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Cтатья посвящена актуальным на сегодняшний день вопросам реставрации 
на примере объекта наследия федерального значения «Дома Харитонова, XIX век». Сад 
при усадьбе Харитонова-Расторгуева был заложен в 1820-е гг. и выполнен в английском 
стиле. Является уникальным как единственный сохранившийся до наших дней 
общественный парк города Екатеринбурга. Цель работы – проследить т  рансформацию 
знаковых элементов ландшафтной архитектуры в парке. Для исследования выбраны 
сохранившиеся как охраняемые объекты, так и утраченные, но имеющие особую ценность 
для планировочной структуры парка: беседки, купольная ротонда, ротонда-фонтан, пруд 
и прилегающие рядовые посадки, лучевые аллеи. Выделены четыре этапа преобразований 
сада. В начале каждого из этапов сад получал новое функциональное назначение: частная 
приусадебная территория, общественный увеселительный парк, советский парк культуры 
и отдыха, современный общественный парк исторического наследия, но при отсутствии 
должного ухода и плана развития территории до каждой из последующих реконструкций 
пребывал в запущении. К настоящему времени сад претерпел существенные изменения 
своего исторического облика. Наиболее наглядно это выразилось в смене знаковых малых 
архитектурных форм: павильонов, беседок, ротонды, грота и других. Для возвращения 
объекту наследия его первоначального облика следует восстановить соответствующие 
историческому пейзажному парку насаждения, сохранившиеся на снимках начала XX в., 
и его малые архитектурные формы эпохи расцвета, а именно 40-60-е гг. XIX в., которые 
в наибольшей степени выражают стилистику парка.

Дворец творчества учащихся, сад Харитонова, реконструкция, восстановление 
исторического облика, сохранение культурного наследия, этические принципы 
реставрации, архивные данные.

Введение. Сохранение объектов исто-
рического наследия – важнейшая задача 
современности. Это не только придание ох-
ранного статуса, но и работы по воссозданию 
утраченного облика, так как любой истори-
ческий объект со временем претерпевает 
значительные изменения. В городе Екате-
ринбурге при наличии большого количества 
объектов культурного наследия Харитонов-
ский сад уникален как единственный со-
хранившийся до наших дней общественный 
парк.

На сегодняшний день сад носит на-
звание парка Дворца творчества учащих-
ся. Расположен он в границах улиц Карла 
Либкнехта, Шевченко, Мамина-Сибиряка 
и Клары Цеткин. Историческая ценность 
парка заключается в не изменившейся 
за столетия планировке и наличии архи-
тектурных элементов различной степени со-
хранности [1].

Цель представленной работы – просле-
дить трансформацию знаковых элементов 
ландшафтной архитектуры в парке.

Методика. Для исследования выбра-
ны как сохранившиеся охраняемые объек-
ты, так и утраченные, но имеющие особую 
ценность для планировочной структуры 
парка: беседки, купольная ротонда, ротон-
да-фонтан, пруд и прилегающие рядовые 
посадки, лучевые аллеи.

Результаты. История усадьбы берёт 
начало в 1806 г., когда титулярная советни-
ца Наталья Токарева продала землю вместе 
с недостроенным домом купцу 1-й гильдии, 
а затем золотопромышленнику и заводов-
ладельцу Льву Ивановичу Расторгуеву. 
К 1814 г. общая площадь усадьбы составля-
ла 2106 квадратных саженей (около 1 га). 
Согласно исследованиям [2], сразу по окон-
чании работ Л.И. Расторгуев принимает ре-
шение устроить приусадебный сад. В мно-
гочисленных прошениях владельцу усадь-
бы отвести пустующее заболоченное место 
неподалёку от церкви Вознесения Господ-
ня было отказано в связи с тем, что «место 
под садом следует считать городским и дело 
прекратить» [3]. Однако просимый участок 
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Льву Ивановичу предоставили в аренду 
сроком на 12 лет [4]. На этой территории 
Расторгуев запроектировал первый обще-
ственный городской сад (арх. М.П. Мала-
хов), строительство которого велось с 1820-х 
по 1840-е гг. К этому времени вся усадьба 
занимала уже около 8,6 га.

