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Аннотация
Статья посвящена исследованию сада (парка) как важнейшего компонен-
та культурного ландшафта города. Семантика пространства городского 
сада Вятки (Кирова) исследуется в культурно-географическом аспекте. 
Во-первых, показана эволюция его художественно-стилистических осо-
бенностей, во-вторых, сад рассматривается как публичное пространство 
города, в-третьих, показаны социальные смыслы, выразившиеся в мест-
ных легендах, повседневных и художественных практиках. Прослежива-
ется эволюция трёх образов городского сада: романтического, советского 
и современного.
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Введение

Городская культура является 
важнейшей составляющей каждой 

национальной культуры, в контексте 
которой она имеет свои особенности, 
обусловленные историческим разви-
тием. В многообразных концепциях 
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урбанистики город рассматривается, 
с одной стороны, как важнейший эле-
мент территориальной организации 
общества, инженерно-техническая 
система, «машина для жизни», с дру-
гой – город есть «зеркало общества», 
форма «культурной памяти»1. Го-
род влияет на духовный мир горожа-
нина, который, обживая городское 
пространство, в своей повседневной 
жизни творит его смыслы. Изучением 
этого аспекта занимается городская 
антропология.

Автор фундаментального тру-
да, обобщающего современные за-
падные теории урбанистики и социо-
логии города, Е.Г. Трубина связывает 
развитие этого подхода в современ-
ной науке с именем А. Лефевра, кото-
рый обратил внимание на связь город-
ского пространства с повседневными 
практиками горожан. В пространстве 
города сосуществуют практики инди-
видов, групп и институциональные 
практики. Городская повседневность 
соприкасается с «историческими дли-
тельностями» и «пространственными 
преобразованиями». Городской куль-
турный ландшафт с этой точки зрения 
включает повседневные простран-
ственные практики, репрезентации 

1 Яргина З.Н. Эстетика города. – М., 
1991. – С.20.

пространства с помощью планов, чер-
тежей, моделей, а также эмоциональ-
но нагруженные образы, символы, 
смыслы, мифы и легенды2. Приоритет 
антропологического, «поэтического» 
подхода к освоению ландшафта го-
родской культуры отстаивает также и 
французский социальный мыслитель 
Мишель де Серто. Исследователь за-
мечает, что физическое простран-
ство приобретает культурные смыс-
лы в воспоминаниях, предчувствиях 
и прихотливых ассоциациях3.

Понимая, что каждый горожа-
нин «формирует персональную карту 
городского пространства»,4 современ-
ные урбанисты всё чаще обращают-
ся именно к этим аспектам изучения 
города. В. Волков отмечает, что «В 
пустыне современного города цен-
тральной фигурой становится “чело-
век прогуливающийся”»5. Подобная 
теоретическая предпосылка обязы-
вает представить город как палимп-
сест, презентующий образы, символы, 

2 Трубина Е.Г. Город в теории: опыты 
осмысления пространства. – М., 2011. – 
С. 422-424.

3 Там же. С. 429.

4 Глазычев В. Л. Урбанистика. – М., 
2008. – С. 146.

5 Волков В.Н. Туризм в эпоху постмодер-
на // Контекст и рефлексия: философия о 
мире и человеке. – 2012. – № 1. – С. 78.
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смыслы, сосуществующие в про-
странстве, времени и сменяющиеся в 
истории города. Цели наиболее полно-
го раскрытия особенностей культур-
ного ландшафта служит исследование 
отдельных пространств города (улиц, 
площадей), разнообразных сооруже-
ний (мостов, зданий) и памятников. 
Изучение садово-парковых ансамблей 
кажется наиболее перспективным, по-
скольку городской парк представляет 
собой комплекс повседневных, худо-
жественных и ментальных практик, 
имеющих богатую историю. Как пра-
вило, сады и парки являются знако-
выми местами города – локусами го-
родского пространства, обладающими 
особыми значениями и смыслами, 
формирующими «тело» города.6 По-
добным знаковым местом города, не-
сомненно, является Александровский 
сад Вятки (Кирова).

