название растений Латинское название 

Кустарники 

Спирея городчатая Spiraea crenata L. 

Карагана кустарниковая Caragana frutex (L.) K. Koch 

Вишня степная Cerasus fruticosa Pall. 

Миндаль низкий Amygdalus nana L. 

Кизильник черноплодный Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt. 

Травы 

Ковыль красный Stipa zalesskii Wilensky. 

Ковыль лессинга Stipa lessingiana Trin. & Rupr. 

Коровяк фиолетовый Verbascum phoeniceum L. 

Оносма простейшая Onosma simplicissima L. 

Чабрец маршалла Thymus marschallianus Willd. 

Остролодочник волосистый Oxytropis pilosa (L.) DC. 

Ковыль красивейший Stipa pulcherrima K. Koch. 

Мятлик степной Poa transbaicalica Roshev. 

Гвоздика Андржейовского Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz. 

Душица обыкновенная Origanum vulgare L. 

Незабудка душистая Myosotis suaveolens Waldst. & Kit. ex Willd. 

Ятрышник шлемоносный Orchis militaris L. 

Котовник венгерский Nepeta nuda L. 

Клаусия солнцелюбивая Clausia aprica (Stephan) Korn.-Trotzky. 

Остролодочник яркоцветный Oxytropis floribunda (Pall.) DC. 

Ирис низкий Iris pumila L. 
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На изображении (Рисунок 32), можно увидеть, что в Оренбургском 

заповеднике практически одна степная растительность, кустарники 

встречаются только в ложбинах. 

 

 

Рисунок 32 – Оренбургский степной заповедник [26] 
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3 КОНЦЕПЦИЯ ПАРКА НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОН 

 

В прошлой главе описывались 4 географические зоны (тундра, тайга, 

широколиственные леса, степи). Все эти зоны находятся на территории 

России, сменяя друг друга с севера на юг. Процесс создания парка с 

различными географическими зонами является трудным, т.к. многие растения 

могут не прижиться в условиях не естественной среды обитания. Поэтому в 

отобранных зонах нужно подобрать такие растения, которые более устойчивы 

к экологическим факторам и изменению среды обитания.  

Изучив карту России, для построения парка, мы решили выбрать город 

Новосибирск. Если посмотреть с точки зрения географии, то парк с данными 

зонами можно создать в этом городе. Растения тундры могут прижиться, так 

как в Новосибирске зимой холодно и большое количество снега, зона тайги и 

зона степей находится на территории Новосибирской области. Из растений 

широколиственных лесов можно подобрать неприхотливые виды. 

Идея создания парка состоит в том, чтобы показать наглядно, какие 

природные зоны существуют, какие растения произрастают в этих зонах. Все 

люди могут видеть на карте географические зоны или же путешествуя из зоны 

в зону, поэтому будет отличным решением создать парк, т.к. гуляя по парку 

можно многое узнать об этих территориях сразу в одном месте. Парк можно 

смоделировать также, как и представлены зоны на карте, переходя из одной 

зоны в другую. Перед входом в одну из зон можно установить таблички с 

описанием, например, расположение, климат, растительность, животный мир. 

Основное, что нужно для этого парка – это правильно подобранная 

растительность. Для каждой зоны был составлен свой рекомендуемый список 

растений. Списки представлены в таблице 5 (зона тундры), таблице 6 (зона 

тайги), таблице 7 (зона широколиственных лесов), таблице 8 (зона степей). В 

основном представленная флора является типичной для каждой из зон. 
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Таблица 5 – Рекомендуемые растения для зоны тундры (составлена автором, 2022) 

Название растений Латинское название 

Кустарники 

Карликовая береза Betula nana L. 

Ива карликовая Salix arbuscula L. 

Ива мохнатая Salix lanata L. 

Багульник болотный Ledum palustre L. 

Ольховник кустарниковый Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar. 

Вереск обыкновенный Calluna vulgaris (L.) Hull. 

Толокнянка обыкновенная Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sreng. 

Кустарнички 

Водяника черная Empetrum nigrum L. 

Голубика обыкновенная Vaccinium uliginosum L. 

Клюква обыкновенная Oxycoccus palustris Pers. 

Морошка обыкновенная Rubus chamaemorus L. 

Дриада точечная Dryas punctata Juz. 

Княженика обыкновенная Rubus arcticus L. 

Травянистые растения 

Горец живородящий Bistorta vivipara (L.) Delarbre. 

Камнеломка дернистая Saxifraga cespitosa L. 

Осока магелланская Carex paupercula Michx. 

Осока норвежская Carex norvegica Retz. 

Мытник Эдера Pedicularis oederi M. Vahl. 