На первом этапе формирования сад яв-
лял собой образец высокого искусства в стиле 
классицизма, структура парка представляла 
органичное пространство, с выверенной се-
тью осей и композиционных центров. Приле-
гающая к усадьбе парковая территория, хотя 
и значилась общегородской, однако отноше-
ние к ней у Льва Ивановича, его наследни-
ков, закрепилось собственническое. Садом 
гордились как образцом высокого искусства, 
уход вёлся, как за частной территорией. На-
саждения на первом этапе строительства 
практически не изменялись и представляли 
собой фрагмент естественного смешанного 
леса с участием ели обыкновенной, берёзы 
повислой, сосны обыкновенной, осины и дру-
гих видов, характерных для лесов, окружаю-
щих Екатеринбург.

После смерти хозяина в 1823 г. вла-
дельцем усадьбы стал Пётр Яковлевич 
Харитонов, замужем за которым была 
дочь Льва Ивановича – Мария. В это вре-
мя усадьба была лучшей в Екатеринбурге, 
о чём свидетельствует интерес к ней у зна-
менательных особ XIX в. В сентябре 1824 г. 
в ней проживал царь Александр I, а в мае 
1837 г. останавливался наследник – Алек-
сандр II. В 1833 г. в Париже был выпущен 
альбом иллюстраций крупного учёного 
и путешественника – профессора физики 
и химии Казанского университета А.Я. Куп-
фера «Путешествие на Урал, предпринятое 
в 1828 году», в котором были опубликованы 
снимки усадьбы, выполненные Карлом Кла-
усом [5]. Сад «на скате горы, с прекрасны-
ми цветниками, оранжереями, беседками 
и прудом» [6] был любимым местом отдыха 
горожан. По воспоминаниям Д. Сигова [6], 
«сад всегда открыт для публики, и в хоро-
шие летние дни, особенно в праздничные, 
посещается лучшим обществом, и приносит 
много удовольствия. Этот сад мог бы быть 
украшением и столицы, а в Екатеринбурге 
почитается редкостью, где, кроме его, нет 
ни одного публичного сада».

Второй этап формирования облика 
парка условно начинается со ссылки Хари-
тонова и передачи усадьбы в собственность 
владельцев Кыштымских заводов, которые 

сдавали помещения дома различным учреж-
дениям и частным лицам. Так, в 1880-е гг. 
часть дома арендовало Екатеринбургское 
реальное училище. К тому времени усадьба 
уже не имела того вида, которым по праву 
гордились первые наследники Расторгуева: 
она носила запущенный характер, построй-
ки находились в неудовлетворительном со-
стоянии.

В 80-е гг. XIX в. сад был передан 
в аренду мещанину В.В. Семёнову [7] и но-
сил название по имени старого владельца: 
парк Харитонова.

Роль сада в этот период стала приоб-
ретать совсем иной характер: пейзажные 
картины и образы смещаются на второй 
план, появляются утилитарные постройки 
(павильоны, киоски), из усадебного сада 
для тихого отдыха и романтических прогу-
лок парк трансформируется в обществен-
ный увеселительный парк развлечений, це-
лью которого является получение доходов. 
С посетителей взымалась плата за вход, 
однако сад по-прежнему «доставлял немало 
удовольствия публике». В нём был обустро-
ен летний театр, в котором ставились «все-
возможные драматические, оперные и опе-
реттные представления» [8]: «Для летнего 
помещения театр устроен хорошо, это не тот 
балаган, в котором несколько дней тому 
назад дождь поливал публику, теперь все 
сделано заново, и можно смело идти туда» 
[8]. «Множество новых сооружений, начи-
ная от небольших киосков тут и там раски-
нутых по саду <…> Хорошо утрамбованные 
дорожки и аллеи, вечером освещаемые мно-
жеством разноцветных фонарей, электриче-
ское освещение, газовые солнца, различные 
игры и увеселения: бильярд, кегли, тир, 
фейерверк…».

