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САДОВСКИЙ, 1) Пров Михайлович (1818—72), знаменитый рус. артист. Родился в г. Ливнах. 9 лет, после смерти отца рязанского мещанина Ермилова, был отдан на воспитание брату матери — провинциальному актёру, фамилию которого и принял впоследствии.

Тринадцати лет начал выступать в качестве актёра на, сцене тульского театра, а затем и в других провинциальных городах. Во время своего пребывания в Казани М. С. Щепкин отметил игру молодого С., и после переезда в Москву в 1839 Садовский был принят в Малый театр.

Первые роли С. — роли простаков в водевилях — лишь наметили те свойства глубокой правдивости, естественности и простоты исполнения, ясного непринуждённого комизма, к-рые полностью раскрылись в дальнейшем в таких ролях, как Подколёсин в «Женитьбе», Осип в «Ревизоре» Гоголя и в ряде ролей пьес Островского. Продолжение и развитие начал сценического реализма, провозглашённых Щепкиным, были осуществлены С. главным образом на материале пьес Островского, сценическая жизнь к-рых неотделима от имени 0. Впервые С. выступил в репертуаре Островского в 1853 в роли Русакова в пьесе «Не в свои сани не садись».

С. создал целую галлерею образов Островского, став родоначальником традиции исполнения этих ролей на сцене Малого театра (Любим Торцов в «Бедности не порок», Дикой в «Грозе», Подхалюзин в «Свои люди — сочтёмся», Юсов в «Доходном месте», Курослепов в «Горячем сердце», Восьмибратов в «Лесе» и др*). Огромная изобразительная сила, широта, верность и целостность характеристики образа, индивидуально-психологическое и социально-типическое раскрытие роли характеризовали игру С. Кроме образов в пьесах Островского, вьщающимися ролями С. были роли: Расплюева (в «Свадьбе Кречинского» Сухово-Кобылина), Ступендьева (в «Провинциалке» Тургенева), Анания Яковлева (в «Горькой судьбине» Писемского) и в пьесах зап. — европейского репертуара — шута в «Короле Лире» Шекспира, Оргона в «Мнимом больном», Скапена в «Проделках Скапена» Мольера, занимавшего наряду с Островским важное место в репертуаре С.

2) Михаил Провович (1847—1910), артист московского Малого театра. С. явился непосредственным продолжателем сценической деятельности своего отца П. М. Садовского.

Дебютировал на сцене Малого театра в 1867 в роли Подхалюзина в пьесе «Свои люди — сочтёмся» Островского, пьесы к-рого явились основным репертуаром С. Наиболее значительные роли С. — Вася в «Горячем сердце», Счастливцев в «Лесе», Карандышев в «Бесприданнице» Островского, Хлестаков в «Ревизоре» Гоголя. Правда, глубина и яркость социальнобытовой и психологической характеристики образа составляли постоянные качества игры С. Высокая комедийность, отличавшая ряд его ролей русского реалистического репертуара, проявилась и в образах, созданных С. в западно-европейском классич. репертуаре (Лепорел  — Ю6 ло в «Дон-Жуане» Мольера, Фигаро в «Севильском цирюльнике» Бомарше). С. принадлежит’ ряд драматич. переводов («Эдипа» Софокла, «Федры» Расина, «Севильского цирюльника» Бомарше).

3) Пров Михайлович (р. 1874), народный артист СССР. Сын артистов М. П. и О. О.

Садовских и внук Прова Садовского. На протяжении всего своего творческого пути С. выступает продолжателем сценических традиций, заложенных М. С. Щепкиным и продолженных его дедом и отцом. По окончании драматич. курсов в 1895 С. вступил в труппу московского Малого театра. В творчестве С. органически соединяются реалистич. традиция исполнения, связанная с именем Щепкина, с традицией романтической, восходящей исторически к Мочалову. Многогранность мастерства С. с особой силой раскрылась в советский период. Наряду с ролями комедийно-бытовыми (Глумов в «На всякого мудреца довольно простоты», Беркутов в «Волках и овцах», Миловидов в «На бойком месте» Островского) в репертуар G. входят патетико-героические роли (Брут в «Юлии Цезаре» Шекспира, Джанеттино Дориа в «Заговоре Фиеско», Филипп II в «Дон-Карлосе» Шиллера). С. создал ряд значительных и разнообразных ролей в советском репертуаре — героическую роль большевика комиссара Кошкина, отмеченную остротой и правдивостью социально-психологической характеристики роль капиталиста Расстёгина («Любовь Яровая» и «На берегу Невы» Тренёва) и другие. С. награждён орденом Ленина.

За многолетние выдающиеся достижения в области искусства С. присуждена Сталинская премия первой степени за 1942 г.

САДОВЫЕ РАСТЕНИЯ. Разводимые в садах растения относятся к плодовым деревьям и кустарникам, кт. н. ягодникам (малина, смородина, земляника и др.) и к декоративным древесным и травянистым растениям. О плодовых деревьях и ягодниках см. Плодоводство.

Декоративные растения имеют самое различное происхождение. Уже на заре садоводства человек не ограничивался тем, что ему давала природа ближайших окрестностей, а разводил растения, привезённые из далёких, трудно доступных стран. Среди древесных растений, к-рые часто являются основными в архитектуре парков и сколько-нибудь значительных садов, выделяется прежде всего группа хвойных, к-рые придают, садам особую прелесть и не теряют своей красоты и зимой. Из них в СССР разводятся виды пихт, елей, лиственниц, сосен (напр., веймутова сосна родом из Сев. Америки); особенно разнообразны разводимые хвойные на Юж. берегу Крыма и Черноморском побережьи Кавказа, где разводятся настоящие кедры, разнообразные сосны, ели, пихты, пирамидальные и др. кипарисы, туи, криптомерии, секвойи и др. Гораздо более разнообразны лиственные деревья в садах и парках СССР. Далеко на С. идут липа мелколистная (Tilia cordata), клён (Acer platanoides), дуб (Quercus robur), тополя (Populus suaveolens, nigra, alba), берёза, вязы, ясени и др. На Ю. к ним присоединяются или их сменяют многие другие: крупнолистная липа (Tilia platyphyllos), сев. — амер, белая акация (Robinia pseudoacacia), карагачи (Ulmus campestris), растущие в виде зелёных шаров огромных размеров, пирамидальные тополя — чёрный (Populus pyramidalis) и белый (Р. Bolleana), конский
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