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Восстановлен заключительный этап существования Южнобережского лесничества и список его 
последних служащих. Приведены малоизвестные сведения о лесничих Г. Ф. Ярцеве и 
А. Ф. Скоробогатом, рассмотрена их роль в деле сохранения уникальной природы Южного берега 
Крыма в конце XIX – начале ХХ века. На основе анализа архивных, печатных и мемуарных 
источников дана характеристика их вклада в становление и развитие природоохранной деятельности 

на Южном берегу Крыма. Выявлено, что лесничие Г. Ф. Ярцев и А. Ф. Скоробогатый были 
известными фигурами в кругу ялтинской интеллигенции, представлявшими отечественную научную 
«лесоохранную школу». Установлено, что в результате их деятельности сохранение лесных 
насаждений Южного берега Крыма развивалась в соответствии с передовыми мировыми тенденциями 
того времени, что явилось бесценным опытом и стало фундаментом природоохранной деятельности в 
Крыму в дореволюционный период.    
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Главным природным богатством Южного берега Крыма являются естественные 

насаждения сосны крымской, покрывающие южные макросклоны Главной гряды 
Крымских гор в районе Ялты. Уже во второй половине XIX в. многими 
выдающимися отечественными и зарубежными климатологами был установлен 
факт их благотворного влияния на здоровье человека, благодаря чему Ялта и 
ближайшие к ней курортные поселки стали всероссийской здравницей для больных 

туберкулезом. Именно в это время в государственных и общественных структурах 
России стало формироваться сознание необходимости сохранения южнобережных 
лесов, поскольку их бесконтрольное истребление грозило катастрофическими 
последствиями в виде оползней и селей, а также лишало Ялту статуса 
климатического курорта. Большую роль в деле охраны лесов Большой Ялты 
сыграли последние лесничие Южнобережского лесничества – Г. Ф. Ярцев и 
А. Ф. Скоробогатый.  

На тему охраны природы Южного берега Крыма сделано много научных 
публикаций. Однако в них недостаточно полно показана роль конкретных людей, 
которые, по сути, были пионерами природоохранной деятельности на полуострове. 
До сих пор даже специалистам-лесоводам известны имена далеко не всех лесничих, 
которые на протяжении многих лет служили в лесничествах Таврической губернии 
и честно выполняли свой долг, борясь с браконьерами, пожарами и незаконной 
вырубкой лесов. Такое положение дел связано с тем, что советские историки 
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избирательно подходили к предмету своих исследований в силу политических 
соображений. Немногие авторы имели смелость сообщать биографические сведения 
о служащих имперской России, не опасаясь возможных неблагоприятных 
последствий. Одним из них являлся профессор И. И. Пузанов (1885–1971) [2; 19]. 

Будучи лично знакомым со многими учеными и лесничими досоветского периода, 
он рассказал о них в своей книге «По нехоженому Крыму» [8]. Очень живо описан 
образ лесничего и художника Г. Ф. Ярцева в воспоминаниях сына известного 
ялтинского доктора В. Н. Дмитриева – Б. В. Дмитриева [5]. Среди современных 
авторов, занимавшихся исследованием вопросов охраны природы в СССР, Украине 
и в Крыму в указанный период следует выделить работы В. Е. Борейко [1], 

Ф. Р. Штильмарка и Н. Ф. Реймерса [9; 12] и некоторые новейшие публикации [3]. 
Теоретической базой исследования стала специализированная тематическая 
литература дореволюционного периода (труды ученых-естествоиспытателей, 
путеводители по Крыму, Записки Крымского горного Клуба и др.), а также массив 
источников архивов Российской Академии Наук, Республики Крым [19; 13–16], 

Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) [17; 18] и 

национального парка «Крымский» [7]. 

 

 
 

Карта Южнобережского лесничества. 
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В Российской империи казенные леса делились на лесничества, объезды и 
обходы. После вхождения Крыма в состав Российской империи вопросы 
лесоустройства решались в соответствии с принятыми в стране нормативными 
документами в этой сфере. Данный процесс занял несколько десятилетий, так как 
был осложнен спорами с деревенскими общинами, считавшими прилегающие к их 
населенным пунктам леса своей собственностью. По указу императора Николая I от 
19 июня 1826 г. была введена должность губернских лесничих, которые 
регулировали эти отношения [6]. К середине XIX в. были обозначены границы 
Южнобережского лесничества, которое впоследствии стало основой современного 
Ялтинского горно-лесного заповедника1. Оно занимало территорию от Кучук-Коя2 

