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В годы Великой Отечественной войны институт был преоб-
разован в госпиталь для раненых бойцов, просуществовавший до 
февраля 1946 г., а затем деятельность института вновь была вос-
становлена [2]. В 1952 г. учреждение переименовали в санаторий, 
который с 1967 г. стал именоваться курортом «Ангара». 
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ПАРКИ ГОРОДА ИРКУТСКА:  
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

Однажды в Интернете я нашла интересную информацию. 
Оказывается, что в Иркутске только 41 % от нормы озелененных 
территорий, т. е. город страдает от недостатка зелени. По качест-
ву озеленения Иркутск существенно отстает от других городов 
Сибири. Заинтересовавшись этим, я решила выяснить, всегда ли 
Иркутск был лишен зеленых насаждений. 

Оказалось, что еще 150 лет назад Иркутск буквально утопал в 
зелени. Город имел достаточную для своего масштаба систему 
озелененных территорий. В эту систему входили парки, скверы, 
кладбища, территории возле церквей, загородные территории 
для отдыха и т. д. Сегодня те из них, что сохранились, составляют 
основу современного озеленения исторического центра города, 
Ленинского и Свердловского округов. 

Первый городской парк был создан на месте бывшего остро-
га, между Спасской церковью и берегом Ангары. Позднее он был 
уничтожен пожаром в 1879 г. В 1871 г. появился самый красивый 
публичный парк – Интендантский сад. С 1876 г. городское управ-
ление приобрело его в полную собственность, сдавая сад в аренду 
частным лицам. С 1929 г. территория Интендантского сада нача-
ла застраиваться производственными зданиями Завода тяжелого 
машиностроения. Сегодня от сада не осталось ничего. 
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В 1888 г. в своей усадьбе Владимир Платонович Сукачев, из-
вестный общественный деятель, просветитель, пропагандиро-
вавший в городе озеленение, разбил частный парк. Он был уст-
роен рядом с Кукуевской рощей и включил большую ее часть в 
свои границы. Название «Сукачевский» позже сменилось на 
«Первомайский». Первый спортивный парк в Иркутске появился 
благодаря В. П. Сукачеву. На сегодняшний день от парка оста-
лась малая часть, ведется реставрация усадьбы Сукачева. 

В начале ХХ в. Набережная улица у памятника императору 
Александру III стала любимым местом отдыха иркутян. Алексан-
дровский сквер, открытый в 1912 г., был разбит по проекту из-
вестного петербургского садовода Регеля, затем им занимался 
иркутский архитектор В. А. Рассушин. Некоторые деревья тепе-
решнего бульвара им. Ю. Гагарина являются ровесниками па-
мятника императору (1908). 

ХХ век с приоритетом промышленного развития меняет «зе-
леную» карту города. Вырастают заводские корпуса на месте пар-
ков, застраиваются кладбища. В 50-х гг. строится плотина ГЭС, 
образованные островные и прибрежные территории могли бы 
стать огромной рекреацией Иркутска, но там сосредотачиваются 
промышленные зоны. 

Появились новые парки. В 30-е гг. был построен поселок 
Авиастроителей. Там был организован парк Комсомольский.  
На месте Мелочного базара (Ивановская площадь) построено в 
1960-е гг. здание цирка и образована площадь труда со сквером. 
Также в 60-е гг. была произведена реконструкция площади Киро-
ва и благоустройство набережной Ангары. 

Еще одна примета времени – ЦПКиО на месте Иерусалим-
ского кладбища. В 1923–1929 гг., почти сразу после образования 
госуниверситета, была предпринята очередная попытка органи-
зовать ботанический сад. Он должен был появиться на месте Ие-
русалимского кладбища, но затея оказалась тщетной, и вместо 
него создали Центральный парк культуры и отдыха. В 1940 г. при 
поддержке городских властей садоводы-энтузиасты и ученые 
ИГУ начали закладку университетского ботанического сада на 
окраине Иркутска между реками Ангара, Иркут и Кая на юго-
западном склоне Кайской горы. Сегодня Ботанический сад ИГУ 
занимает площадь около 27 га. 

Ничего не изменилось и в ХХI в. Продолжается ускоренными 
темпами внутригородская застройка, которая сопровождается 
массовым уничтожением зеленых насаждений. На данный мо-
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мент площадь города составляет 27 998 га. А зеленые насаждения 
занимают около 6000 га. Этого недостаточно для города с населе-
нием в 600 тыс. человек. Таким образом, с 1870 г. площадь Иркут-
ска увеличилась в 15 раз, а площадь зеленых насаждений умень-
шилась в два раза. Необходимая площадь озелененных террито-
рий для населения в 620 тыс. человек (планируемая к 2020 г. чис-
ленность населения Иркутска) должна составить 9992 га (16 м2 на 
человека), причем без учета природных зеленых массивов.  
За 12 лет необходимо высадить и вырастить 177 га леса. 

Мы надеемся, что среди наших современников найдутся 
личности, которые внесут вклад в реализацию идеи зеленого 
кольца, а мы им поможем! 
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