Семантика романтического 
сада города Вятки

Первое название города – Хлы-
нов, он был основан в 1374 г. новго-

6 Замятин Д. Локальные истории и ме-
тодика моделирования гуманитарно-
географического образа города. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.intelros.ru/subject/figures/dmitriy-
zamyatin

родцами, а в 1489 вошёл в состав Мо-
сковского царства, в 1784 г. указом 
Екатерины II городу был присвоен 
статус губернского центра с названи-
ем Вятка. Менялся и эстетический 
облик города: в соответствии с идея-
ми Просвещения, повлиявшими на 
идеологию и политику Екатерины II, 
к концу XVIII в. многие российские 
города обретали черты классического 
стиля, не исключение и Вятка. Пре-
жде всего, преобразуется простран-
ство религиозно-административного 
центра города. По регулярному плану 
начинает застраиваться так называе-
мый Ветроум – северо-восточный угол 
между рекой Вяткой и оврагом, мыс, 
на котором стояли Сретенская башня, 
Пятницкая церковь, здания присут-
ственных мест7. Девятнадцатый век 
предъявил новые требования к разви-
тию российских городов, нуждающих-
ся в массовой застройке. Городской 
стиль развивается в русле завершаю-
щего периода классицизма – ампира. 
В первые десятилетия XIX в. продол-
жался процесс переосмысления исто-
рического пространства вятской на-
бережной – места основания города и 
его духовно-административного цен-
тра. Ранее здесь располагался кремль, 

7 Тинский А.Г. Вятская мозаика. – Киров, 
1994. – С. 45.

http://publishing-vak.ru/culture.htm


Publishing House "ANALITIKA RODIS" 45

Garden polysemantics in the city cultural landscape...

вятчане оборонялись от врагов, от-
стаивая независимость города. Памят-
ником одной из битв стала часовня 
«убиенным родителям» – устюжанам, 
учрежден и на протяжении несколь-
ких столетий проходил вятский тради-
ционный праздник – «свистопляска».

К концу XVIII в. деревян-
ный кремль был разрушен, а в на-
чале XIX в. согласно рекомендации 
Александра I иметь парк в каждом 
губернском городе, часть освободив-
шейся территории была отдана на 
создание городского сада. В память 
о посещения Вятки императором 
Александром I в 1824 г. сад был на-
зван Александровским. В Вятку раз-
решение на устройство сада посту-
пило в конце сентября 1825 года. В 
течение нескольких последующих лет 
здесь производились посадки берёзы, 
рябины, липы, лиственницы, кедров, 
кустов малины, калины, смородины 
и шиповника. Когда саженцы под-
росли, землемер М. Ивакин составил 
план сада, проектируя его по типу жи-
вописных ландшафтных парков в ан-
глийском стиле8, что соответствовало 
вкусам того времени – сам император 
увлекался романтическими идеями. 
Александра I нередко характеризуют 

8 Тинский А.Г. Вятская мозаика. – Киров, 
1994. – С. 104.

как человека, не созданного для при-
дворной жизни: «перед нами человек 
новых веяний, идущий от рассудоч-
ности к жизни чувства, от политики к 
исканию личного счастья».9

В устройстве вятского город-
ского сада воплотилась основная идея 
английского романтического сада – 
принцип пейзажности. Как писал 
Д.С. Лихачёв, архитектор здесь ста-
новится садовым живописцем, рас-
считывающим окружающие виды и 
открывающиеся перспективы: «Не 
план сада, а вид сада… стал играть 
доминирующую роль во всех работах 
по садоустройству».10 Садоводы ста-
вили себе целью не создание нового 
микромира, не связанного с существу-
ющими особенностями местной при-
роды, а преобразование и улучшение 
существующей уже растительности.

М. Ивакин сохранил историко-
культурный ландшафт местности – 
обе береговые аллеи он проложил 
по старым оборонительным валам. 
На острие мыса над Вяткой, на месте 
вывода Веселуха открывалась много-
9 Башилов Б. Александр I и его время. 