Мак лапландский Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. 

Радиола розовая Phodiola rosea L. 

Василистник альпийский Thalictrum alpinum L. 

Астрагал зонтичный Astragalus umbellatus Bunge. 

Копеечник арктический Hedysarum arcticum B. Fedsch. 

Мак полярный Papaver polare (Tolm.) Perfil. 

Синюха северная Polemonium boreale Adams. 

Мхи и лишайники 

Кладония оленья Cladonia rangiferina L. 

Плевроциум Шребера Pleurozium schreberi (Willd. Ex Brid.) Mitt. 

Хилокомиум блестящий Hylocomium splendes (Hedw.) Schimp. 

Кукушкин лен обыкновенный Polytrichum commune Hedw. 

Плевроциум Шребера Pleurozium schreberi (Willd. Ex Brid.) Mitt. 
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Таблица 6 – Рекомендуемые растения для зоны тайги (составлена автором, 2022) 

Название растений Латинское название 

Древесная растительность 

Кедр сибирский Pinus sibirica Du Tour. 

Пихта сибирская Abies sibirica Ledeb. 

Ель сибирская Picea obovata Ledeb. 

Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 

Сосна стланиковая Pinus pumila (Pall.) Regel. 

Лиственница сибирская Larix sibirica Ledeb. 

Береза повислая Betula pendula Roth. 

Осина обыкновенная Populus tremula L. 

Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 

Черемуха азиатская Padus avium ssp. pubescens (Regel & Tiling) 

Browicz. 

Крушина ольховидная Frangula alnus Mill. 

Кустарники 

Боярышник кроваво-красный Crataegus sanguinea Pall. 

Калина обыкновенная Viburnum opulus L. 

Жимолость обыкновенная Lonicera xylosteum L. 

Спирея дубровколистная Spiraea chamaedryfolia L. 

Смородина черная Ribes nigrum L. 

Княжик сибирский Atragene sibirica L. 

Дёрен белый Swida alba (L.) Opiz. 

Можжевельник сибирский Juniperus sibirica Burgsd. 

Шиповник майский Rosa cinnamomea L. 

Кустарнички 

Брусника обыкновенная Vaccinium vitis-idaea L. 

Клюква обыкновенная Oxycoccus palustris Pers. 

Голубика обыкновенная Vaccinium uliginosum L. 

Ежевика обыкновенная Rubus caesius L. 

Травянистые растения 

Медуница мягкая Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem. 

Купальница азиатская Trollius asiaticus L. 

Лук мелкосетчатый Allium microdictyon Prokh. 

Кандык сибирский Erythronium sibiricum (Fisch. & C.A. Mey.) Krylow 

Брунера сибирская Brunnera sibirica Steven. 

Купырь лесной Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 

Дудник лесной Angelica sylvestris L. 

Венерин башмачок Cypripedium calceolus L. 

Осока острая Carex acuta L. 
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Таблица 7 – Рекомендуемые растения для зоны широколиственных лесов 

(составлена автором, 2022) 

Название растений Латинское название 

Древесные растения 

Липа амурская Tilia amurensis Rupr. 

Дуб зубчатый Quercus dentata Thunb. 

Клен желтый Acer ukurunduense Trautv. & C.A. Mey. 

Клен мелколистный Acer mono Maxim. ex Rupr. 

Орех маньчжурский Juglans mandshurica Maxim. 

Бархат амурский Phellodendron amurense Rupr. 

Ясень маньчжурский Fraxinus mandshurica Rupr. 

Береза даурская Betula dauurica Pall. 

Ель аянская Picea ajanensis Fisch. ex Carriere. 

Вяз гладкий Ulmus laevis Pall. 

Дуб монгольский Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. 

Кустарники 

Жимолость Маака Lonicera maackii (Rupr.) Herder. 

Лещина обыкновенная Corylus avellana L. 

Чубушник венечный Philadelphus coronarius L. 

Чубушник Шренка Philadelphus tenuifolius Rupr. & Maxim. 

Можжевельник даурский Juniperus davurica Pall. 

Орешник разнолистный Corylus heterophylla Fisch. ex Trautv. 

Лианы 

Амурский виноград Vitis amurensis Rupr. 

Лимонник китайский Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 

Актинидия коломикта Actinidia kolomikta (Maxim.) Maxim. 

Актинидия острая Actinidia argute (Siebold & Zucc.) Planch. ex Miq. 

Травянистые растения 

Лилия даурская Lilium pensylvanicum Ker Gawl. 

Орляк обыкновенный Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

Адонис амурский Adonis amurensis Regel & Radde 

Фиалка удивительная Viola mirabilis L. 

