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IN DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SUPPLY OF FRESH WATER IN 1861–1909
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Abstract. Introduction. The Livadia estate, which by the end of the 19th century became the main of the
Romanovs’ Crimean possessions, claimed to be on a par with Tsarskoye Selo and Peterhof. One of the main
problems for gaining such a status was the issue of providing the palace complex with fresh water. Methods and
materials. The historiography of the imperial residences of the Crimea is dominated by the works of art critics,
architectural historians, and art historians, often leaving organizational, administrative, and economic issues in the
shade. Synthesis and analysis of archival materials of institutions of the Ministry of the Imperial Court allow us to
reveal the course of development of the system for supplying Livadia with fresh water as one of the problems in the
history of this possession of the Romanov dynasty. Analysis. The problem of supplying drinking water was on the
agenda almost immediately after the acquisition of the estate by the Department of Appanages in 1861. The initial
calculation of using their own sources did not materialize, and until the beginning of the 20th century, this problem
was solved by attracting sources belonging to other owners. At the same time, when interacting with the Tatar
community of the village of Gaspra and the Ministry of Agriculture and State Property, contractual methods were
used, and when the sources of the Oreanda estate were included in the water supply system of Livadia, administrative
levers within the Court Department were also used. However, with exhaustion by the 1900s and opportunities for
extensive development, the managers of the estate turned to the development of a project to improve the entire
water supply system. Prepared by engineer I.K. Sikorsky, the plan was rejected for several years by the leaders of
the specific department, and only thanks to the persistence of the head of the Livadia-Massandra Appanage
administration, V.N. Kachalov, when the decision on the complete reconstruction of Livadia was approved in 1909,
it was included in the list of works and the complete reconstruction of the water supply. Results. Thus, the system
for supplying the Livadia estate with fresh water went from using its own resources through extensive expansion
to the idea of the need for a complete modernization of the system, which was implemented in 1910–1912.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИЕМ «ЛИВАДИЯ»
ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕСНОЙ ВОДОЙ

В 1861–1909 ГОДАХ
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Санкт-Петербургский институт истории РАН, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Аннотация. Введение. Имение «Ливадия», ставшее к концу XIX столетия главным из крымских владе-
ний Романовых, претендовало оказаться наравне с Царским Селом и Петергофом. Одной из основных про-
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блем для обретения такого статуса стал вопрос обеспечения дворцового комплекса пресной водой. Методы
и материалы. В историографии императорских резиденций Крыма преобладают труды искусствоведов,
историков архитектуры и искусства, зачастую оставляющие в тени организационно-административные и
экономические вопросы. Синтез и анализ архивных материалов учреждений Министерства императорского
двора позволяют раскрыть ход развития системы обеспечения «Ливадии» пресной водой как одну из про-
блем истории этого владения дома Романовых. Анализ. Проблема снабжения питьевой водой оказалась на
повестке дня практически сразу после приобретения имения Департаментом уделов в 1861 году. Первона-
чальный расчет на использование собственных источников не оправдался, и вплоть до начала XX столетия
эту задачу решали путем привлечения источников, принадлежавших другим владельцам. При этом в ходе
взаимодействия с татарской общиной деревни Гаспра и Министерством земледелия и государственных иму-
ществ использовались договорные способы, а при включении в систему водоснабжения «Ливадии» источ-
ников имения «Ореанда» использовались и административные рычаги внутри Придворного ведомства. Од-
нако с исчерпанием к 1900-м гг. возможностей экстенсивного развития руководители имения обратились к
разработке проекта усовершенствования всей системы водоснабжения. Подготовленный инженером И.К.
Сикорским план на протяжении нескольких лет отклонялся руководителями Удельного ведомства, и только
благодаря настойчивости главы Ливадско-Массандрского удельного управления В.Н. Качалова при утверж-
дении в 1909 г. решения о полной реконструкции «Ливадии» удалось включить в перечень работ и полную
реконструкцию водопровода. Результаты. Таким образом, система обеспечения имения «Ливадия» пре-
сной водой прошла путь от использования собственных ресурсов через экстенсивное расширение к идее о
необходимости полной модернизации системы, которую удалось претворить в жизнь в 1910–1912 годах.

