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Петр Великий внес существенный вклад в развитие Тамбовского края. В 

начале XVIII века был образован г. Липецк, позднее вошедший в состав 

Тамбовской губернии, построен чугунолитейный завод и открыт источник 

минеральных вод. Историю развития курорта Липецких минеральных вод 

раскрывают документы Государственного архива Тамбовской области. 

 По преданию город получил название от древней липы, растущей на 

горе. Жители местной слободы говорили, что «липа была необыкновенной 

красоты, а пень ее был 33 вершков в поперечнике» [15, С.9, 10]. В 1700 г. Петр 

Первый, направляясь в Воронеж, где строился корабельный флот, остановился 

из любопытства осмотреть другую сторону реки, заросшую непроходимым 

лесом. Зная, что село Студеное производит чугунную руду, приказал близ 

подошвы одной горы построить завод, назвав его Липецким [15, С.10, 11]. Эти 

легенды в 1804 г. описал князь Николай Кугушев, посетив курорт минеральных 

вод в том же году. В своих воспоминаниях он сообщал, что Липецк был 

присоединен к Воронежскому воеводству и уездному городу Романову – в 

древности село предков Российских государей [15, С.10. 11]. Однако 

первоначально Липецк вместе с Тамбовской провинцией вошел в состав вновь 

образованной Азовской губернии. 

Через столетие после основания Н. Кугушев охарактеризовал город, 

похожий на большую деревню: «…улицы узки, кривы и не вымощены, дождь 

делает их неспособными ни к ходьбе, ни к проезду…» [15, С.36]. Во время своего 

нахождения на лечении князь посещал исторические места города, добавляя при 

этом, что «… Липецк не значил бы ничего, если бы не было минеральных вод… 

Дворянство, ежегодно приезжавшее сюда, нуждалось в квартирах…; нынешним 

летом выстроено более ста домов довольно изрядной архитектуры…» [15, С.22]. 

Первое время источник посещали в основном дворяне, здания курорта   

были построены в XIX веке. До этого времени существовала только так 

называемая лечебная станция, где принимал врач, и сами источники. Воды 

называли железистыми и марциальными, считалось, что ими можно лечить 

многие болезни – от головной боли и слабости до паралича. Отдыхающие 



 

 

снимали квартиры у местного купечества. Заблаговременно составлялись списки 

гостей, а прибывших встречали на вокзале [8, Д. 320,  Л.10]. 

 В числе памятников истории, наряду с минеральными водами, 

Кугушев отмечал «Дворец Монарха, бесценный монумент России..» [15, С.35], 

который был описан князем, а в ноябре 1908 г. на заседании Тамбовской ученой 

архивной комиссии обсуждалось сообщение Н.И. Орлова о дворце Петра 

Первого  (т.н. путевой дворец) в Липецке, который, к сожалению, сгорел в 1806 

г. (по другим сведениям - в 1804 г.) «По внешнему виду он представлял собой 

небольшой деревянный дом на каменном фундаменте, не более шести саженей в 

длину и пяти в ширину.  Покрыт  лубью и дранью. Спереди и сзади к дому 

пристроены сени, причем крыльцо передних сеней было сделано из плитняка и 

коцуля. Под всем домом были погреба с лишком на два аршина… К задним 

сеням непосредственно примыкала кухня. Архитектура  была самая простая. 

Внутри дом состоял из трех комнат. Двор был огорожен забором с деревянной 

калиткой и воротами… Во дворе были устроены каменные кладовые, два амбара 

и деревянный рубленный сарай» [17, С.5-8]. 

 По воспоминаниям Н. Кугушева Великий Петр, так называл он 

императора, был неприхотлив, жил просто, а «роскошь, кажется, не прикасалась 

к стенам» дворца [15, С.37-39]. К 1804 г. в комнатах практически не осталось 

мебели, не сохранились кровать и стол императора. Рядом с домом находился 

ключ минеральных вод, открытый Петром [15, С.39]. 

 В архивном фонде Врачебного отделения Тамбовского губернского 

правления хранятся документы XIX - нач.  XX века по истории создания 

акционерного Общества Липецких минеральных вод, сведения о правилах 

пребывания на курорте,  о директорах и врачах Липецких минеральных вод и 

многое другое. Ряд статей в Тамбовских губернских ведомостях также 

посвящены известному памятнику старины и быта. 

 Отечественная война 1812 г. внесла свои коррективы в сложившийся 

уклад жизни, поскольку война требовала определенных затрат, а государство, 

взявшее минеральные воды в 1804 г. в ведение казны, было не в состоянии 



 

 

содержать курорт в условиях военного времени. Государственный Совет 

приостановил выдачу денег из казны и рассматривал вопрос о передаче 

Липецких минеральных вод в ведение Тамбовскому дворянству или городскому 

управлению. Лечебная станция, т.н. «уголок Москвы», стала приходить в упадок. 

Несмотря на все сложности, с началом Отечественной войны 1812 г. увеличился 

приток отдыхающих на минеральные воды, что было связано с затруднением 

выезда за границу. 

