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Введение
Ландшафтное проектирование является важнейшей областью деятельности
ландшафтного архитектора. В процессе проектирования разрабатываются все
чертежи, необходимые для создания объекта в натуре, составляются все
дополнительные документы - сметы, расчеты, пояснительные записки и т.д.,
сопровождающие проект. Работая над проектом, ландшафтный архитектор должен
не только хорошо представлять себе поставленную перед ним задачу, не только
знать, как эту задачу выполнить, но и иметь четкое представление о своей
профессии, ее содержании и историческом развитии.

Яркой спецификой ландшафтной архитектуры в целом и ее важнейшей ветви
садово-паркового искусства в частности было и остается использование особых,
природных строительных материалов - растительности, воды, земли, включая даже
особенности топографии места.

Особенностью ландшафтной архитектуры в сравнении ее с общепринятой
архитектурной практикой является главенствующая роль эстетического и, если
можно так сказать, эколого-гуманистического начала. Функциональные и
технические стороны формирования среды, при всей их важности, занимают в
ландшафтной архитектуре подчиненное место. Это качество обусловило
распространенное понимание ландшафтной архитектуры как разновидности
искусства, а именно садово-паркового искусства.

Фактически история развития ландшафтного дизайна шла параллельно с историей
развития человечества. Древний человек был изначально привязан к природе,
потому что от взаимодействия с ней зависела его жизнь – он получал от неё
пропитание, одежду и жилище.

В большинстве своём близлежащие к дому территории «обустраивались»
огородами, грядками для чисто утилитарных целей – получить пищу.
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Первые парковые зоны для эстетического созерцания, для удовольствия, для
прогулок начали появляться тогда, когда появились первые зажиточные, знатные
люди, т.е. с началом рабовладельческого строя. И чем богаче был человек, тем
больше и красивее были сады, окружавшие его владения.

В каждой стране история ландшафтного дизайна складывалась по-своему.
Формирование каждого стиля произошло не случайно. И не случайно каждый стиль
приписывают какой-то одной стране. Зарождению определённых стилей
способствовали, в первую очередь, рельеф и климат конкретной страны.
Например, регулярные парки на холмистом рельефе называют итальянскими, а на
ровной местности – французскими, сады с обилием цветов называют –
голландскими и т.д.[1]

Древние сады
В древнем египетском государстве садовое искусство было также хорошо развито,
как и градостроительство и архитектура. Сады в ландшафтном дизайне
формировались по определенным законам:

* Регулярный план с использованием симметрии;

* Использование замкнутых композиций;

* Главная часть сада - водоемы;

* Использование ритма;

* Аллеи и рядовые посадки.

Сады разбивались при храмах, дворцах и жилых домах богатых владельцев. Они и
были основным озеленением городов. Древнеегипетский сад сочетал в себе
религиозные, утилитарные и эстетические функции.

Например, в Древнем Египте первые «сады для удовольствия» появились у богатых
жрецов. Их изображения, где они отдыхают в тени деревьев и наслаждаются
вкусом фруктов, можно увидеть на древнеегипетских фресках.

В садах жрецов выращивались различные виды цветов с изысканными ароматами,
поверхность водоёмов была покрыта лотосами и нимфеями. А в эпоху царствования
Клеопатры чаще выращивали садовые розы.



Всем известны висячие сады Семирамиды в Вавилоне. Это сооружение состояло из
4 террас, возвышающихся друг над другом. Две нижние террасы были засажены
деревьями, а верхние – кустарниками и цветами.

Всем известной родиной садов является египетская земля. Красивейшие сады
украшали имения фараонов, жрецов и вельмож. Они были устроены в классическом
стиле, что значит обязательное наличие водоемов, декоративных растений и зон,
где можно отдохнуть.

Конечно же, нельзя не вспомнить о Висячих садах Семирамиды, которые
находились в Вавилоне. Они даже причислены к семи Чудесам Света.