Ключевые слова: имение «Ливадия», Ливадско-Массандровское удельное управление, Главное уп-
равление уделов, Я.М. Лазаревский, В.Н. Качалов, И.К. Сикорский, водоснабжение.
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Введение. Министерство императорско-
го двора (МИДв) на протяжении всего срока
своего существования, с 1826 по 1917 г., зани-
малось созданием, развитием и благоустрой-
ством резиденций членов дома Романовых не
только в столице Российской империи Санкт-
Петербурге [3] и его пригородах, но и в различ-
ных губерниях государства. С середины XIX в.
в их число входит и территория Крыма, заняв-
шая к 1914 г. второе место после столицы им-
перии по числу императорских и великокняжес-
ких резиденций, находившихся на его террито-
рии, коих насчитывалось около десятка. При
этом одной из фундаментальных для существо-
вания крымских имений Романовых была про-
блема их обеспечения пресной водой, как пи-
тьевой, так и для технических нужд. Приобре-
тение, обустройство и дальнейшее развитие
любой из резиденций неотъемлемо включало
получение в пользование или полное распоря-
жение одного или нескольких источников с орга-
низацией доставки воды или прокладкой систе-
мы водопровода. В главном владении импера-
торской семьи в Крыму – «Ливадии», претен-
довавшем на роль одной из основных загород-
ных резиденций и конкурировавшем за этот ста-

тус с блестящими пригородами столицы Рос-
сийской империи – Царским Селом и Петерго-
фом, решение этой задачи как жизненно необ-
ходимой приобретало особое значение.

Методы и материалы. При рассмот-
рении историографии крымских владений чле-
нов дома Романовых стоит сразу обратить
внимание на то, что среди трудов, посвящен-
ных истории этих резиденций, в целом преоб-
ладают исследования искусствоведческой на-
правленности. В подобных публикациях значи-
тельное место уделяется описанию внешнего
и внутреннего убранства зданий, а сами пост-
ройки представляются как итог творчества
какого-либо архитектора, а не кропотливой ра-
боты множества лиц, сложных переговоров и
достигнутых соглашений между разными, как
по роду занятий, так и по статусу, людьми.
Однако можно выделить ряд трудов, авторы
которых все же затронули проблемы организа-
ции работ по строительству и благоустройству.
Среди обобщающих исследований это, напри-
мер, диссертация и монография Е.М. Коляды
и диссертации И.В. Манцыгиной и О.В. Лин-
никовой [8–10; 12]. Среди трудов общеисто-
рической и историко-биографической направ-
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ленности стоит выделить отдельные статьи
и книгу Н.Н. Калинина и М.А. Земляниченко
«Романовы и Крым» [5], а также монографию
«Архитектор Высочайшего Двора», подготов-
ленную ими же в соавторстве с А. Кадиеви-
чем и достаточно подробно освещающую
творческую биографию автора проекта и ру-
ководителя строительства целого ряда рези-
денций Романовых ялтинского зодчего
Н.П. Краснова [6]. В этих изданиях исследо-
ватели отразили некоторые аспекты органи-
зации и проведения строительных работ, та-
кие как выбор архитектора и отдельных под-
рядчиков, определение размеров ассигнова-
ний, этапы строительства и сложности в ра-
ботах, не акцентируя, однако, внимание на роли
Министерства императорского двора во всем
этом процессе. Из общих трудов можно также
упомянуть исследование Е.М. Литвиновой
«Царская семья в Крыму», книгу В.А. Горохо-
ва «Дворцы и парки Крыма: в истории и истори-
ях», работу А.Е. Артамонова «Госдачи Крыма»,
первая глава которой посвящена дореволюци-
онной истории владений Романовых [1; 2; 11].
Фундаментальный вклад в изучение истории
«Ливадии» во второй половине XIX столетия
внесли работы И.Н. Слюньковой, в особенно-
сти капитальная монография «Ливадия. Ар-
хитектура дворцово-паркового ансамбля. Вто-
рая половина XIX века», в которой на основе
обширного числа источников подробно рас-
крывается история развития имения в обозна-
ченный период [21–23]. Истории «Ливадии»
посвящены также статьи Л.А. Ефремовой и
Е.А. Палькеевой [4; 19], являющиеся по со-
держанию типичными искусствоведческими
работами. Применительно к теме данной ста-
тьи отдельно стоит выделить книгу А.А. Си-
роткиной «Дорога на Ай-Петри. Путешествие
в прошлое» [20], в которой в отдельной главе
рассмотрен начальный этап развития систе-
мы водоснабжения имения в 1860-х – сере-
дине 1870-х годов. Представленный обзор
дает основания говорить о том, что как в изу-
чении деятельности Министерства император-
ского двора по созданию и развитию резиден-
ций членов дома Романовых на территории
Республики Крым в целом, так и в истории
водоснабжения «Ливадии» остаются истори-
ографические лакуны, часть из которых пред-
полагается заполнить данной статьей.

