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Ландшафтные композиции в градостроительстве, можно встретить как в 

закрытых пространствах зимних садов, так и под открытым небом, будь то парк, 

сквер или же придомовой участок [2, 3]. Они радуют глаз, но создать такую 

красоту довольно сложно. Важно не только спланировать красивый участок, а и 

вписать его в уже существующую действительность, сделать общую композицию 

гармоничной и продуманной с точки зрения стилистики и функционального 

значения объекта ландшафтного проектирования.  

При этом под объектами ландшафтного проектирования подразумеваются, 

прежде всего, городские и загородные архитектурно – ландшафтные, 

рекреационные территории, где осуществляется тщательная проработка деталей 

культурного ландшафта [1, 7-9, 13, 14].  

Объекты включают пространства, сформированные с использованием 

средств ландшафтного дизайна -  хорошее образование почвенного покрова 

обусловили высокое плодородие почв, древесной и кустарниковой 

растительности, геопластики, водных устройств, малых архитектурных форм, 

визуальной коммуникации и др. [5, 11, 12]. 

На формирование композиции древесных и кустарниковых насаждений 

влияют законы построения ландшафта как искусства, так в зависимости от 

структуры насаждений лесопарковые ландшафты подразделяются на; ландшафты 

закрытых пространств, где большая часть территории занята древесно-

кустарниковыми насаждениями; ландшафты полуоткрытых пространств, 

включающие изреженные посадки, куртины, группы, солитеры; ландшафты 

открытых пространств, в состав которых входят луга, поляны с небольшими 

группами и одиночными деревьями и кустарниками, водных пространствах [6]. 

При размещении деревьев и кустарников на объектах ландшафтного 

проектирования необходимо учитывать основные биометрические показатели – 

высоту растений, ширину, высоту и густоту их крон. Следует уделять внимание 

скорости роста деревьев и кустарников.  



Основными типами размещения деревьев и кустарников являются: 

одиночные (солитеры), группы, аллейные и рядовые. В ряде случаев могут быть 

выделены куртины (крупные группы из 70-100 деревьев) и массивы (на 

территории сада). 

Солитерные посадки являются центром или акцентом всей ландшафтной 

композиции, солитер предназначен для того, чтобы любоваться им самим по себе, 

а не в сочетании с другими растениями, его роль притягивать к себе взгляд, делать 

ландшафт более интересным [4]. В связи с этим декоративность солитеров должна 

быть достаточно высокой, поэтому для их создания лучше использовать виды с 

достаточно выразительным внешним видом. 

Группы деревьев и кустарников образуют как бы промежуточное звено 

между лесными массивами, рощами и открытыми пространствами. Для них 

подбираются породы наиболее привлекательные по форме кроны, рисунку ветвей, 

совместимые друг с другом в экологическом и декоративном отношениях [10].  

Древесные группы могут быть чистыми, составленными из одной породы, 

смешанными и окруженными кустарниковой опушкой.  

Количество экземпляров в группе зависит от видового состава кустарников 

и обычно определяется их размерами, например: крупные кустарники (сирень, 

боярышник, жимолость, лох и др.) — 3...4 м друг от друга; средние (барбарис, 

смородина золотистая, сирень, роза краснолистная) — 1...2 м; мелкие (магнолия, 

ракитник двухцветковый, лапчатка) — 0,5...1 м. Наиболее высокие кустарники 

размещают обычно в центре и на заднем плане группы (то же относится и к 

деревьям). 

Линейные насаждения. При создании парковой композиции линейные 

насаждения применяются главным образом в виде аллейных посадок и защитных 

полос в один или несколько рядов по границам садов и парков. К линейным 

относятся также насаждения бульваров и однорядные уличные насаждения. 

Линейные насаждения располагают вдоль дорог и аллей в один или несколько 



рядов на определенном расстоянии друг от друга. Двухрядные аллейные посадки 

деревьев бывают открытые, которые не образуют сплошного зеленого полога, и 

крытые - со смыкающимися кронами. В зависимости от назначения подбирают 

породы с узкой или развесистой кроной. 

Для открытых аллей подбирают пирамидальные или узко кронные деревья 

(пирамидальные тополя и дубы, кипарисы, ели) или с красиво окрашенной 

листвой (серебристые формы рябин), красиво цветущие или красиво плодные 

породы (рябина, мелкоплодные яблони и др.). В зависимости от расположения в 

парке аллеи могут быть высокими и плотными или сильно разомкнутыми и 

низкими. 

Зеленые стены, живые изгороди, бордюры также представляют собой 

линейные насаждения, они используются для выделения полотна дорог и 

разграничения полос движения, для обрамления площадок, разделения парка на 

отдельные участки (вертикальное озеленение, зеленые стены в регулярных 

парках); эти зеленые насаждения создают ровный эффектный фон для малых 

архитектурных форм и скульптур [15]. 

Таким образом, основными типами размещения деревьев и кустарников 

являются: одиночные посадки деревьев и кустарников, групповые, аллейные и 

рядовые посадки. При создании композиции важную роль играет функциональное 

назначение территории, ее местоположение и площадь. Все растения подбираются 

с учетом климатических условий района.  
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