 Власти старались содержать источник в надлежащем состоянии, 

очищали ключи от «занесения песком» или «посторонних вод» [2, Д. 51,  Л. 5, 5 

об.].  

Но уже в 1870-е гг. город неохотно выделял деньги на их благоустройство. 

Так, в 1874 г. комиссия, состоящая из депутатов Липецкой городской думы и 

Общества минеральных вод, исследовала «подтоп» минеральных ключей и 

повреждение здания главного минерального  «колодезя». Комиссия установила, 

что вода находится на одном уровне с речкой Липовкой, а ключ доставлял 

меньшее количество воды - всего «32 унца»,  вместо установленных ранее «12 

ф.». В таком состоянии ключам угрожала опасность совершенного «заглушения» 

или исчезновения. Общество минеральных вод при этом сообщало о 

«всегдашнем равнодушии города в безопасности и пользе ключей» [4, Д. 222, 

Л.1-2] В том же году директор Липецких минеральных вод Новицкий обращался 

в Медицинский департамент с просьбой оградить воды от затопления городской 

мельницей купца Галикова [4,  Д. 222, Л. 6]. 

 Безусловно, ключи минеральных вод, открытые Петром Великим в 

нач. XVIII века со временем требовали определенной реконструкции. 

Комическая ситуация произошла в 1837 г.: под цесаревичем при посещении и 

осмотре минеральных вод обвалился деревянный мостик, что привело в 

смущенное состояние директора вод [18, С. 9]. К сожалению, Тамбовские 

губернские ведомости за 1870 г., где была опубликована данная статья, не 

сохранились в архиве. Описание имеется только в указателе статей за 1870-1877 

гг. 



 

 

Однако в неофициальном отделе  Тамбовских губернских ведомостей за 

другие годы опубликован ряд статей с описанием истории Липецких 

минеральных вод. В 1884 г. размещена статья о создании в 1860-е гг. 

акционерного Общества минеральных вод г. Липецка помещиком Лебедянского 

уезда Виктором Илларионовичем Васильчиковым. Это было связано с упадком 

лечебной станции в середине XIX века. Общество уже в 1866 г. начало свою 

деятельность по восстановлению зданий и расчистке ключей с железистой 

водой. Предполагались затраты на содержание садов и  «найму оркестра для 

музыки»[11, С. 2-3]. 

Устав Общества минеральных вод в Липецке утвержден в 1866 г., согласно 

положению устава предполагалось собрать первоначальный капитал 50 000 руб. 

посредством выпуска акций [13, С. 143]. Срок существования Общества 

определялся в 30 лет, по истечению которого акционеры обязывались передать 

заведение «со всеми принадлежностями и в совершенной исправности» в 

собственность города безвозмездно [14, С. 252-253]. В 1877 г. Общество 

минеральных вод в Липецке неоднократно ходатайствовало перед 

правительством о внесении в устав поправок с целью получения права 

приобретать недвижимое имущество [7, Д. 272, Л.3], поскольку не смогло 

совершить «купчую крепость» на имущество, приобретенное у помещика 

Ланского [5, Д. 245, Л. 5, 5 об.]. В 1882 г. дирекция Общества обратилась к 

губернатору А.А. Фредериксу  с просьбой изыскать средства на оплату врача-

специалиста и расчистку самих источников [9, Д. 330, Л. 8-9]. 

В последующие годы  в местных газетах писали  ужасные небылицы, что 

«больные купаются в ботвинье (отвар из свекольных листьев), вода не имеет 

коренного происхождения, а от Петровских прудов исходят вредные миазмы 

(неприятный запах)» [12, С. 2]. Этого было достаточно, чтобы отвратить публику 

от Липецких лечебных сезонов. Искусственный пруд редко чистили за 

неимением средств, и в жаркую погоду вода загрязнялась. Однако  было далеко 

до ботвиньи в ваннах, куда вода пропускалась через особый фильтр. 



 

 

 В 1883 г. Правительство командировало в Липецк адъюнкт – профессора 

горного института старшего геолога Мушкетова для геологического 

расследования ключей. В результате были обнаружены два новых  ключа  около  

Петровского источника, после чего обсуждался вопрос о включении Липецких 

минеральных вод в Горный департамент с включением в Московский или 

Тульский округ. «Здешние горожане предпочитали первый центр, как по 

большей тяге вообще к Москве…» [12, С. 2].  Министерство Внутренних дел в 

соглашении с Министерством финансов выделило на обустройство вод 10 000 

руб. [12, С. 3].   

Лечебная станция была преобразована в курорт, отстраивались новые 

здания. Н.Н. Макшеев в своем Путеводителе Липецким минеральным водам 

сообщал, что удобнее всего останавливаться в казенной гостинице 

«Минеральные воды». В «квартирном бюро» можно получить  план Липецка, 

список свободных квартир и дач, сведения об их санитарном состоянии[16, С. 

59].   

Поскольку правила для отдыхающих и находящихся на лечении постоянно 

оспаривались самими посетителями, дирекция минеральных вод в 1873 г. 