Источниковой базой для проведения ис-
следования стали хранящиеся в Российском
государственном историческом архиве доку-
менты фонда Главного управления уделов
(№ 515). Использование этих материалов
объясняется тем, что администрирование
имения и решение организационных и финан-
совых вопросов велись подразделениями
Удельного ведомства, в первую очередь ме-
стным Ливадско-Массандрским удельным
управлением, подчинявшимся Департаменту
уделов (с 1892 г. – Главное управление уде-
лов). В составе этого фонда имеется масш-
табный комплекс документации, включающий
в себя дела за весь рассматриваемый период:
делопроизводственная документация (рапор-
ты управляющих Ливадско-Массандрским
удельным управлением; письма с распоряже-
ниями и указаниями чиновников центрального
аппарата), проекты и сметы, финансовые до-
кументы и актовые материалы. Исследова-
ние эволюции системы обеспечения пресной
водой «Ливадии» с выделением роли чинов-
ников управления имением, проведенное на
основе синтеза и анализа архивных докумен-
тов учреждений Придворного ведомства, по-
зволит пролить свет на одну из значимых про-
блем истории этой резиденции.

Анализ. Имение «Ливадия» было при-
обретено Департаментом уделов для импера-
торской семьи у наследников графа Л.С. По-
тоцкого за 350 000 руб. на рубеже 1860–1861 гг.
с официальным оформлением сделки 10 мар-
та 1861 г. [5, с. 52, 54; 13, л. 114; 22, с. 70]. При
этом, как позволяют судить архивные доку-
менты, вопрос обеспечения нового владения
питьевой водой, важный для всего Крымско-
го полуострова, испытывавшего общий недо-
статок пресноводных водоемов, практически
сразу оказался на повестке дня. Потребности
имения Потоцких в целом обеспечивались
имевшимися источниками, однако император-
ская резиденция должна была иметь совсем
другой масштаб. Прибывшие в имение вско-
ре после его приобретения из столицы архи-
тектор А.И. Резанов и В.С. Есаулов доноси-
ли о необходимости возведения новых зданий
для размещения детей императора и членов
свиты, а также ряда построек для служащих,
обслуживающего персонала и охраны; также
предполагалось расширить хозяйственную
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деятельность имения, площадь которого была
увеличена приобретением нескольких сосед-
них владений [20, с. 35; 22, с. 71]. Соответ-
ственно, существенно возрастала потребность
в воде. В июне 1862 г. заведующий имением
Я.М. Лазаревский обратился к руководству
Придворного ведомства с вопросом о возмож-
ности использования для надобностей «Лива-
дии» помимо источников Аян-Су, Большой
(Потоцкого) и Алашклар (Старая Ялта) [20,
с. 35], расположенных непосредственно на
подведомственной ему территории, воды ис-
точника Биюк-Су, находившегося во владении
общины Гаспринских татар. При подробном
рассмотрении этой идеи, однако, стало извес-
тно о том, что права на упомянутый родник
также могут предъявить и греки деревни Аут-
ка. С учетом этого обстоятельства чиновни-
ками было принято решение параллельно про-
вести изыскания ливадийских источников на
предмет возможности усовершенствования
системы водосбора. В случае успеха этих
работ удалось бы без обращения к посторон-
ним лицам покрывать основные потребности
имения при увеличении числа построек и раз-
витии хозяйственной деятельности. После-
дняя идея принесла свои плоды: привлечен-
ный для обследования источников член Тав-
рической губернской строительной и дорож-
ной комиссии К.О. Янушевский установил,
что разработка существовавших в «Ливадии»
одиннадцати родников решила бы поставлен-
ную задачу. На основе этого заключения был
составлен план усовершенствования системы
водоснабжения, представленный 13 октября
1862 г. министром императорского двора
В.Ф. Адлебергом императору Александру II
и получивший высочайшее одобрение. Он пре-
дусматривал помимо реконструкции водосбор-
ных сооружений прокладку трубопроводов и
устройство резервуаров для хранения запасов
воды. Подготовка и согласование проектно-
сметной документации на усовершенствова-
ние водосборных сооружений и прокладку труб
завершились в начале марта 1863 года. Сто-
имость работ должна была составить
19 570 руб., и весной – летом работы были
проведены. Вслед за этим в 1864–1865 гг. был
подготовлен и претворен в жизнь проект уст-
ройства нового резервуара за 25 400 руб. [13,
л. 108–111 об.; 18, л. 1–2 об., 4–5 об., 7–9 об.,