Уже примерно восемь тысяч лет назад люди задумались об украшении своих садов
и парков. Даже в то время начало свое формирование направление в искусстве,
которое сейчас мы называем «ландшафтный дизайн». На начальных этапах его
зарождения сады и парки были только у богатых и зажиточных людей. Они
считались символом престижа, богатства, знатности и как бы отражали не только
внешний, но и внутренний облик человека с его мыслями, идеями и даже
отношением к религии.[1]

В Древней Греции (Элладе) садовое искусство связано, в основном, с
завоевательными походами Александра Македонского. В эллинский ландшафтный
дизайн было широко включено азиатское садовое искусство.

Древняя Греция имела такие виды озеленения, как священные рощи, философские
сады и частные сады. Священные рощи со временем превратились в спортивные
парки. Для бесед ученых мужей специально создавали философские сады.
Площади городов украшали рядовыми посадками вдоль дорог. Частные сады
устраивались, в основном, для цветников.

Ландшафтный дизайн Эллады отличался пропорциональностью. Широко
использовались принципы равновесия, симметрии и ритма. В древнегреческих
садах, как и в Междуречье, использовали террасирование. На террасах
высаживали большие деревья, цветы, делали фонтаны, использовали витые
лестницы, обилие украшений.

В Персии ландшафтное искусство начало развиваться благодаря созданию
специальных парков наподобие сегодняшних заповедников, которые были густо
населены различными видами животных: кабанами, львами, парнокопытными. Но
создавались эти парки отнюдь не для защиты животных, а для охоты на них.[2]



И персы, чтобы обеспечить себе больший комфорт в процессе охоты, стали
разбивать в парках клумбы, цветочные газоны, устанавливать павильоны для
отдыха и фонтаны. Именно в Персии появились первые, аккуратно подстриженные
живые изгороди, делившие парк на зоны с разным ландшафтом.

Китай и Япония
Ландшафтный дизайн Китая, Японии и Кореи разительно отличался от
европейского. Отношение к природе в Азии всегда было связано с философией и
религией.

Садовое искусство Китая развивается в направлении свободного пейзажного стиля.
Но в северной части Китая предпочитают разбивать большие сады, а в южной -
малые. Но основные признаки всех китайских садов одинаковы. Обязательная
часть сада - пруды. Их очень много, и они различны, вокруг них обычно
расположены дворцовые постройки. Широко используются и парковые сооружения
- беседки, веранды, галереи, платформы, мосты. Постройки, окрашенные в яркие
цвета, выгодно смотрятся на фоне зелени парков. Растения очень разнообразны по
составу: здесь используются и хвойные (кедры, сосны, можжевельники и др.), и
лиственные (клен, дуб китайский, и др.), а также применяются и плодовые деревья
(слива, груша, вишня и др.) деревья. Особенно любимы красивоцветущие растения
и цветы. Скульптуры используются очень редко, основное предпочтение отдается
камням. Ими оформляют берега водоемов и каменистые садики.[2]

Японский сад также формируется исключительно в пейзажном стиле. Хотя по
размеру он совсем небольшой, можно сказать даже крохотный. Типы японских
садов - это плоский сад и холмистый сад. Интересно, что главную часть этих садов
составляют вовсе не растения, а вода и камни.

Вода присутствует в форме водоема либо водопада, камни же организовывают
объемно-планировочное пространство сада. В «сухих» садах мелкая галька и песок
символически представляют воду. Ассортимент растений в японских садах весьма
разнообразен Предпочтительны красивоцветущие деревья и кустарники, а вот
цветов, как ни странно, очень мало. Зато очень активно используются сооружения
малой архитектуры: скамьи, ограды, мосты, ворота, каменные светильники.
Основная черта сада - японская символика, пронизанная синтоизмом - исконной
японской религией.



В таких странах, как Китай и Япония, пейзажное искусство зародилось в глубокой
древности. Садовые стили в этих странах сформировались под влиянием древних
философий и исконных религий, которые призывали к единению природы и
человека. Садам Китая и Японии свойственна умиротворённость, спокойствие и
тишина. В них обязательно присутствовали водные объекты, беседки и камни.