на западе до Бабуган-яйлы над Кучук-Ламбатом 3  на востоке. В лесничестве 
насчитывалось пять казенных лесных дач: Дегерменкойская 4 , Никитская, 
Ауткинская, Гаспринская и Лименская; шесть приписных дач5: Гурзуфская, Ай-

Василь6 – Дерекойская7, Мисхор-Кореизская, Симеизская, Кикенеизская8, Кучук-

Койская; три дачи Удельного ведомства: Ай-Данильская, Массандровская и 
Ливадийская; три частновладельческих: Ауткинская, графа Мордвинова, 
Алупкинская; и четыре защитных общественных дачи: Кучук-Ламбат – Партенит – 

Дерекойская, Кызылташская9, Ай-Данильская, Дерекойская.  
Административный центр Южнобережского лесничества находился в 

Никитской казенной лесной даче на отрогах Никитской яйлы в 7 верстах от города 
(в настоящее время поселок Лесхоз – Авт.). Уже во второй половине XIX в. он был 
связан с курортом шоссейной дорогой и пешеходными тропами. В Лесничестве 
находилась усадьба лесничего, который управлял всеми южнобережными лесами, и 
его помощника, дома лесной стражи, а также питомники, фруктовые сады и 
декоративные посадки. От Лесничества были проложены верховые тропы, по 

                                                                        
1  Ялтинский горно-лесной природный заповедник основан 23 февраля 1973 года на базе 

Ялтинского лесхоза, занимает площадь 14 459,5783 га. В настоящее время входит в состав 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция особо охраняемых 
природных территорий "Заповедный Крым"». 

2  Кучук-Кой («маленькая деревня» с кр.тат.) – до 1948 года название с. Бекетово – ныне 
упразднено, в настоящее время входит в границы пгт. Парковое Симеизского поссовета.  

3 Кучук-Ламбат («малый маяк» с кр.тат.) – название до 1945 г., в настоящее время пос. Малый 
Маяк – центр Маломаякского сельсовета Алуштинского городского округа. 

4  Дегерменкой («деревня с мельницей» с кр.тат.) – название до 1945 г., в настоящее время – 

с. Запрудное Маломаякского сельсовета Алуштинского городского округа. 
5 Приписные леса передавались из казенной собственности в ведение другого собственника, но 

оставались государственными лесами. 
6  Ай-Василь («святой Василий» – с греч.) – до 1945 г. название села, в настоящее время – 

«Васильевка», пригород Ялты. 
7 Дерекой (деревня в ущелье с кр.тат) – до 1945 г. название села Ущельное, ныне упразднено, в 

настоящее время – один из центральных районов города Ялты. 
8 Кикенеиз («каркинэис» - место, где много крабов с греч.) – название до 1945 г., в настоящее 

время с. Оползневое относится к Симеизскому поссовету городского округа Ялта. 
9 Кизилтащ или Кызылташ («красный камень» с кр.тат) – название до 1945 г., современное с. 

Краснокаменка Гурзуфского поссовета городского округа Ялта. 
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которым путешественники добирались к ущелью Уч-Кош, родникам Магдус 1 , 

Грушевой поляне2, к скале Красный камень и в урочище Грамата3. 

 

 
 

Усадьба лесничего Южнобережского лесничества. 

 

Император Николай II побывал в Лесничестве 5 ноября (24 октября) 1898 г. 
Тогда в составе небольшой группы он впервые совершил прогулку в роскошное 
                                                                        

1 Магдус – название источников в Никитской даче, вероятно, имя собственное. 
2  Грушевая поляна («Ахлаплык», кр.-тат.; именно так он обозначен на плане устройства 

Никитской казенной дачи 1886 г.) – кордон лесной стражи, назывался так по росшей на его территории 
столетней раскидистой груше. Еще в 1941 г. упоминают эту грушу, разделившуюся на четыре части, 
поддерживаемую железными подпорками и железным кольцом. Несмотря на почтенный возраст, 
дерево ежегодно цвело, плодоносило и давало богатый урожай. В настоящее время кордон «Грушевая 
поляна» им. В. В. Вейкина – это уже небольшой поселок Советский Массандровского поссовета, где 
находится контора, пожарно-химическая станция Ялтинского лесничества Национального парка 
«Крымский» и жилые помещения для лесников со своими семьями. 