23–26 об., 44–45, 47–48 об., 53, 53 об., 61–62;
20, с. 36, 37].

Однако вскоре внутренних резервов воды
для «Ливадии» оказалось уже недостаточно.
В 1869 г. для проведения исследований по воп-
росу о возможности увеличения притока воды
руководством Придворного ведомства был
командирован геолог горный инженер Г.Д. Ро-
мановский, установивший невозможность по-
лучения дополнительной воды от уже исполь-
зовавшихся родников и порекомендовавший в
первую очередь договориться об использова-
нии источника Биюк-Су [20, с. 37, 38]. Реали-
зуя это предложение, в 1870-х гг. к источни-
кам императорского имения последователь-
но были присоединены еще несколько родни-
ков со стороны: в 1870 г. по договоренности с
татарской общиной деревни Гаспра – взятый
на примету еще в 1862 г. источник Биюк-Су, а
к 1873 г. – источник Суук-Су и главный Оре-
андский источник [15, л. 6 об., 7]. Обустрой-
ством системы водоснабжения руководил
инженер А.Н. Козловский. Работы продолжа-
лись в 1871–1873 гг., а сеть водопровода ох-
ватила не только саму «Ливадию», но и дачу
«Эриклик», ферму и церковь на Ливадийском
кладбище, а по своей конструкции и приме-
ненным решениям (использование локомоби-
лей для перекачки воды и различных насосов)
оказалась достаточно прогрессивной для сво-
его времени [20, с. 39–41].

В 1874–1875 гг. по распоряжению мини-
стра императорского двора графа А.В. Адлер-
берга последовательно двумя специальными
комиссиями были проведены исследования
источников в «Ливадии» и «Ореанде». Пер-
вой комиссии было поручено установить, свя-
заны ли источники Биюк-Су и Ореандский, по-
скольку после проведения трубопровода от
первого из них в «Ливадию» объем подавае-
мой из второго воды уменьшился. Комиссия
пришла к отрицательному заключению. На сле-
дующий год группа под руководством профес-
соров Н.П. Барбот де Марни и А.А. Иност-
ранцева по результатам своих изысканий пред-
ставила неблагоприятные выводы о невозмож-
ности появления в этих имениях новых источ-
ников воды.

В последующие годы ситуация с водо-
снабжением «Ливадии» продолжала ухудшать-
ся во всех смыслах, как по причине роста по-
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требления воды при снижении ее поступления,
так и в связи с недостатками системы хране-
ния и распределения водных ресурсов. В до-
кументах отмечалось, что в периоды наиболь-
шего потребления воды (при жаркой погоде
летом и во время пребывания в имении Вы-
сочайшего двора), при нехватке воды, посту-
павшей напрямую из источников, для значи-
тельной части имения использовалась вода,
которая хранилась с зимы в резервуарах, но ее
качество оказывалось не вполне удовлетвори-
тельным – вода была застоявшейся и загряз-
ненной [15, л. 3]. При этом вполне основатель-
но можно предполагать, что та «незначитель-
ная часть» Ливадии, которая всегда получала
воду напрямую из источников, включала в себя
дворцовые здания, где проживали члены им-
ператорской фамилии и наиболее высокопос-
тавленные чины Двора и члены Свиты.