Масонство в царствование Алексан-
дра I. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.kadet.ru/library/history/
Bashil/IRM/bashil07.htm

10 Лихачёв Д.С. Поэзия садов. К семан-
тике садово-парковых стилей. Сад как 
текст. – СПб., 1991. – С. 203.
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вёрстная панорама окрестностей, где 
и была сооружена береговая беседка. 
Создатели парка подчеркнули особен-
ности ландшафта, красоту вятской на-
бережной, вид на которую открывает-
ся из-за реки. По словам А. Тинского, 
система аллей и тропинок выводила 
гуляющих на самые эффектные в зре-
лищном отношении места11. На месте 
прохожей Сретенской башни посада 
М. Ивакин предусмотрел сводчатый 
каменный мостик. Как и прежде от-
сюда можно было выйти из города и 
по петляющей дорожке спуститься к 
реке, к перевозу12.

Акцентируемая красота речно-
го берега и реки, в которой отражает-
ся парк с ротондой, есть выражение 
ещё одной важной идеи философии 
пейзажного парка. Раскрывая её суть, 
Д.С. Лихачёв говорит о семантике 
«парнаса», создающего «нюансы об-
зора», ассоциирующиеся с восхожде-
нием на холмы, рождающим «мечты 
о далёком». Высокий вятский берег 
позволил естественным образом соз-
дать такую видовую точку.

Стилистические особенности 
пейзажного сада были заложены в 

11 Тинский А.Г. Планировка и застройка г. 
Вятки. – Киров, 1976. – С. 129.

12 Тинский А.Г. Вятская мозаика. – Киров, 
1994. – С. 105.

садах рококо, имевших архитектур-
ные постройки в стиле классицизм. В 
античных формах архитектуры под-
черкивался культ естественности, 
природы – этим можно объяснить 
присутствие сооружений в классиче-
ских античных формах также и в ро-
мантическом парке. Постройки Алек-
сандровского сада выполнены в стиле 
высокого классицизма. Автором про-
ектов береговой ротонды и павильона 
вятского городского сада стал губерн-
ский архитектор А. Тимофеев, эти по-
стройки сравнивают с произведения-
ми Ч. Камерона и В. Баженова. Позже 
ссыльным архитектором А. Витбер-
гом была спроектирована ограда и 
входной портал13. Кроме того, по чер-
тежам А. Витберга был сооружён ка-
менный арочный мостик с чугунной 
решёткой.

Романтический парк влечёт к 
философским размышлениям, любов-
ным признаниям, не случайно во мно-
гих произведениях романтической 
литературы действие разворачивает-
ся именно в тенистых аллеях сада, на 
берегу реки. Подобные тексты появ-
ляются и позже. Так, образ Алексан-
дровского сада становится централь-
ным в романе-мозаике современного 
кировского писателя и журналиста 
13 Там же. С. 104.
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Н.В. Пересторонина. Книга во многом 
автобиографична и, по определению 
самого автора, здесь показан духов-
ных процесс «взросления души, об-
ретения внутренней целостности при 
внешней раздробленности бытия». 
Герои находятся в трёх измерениях 
городского сада, который рассматри-
вается как сакральное пространство, 
где обитает душа автора. Первый из 
них – дореволюционный сад, «о кото-
ром ты только читал и слышал», дру-
гой – «наш, в котором и поныне каж-
дый узнаёт своё», сад являет собой 
образ детства; третий – вымысел, по-
хожий на легенду. Через сад просле-
живается судьба лирического героя: 
сад «настигал его повсюду, где бы он 
ни был, сад его детства и едва начав-
шейся юности, сад его первой любви 
и разлуки… »14

Значительное место в рома-
не занимает мотив воспоминаний, 
так или иначе связанный с историей 
Александровского сада. Сам писатель-
повествователь называет себя садов-
ником в «благоуханном, как мечта» 
саду, где цветёт роза воспоминаний15. 
Аллюзии сюжета связаны не только 

14 Пересторнин Н.В. Александровский 
сад: Роман-мозаика. – Киров, 2001. – 
С. 31.

