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ЕСЛИ ВОДА - ЭТО ЖИЗНЬ, 
ТО МУЗЕЙ ВОДЫ - ЭТО ПО СУТИ 

МУЗЕЙ ЖИЗНИ. И ЗДЕСЬ МОЖНО УЗНАТЬ
ВСЮ БИОГРАФИЮ СТОЛИЦЫ

Место встречи
-Елена Алексеевна, что такое вода

для вас - человека, посвятившего
ей свою жизнь?

- Это и жизнь, и работа, и мои профес-
сиональные знания - все сконцентрирова-
лось в этом привычном и в то же время
удивительном понятии «вода». Без нее не
могут существовать ни люди, ни города,
мегаполисы - в особенности.

- Наверное, правы историки, когда ут-
верждают, что любой город, любое посе-
ление появляется там, где есть вода, и Мо-
сква - не исключение, тем более что и свое
имя столица позаимствовала у речки, на
берегах которой без малого девять веков
назад появился крохотный городок, окру-
женный бором.

- Безусловно. Напомню лишь, что офи-
циальной, летописной, датой появления
Москвы считают 1147 год. Построили го-
род на Боровицком холме, окруженном с
одной стороны водой реки Неглинной, с
другой - реки Москвы. И если бы мы смог-
ли перенестись сквозь глубь столетий в ок-
руженную сосновым бором и быстрыми
реками Москву XII века, то попали бы в
экологически чистый оазис. Воду можно
было черпать где угодно и при этом не бо-
яться каких-то нежелательных последст-
вий. Именно поэтому в течение первых
двухсот лет существования нашего города
отсутствуют какие-либо исторические сви-
детельства о водоснабжении. А в 1339 го-
ду, при Иване Калите, когда он обносит
территорию Московского Кремля дубовы-
ми стенами, создается тайник для подачи
воды в город на случай осады. Многие рус-
ские города в ту пору такие тайники уже
имели, но устройство их было разным. В
Москве вода в тайник подавалась из речки
по дубовым трубам. Одна из башен Кремля
до сих пор именуется Тайницкой.

- Недавно мы отмечали 200-летие мо-
сковского водопровода, водопровода в
современном смысле слова - с водозабо-
ром, трубопроводами. Но, судя по раскоп-
кам археологов в том же Кремле, водо-
провод и в древней Москве не редкость.
Со временем, когда мы будем больше
знать о прошлом столицы, дату рождения
столичного поильца, видимо, придется
сместить в глубь веков.

- Во времена Ивана III, в конце XV века,
когда строятся кирпичные стены Москов-
ского Кремля (которые мы и по сей день
видим), под угловой Собакиной башней
(сейчас она называется Арсенальной)
строители обнаружили мощный родник.
Воду стали собирать в колодец, а затем от
него построили кирпичные галереи в сто-
рону Троицкой и Никольской башен, по ко-
торым вода самотеком поступала кремлев-
ским жителям. Это тоже водоснабжение,
но самотечное.

Все-таки отсчет централизованного
обеспечения водой Москвы не случайно
ведется с 1804 года, когда воду стали полу-
чать не отдельные какие-то части города, а
вся Москва в целом. Мы с вами привыкли
к напорному водопроводу, где есть насосы,
где есть резервуары-хранилища, где вода
подается под напором в любой, самый вы-
сокий дом. Такая система в миниатюре су-
ществовала и раньше, но только на терри-
тории Кремля. Она была создана в 1632-
1634 годах. Вода подавалась под напором
специальным механизмом, который был
куплен за золото в Западной Европе и ус-
тановлен в Водовзводной башне. Англича-
нин Христофер Головей наладил работу
машины, состоящей из хитросплетения ко-
лес-шестеренок, которые приводились в
действие движением лошадей по кругу.
Лошадиная тяга обеспечивала подъем ба-
дей и ведер, наполненных водой. Вода,
поднятая на высоту 20-25 метров, вылива-
лась в специальный резервуар и дальше -
под давлением водяного столба в 25 мет-
ров -  поступала по трубам в разные угол-
ки Кремля.