В 1899 г. Главным управлением уделов
(ГУУ) был командирован геолог П.А. Осос-
ков, которому поставили задачу «изыскать
средства к повышению притока воды», коле-
бавшегося в то время от 45 до 55 000 ведер в
сутки. Рекомендацией ученого было присое-
динить источник «Ореанды» к Ливадийским
полностью посредством трубопровода, а так-
же устройство дополнительных бассейнов для
хранения поступавшей в имение воды. Парал-
лельно был установлен и факт износа старых
труб, оказавшихся забитыми известковыми
отложениями. Однако немедленных мер к ис-
правлению ситуации в каком-либо из направ-
лений принято не было [14, л. 64; 15, л. 6–7].
При этом в 1902 г. управляющий имением
«Ореанда» В.А. Плец отмечал неразумную ра-
сточительность руководства имения «Лива-
дия», допускавшего совершенно непроизводи-
тельный расход пресной воды на увлажнение
шоссейной дороги и одновременно настаивав-
шего на выделении дополнительного объема
воды из источников «Ореанды». Подобный
подход вынуждал имение «Ореанда» нести до-
полнительные траты на приобретение воды для
замещения передаваемой в «Ливадию». Свои
соображения на этот счет В.А. Плец нео-
днократно высказывал как в письмах на имя
управлявшего «Ливадией» генерал-майора
Л.Д. Евреинова, так и в обращениях к высо-
копоставленным чиновникам Придворного
ведомства. В результате ему удалось добить-

ся решения о пересмотре распределения воды
Ореандского источника [17]. Другим итогом
спора управляющих стало решение о привле-
чении для водоснабжения «Ливадии» иных род-
ников. В 1902–1903 гг. помимо уже упомяну-
тых источников по результатам переписки с
Министерством земледелия и государствен-
ных имуществ для нужд «Ливадии» стали ис-
пользовать источники Бик-Агач и Джапар-
текне, расположенные в Аутской казенной
даче, откуда по проекту и под наблюдением
инженера путей сообщения И.К. Сикорского
был проложен специальный водопровод [17,
л. 72, 73, 84, 84 об., 89–90, 92, 106].

Однако, несмотря на значительное чис-
ло задействованных источников, в первые
годы XX столетия положение становилось все
хуже и общий приток воды снизился до мини-
мального уровня в 25–30 000 ведер в сутки.
Представляя один из нескольких докладов,
направленных в Главное управление уделов в
период 1904–1906 гг., руководитель Ливадс-
ко-Массандрского удельного управления
В.Н. Качалов отмечал, что водоснабжение в
«Ливадии» «в нынешнем его виде находится
в крайне неудовлетворительном состоянии и
с трудом выполняет свое назначение даже в
обыденное время» [14, л. 1]. Основными про-
блемами по-прежнему были недостаток по-
ступления воды в летний период и трудность
сохранения качества воды, собранной зимой
и ранней весной, ввиду износа главного Ли-
вадского резервуара, являвшегося основным
местным водохранилищем. Первый план пол-
ной реконструкции системы водоснабжения
был представлен в 1904 г. и предполагал раз-
деление линии для снабжения дворцовых зда-
ний исключительно чистой питьевой водой на-
прямую из источников и трубопровода для по-
дачи воды из водохранилищ для полива и тех-
нических нужд. На следующий год для оцен-
ки внесенных предложений в Крым был от-
правлен заведующий Архитекторским делоп-
роизводством ГУУ А.А. Степанов, рекомен-
довавший до начала работ по переделке все-
го водопровода дополнительно исследовать
источники Биук-Су, Бузуклур и Старая Оре-
анда (Главный Ореандский источник), исходя
из допущения о деградации водозаборных со-
оружений, вызвавшей падение притока воды.
Проведенные на основании этого заключения
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изыскания показали, что часть воды из Биюк-
Су действительно проходила мимо несовершен-
ных водозаборных сооружений. При этом Ли-
вадско-Массандрскому удельному управлению
весной 1906 г. удалось договориться с общиной
деревни Гаспра о праве проведения работ по
дальнейшей разработке источника с условием
разделения полученной новой воды на паритет-
ных началах. Однако уже летом работы при-
шлось приостановить ввиду начавшегося спора
между Гаспринским татарским обществом и
греками деревни Аутка о праве владения источ-
ником [14, л. 1, 2, 2 об., 5–6, 42, 64–65 об.; 15, л. 3,
3 об., 7]. Таким образом, возможности для эк-
стенсивного роста водоснабжения «Ливадии»,
когда для ее нужд привлекались все доступные
близлежащие родники, даже с ущербом для их
изначальных владельцев, как в случае с «Оре-
андой», оказались исчерпаны. Отныне остава-
лось только совершенствовать схему распреде-
ления и сохранения воды.