15 Там же. С. 8.

с автобиографическими, но и исто-
рическими обстоятельствами, поро-
дившими городские легенды. Одно 
из них – посещение Вятки вдовой 
А.С. Пушкина, женой генерал-майора 
П.П. Ланского Натальей Николаев-
ной. В 1855 г. П.П. Ланской был ко-
мандирован в Вятскую губернию 
для формирования ополчения16. Этот 
факт дал местным писателям основа-
ние связать визит Н. Ланской в Вятку 
с Александровским садом. В романе 
Н. Пересторонина показана следую-
щая картина: к ограде сада подъезжа-
ет карета, из окна которой выглядыва-
ет красивая немолодая женщина, она 
предаётся воспоминаниям о «первом 
поэте России» и бале, на котором они 
впервые встретились. Узнав название 
сада, женщина поражается его совпа-
дению с именем поэта, после чего су-
пруги спешно покидают город.

Подобный нарратив, интер-
претирующий смыслы пространства, 
возникает в стихах М.П. Аюповой: 
оказавшись на берегах Вятки, Н. Лан-
ская в городском саду предаётся го-
рестным воспоминаниям о покойном 
поэте: «На вершине откоса сидела в 
печали / И смотрела сквозь слёзы в за-

16 Петряев Е.Д. Литературные находки: 
Очерки культурного прошлого Вятской 
земли. – Киров, 1981. – С. 57
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речные дали». Эти места (а может и 
название сада) рождают воспомина-
ния о могиле Александра Сергеевича. 
В поэтическом мире Вятка ассоцииру-
ется с пушкинскими местами: «Ведь 
тогда она накрепко в сердце связала / 
Воды серые Вятки и Сороти синей – / 
Словно мостик невидимый взмыл над 
Россией… / И сюда приходила она не 
напрасно: / В те мгновенья поэт был 
на Вятке, с ней рядом / Проходил, как 
живой, Александровским садом».17

Городской образ, как правило, 
формируется в соответствии со сце-
нарной схемой каждого отдельного 
города. Так, пространство древних 
городов строилось на основе про-
тивопоставления обыденного, мир-
ского, и праздничного, сакрального. 
В. Глазычев пишет: «Главная улица, 
набережная и всякая площадь – от-
нюдь не только пустое пространство, 
необходимое для того чтобы разой-
тись по делам»18 – всё это сцены «го-
родского театра». Общественный сад 
можно считать важнейшей из них. 
Публичную жизнь городского сада 
раскрывают мемуары городских обы-
вателей. Вечерние прогулки в Алек-

17 Аюпова М.П. Яблоки августа. Стихи. – 
Киров, 2003. – С. 45.

18 Глазычев В. Л. Урбанистика. – М., 
2008. – С. 125.

сандровском саду упоминает уроже-
нец Вятской губернии, знаменитый 
художник Апполинарий Васнецов. Он 
описывает излюбленный досуг горо-
жан – наблюдение за весенним поло-
водьем: «На высоком крутом берегу на 
скамейках сидят горожане, любуются 
ледоходом, льдины сталкиваются, на-
ползают друг на друга с шумом и ши-
пением… Трудно оторваться от этого 
зрелища, когда так ласково греет ве-
сеннее солнце»19. Зрелище дополня-
ется видом подновлённых пароходов, 
стоящих на пристани – неотъемлемой 
части сада и публичного места, вы-
полняющего функцию важнейшего 
транспортного узла. Отсюда «доно-
сится запах смолы, свежего лесного 
материала и масляной краски» – пи-
сал А. Васнецов20.

В праздничные дни сад, при-
легающая к нему площадь и пристань 
становятся самым многолюдным ме-
стом города. Художник А. Рылов в сво-
их воспоминаниях отмечал, что таки-
ми событиями была ярмарка детских 
игрушек «свистунья» и начало Вели-
корецкого крестного хода, который в 

19 Васнецов А.М. Как я сделался худож-
ником и как и что работал (отрывок из 
автобиографии) // Труды музея истории 
и реконструкции Москвы. – М., 1957. – 
С. 121.