3 Грамата (Грамота) – урочище, скала. Это искаженное название, пришедшее в кр.тат язык от 
греков. По преданию, в этом урочище была скала с письменами, поэтому греки называли ее «писаный 
камень», отсюда название – «Грамота». Последним из описавших ее исследователей, был 
В. Х. Кондараки, который после осмотра предположил, что это не письмена, а разводы природного 
происхождения. Впоследствии этот камень исчез. Урочище Грамота находится юго-восточнее 
популярной в наши дни скалы Красный камень на Никитской яйле. 
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ущелье Уч-Кош, а затем вся компания расположилась для чаепития в доме 
лесничего Г. Ф. Ярцева [4]. С тех пор Государь неоднократно посещал Лесничество, 
путешествовал по горным тропам и осматривал достопримечательности Никитской 
дачи. 
 

 
 

Художник Г. Ф. Ярцев в своей мастерской. Ялта, нач. ХХ в. Из альбома 
Л. В. Средина. 

 

Должность лесничего такого большого и ответственного лесничества 
несомненно придавала особый статус человеку, занимавшему ее, ведь помимо 
массы обязанностей по охране леса от незаконных порубок, выпаса скота, 
браконьерства, пожаров, он еще довольно часто принимал у себя Императора, 
членов Августейшего семейства и других высокопоставленных лиц. К сожалению, 
пока не удалось установить имена всех лесничих, трудившихся в Южнобережском 
лесничестве в XIX в. Известно, что 1860–1870 годах лесничим был Карл Иванович 
Фром, устраивавший охоты Императору Александру II, а в 1893–1898 гг. – 

известный художник, врач, архитектор и путешественник, коллежский асессор 
Г. Ф. Ярцев (1858–1918) [10; 11].  

Лесничий Григорий Федорович Ярцев родился в Московской губернии и 
первоначальное художественное образование получил в воскресных классах 
знаменитого Строгановского училища. В 1882 г. он окончил естественный 
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факультет Московского университета. В это же время Г. Ф. Ярцев стал заниматься 
живописью. На его художественный стиль повлияло творчество известных русских 
художников В. Д. Поленова1 и А. А. Киселева2, а И. Е. Репина он считал одним из 
самых выдающихся художников своего времени. В 1886 г. Ярцев стал членом 
Московского общества любителей художеств, участником Товарищества 
передвижных художественных выставок. Он много путешествовал, писал свои 
картины на Алтае, Кавказе, Урале, в Афоне и Турции. 

В Крым Григорий Федорович с семьей впервые приехал летом 1890 г. Спустя 
два года из-за болезни жены Анны Владимировны Вишняковой (1860–1939) по 
совету докторов переехал в Ялту, где с 1893 по 1898 гг. служил лесничим 1 разряда 
Южнобережского лесничества. На этом посту он проявил себя деятельным и 
толковым администратором, а природа горного Крыма вдохновляла его на создание 
живописных полотен. Он умело совмещал службу с творчеством, писал много и 
увлеченно. 

По своей должности он мог пользоваться большим казенным домом в 
Лесничестве, построенном в 1872 г. [16], но в 1897 г. на деньги тестя Григорий 
Федорович купил участок земли на холме Дарсан, и по собственному проекту 
построил трехэтажные доходный дом и флигель по ул. Гимназической (в настоящее 
время г. Ялта, ул. Войкова, 9). Теперь у него была собственная художественная 
мастерская и комнаты для сдачи в аренду. В этом доме в свое время снимали жилье 
Л. В. Средин3, А. П. Чехов и другие; здесь бывали многие русские писатели, актеры, 
музыканты и художники, а во флигеле во время посещения Ялты останавливался 
Максим Горький. Г. Ф. Ярцев принадлежал к ялтинскому кругу интеллигенции 
наравне с А. П. Чеховым, докторами Л. В. Срединым, П. П. Розановым 4 , 

С. Я. Елпатьевским5, актрисами М. Н. Ермоловой6, О. Л. Книппер1, композитором 
А. А. Спендиаровым2 и др. 

                                                                        
1  Поленов Василий Дмитриевич (1844–1927) – русский художник, педагог, профессор 

Императорской Академии художеств. Занимался исторической, пейзажной и жанровой живописью. 
Народный художник РСФСР (1926). Один из реформаторов, принесший понимание пленэрного этюда 
как самостоятельного произведения. 

2  Киселев Александр Александрович (1838–1911) – русский живописец-пейзажист, активный 
участник Товарищества передвижных художественных выставок, академик и действительный член 
Императорской академии художеств. 

3 Средин Леонид Валентинович (1860–1909) – ялтинский хирург, общественный деятель, автор 
большого количества исторических фотографий Ялты и Южного берега Крыма. 