К концу августа 1906 г. В.Н. Качалов смог
представить в ГУУ донесение, к которому был
приложен составленный инженером путей сооб-
щения И.К. Сикорским «полный проект переус-
тройства водоснабжения имения “Ливадия”».
Он просил разрешить выплатить специалисту
вознаграждение за проектирование, а также как
можно быстрее утвердить предложенный план
для исполнения, поскольку положение с каждым
годом становилось хуже. Работы предполага-
лось провести преимущественно хозяйственным
способом под руководством автора проекта с
привлечением сторонней фирмы только для со-
оружения водохранилищ, как это было сделано
в Массандре. При этом отмечалось, что расхо-
ды по подготовленной смете составили бы око-
ло 91 000 руб. на водопровод для полива и
16 300 руб. на систему водоснабжения для пи-
щевых целей, а в совокупности около
107 300 руб., что было ощутимо меньше пред-
варительных оценок. Экономия была достигну-
та за счет сокращения длины водопроводных
линий после детальной трассировки, отказа по
предписанию ГУУ от капитального ремонта
Большого Ливадского открытого бассейна, ис-
пользования по указанию А.А. Степанова не-
скольких уже существовавших резервуаров вме-
сто строительства новых, а также исключения
из проекта расходов на пожарные краны [14, л. 1,
1 об., 44, 46 об., 50 об.; 15, л. 3 об., 7].

Основное содержание проекта И.К. Си-
корского 1906 г. заключалось в следующих
положениях:

1. Полное отделение питьевых вод, по-
ступавших непосредственно из источников, от
технической воды, которую предполагалось
собирать в особые резервуары в зимние и ве-
сенние месяцы из источников, а в остальное
время – из остатков питьевых вод.

2. Увеличение объема запасаемой воды
для технических нужд благодаря установке
трех новых крытых резервуаров общей вмес-
тимостью в 450 000 ведер.

3. Преобразование существовавшей во-
допроводной сети исключительно под питье-
вую воду с отделением всех ветвей техничес-
кого назначения.

4. Прокладка для воды технического назна-
чения новой сети главных магистральных труб и
ее соединение с существовавшими поливными
ветвями с заменой неисправных участков.

5. Использование для регулирования пи-
тьевого водоснабжения Эрикликского, Старо-
Ялтинского, Ферменского, Училищного, Пра-
чечного и Церковного резервуаров общей ем-
костью около 40 000 ведер, с передачей
излишков воды в поливные резервуары посред-
ством сливных («сигнальных») труб из пере-
численных питьевых резервуаров.

Оценивая емкость всех включенных в
проект резервуаров (как существовавших, так
и предполагавшихся к обустройству), И.К. Си-
корский приходил к объему в 997 950 ведер,
поступление воды только за апрель на основе
привлеченных специалистом данных наблю-
дений за период с 1890 г. (см. рисунок) долж-
но было составить до 2 550 000 ведер из рас-
чета по 85 000 ведер в сутки, что давало воз-
можность одновременно для обеспечения по-
требностей в питьевой воде, полного напол-
нения емкостей и производства поливов. При
этом даже в октябре, в период наименьшего
поступления воды из источников, составляв-
шего 23 000 ведер в сутки, и одновременно
присутствия в имении Высочайшего двора со
всеми служителями (общим числом до
3 000 человек), предполагалось не только
обеспечить потребности в питьевой воде, но
и оставить небольшой запас для технических
нужд из расчета в 6 ведер на человека, или по
18 000 ведер в сутки [14, л. 31, 31 об., 43, 43 об.].
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Проект этот был рассмотрен 13 октяб-
ря 1906 г. на заседании особой комиссии в со-
ставе чинов Ливадско-Массандрского удель-
ного управления и представителей Главного
удельного управления. Предварительно он
получил одобрение, но при детальном разбо-
ре было установлено, что не было проведено
обследования упомянутых источников воды,
и проект был отклонен руководством ГУУ.
Последовавшие осенью 1906 г. изыскания ин-
женера И.К. Сикорского не получили призна-
ния ввиду отсутствия в его заключении све-
дений о характере произведенных гидрологи-
ческих и гидротехнических исследований.
Предпринятая в начале 1908 г. повторная по-
пытка Ливадско-Массандрского удельного
управления реализовать вышеупомянутый
план с внесением в проект годовой сметы
110 000 руб. на устройство водопровода в
«Ливадии» была отклонена 15 января мини-
стром императорского двора В.Б. Фредерик-
сом, предложившим изыскать другой вариант
реализации плана.