Рядовые москвичи пользовались реч-
ной или колодезной водой. Но к концу XVIII
века речная вода в Москве стала непригод-
на для питья. Поэтому Екатерина II санкци-
онировала создание водопровода, где вода
подавалась бы в город из Мытищ - из ме-
стных родников. Там  тогда насчитывалось
62 ключа. С 1804 года и до начала XX века,
в течение столетия,  Москву поили мыти-
щинские родники. Но к концу XIX века ста-
ло ясно, что 2 миллиона ведер воды - это
предел для мытищинского водопровода.

- Водопроводчики в конце XIX века на
стенках мытищинских водоводов обнару-
жили соль, а это свидетельствовало о том,
что задействованы уже глубинные водо-
носные слои и качество воды ухудшилось.

- Вы правы, тогда уже стали использо-
вать подрусловые воды Яузы, и речка
стала мелеть. Поэтому начали искать
другие источники водоснабжения. Взоры
водопроводчиков обратились в сторону
Москвы-реки, и в ее верхнем течении,
выше города, в 1903 году была построе-
на Рублевская водопроводная станция.

Там сохранилось здание, где в начале XX
века были установлены мощные дизель-
ные насосы, которые качали воду из ре-
ки, там уцелел и старинный механиче-
ский цех. Рублевская водопроводная
станция мне особенно дорога - здесь на-
чинался мой трудовой путь в водном ве-
домстве столицы.

- В каком году, если не секрет, вы впер-
вые шагнули за проходную Рублевки?

- В 1973-м. Дорога на Рублевку была не-
близкая (я жила в центре, у Третьяковки), и
настроение было разное. Но стоило мино-
вать проходную, увидеть фонтан, увидеть
красивые зеленые деревья, кусты пироса -
и сразу настроение поднималось. И среди
этой зелени всегда завораживали старин-
ные кирпичные павильоны, построенные с
огромным вкусом дореволюционными ар-
хитекторами и инженерами. Эти памятники
архитектуры и технической мысли надо
обязательно сберечь для потомков.

- Точно так же надо сберечь и традиции,
которые олицетворяет Рублевка. Елена
Алексеевна, расскажите, пожалуйста, о лю-
дях, с кем вам довелось работать.

- Прекрасные люди! Начальником Руб-
левской водопроводной станции в 70-е
был Сергей Никитович Еленин, главный ин-
женер Гуганишвили. Уровень их техниче-
ских знаний, умение организовать работу
были бесподобными. Они сумели сохра-
нить на Рублевке высочайшую культуру ин-
женерной мысли, которая существовала в
коллективе с момента возникновения стан-
ции. У нас в музее есть кадровая книга Мо-
сковского водопровода. 300 страниц, где
содержится послужной список специали-
стов. Там есть сведения о социальном по-
ложении - дворянин, мещанин, крестья-
нин, указано образование, вероисповеда-
ние, есть данные о служебном росте, отпу-
сках, зарплате... Очень интересный матери-
ал! Последние записи относятся уже к пос-
лереволюционному периоду, но они более
скудные...

- По сути, речь идет о тех людях, кото-
рые и заложили фундамент современного
водного ведомства столицы. Какие наход-
ки, открытия удалось вам сделать, изучая
музейные архивы?

- С самого начала весь инженерный кор-
пус Московского водопровода был с выс-
шим образованием. Работали в основном
выпускники Технического императорского

училища (в советское время - МВТУ имени
Баумана). По социальному положению
большинство из них были дворянами.
Средний состав - секретари, клерки, теле-
графисты - тоже очень грамотные люди, в
основном с гимназическим образованием.
Разрыв в оплате труда был большим. Если
инженерная элита, руководство получало
жалованье порядка 120 рублей, то неква-
лифицированная рабсила - 6 рублей.

- Стоит ли удивляться, что вода в Моск-
ве всегда была дорогой (нужно содержать
специалистов, ремонтировать и строить
водопроводные станции, водопроводы)?
Правда, в советское время эти расходы
брало на себя государство, зато сегодня
мы возвращаемся к прежним традициям...

- Я обычно экскурсантам привожу эпи-
зод из книги Владимира Гиляровского
«Москва и москвичи». У него есть описа-
ние первой поездки на извозчике. Сначала
возница с него запросил пятиалтынный (15
копеек), потом они сторговались на 12 ко-
пейках. Едут. Вдруг возница останавлива-
ется на Лубянской площади у фонтана и
говорит: «Копеечка с седока. Надо напоить
лошадь. В свое ведро не отпущают, а за их-
нее надо в будочку заплатить. А будочник с
начальством поделится...» Правда, вода в
ведра кухарок выдавалась бесплатно, а
возницам - уже за плату.