20 Там же.
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те времена отправлялся с иконой Ни-
колая Чудотворца по реке. Ежегодная 
«свистунья» с продажей глиняных 
свистулек преображала площадь воз-
ле городского сада, где выстраивались 
ряды парусиновых и досчатых бала-
ганов, ларьков. «В балаганах продава-
лись гипсовые раскрашенные, покры-
тые лаком фигурки: зайчики, лошадки, 
коровы, петухи, куколки… нарядные 
фигурки двух императоров: Наполеона 
III, который сходил за русского царя, и 
Александра II в красных рейтузах»21.

А. Рылов со свойственной ху-
дожнику яркостью описывает церемо-
нию начала Крестного хода. Шелест 
берез Александровского сада заглу-
шается музыкой военного оркестра и 
торжественным песнопением. Берег 
наполняется лодками с раздувающи-
мися белыми парусами, пароходами, 
нагруженными богомольцами, раз-
ноцветной, нарядной толпой. «Чудот-
ворную» икону торжественно погру-
жали в особую ладью, расписанную 
по-старинному. На ней устроено не-
что вроде часовни… Десяток молодых 
гребцов в красных рубахах с синей 
перевязью через плечо замахали вёс-
лами… На головах у всех – старинные 
голландские шляпы с полями и лен-

21 Рылов А.А. Воспоминания. – М.: Ис-
кусство, 1954. – С. 16.

точками. Эта пёстрая ладья с флагами, 
гребцами и блестящими ризами, рассе-
кавшая волны, была очень красива»22.

После Октябрьской революции 
пространство советских городов в со-
ответствии с господствующей идео-
логией подвергалось кардинальному 
переустройству. Так, прежний торго-
вый, религиозный административный 
центр Вятки – расположенная рядом 
с Александровским садом площадь 
Кафедрального собора, была переиме-
нована в Советскую, и стала местом 
революционных торжеств. Главный 
собор Вятки разрушен в 1931 г. Уни-
чтожение сакральных мест, замена 
исторических названий новыми, со-
ветскими стала важной составляющей 
процесса переосмысления городского 
пространства. В апреле 1923 г. город-
скому саду Вятки было присвоено 
имя одного из новых героев револю-
ционной России – террориста Степа-
на Халтурина, родившегося в Орло-
вском уезде Вятской губернии.

Парк культуры и отдыха 
как социокультурная среда и 
знаковое место города Кирова

Масштабная реконструкция 
парка началась в 1934 г. по проекту 

22 Там же. – С. 17.
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знаменитого вятского архитектора 
И.А. Чарушина, во главе работ стоял 
А.П. Юферев. В городском парке поя-
вились цветники, здание летнего теа-
тра, танцплощадка, «ракушка» эстра-
ды и первый аттракцион – «комната 
смеха»23. В 1934 г. город Вятка пере-
именован в Киров, и в главном парке 
появилась скульптура революционе-
ра – уроженца Кировской области.

Идеологическим целям слу-
жили композиции из цветов, выпол-
ненные А.П. Юферевым. Фотография 
1936 г. показывает два цветника: пер-
вый – в форме пятиконечной звезды, 
второй представляет собой прямоу-
гольник с надписью «Добро пожа-
ловать». Помимо этого садовод пла-
нировал создать из цветов портрет 
И. Сталина и семиметровую клумбу 
с изображением сталинской конститу-
ции. В 1949 г. А. Юферев создал цвет-
ник, напоминающий лист отрывного 
календаря. Сотрудники парка каждое 
утро пересаживали сотни растений, 

23 Десяткова О.В. Парковая культура горо-
да Кирова в контексте развития совет-
ских садов и парков 30-50-х гг. XX века 
(на примере сада имени Степана Халту-
рина) / О.В. Десяткова, Л.А. Лобачева // 
Исторические, философские, полити-
ческие и юридические науки, культу-
рология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. – 2012. – № 12. –  
Ч. 3. – С. 73-75.