История ландшафтного дизайна в России
В России ландшафтное искусство развивалось практически в одном темпе с
европейским. Однако наиболее свежие течения в России появились, когда Пётр I
«прорубил» окно в Европу.

В XVII веке в России появились увеселительные парки и ботанические оранжереи.
Особенно популярны были парки-лабиринты, дорожки которых разделялись
высокой живой изгородью.

А в скором времени клумбам с душистыми цветами пришли на смену цветники с
луковичными растениями: нарциссами, тюльпанами, гиацинтами – этакий привет из
дружественной Голландии.

На Руси сады, в основном, служили своему прямому функциональному назначению:
главное место на земельном участке отводят огородам, плодовым насаждением, но
со временем стали появляться и первые декоративные деревья. В качестве ограды
широко использовалась живая изгородь или плетень. Пруды тоже устраивались
лишь для разведения рыбы, купания и полива огородов.

Но в 17 веке в России уже создают первые развлекательные, или «красные» сады
(Коломенское, Измайлово). Например, в Кремле - это Нижний и Верхний
Набережные сады, «висячие» сады. Известен знаменитый Измайловский сад в
Москве. В нем есть масса аттракционов: зверинец, ботанический сад, лабиринт,
устроено большое количество прудов, и даже разбиты виноградники.

В России 17 - 19 веков не существовало такого понятия, как «дизайнер» или
«ландшафтный архитектор». Эта профессия именовалась «устроитель садов и
парков».

При правлении Петра I русское садово-парковое строительство, подражая
западным образцам, предпочитает классический регулярный сад. Это
Петродворец, Стрельня, Ориенбаум, Царское село. Такие сады в Петербурге строят,



в основном, иностранцы. А в 1710 г. в России открывается первая Садовая контора.
Она занимается закупкой и доставкой различных экзотических растений за
границей для строительства новых парков Петербурга и Москвы.

Испания периода мавританского владычества
Испано-мавританский сад - это гармоничная простота планировки и яркая
индивидуальность решения. Основной мотив в решении сада - вода. В планировке
обязательно наличие внутреннего дворика (патио). Устраивали и богато оформляли
аркады. Растения применяли экзотические, но, которые соответствуют испанскому
климату: мандарины, кипарисы, апельсины, олеандр. Они высаживались в
свободном стиле без последующей стрижки. Газоны не были популярны, так как
выгорали из-за жаркого климата, участок оформлялся декоративным мощением -
это один из характерных элементов мавританского сада.

Средневековая Европа
Ландшафтный дизайн средневековья характеризуется наличием небольших
садиков при монастырях и замках. В монастырских садах, в основном, выращивали
декоративные и лекарственные растения. Планировка была строгой, без изысков,
обязательно устраивали фонтан или бассейн. Сад делили дорожками на четыре
части и на пересечении дорожек высаживали куст розы или воздвигали крест.
Сады были тихими, уединенными, созерцательными. внутри территории замков
обычно устраивали феодальные сады. В садах были популярны цветы, аллеи,
выращивали яблони, разбивали розарии. В крупных замках широко применяли
крупные сады, называемые прато. Здесь тоже широко используют перголы,
трельяжи, цветники и т.д.

В средневековье впервые появились сады-лабиринты и ботанические сады. Сады-
лабиринты сначала зародились в монастырских садах, а в будущем развились в
регулярные и пейзажные парки. Ботанические сады стали устраивать при
появившихся первых университетах.