Вслед за этим 22 января 1908 г. последо-
вало предписание ГУУ о создании обособлен-
ной ветки водопровода для обеспечения чис-
той питьевой водой обоих дворцов и прилегав-
ших к ним зданий (Министерского, Фрейлинс-
кого и Свитского домов и кухонного корпуса).
На эти цели 21 апреля 1909 г. выделили
6 356 руб. 59 коп., на которые был устроен но-
вый отдельный трубопровод с особым резер-
вуаром в 8 000 ведер. Однако основная часть
имения по-прежнему оставалась с устаревшей
и находившейся в неудовлетворительном со-
стоянии системой водоснабжения [15, л. 3 об.,
7, 7 об.]. Этот вывод был подтвержден по ито-
гам проведенного осенью 1909 г. по указанию
главы Придворного ведомства исследования
воды во всех жилых зданиях «Ливадии», выя-
вившего наличие в ней кишечной палочки. При
этом, по словам В.Н. Качалова, на проблему
обратил внимание и лейб-медик Е.С. Боткин,
ознакомившийся «с устройством всей систе-
мы водоснабжения» и представивший
В.Б. Фредериксу свое заключение с рекомен-
дацией ее «коренного переустройства» [15, л. 1].
После этого министр признал необходимым
проложить в «Ливадии» две отдельные линии
водопровода – питьевого и для технических
нужд – с устройством новых водохранилищ.

Немедленному воплощению этой идеи поме-
шало несколько обстоятельств: продолжавша-
яся в Ялте эпидемия холеры, делавшая неже-
лательным искусственное создание скоплений
рабочих; невозможность быстрого проведения
столь масштабных работ и неизвестность воп-
роса о дальнейшей судьбе старого Ливадийс-
кого дворца, что могло повлечь изменения в
структуре имения. Однако само решение о ре-
конструкции системы водоснабжения счита-
лось принятым окончательно. Управляющий
Ливадско-Массандрским удельным управлени-
ем, докладывая об этом начальнику Главного
управления уделов князю В.С. Кочубею, отме-
чал, что первоначальный проект И.К. Сикорс-
кого уже не может быть использован в полной
мере как по причине внесенных в 1908 г. изме-
нений в систему водопровода, так и в связи с
техническим устареванием предложенных им
конструктивных решений по водохранилищам.
Ввиду занятости штатного архитектора Удель-
ного управления инженера Г.П. Гущина подго-
товкой общестроительных работ, предлагалось
поручить И.К. Сикорскому переработать свой
план под современные условия.

Обновленный вариант, по предваритель-
ным оценкам В.Н. Качалова, должен был со-
ответствовать следующим требованиям: об-
новление водосборных сооружений на источ-
никах для исключения попадания грязной
дождевой воды; обязательное устройство
двух отдельных линий – для питья и полива;
сооружение новых запасных хранилищ для
технической воды, накапливаемой зимой и в
ночное время летом, когда потребление воды
из источников находилось на минимальном
уровне; обеспечение возможности при удач-
ном накоплении воды использовать ее, поми-
мо полива, для конюшен и каретных сараев.
Успешное выполнение означенных условий
позволило бы даже при минимальном суточ-
ном притоке всех источников (около
30 000 ведер) обеспечить все население име-
ния, достигавшее во время приездов Высо-
чайшего двора свыше 3 500 человек, чистой
питьевой водой. Затраты на реализацию про-
екта оценивались в 80 000 руб., из которых
одна половина шла на переустройство водо-
проводных линий, а вторая – на постройку
базового набора запасных резервуаров [15,
л. 1–2 об., 4, 4 об.].



 

Графическое изображение колебания суточного количества воды, даваемой Ливадийскими источниками, за 12 -летие с 1890 по 1901 г. 