Организация досуга горожан потре-
бовала немало затрат, на 1895 г. входные 
билеты продавались номиналом в 50 коп. 
[9], что мог себе позволить не каждый же-
лающий, однако основным источником до-
хода арендатора были не спектакли и игры, 
а продажа спиртного. Несмотря на дурную 
репутацию в глазах горожан [7] в парке ве-
лось благоустройство: возвели деревянное 
ограждение, лестницы на спуске от куполь-
ной ротонды обезопасили деревянными пе-
рилами, велись посадки. На фотографии 
1910 г. на первой из лучевых аллей, веду-
щих от купольной ротонды, хорошо видны 
[10] посадки липы мелколистной в возрасте 
12-14 лет (рис. 1).
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Рис. 1. Фотография С.М. Прокудина-Горского, 1910 г.: вид 
на Вознесенскую церковь и утраченную беседку-ротонду

С введением «сухого» закона в 1914 г. 
арендатор оставил неприбыльное дело. По-
сле революционных событий 1917 г. долгое 
время дом Харитоновых передавали из рук 
в руки, пока в 1936 г. усадьбу вместе с са-

дом не передали в бессрочное пользование 
«Дворцу пионеров» [11]. За это время парк 
сильно обветшал. В 1924 г. на острове под де-
ревянной беседкой произошёл провал, бе-
седка полностью была утрачена (рис. 2).

 
Рис. 2. Деревянная беседка на острове до реконструкции, 1920-1930-е гг., 

опубликована в 1936 г. [12]. Почтовая карточка, 1933-1934 гг., сад Облпрофсовета

Судя по почтовой карточке 30-х гг. 
XX в. (рис. 2), изначально открытая беседка 
была утеплена, поставлена печка, использо-
валась клубом для игр.

Важным этапом в формировании пар-
ка была его масштабная реконструкция 
архитектором В.В. Емельяновым в 1937 г., 
в результате которой парк был сведён 
в границы 7 га. На острове вместо руин воз-

ведена каменная ротонда-фонтан, площад-
ка ротонды и деревянные лестницы были 
оформлены каменной балюстрадой, произ-
ведены посадки тополей по берегу пруда. 
Сад в результате преобразований приобрёл 
дух советской любви к Родине, были созда-
ны новые павильоны по мотивам русских 
сказок, под строительство которых были 
расчищены новые площади, исторически 



107¹ 4’ 2017

ÏÐÈÐÎÄÎÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

занятые посадками. Согласно данным 
П.В. Луговых [13], к середине XX в. в пар-
ке насчитывалось около 2,5 тыс. деревьев 
и 12 тыс. кустарников (всего 32 вида), сре-
ди которых были липа, берёза, лиственни-
ца, ель, пихта, рябина, черемуха, яблоня 
сибирская, сирень и др.

До следующей реконструкции в 1984 г. 
в парке никаких работ не велось. Главное 
композиционное звено – купольная ротонда 
в верхней части парка (рис. 1) – была утра-

чена при пожаре до проведения реконструк-
ции (сер. 1990-х гг.). Со времени основания 
(ок. 1830 гг.) она использовалась в каче-
стве буфета (после реконструкции 1937 г.); 
позже, до 50-60-х гг. XX в., была передана 
под читальный зал библиотеки; в 60-е гг. 
в ней расположили склад театральных деко-
раций. Китайская беседка над гротом тоже 
была утрачена. Последнее упоминание 
о ней сохранилось на плане 1950 гг., где она 
имела круглую форму (рис. 3).