Эпоха Ренессанса



Эпоха Возрождения ознаменовалась планировочным и композиционным единством
архитектурных ансамблей. Итальянский сад того времени - это цельное
высокохудожественное произведение. Всем садам итальянского Ренессанса
присущи следующие общие черты:

* Сады располагают на террасах и соединяют между собой лестницами. Широко
применяют камень, устраивают ниши и гроты. Террасы, увенчанные балюстрадами
и скульптурами, составляют основу итальянского сада;

* Широкое применение воды. Применяется в виде фонтанов и водопадов,
бассейнов и различных прудов. Водоем - композиционный центр итальянских
садов;

* Используются, в основном. деревья с раскидистой кровлей: дубы и платаны,
иногда кипарисы, для создания живых изгородей используют лавр, самшит,
кипарис. В посадках применяют маслины. Здесь впервые появился новый прием -
боскет. Боскет имеет геометрический контур и ограничивается прямыми
дорожками.

Внутри располагаются деревья, которые обрамляются рядовыми посадками или
живой изгородью. Широчайший ассортимент цветущих растений

* Большое значение придается колористике сада, игра цветами;

Франция, 17 век
Появляются сады, выполненные в стиле барокко, который заимствован из
итальянских решений. Планировка их весьма проста, но они щедро украшены
цветниками.

Из цветов создаются яркие красочные партеры - бродери. Естественные лесные
массивы популярны, как места для верховой езды и охоты. Вода используется в
виде больших спокойных зеркал, популярны каналы и водные партеры.

Регулярный стиль применяемый в садово-парковом искусстве Франции того
времени заложил предпосылки создания будущих садов.

Англия, 18 век



В Англии ландшафтный дизайн получил наибольшее развитие в 18 веке. Там,
наоборот, преобладает развитие пейзажного парка, чему способствует мягкий
климат и высокая влажность: создаются бескрайние луга, украшенные
живописными группами деревьев и кустарников. Луга, одновременно, играют роль
пастбищ, на них пасется скот.

Основа английского сада - это естественность. Устраиваются будто бы
естественные поляны и лужайки, посадки деревьев - групповые, дорожки -
криволинейные, пруды - с извилистыми берегами. Широко применяют малые
архитектурные формы: беседки, трельяжи, павильоны, иногда устраивают
фонтаны.

Пейзажный парк имеет свои законы построения - обязательно выявляется и
подчеркивается естественная красота ландшафта, планировка всегда свободная,
но все элементы парка подчиняются единому целому.

США, Западная Европа в 19-20 вв.
В этот период уже и во Франции отдают предпочтение пейзажным паркам. Главное
их достоинство - это индивидуальная растительность. Сады обогащаются новыми
породами деревьев и кустарников. В США, наоборот, происходит постепенный
упадок художественного вкуса. Здесь устраивают растительные ковровые клумбы,
глобусы, солнечные часы и т.д. Это совершенно не вписывается в естественность и
гармоничность пейзажного парка.

Настоящим расцветом науки и искусства ландшафтного дизайна можно считать 19
- 20 века нашей эры.

В этот период основное внимание уделяется растительности, поиску и внедрение
новейших современных элементов композиции и стремлению к гармоничному
объединению стилей - ландшафтного дизайна и архитектурного.Надо сказать, что
смена направлений, стилей, в какой бы то ни было стране, никогда не совершалась
стихийно. Стили как бы наслаивались друг на друга, новые веяния постепенно
вытесняли более старые течения. В особенности такое наслаивание заметно в
период XIX века.

Двадцатый век внёс серьёзные преобразования не только в историю развития
ландшафтного дизайна, но и в садовую архитектуру. Появились новые



феерические постройки, благодаря которым граница между домашним интерьером
и садовым ландшафтом стала практически незаметной.

Заключение
Сегодня в мире встречаются сады любого направления и стиля. Какого-то
безусловного преобладания того или другого стиля не существует. Более того,
приветствуется смешение нескольких стилей и использование каких-то креативно
обработанных элементов.

Однако история развития ландшафтного искусства на этом не остановилась, она
совершенствуется и по сей день. Поскольку людям постоянно приходят на ум
какие-то новые идеи. Каждый создаёт сад на свой вкус, и в итоге появляются
новые стили. Так и происходит дальнейшее развитие этого прекрасного
искусства.[3]
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