обратилась в Медицинский департамент с ходатайством об утверждении новых 

Правил. Прежде всего, желающие пользоваться лечением снабжались   лечебным 

билетом. Контора минеральных вод взимала сбор на содержание музыки 

(сезонные билеты) и на содержание летней прислуги (билеты лечебные). 

Здоровые и больные посетители приобретали билет за 5 руб. на лето, получая 

при этом право входа на территорию сада, посетители без билетов проходили за 

50 копеек. Сезонные билеты не принимались обратно и выдавались на одно лицо. 

Существовала и книга жалоб, куда можно было записывать свои требования [1, 

Д. 1,  Л. 6-7]. 

В местных и губернских газетах к началу сезону  печатали объявления о 

Липецких минеральных водах. Так, Липецкий летний листок от 12 августа 1873 

г. сообщал о проведении лечения  водами, ваннами и кумысом [1, Д. 11, Л. 4]. 

Все отдыхающие обязаны были подчиняться правилам от 1873 г., где 



 

 

прописывались условия отдыха, игра в азартные игры и многое другое. 

Запрещалось  играть в карты  и  курить табак во время танцевальных вечеров  и 

балов, которые завершали свою работу не позднее одиннадцати часов вечера, 

оркестр на открытом воздухе также заканчивал игру к десяти часам вечера.  В 

стоимость билета входило посещение Собрания и летнего вокзала (крытая 

веранда для прогулок). Работали гостиница и буфет минеральных вод [3, Д. 212, 

Л. 6-7 об.]. Лица, не имеющие сезонного билета, входили в вокзал в течение дня 

для чтения газет, занятий гимнастикой и других развлечений по билету за 10 

коп., в вечернее время для чтения журналов, игре «роялью» по билету за 50 коп. 

В библиотеке вокзала посетители могли получать книги для чтения на месте. В 

буфете по установленным таксам приобретались закуски, чай, вина, картонные 

столы и пр. в течение всего дня, но не позднее одиннадцати часов вечера. Особая 

смотрительница отпускала билеты после отметки фамилии. Входные 

контрамарки для посторонних стоили всего лишь  10 коп. Не пропускались 

пьяные, непристойно одетые и не соблюдающие приличия [3, Д. 212, Л. 12 об., 

12 а]. 

После неоднократного обсуждения пункта об обязательной покупке  

лечебных билетов медицинский Совет при Медицинском департаменте 

Министерства внутренних дел в апреле 1881 г. счел необходимым исключить его 

из правил минеральных вод [6, Д. 246,  Л. 2].  

В утвержденных правилах Общества минеральных вод г. Липецка имелось 

дополнение, что «в прошлый сезон были неприятности именно после концерта, 

даваемого князем Голицыным. Директор приказал тушить огни, не дожидаясь 

разъезда публики» [3, Д. 212, С. 7]. Князь Ю.Н. Голицын, безусловно, 

заслуживает внимания. Любимчик публики произвел фурор со своим концертом 

на минеральных водах в Липецке незадолго до смерти. Юрий Николаевич имел 

непосредственное отношение г. Козлову, куда был выслан  осенью 1858 г., но в 

начале 1860 г. бежал в Англию, в 1862 г. написал письмо императору с просьбой 

вернуться обратно. После возвращения  обосновался в Ярославле. Имел родовое 

имение в с. Салтыки Усманского уезда, прославился дурным характером и 



 

 

жестокостью. Однако перед отъездом в Англию убедил своих крепостных 

крестьян выкупиться на волю, поскольку испытывал крайнюю нужду в деньгах. 

Собрал деньги и сбежал. И все же возвращался в свое имение, давал концерты в 

«вокзале» минеральных вод. 

Общество минеральных вод г. Липецка следило за состоянием зданий, 

приводило в порядок территорию курорта, облагораживало парк и сад, очищало 

ключи. В 1908 г. над основным источником  был построен бювет. Об известности 

Липецких минеральных вод во в.п.  XIX века свидетельствуют приведенные 

факты архивных документов и публикации в неофициальном разделе 

Тамбовских губернских ведомостей того времени. 

Комплекс зданий Липецких минеральных вод после 1917 г. был поставлен 

на учет как памятник истории, старины и быта, но в 1927 г. власти посчитали 

необходимым исключить его из списка. В протоколе №70 заседания Президиума 

Тамбовского губернского исполнительного комитета от 8 июня  1927 г. 

сообщалось о снятии с учета памятников старины и быта, в том числе Липецких 

минеральных вод и здания «Курортного отделения» - канцелярию Петра 

Первого, фонтан, памятник Петру, пушки Петровских заводов и парк[10, Д. 1787,  

Л. 35]. 

Дальнейшая судьба Липецких минеральных вод связана с историей 

развития Липецкой области. 
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Abstract. Peter the Great made a significant contribution to the development of 

the Tambov Region. At the beginning of the XVIII century, the city of Lipetsk was 

formed, later became part of the Tambov province, an iron foundry was built and a 

source of mineral waters was discovered. The history of the development of the mineral 

waters resort of Lipetsk is revealed by the documents of the State Archive of the 

Tambov region. 
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