(РГИА. Ф. 515. Оп. 93. Д. 407. Л. 1) 

A graphic representation of the fluctuations in the daily amount of water given by the Livadia springs over a 12-year period, from 1890 to 1901 

(RGIA, f. 515, inv. 93, d. 407, l. 1) 
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Параллельно с перепиской относитель-
но водопровода шло обсуждение глобально-
го проекта реконструкции всего имения «Ли-
вадия». Представляя 4 декабря 1909 г. на-
чальнику Главного управления уделов общий
перечень необходимых работ, В.Н. Качалов
включил в него и «переустройство водоснаб-
жения». По получении же прямого распоря-
жения императора Николая II о производ-
стве комплексной перестройки «Ливадии»,
10 января 1910 г. управляющий подает но-
вый рапорт, в котором вновь перечисляет не-
обходимые работы, а в разделе с рекомен-
дациями по организации их выполнения
предлагает «для пересмотра смет по пере-
устройству водоснабжения «Ливадии» и
выполнения этой работы в натуре обяза-
тельно к маю 1911 г.» пригласить особого
подрядчика. На сей раз предложение главы
Ливадско-Массандрского удельного управ-
ления принимается, и 16 января В.С. Кочу-
бей в числе других распоряжений относи-
тельно реконструкции имения приказывает:
«Поручить пересоставление проекта пере-
устройства водоснабжения имения «Лива-
дия» и выполнение в натуре этого проекта,
по его утверждении Главным управлением
уделов, специально для этой цели пригла-
шенному лицу, войдя в особое соглашение о
его вознаграждении с обязательным усло-
вием немедленного приступа к пересостав-
лению проекта и представлению его на ут-
верждение Главного управления уделов не
позже 15 марта сего года» [15, л. 8, 8 об.,
11, 11 об.; 16, л. 1].

Таким образом, после почти пятилет-
него периода подачи обращений, запросов и
предложений был, наконец, дан «зеленый
свет» реализации давно вынашиваемого и
продвигавшегося местной удельной адми-
нистрацией плана по улучшению обеспече-
ния «Ливадии» водой как питьевого, так и
технического назначения. Реальная возмож-
ность этого открылась только в условиях
подготовки проекта общей реконструкции
имения, в котором модернизация водопро-
вода стала лишь одной из составных час-
тей системы коммунального благоустрой-
ства наравне с монтажом сетей электричес-
кого освещения 1.  Реализация в 1910–
1912 гг. этого проекта, предусматривавше-

го обновление всех частей имения от двор-
ца до караулок, по сути открыла новую гла-
ву в истории «Ливадии».

Результаты. Пятидесятилетний период
существования «Ливадии» в качестве владения
императорской фамилии с 1861 по 1910 г. озна-
меновался постоянным поиском источников пре-
сной воды. В первый раз, в середине 1860-х гг.,
этот вопрос удалось решить за счет усовер-
шенствования имевшейся системы. Однако
затем, вплоть до рубежа XIX–XX столетий,
управляющие имением выполняли эту задачу
преимущественно экстенсивным способом –
путем использования родников сторонних вла-
дельцев, комбинируя договорные варианты с
административными. Однако к 1900-м гг. этот
путь был пройден до конца и началась разра-
ботка проектов улучшения системы водоснаб-
жения, предусматривавших как совершен-
ствование водозабора использовавшихся ис-
точников, так и модернизацию распредели-
тельной сети и группы водохранилищ. Резуль-
татом этого стало включение в проект комп-
лексной реконструкции всего имения «Лива-
дия» в 1910–1912 гг. пункта «переустройство
водопровода», реализованного под руковод-
ством гражданского инженера Лунина [16,
л. 53а об.–53б, 92].

ПРИМЕЧАНИЕ

1 При этом уже после реализации основной
части проекта перепрокладки водопровода в связи
с большими объемами потребления воды в период
пребывания в «Ливадии» Высочайшего двора и со-
хранившейся тенденцией к снижению поступления
воды, не позволявшей во время приезда Двора по-
полнять запасы технической воды, поскольку вся
поступавшая вода шла на текущее потребление,
возникла необходимость строительства дополни-
тельных больших водохранилищ. Желательный
объем был оценен в 5 800 000 ведер, однако в 1912 г.
решили начать с пяти резервуаров по 500 000 ведер
[7, л. 294–295].
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