Женьшень обыкновенный Panax ginseng C.A. Mey. 

Хоста ланцетолистная Hosta albomarginata (Hook.) Ohwi. 

Хоста прямолистная Hosta rectifolia Nakai. 

Лук охотский (черемша) Allium ochotense Prokh. 

Хохлатка гигантская Corydalis gigantea Trautv. & C.A. Mey. 

Рябчик камчатский Fritillaria camschatcensis (L.) Ker Gawl. 

Бузульник Фишера Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. 

Майник широколистный Maianthemum dilatatum (Wood) A. Nelson & J.F. 

Macbr. 
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Таблица 8 – Рекомендуемые растения для зоны степей (составлена автором, 2022) 

Название растений Латинское название 

Кустарники 

Вишня степная Cerasus fruticosa Pall. 

Спирея зверобоелистная Spiraea hypericifolia L. 

Кизильник черноплодный Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt. 

Миндаль низкий Amygdalus nana L. 

Карагана кустарниковая Caragana frutex (L.) K. Koch. 

Курильский чай кустарниковый Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. 

Барбарис сибирский Berberis sibirica Pall. 

Жимолость татарская Lonicera tatarica L. 

Крыжовник игольчатый Grossularia acicularis (Sm.) Spach. 

Тимьян ползучий (полукустарник) Thymus serpyllum L. 

Травянистые растения 

Ковыль волосатик Stipa capillata L. 

Овсяница валисская Festuca valesiaca Gaudin. 

Мятлик луговой Poa pratensis L. 

Овсец пушистый Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg. 

Тонконог сизый Koeleria glauca (Spreng.) DC. 

Пион тонколистный Paeonia tenuifolia L. 

Элимус песчаный Leymus arenarius (L.) Hochst. 

Таволга обыкновенная Filipendula vulgaris Moench. 

Ирис карликовый Iris pumila L. 

Астрагал пушистоцветковый Astragalus dasyanthus Pall. 

Остролодочник остролистный Oxytropis oxyphylla (Pall.) DC. 

Лапчатка пепельная Potentilla incana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. 

Прострел раскрытый Pulsatilla patens (L.) Mill. 

Адонис волжский Adonis volgensis Steven ex DC. 

 

Некоторые растения могут встречаться в 2-х или даже трех зонах, 

поэтому можно сделать плавный переход из зоны в зону, как это встречается 

в природе. 

Площадь самого парка может составлять 20 га, т.к. большое количество 

древесной растительности, что будет эффектно для самого парка. 

После анализа географических зон, выявленных соотношений 

ландшафтных компонентов, а также подобранной растительности для 

выбранного нами региона, мы предполагаем, что сама территория может быть 

организована следующим образом – рисунок 33. 
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Рисунок 33 – Схемы парка географических зон (составлены  автором, 2022) 

 

Также в данном исследовании предложены композиции растений для 

каждой географической зоны (Рисунок 34). 

 

 

Рисунок 34 – Композиции растений для зон (созданы автором, 2022) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При построении ландшафтной композиции, всегда учитываются 

компоненты ландшафта (рельеф, растительность, водные объекты). Каждая 

природная зона имеет свои особенности: климат, рельеф, почвы и 

растительность. Компоненты ландшафта взаимосвязаны между собой и 

являются единым целым. 

В ходе исследования была выполнена цель работы и решены следующие 

задачи: 

1. Проведен аналитический обзор литературных и картографических 

источников. 

2. Проведен структурный анализ географических зон. 

3. Изучен существующий ассортимент растений в каждой зоне. 

4. Спроектирована концепция парка географических зон (тундры, 

тайги, широколиственных лесов, степей) и показано практическое 

применение создания ландшафтных композиций. 

В данном исследовании были проанализированы 4 географические 

зоны, проведено соотношение видимых компонентов ландшафта для каждой 

зоны. Выбранная территория в зоне тундры безлесная, имеет большое 

количество водных объектов, а растительность представлена мохово-

кустарничковой ассоциацией. Территория в тайге практически полностью 

занята лесным массивом, из водных объектов на участке только реки. 

Выбранная область в широколиственных лесах распахана, но половина 

территории занята лесом. В степях был выбран заповедник, где сохранилась 

типичная растительность для степей, леса там нет вообще, но вот кустарники 

занимают территорию в долинах рек. 

После была разработана концепция парка географических зон, дана 

методика создания парка, подобран ассортимент растительности, который 

может использоваться при создании парка, а также при анализе зон были 
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указаны растения, которые растут на выбранных территория, данные растения 

тоже могут использоваться в составе растений для парка. 

В результате работы было предложено несколько схем по организации 

территории парка и созданы композиции для каждой географической зоны. 
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