Рис. 3. Вход и разрез винного грота с беседкой [14]

За последующий период до нашего 
времени найдено недостаточно сведений 
для восстановления этапов последующих 
преобразований парка. Имеющиеся данные 
свидетельствуют о том, что парк, как и пре-
жде, имел увеселительный и доходный ха-
рактер. В 1992 г. ветхий деревянный двух-
метровый забор заменили кованой метал-
лической оградой, которой «здесь не было, 
но реставраторы считают, что не многим 
погрешили против истины, взяв за образ 
ограду соседнего храма» [15]. Это позволи-
ло в некоторой степени сохранить сам парк, 
но образ его вновь претерпел значитель-
ные изменения. По сведениям на 1995 г., 
липы вдоль лучевых аллей, представлен-
ные на фотографиях Прокудина-Горского, 
были вырублены [16]. Те же данные указы-
вают на то, что установлена новая система 
водоснабжения насосами из подвалов ин-
ститута «Уралгипроруда» (ул. Мамина-Си-
биряка, дом 85), которая была нарушена 
при прочистке в 1976 г. Восстановление 
прежней системы питания пруда истоком 
речки Засухин Ключ [7] сочтено невозмож-
ным. Как объяснял инженер Дворца твор-
чества учащихся отсутствие проводимых 
в парке работ, «реставрировать парк обой-
дётся дороже, чем снести и построить все 
его фрагменты заново» [17]. В последую-

щие затем годы в парке проводились лишь 
мероприятия, направленные на удаление 
старых и больных деревьев (вырубка более 
1 тыс. деревьев [18]), включая исторические 
посадки: например, тополь белый в 2005 г. 
у Детского экологического центра; возраст 
второго сохранившегося дерева сейчас до-
стигает 112 лет). Лишь за последние три 
года интерес к Харитоновскому саду возоб-
новился, встал вопрос о его реставрации, 
проводятся мероприятия по подсадке де-
ревьев, проектированию мест отдыха.

Выводы
Парк претерпел за всё время своего 

существования, будучи всегда востребо-
ванным и любимым горожанами, рази-
тельные изменения, подстраивающиеся 
под этапы преобразования самого осмыс-
ления российским народом своего места 
в истории. Наиболее наглядно это вырази-
лось в смене знаковых малых архитектур-
ных форм: павильонов, беседок, ротонды, 
грота и др. Трансформация образа парка, 
выраженного через архитектурные соору-
жения, не всегда совпадала с реконструк-
цией насаждений. В наибольшей степени 
выражают стилистику парка малые архи-
тектурные формы эпохи расцвета, а имен-
но 40-60-е гг. XIX в.
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TRANSFORMATIONS OF THE SYMBOLIC LANDSCAPE ELEMENTS 
OF THE KHARITONOV GARDEN, YEKATERINBURG

This article is devoted to current issues in the restoration by the example of the object 
of heritage of the Federal value «the House of Kharitonov, XIX century». The garden at 
the estate of Kharitonov-Rastorguev was laid in 1820-ies designed in the English style. It is 
unique as the only surviving public Park in the city of Yekaterinburg.The aim of the present 
work is to trace the transformation of the emblematic elements of the landscape architecture 
in the Park. For the study there were chosen the objects, both under protection and preserved 
and lost, but particularly valuable for structural planning of the Park: arbours, dome rotunda, 
rotunda-fountain, pond and adjacent row plantings, radial paths. There are marked four 
stages of garden transformation. At the beginning of each stage the garden was given a new 
functional purpose: a private plot of land, public amusement park, soviet park of culture 
and recreation, modern public park of historical heritage, but due to the absence of the proper 
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care and territory development plan it remained neglected before each of the subsequent 
reconstructions. By the present time the garden has undergone signifi cant changes of its historic 
appearance. This was most clearly expressed in the change of symbolic small architectural 
forms: pavilions, arbors, rotunda, grotto and others. To return the heritage look to its 
original appearance, it is necessary to restore the appropriate historical landscape plantings 
survived in the park photographs of the early XX century as well as small architectural 
forms of the heyday, namely the 40-60-ies of the XIX century which most express the style 
of the park.

The Students Creativity Palace of Yekaterinburg, Kharitonov Gardens, reconstruction, 
restoration of historical appearance, preservation of historical heritage, ethical principles 
of restoration, archive data.
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