- Выходит, не все уж было так меркан-
тильно в старой доброй Москве, как живо-
писуют нам современные историки...

- Жизнь Белокаменной всегда была пе-
строй, разной. В дореволюционное время -
особенно. Да и сегодня тоже. Историю Мо-
сводоканала я изучала не только по доку-
ментам, но и по рассказам близких мне
людей. Я ведь из семьи потомственных во-
допроводчиков. Три моих тети работали на
водопроводе. Одна - в службе сети, в Пле-
тешковском переулке. А две другие труди-
лись бухгалтерами на водопроводных уча-
стках. Многие фамилии зубров московско-
го водоканала знакомы мне с пеленок - Ро-
гов, Цейтлин. И, конечно, некоторые техни-
ческие вопросы обсуждались в семье то-
же. Счетчики, водомеры - отнюдь не при-
мета нашего времени. И до революции они
были. И в советское время - на ЦТП. А те-
перь вот появились и в квартирах...

- Елена Алексеевна, напрашивается воп-
рос к вам не только как к историку, но и как
директору Музея воды. В столице немало

музеев: Исторический, Третьяковка, Поли-
технический (список можно продолжить),
где так или иначе отражена и история Мо-
сковского водопровода. Любой школьник
знает химическую формулу воды, знает,
для чего она нужна и как используется. Во-
да вокруг нас настолько привычна и повсе-
дневна - и в речке, и в каплях дождя, и в
снежных сугробах, и в сосульках на крыше,
и в струйках, бьющих из-под крана,  - что
кажется, все-то о ней знаем. А тут Музей
воды. Нет ли здесь какой-то натяжки, како-
го-то ведомственного бахвальства? Мол, и
мы не лыком шиты...

- Удивить чем-либо посетителей сложно.
Но вода и все, что с ней связано, настоль-
ко интересный и незаменимый элемент на-
шей жизни, что нельзя о нем не рассказы-
вать (а рассказать есть что) и нельзя не по-
казывать, что можно и должно показывать.
И нашими двумя этажами тут не обойтись.
Музеи воды создаются во многих городах:
Санкт-Петербурге, Киеве, Харькове. Они
отличаются от нашего музея по тематике.
Наш музей - технический, водопроводно-
канализационного хозяйства  в первую
очередь. К нам приходят студенты, и мы
рассказываем им не только о том, что бы-
ло, но и о том, что происходит сегодня. О
технике и технологиях, о гидрологии наше-
го региона, о ресурсосбережении и проб-
лемах экологии. Наш музей - это музей
жизни...

- Взгляд на воду у вас многомерный - и
как химика, и как технолога, и как историка.
Но когда к вам приходят школьники и сту-
денты и нужно сказать им самое-самое
важное о воде, то что вы им говорите?

- Я рассказываю, откуда вода приходит к
нам в город. И несмотря на то что вокруг
столицы создано столько рукотворных мо-
рей, воды у нас только-только, чтобы напо-
ить мегаполис. Соответственно, ее нужно
беречь. То есть не загрязнять водоемы и
расходовать как можно меньше. Рацио-
нальное, бережное отношение к воде - ос-
новная идея нашего музея.

- Я видел у вас витрину, иллюстрирую-
щую уровень потребления воды. Что у нас
на самом деле происходит в городе?

- В XX веке потребление воды в Моск-
ве росло непредсказуемо высокими тем-
пами. И это продолжалось до 1995 года.
В 1995-м был день, когда за сутки столи-
ца «выпила» более 7 миллионов кубиче-

ских метров воды. На человека в тот год
приходилось 450 литров питьевой воды.
Следующий, 1996 год оказался засушли-
вым. И летом на Москве-реке возникла
ситуация, когда почти вся вода уходила
на водозабор. Но о критической ситуации
знали только технологи и гидрологи. Мо-
сквичи об этом и не догадывались. И этот
год показал, что если мы не будем эконо-
мить воду в городе и если климат станет
чуть более засушливый, то воды будет в
обрез. И с 1996 года начинается работа по
сокращению потребления воды. Сначала
установили высокие тарифы на воду для
предприятий, затем начали монтировать
новую сантехнику, запорные устройства,
придомовые и квартирные счетчики, не-
давно подняли тарифы и для горожан. И
в результате потребление воды на чело-
века сократилось до 280 литров. Но по
сравнению с Европой мы льем воды
больше всех.