чтобы изменить число и день недели. 
Однако главным шедевром стала так 
называемая «Ваза мира», созданная 
А. Юферевым в 1952 г. В высоту она 
достигала 9 метров, весила 10 тонн, 
диаметр вазы в самом широком месте 
составлял 3 метра 75 сантиметров, 
боковые ручки – три с половиной ме-
тра. Самым сложным элементом был 
огромный портрет Сталина в центре 
вазы, также выполненный из цветов. 
С другой стороны вазы располагалась 
здравица: «Слава Сталину – великому 
знаменосцу мира». Позже А. Юферев 
работал над четырехметровым пор-
третом В. И. Ленина из ковровых рас-
тений.

Обустройство парка было рас-
считано на современный характер 
повседневной жизни, широкое рас-
пространение новых, массовых форм 
отдыха горожан, внедрение техни-
ческих новшеств. В 50-е годы в саду 
велись капитальные работы по строи-
тельству спортивного городка с тен-
нисным кортом, баскетбольной и во-
лейбольной площадками, городошным 
полем, стрелковым тиром, фехтоваль-
ной дорожкой. С 1959 г. в парке поя-
вились механические аттракционы, 
виражные самолеты, карусель, а по-
сле разборки в 1962 году летнего ки-
нотеатра – «Чертово колесо» (колесо 
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обозрения). В воскресные и празд-
ничные дни сюда стали приходить 
тысячи кировчан. Здесь проводились 
литературные праздники, праздники 
ремесел, концерты художественной 
самодеятельности, работала выездная 
библиотека. Любимой зимней забавой 
детей было катание по склонам Раз-
дерихинского оврага. По-прежнему с 
открытой веранды ресторанчика, рас-
положенного над обрывом, жители 
рассматривали огни проплывающих 
по реке пароходов, вслушивались в 
долетающую с пристани музыку24.

Однако в результате советской 
реконструкции романтическая эстетика 
Александровского сада была разруше-
на. Сожалея об этом, Н. Пересторонин 
пишет: «… аттракционы, лестницы, 
уничтожили все видовые точки, по от-
косам – заросли деревьев, которые от-
нимают чувство простора, успокоения. 
Ротонда исчезла… из вида с противо-
положного берега реки25. Позднесовет-
ская эпоха, а также девяностые годы 
обозначились системным кризисом, ко-
торый не мог не сказаться на ландшаф-
те провинциальных городов. Некогда 
прекрасное, оживлённое место города 

24 Пересторонин Н.В. Александровский 
сад: Роман-мозаика. – Киров, 2001 – 
С. 25-26.

25 Там же. С. 158.

гибнет: парк брошен, его пространство 
«обнажилось, одичало, зачахло», кол-
лонады ротонд осквернены «пещерны-
ми» словами и просьбами»26.

Среди новых сооружений, по-
явившихся в парке в восьмидесятые 
годы прошлого столетия, – мост, со-
единивший склоны Раздерихинско-
го оврага. Мост Александровского 
сада стал важным элементом город-
ской мифологии и значимым местом 
реализации культурных практик 
местного сообщества. Образ моста в 
мировой культуре является архети-
пичным – он символизирует переход 
из мира живых в иной мир, как пра-
вило, это пространство испытаний27. 
Мост – роковое место – именно этот 
смысл воплотился в восприятии мо-
ста Александровского сада. Некото-
рые местные жители считают, что 
овраг является опасной территорией – 
здесь произошла легендарная битва 
устюжан с вятчанами, на одном из его 
склонов располагается массовое захо-
ронение, поэтому и мост притягивает 
смерть28. У многих прогуливающихся 

26 Там же. С. 154

27 Кривошеина А. Символика моста. 
[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: www.manwb.ru/articles/simbolon/
simbol_lengua/bridge_symbolism

