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Среда

Среда

Городская зелень сады и парки петербурГа — единственная 
отдушина для обитателей каменных джунГлей. для тех, кто не Готов мариновать-
ся в пробках на выезде из Города, пока еГо шашлычок маринуется в баГажнике. 
парки — мини-природа для занятых и ленивых. КОНСТАНТиН ШОлМОв

Каждый из городских парков обладает 
собственным лицом и собственной мета-
физикой, настолько сложной, что быва-
ет непросто понять — отчего, к примеру, 
ЦПКиО и Приморский парк Победы так не 
похожи друг на друга. 

Интересно, что если брать официаль-
ную статистику, Петербург — весьма 
зеленый город. У нас на душу населе-
ния приходится 24 кв. м насаждений: это 
больше, чем в Москве, чем в очень зеле-
ном Минске и даже чем во многих крупных 
европейских городах. Но средняя тем-
пература по больнице, как известно, не 
лучший показатель. В эти 24 метра входят 
огромные пригородные лесопарковые 
зоны — Зеленогорск, Пушкин, Павловск, 
Петродворец и прочее. Если брать чисто 
городскую территорию, то на одного, на-
пример, василеостровца приходится око-
ло 5 кв. м зелени, да и в тех львиная доля 
— за счет Смоленского кладбища. Не-
мудрено, что каждый клочок, покрытый 
травой и деревьями, для жителей Петер-
бурга настоящий парк. Самый маленький 
из них имеет площадь всего семь соток, 
то есть размером с захудалый советский 
огород, но носит гордое имя Подковыров-
ского сада (на Петроградской стороне, 
если кому интересно). Кстати, петербург-
ские сады появлялись на свет двумя диа-
метрально противоположными способа-
ми: одни получились из «съежившихся» 

лесов, другие, наоборот, были насажены 
на пустошах. 

ОСтатки прежней рОСкОши Вооб-
ще парки, как и многое другое в России, 
впервые появились именно в Петербурге. 
До Петра I были огороды — в том числе 
и царские, в которых выращивали снедь 
и лекарственные травы. Но то были за-
секреченные стратегические объекты и 
служили исключительно для пользы тела, 
а не души. 

Первый парк — Летний сад — был фак-
тически импортирован царем вместе с ев-
ропейской идеологией. Ведь регулярный 
парк — это не значит, что все просто рас-
черчено по линеечке. Это модель приро-
ды, идеально упорядоченной с помощью 
разума. В модели классицизма все — и 
парки в том числе — строилось на осно-
ве строгих канонов. Они должны были по-
казать строгую иерархическую красоту 
абсолютизма. Как королевский дворец 
царит над парком, так и король-солнце — 
над миром.

«Великий век» оставил в самом Пе-
тербурге всего два больших парка. Пер-
вый — Летний сад, который сейчас,  
после ремонта, впору открывать для себя 
заново. Реставраторы по-честному и за 
большие деньги постарались восстано-
вить именно парк эпохи классицизма на-
чала XVIII века, но при этом не решили, 

куда девать все более поздние элементы. 
В итоге получилось нечто странное — ну, 
может быть, пока что просто непривычное 
для петербуржцев-ленинградцев. Вто-
рой — это парк Екатерингоф, в котором, 
впрочем, былую упорядоченность может 
разглядеть лишь человек с богатым вооб-
ражением. Парк начал лишаться «строго-
сти, стройности» почти сразу по смерти 
Петра I, сильно зарос и одичал. Попытки 
вернуть регулярность западной части пар-
ка пока к особым результатам не привели, 
а восточная половина была безвозвратно 
превращена в типичный советский ПКиО 
еще в послевоенные годы. Здесь среди 
облезлых аттракционов высится памятник 
героям Краснодона (странным образом 
рифмующийся с памятником Екатери-
не II в «Катькином саду»), а по вечерам 
собираются многочисленные гастарбай-
терские семьи, обживающие окрестную 
промзону.

демОкратичнОСть Пейзажным пар-
кам повезло больше. Таврический, Юсу-
повский, Михайловский сады выглядят 
примерно так, как замышляли их созда-
тели. Это, пожалуй, единственный пример 
удачной прививки английского либерализ-
ма на почве русского раздолбайства. Но 
ежели в XVIII веке романтические парки 
служили доказательством того, что чув-
ства сильнее разума, то сейчас скорее 

наоборот. Попробуйте-ка полежать на га-
зоне в Михайловском — охрана живо объ-
яснит: «Смотреть можно, трогать нельзя». 
Музейные правила здесь применяются, 
поскольку сам парк является частью Рус-
ского музея — время от времени в нем про-
ходят выставки (в основном на парковую 
тему) и концерты классической музыки. В 
общем, насладиться красотой здесь полу-
чится, а вот расслабиться — не факт. 

Таврический сад, пожалуй, самый бла-
гоустроенный из старых парков и до-
статочно демократичный. Здесь можно и 
поваляться, и поиграть в волейбол, и на 
велосипеде покататься, и мороженого по-
есть. Демократичность-то его и портит — в 
хорошую погоду сад слишком «проходной», 
чувствуешь себя как на пляже в Сочи. 

Таврический, как и Летний, в первые де-
сятилетия своего существования был за-
крыт для широкой публики — попасть туда 
можно было только с разрешения хозяев. 
Это ведь была частная собственность. 
Потом туда стали пускать в определенные 
дни недели, да и то только чистую публику, 
а тем, у кого, по выражению бравого сол-
дата Швейка, «на заднице просвечивало», 
вход был запрещен вплоть до 1917-го. 
Сословное общество, при всех его недо-
статках, умело создавать эффективные 
управленческие механизмы — у входа в 
парк городовой или парковый сторож осу-
ществлял фейс-контроль.

пОСле рекОнСтрукции летний Сад Стал в некОтОрых меСтах неузнаваем
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