- А вот один крупный московский уче-
ный напрямую связал уровень комфорта с
уровнем потребления воды. Тому пример -
Саудовская Аравия, Эмираты, которые
пользуются дорогой опресненной морской
водой и буквально в ней купаются. И на че-
ловека там приходится 300-400 литров.
Они этим гордятся...

- Это социалистический подход. В совет-
ское время к этому тоже стремились. И
хвалились, что тратили воды много, не за-
думываясь, что вода - ресурс исчерпывае-
мый. Комфорт - в нормальном распреде-
лении воды, в регулярности ее подачи, в ее
качестве и доступности.

- Москва довольствуется поверхностны-
ми источниками водоснабжения. А они, как
вы заметили, ограниченны. Некоторые
специалисты сетуют, что в конце 1980-х
общественность не дала им реализовать
строительство Ржевского гидроузла со
всеми вытекающими - уничтожением сел и
деревень, пахотных земель, лугов и уни-
кального среднерусского ландшафта. Мо-
жет быть, стоило закрыть глаза на эти по-
тери?

- Был и альтернативный проект в начале
1990-х - использование подрусловых вод
реки Оки, то есть речь шла об артезиан-
ском водозаборе. Общественность тоже
выступила против - обмелеет Ока. Конечно,
и в том, и в другом случае был бы негатив.
Ведь не все риски можно учесть в проекте.
Наверное, правильно, что учли мнение об-
щественности и взяли курс на экономию
воды. Хотя, кто знает, может быть, еще
придется к этим проектам вернуться.

- А ведь многие города, и подмосковные
в том числе, сидят на артезианской воде. И
ничего...

- Они вынужденно сидят. Говорят, что
артезианская вода вкусная. Правильно, в
ней солей больше. Жесткость высокая - в
ней больше кальция, магния. Поверхност-
ная вода - средней солености, средней же-
сткости - наиболее подходящая для питья.

- Да, но в целях борьбы с бактериальной
активностью в нее добавляют хлор. В Аме-
рике же воду фторируют. И говорят, это
снизило число обращений к стоматоло-
гам...

- Одно время, в 1960 - 1970-е, даже
Минздрав настаивал на фторировании во-
ды и у нас, в Москве. Один из цехов Руб-
левской станции в качестве эксперимента
фторировал воду. Но потом от этого отка-
зались. Оказалось, что фторирование по-
лезно для младенцев в утробном возрасте
и для детей 11-12 лет. Для людей постар-
ше фтор может нести угрозу. Прошло не-
мало публикаций о его канцерогенных
свойствах и влиянии на возникновение он-
кологических заболеваний. Количество
воды, потребляемое из водопровода чело-
веком для приготовления пищи, очень ма-
ленькое - 2-3 литра в сутки. А фторировать
пришлось бы всю воду. Зачем? Чтобы
сбросить фторированную воду в природ-
ные водоисточники? Но природе такая во-
да не полезна. Поэтому решили: фториро-
вать воду и не рентабельно, и не безопас-
но. И в Америке воду фторируют не просто
так, а чтобы с населения что-то поиметь...

- Быть может, будущее за ультрафиоле-
товой очисткой воды?

- Она не несет того негатива, которые
оказывают сильные химические окислите-
ли. Сейчас уже широко используется ульт-
рафиолетовое обеззараживание на стан-
циях аэрации в Южном Бутове и Зелено-
граде.

- Все москвичи знают, что можно пить
воду из-под крана. Но многие бегут в мага-
зин за водой, разлитой в бутылки. Может,
магазинная вода полезнее?

- Честно говоря, я ее немножко боюсь. И
ею не пользуюсь. Водопроводная безопас-
нее и надежнее. Потому что есть жесткий
контроль качества. У магазинной воды кон-
троль более слабый. Поэтому я за воду из-
под крана.

Беседу вел
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