28 Загадочные, таинственные, страшные 
места Кирова. [Электронный ресурс]. – 
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особенности конструкции моста рож-
дают чувство ненадёжности или даже 
опасности. Н. Пересторонин описыва-
ет это ощущение следующим образом: 
«… казалось, что мост качается под 
ногами, что сами ноги предательски 
подгибаются, становятся ватными»29. 
Статус опасного места закрепился 
за мостом в названии – «мост самоу-
бийств». Здесь разбивались не только 
самоубийцы, но и любители экстрима. 
Наконец, в сентябре 2009 г. в прессе 
появилась статья под названием: «В 
Кирове больше не будет «моста са-
моубийц», в которой сообщалось, что 
на мосту были установлены дополни-
тельные ограждения, затрудняющие 
доступ к вершине ограды.30

Одновременно мост в Алек-
сандровском саду известен как мост 
влюблённых, так как он стал местом 
паломничества влюблённых пар и мо-
лодожёнов, сам Александровский 
парк является традиционным местом 
свадебных прогулок, начинающихся у 
вечного огня на набережной. В 2012 г. 

Режим доступа: http://vk.com/topic-
50420307_27833430

29 Пересторонин Н.В. Александровский 
сад: Роман-мозаика. – Киров, 2001 –  
С. 131.

30 В Кирове больше не будет «моста 
самоубийц» // Новая пресса. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: www.
new-pressa.ru/content/view/242

замки с решёток были сняты, что вы-
звало недовольство горожан, и не да-
леко от моста на набережной появил-
ся специальный арт-объект – «Дерево 
семейного долголетия», на котором 
и стали закреплять замочки. Возрож-
дением семейных ценностей в новой 
России можно объяснить появление 
в Александровском саду ещё одного 
памятника, расположенного недале-
ко от пешеходного моста. Вятка ста-
ла девятым российским городом, где 
установлены скульптурные компози-
ции святых благоверных Петра и Фев-
ронии Муромских. Открытие скуль-
птуры состоялось в рамках праздника 
«Семейный выходной в Александров-
ском саду», куда были приглашены 
семейные пары, отметившие в 2012 г. 
рубиновую, золотую, бриллиантовую 
свадьбу и многодетные семьи.

В 2000-х интерес к проектам 
по развития городского ландшафта 
обострился не только со стороны го-
родской власти, но и общественности. 
Среди подобных инициатив следует 
отметить волонтёрский проект по бла-
гоустройству вятской набережной «Бе-
рег мечты». Важнейшими при этом 
осознаются экологические проблемы 
города, современный город – чистый 
город. В 2012 г. в рамках кампании мо-
лодёжного сообщества «Чисто Вятка» 
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был проведён «День реки Вятки», со-
провождавшийся благоустройством 
старой пристани. В завершении дня на 
нижней набережной был установлен 
необычный арт-объект – скульптурное 
изваяние «Рыба-птица». Молодые го-
рожане видят город по-новому, город-
ская скульптура, по их мнению, долж-
на отличаться «от множества прочих 
злато-бронзовых, гранитных и гипсо-
вых изваяний, украшающих или уро-
дующих город»31. Художник Максим 
Синдерович соорудил скульптуру из 
мусора, найденного на берегу Вятки. 
С одной стороны, скульптура «Рыбы-
птицы» стала символом борьбы за чи-
стоту, любви жителей к своему городу. 
С другой – этот образ актуализировал 
смысл одной из местных легенд. По 
преданиям ушкуйников, рыба-птица – 
это существо, которое скрывается от 
людских глаз в Заречном парке на про-
тивоположном берегу Вятки, когда 
река разливается, оно издает громкий 
утробный звук. Установка памятника 
вызвала бурное обсуждение в прессе 
и на городских форумах. Поскольку 
она не была согласована с городским 

31 Краснопёрова Е. «Рыбе-птице» при-
дется переместиться // Вятский на-
блюдатель. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: www.nabludatel.
ru/new/2012/07/18/ptice-pridetsya-
peremestitsya/

управлением градостроительства и ар-
хитектуры, представители мэрии по-
требовали переноса скульптуры, одна-
ко по сей день «Рыба-птица» остаётся 
на прежнем месте.

