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• В конце IV в. блестящая эпоха античности с 
ее науками, искусством, архитектурой 
завершила свое существование, уступив 
место новой эпохе - феодализму. Период 
времени, насчитывающий тысячелетие между 
падением Рима (конец IV в.) и эпохой 
Возрождения в Италии (XIV в.), называется 
средними веками, или эпохой средневековья. 
Это было время формирования европейских 
государств, постоянных междоусобных войн и 
восстаний, время утверждения христианства. 





• В истории архитектуры средневековье делят на три 
периода: раннесредневековый (IV-IX вв.), романский 
(X-XII вв.), готический (конец XII-XIV вв.). Смена 
архитектурных стилей существенно не отражается на 
паркостроении, поскольку в этот период садово-
парковое искусство, являющееся самым уязвимым из 
всех видов искусства и более других требующее для 
своего существования мирной обстановки, 
приостанавливает свое развитие. Оно существует в 
виде небольших садов при монастырях и замках, т. е. 
на территориях, относительно защищенных от 
разрушения. 





• Монастырские сады. В них выращивали 
травянистые лекарственные и декоративные 
растения. Планировка была простая, 
геометрическая, с бассейном и фонтаном в 
центре. Часто две крестообразно 
пересекающиеся дорожки делили сад на 
четыре части; в центре этого пересечения, в 
память о мученической смерти Христа, 
устанавливался крест или высаживался куст 
роз. Основной чертой монастырского типа 
садов были их уединенность, 
созерцательность, тишина, утилитарность. 
Некоторые монастырские сады оформлялись 
трельяжными беседками, невысокими 
стенами для отделения одного участка от 
другого. Среди монастырских садов особенно 
славился Сент-Галленский сад в Швейцарии 



• Часто устраивался и небольшой пруд, где 
разводилась рыба для постных дней. Этот небольшой 
сад во дворе монастыря имел обычно и небольшие 
деревья — фруктовые или декоративные и цветы. 
Однако хозяйственные фруктовые сады, аптекарские 
огороды и огороды для кухни устраивались обычно 
за пределами монастырских стен. Небольшой 
фруктовый сад внутри монастырского двора был 
символом рая. Он часто заключал в себе и 
монастырское кладбище. Аптекарский же огород 
располагался вблизи монастырской больницы или 
богадельни. В аптекарском огороде выращивались и 
растения, которые могли служить красителями для 
раскрашивания инициалов и миниатюр рукописей. И 
целебные свойства травы определялись главным 
образом символическим значением того или иного 
растения.



• Свидетельством того, насколько большое внимание 
уделялось в средние века садам и цветам, служит 
рескрипт 1812 г., которым Карл Великий 
распорядился о тех цветах, которые необходимо 
сажать в его садах. Рескрипт содержал список около 
шестидесяти названий цветов и декоративных 
растений. Этот список переписывался и 
распространялся затем по монастырям всей Европы. 
Сады культивировались даже нищенствующими 
орденами. Францисканцы, например, до 1237 г. по 
своему уставу не имели права владеть землей, за 
исключением участка при монастыре, который нельзя 
было использовать иначе, как под сад. Другие 
монашеские ордена специально занимались 
садоводством и огородничеством и славились этим. 
Каждая деталь в монастырских садах имела 
символическое значение, чтобы напоминать монахам 
об основах божественного домостроительства, 
христианских добродетелях 



• Феодальный тип садов. Сады при замках 
устраивали внутри их территории. Они были 
небольшими и замкнутыми. Здесь выращивали цветы, 
имелся источник - колодец, иногда миниатюрный 
бассейн и фонтан и почти всегда скамья в виде 
выступа, покрытого дерном, - прием, получивший 
широкое распространение в парках. В садах 
устраивались крытые аллеи из винограда, розарии, 
выращивались яблони, а также цветы, высаживаемые 
в клумбы по специальным рисункам. Из подобных 
садов наиболее прославились кремлевский сад 
Фридриха II (1215-1258 гг.) в Нюренберге и 
королевский сад Карла V (1519-1556 гг.) с плантацией 
вишен, лавровых деревьев и цветников из лилий и 
роз. Большой известностью пользовались сады 
императора Карла Великого (768-814 гг.), они 
делились на утилитарные и «потешные». «Потешные» 
сады украшались газонами, цветами, невысокими 
деревьями, птицами и зверинцем. 





• Сад-лабиринт - прием, сформировавшийся в 
монастырских садах и занявший прочное место в 
последующем паркостроении. Первоначально 
лабиринт представлял собой узор, рисунок которого 
вписывался в круг или шестиугольник и сложными 
путями подводил к центру. В раннем средневековье 
этот рисунок выкладывали на полу храма, а позднее 
перенесли в сад, где дорожки разделялись стенами 
стриженой изгороди. Впоследствии сады-лабиринты 
получили широкое распространение в регулярных и 
даже пейзажных парках. В России такой лабиринт 
был в Летнем саду (не сохранился), регулярной части 
Павловского парка (восстановлен) и парке 
Сокольники, где его дороги имели вид 
переплетенных эллипсов, вписанных в еловый массив 
(утрачен). 







• Позднее средневековье характеризуется открытием 
первых университетов (Болонья, Париж, Оксфорд, 
Прага). Садоводство и ботаника достигли высокого 
уровня развития, появились первые ботанические 
сады. В 1525 г. в г. Пизе был устроен первый 
ботанический сад. Вслед за ним появились примерно 
такие же сады в Милане, Венеции, Падуе, Болонье, 
Риме, Флоренции, Париже, Лейдене, Вюрцбурге, 
Лейпциге, Гессене, Регенсбурге. Наряду с 
ботаническими устраивались и частные сады. 



• открытием Америки в 1493 г. и с развитием 
торговых связей с Индией сады стали 
наполняться экзотическими растениями. 
Широкое распространение получили 
плодоводство и разведение лекарственных 
растений, в садах культивировались 
апельсины, лавры, фиги, яблони, вишни и т.
д., а также устраивались пруды, каскады, 
бассейны, фонтаны, беседки, павильоны. 
Утилитарные сады постепенно превращались 
в декоративные.