Заключение

Таким образом, полисемантика 
городского парка есть совокупность 
образов пространства, запечатлённых 
в социальных смыслах, вкладывае-
мых как в общую композицию, так и 
в отдельные территории и сооружения 
парка. Эти смыслы выражаются в го-
родских нарративах, имеющих различ-
ные формы выражения – от литератур-
ного произведения или скульптурного 
изваяния до экстремальных практик.

Эволюция образа городского 
сада Вятки отразила историко-куль-
тур ные процессы середины XIX – на-
чала XXI в. На месте сакрального 
пространства средневекового города 
возникают романтический сад, затем 
советский и, наконец, современный 
парк культуры и отдыха. Место распо-
ложения сада, архитектура береговых 
ротонд и портала – всё это позволило 
выразить самые важные черты пей-
зажного парка, не нарушая особенно-
стей средневекового русского города. 
Малые формы парковой архитектуры 
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прекрасно сочетаются с православ-
ными соборами вятской набережной 
и часовней, расположенной на одном 
из берегов оврага. Культурный ланд-
шафт здесь вступает в гармонию 
с ландшафтом природным.

Эта гармония была нарушена 
в советскую эпоху, когда городская 
среда переосмысливалась в контек-
сте социалистических идей. Полити-
ческий контекст всегда моделировал 
повседневность, что выразилось не 
только в художественном образе пар-
ка, но и в его названии. Однако поми-
мо официальной интерпретации сим-
волики названия, Александровский 
сад связывали и с именем А.С. Пуш-
кина, и А.Л. Витберга. Долгое время 
считалось, что знаменитый архитек-
тор спроектировал не только портал 
сада, но и береговую ротонду.

В парке им. С. Халтурина по-
являются не свойственные романти-
ческому парку цветочные композиции 
и скульптура, имевшие идеологиче-
ское содержание. Парковая скульпту-
ра является визуальной доминантой, 
отражающей важнейшие социокуль-
турные процессы. Современная скуль-
птура, с одной стороны, выполняет 
задачу формирования общественных 
ценностей, с другой – она свободна от 
каких-либо идеологических, просве-

тительских целей, её главное назначе-
ние – украшать город, создавать про-
странство развлечений, обогащать его 
разнообразными впечатлениями.

В целом стремление к воз-
рождению, стилизация современного 
парка в соответствии с особенностя-
ми историко-культурного ландшафта 
связаны с потребностями сохранения 
культурной памяти, создания ком-
фортной городской среды и привлече-
ния туристов.

Городской культуре свойствен-
на публичность, квинтэссенцией ко-
торой является пространство го родс- 
ко го парка. Если романтичес кий ге-
рой, как правило, предаётся в пар-
ке уединению, воспоминаниям и 
мечтам, то в повседневной жизни 
парк – главное место народных празд-
ников – от Крестного хода и «свисто-
пляски» до рок-фестиваля и парада  
зомби.

Александровский парк разви-
вается в стремлении к синтезу воз-
рождаемых историко-культурных 
особенностей ландшафта с современ-
ным пространством разнообразных 
культурных практик. Пространствен-
ные зоны парка формируются соглас-
но требованиям охраны культурного 
наследия, запросам семейного, дет-
ского отдыха и молодёжного досуга. 
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состоянию можно оценить харак-
тер местной идентичности и уровень 
местного патриотизма.
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Abstract
The article analyzes the semantics of the public garden landscape of the Vyatka 
city based on the study of the evolution of its composition , cultural practices as-
sociated with the environment study, as well as the meanings reflected in fiction 
and memoirs of urban residents. The appearance of the garden changed in ac-
cordance with the evolution of cultural styles: romantic garden, Soviet garden as 
a space of propaganda, modern entertainment space. Sign function is performed 
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by the park architecture, bridge, sculpture, flower arrangements. Garden polyse-
mantics also includes personally painted meanings and associations, images and 
cultural practices of the urban community. On the one hand, the garden – a perfect 
dream world, providing the opportunity to retire, on the other – a space of city 
public life.

Keywords
Garden semantic, town park, romanticism, sculpture, everyday culture.
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