4 Розанов Павел Петрович (1858–1911) – ялтинский санитарный врач, двоюродный брат писателя 
С. Я. Елпатьевского, отец зоолога Михаила Павловича Розанова – помощника комиссара по 
ликвидации Царской охоты в Крыму. 

5  Елпатьевский Сергей Яковлевич (1854–1933) – народоволец, русский советский писатель, 
путешественник, врач. 

6  Ермолова Мария Николаевна (1853–1928) – русская драматическая актриса Малого театра, 
заслуженная артистка Императорских театров (1902), первая народная артистка РСФСР (1920), Герой 
Труда (1924). 
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Яйла. Ялта, Крым. 1897 год. Холст, масло. Размер 81х141 см. Государственная 
Третьяковская галерея. 

 

Будучи прекрасным художником, Г. Ф. Ярцев помогал известному ялтинскому 
доктору и члену правления Ялтинского отделения Крымско-Кавказского горного 
клуба В. Н. Дмитриеву. Он самостоятельно выполнил рельефную карту 

Южнобережского лесничества в масштабе 168 м в 1 см. Карта получилась 
настолько точной, что в начале ХХ в. ее использовали при проектировании 
железной дороги в Ялту. В настоящее время эта карта представлена в экспозиции 
Ялтинского историко-литературного музея.  

Г. Ф. Ярцев был разносторонним человеком: в свое время получил 
медицинское образование, имел врачебную практику, возглавлял Ялтинское 
отделение Русского благотворительного общества, организовывал работу приютов, 
убежищ, столовых и попечительств для бедных, был членом Ялтинского уездного 
комитета попечительства о народной трезвости, членом уездного и епархиального 
училищных советов. Но Г. Ф. Ярцев считался «неблагонадежным» и находился под 
негласным надзором полиции. Вероятно, это обстоятельство стало причиной его 
увольнения с должности лесничего Южнобережского лесничества. 

                                                                                                                                       
1 Книппер-Чехова Ольга Леонардовна (1868–1959) – русская советская актриса МХАТа, народная 

артистка СССР (1937), лауреат Сталинской премии 1 степени (1943), супруга А. П. Чехова. 
2 Спендиаров Александр Афанасьевич (1871–1928) – русский советский композитор, дирижер, 

народный артист Армянской ССР (1926), один из основоположников армянской классической музыки. 
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В 1900 г. картины Г. Ф. Ярцева экспонировались в Париже на Всемирной 
выставке и были удостоены серебряной медали, а его картину «Крым. Яйла» 
выкупила Третьяковская галерея, где она экспонируется и по сей день. Крымские 
этюды Г. Ф. Ярцева хранятся в фондах Ялтинского историко-литературного музея. 

В 1906 г. Г. Ф. Ярцева выслали из Ялты, и последние 12 лет жизни он провел в 
Москве, где работал помощником архитектора П. П. Малиновского. Много 
путешествовал по Сибири, Алтаю, Кавказу, побывал в разных российских регионах, 
совершил путешествие по Франции. Г. Ф. Ярцев скончался в 1918 г., похоронен на 
Ваганьковском кладбище в Москве [4; 10; 11]. 

Последним лесничим Южнобережского лесничества стал А. Ф. Скоробогатый. 

Он родился 27 октября 1871 г. в имении Мишневичи Городокского уезда Витебской 
губернии в дворянской семье. В 1890 г. окончил курс в Александровском 
Смоленском реальном училище и поступил в весьма престижный Санкт-

Петербургский Императорский лесной институт. На первых курсах лесного 
факультета преподавали математику, ботанику, физику, химию, зоологию и 
богословие. Со второго курса читались лекции по минералогии, метеорологии, 
геодезии и общему законоведению. На старших курсах начинались специальные 
дисциплины: почвоведение, дендрология, лесоводство, лесоустройство, лесная 
таксация, оценка лесов, лесная технология, лесное инженерное искусство, лесные 
законы. На третьем курсе дополнительно студентов знакомили с полицейским 
правом и политической экономией. На протяжении всего периода обучения 
будущим ученым лесоводам преподавали немецкий язык. Выпускники Лесного 
института были специалистами высокого класса. 

По окончании с отличием полного курса обучения А. Ф. Скоробогатый 
получил звание ученого лесовода 1 разряда и Советом института был избран 

стипендиатом высшего оклада, т.е. стал аспирантом. В июне 1895 г. для 
ознакомления с лесным хозяйством различных местностей А. Ф. Скоробогатого 
командировали в Лифляндию, Киевскую, Херсонскую и Екатеринославскую 
губернии и Войско Донское. Находясь в Ялте в сентябре 1895 г., он тяжело заболел. 
Врач имения графов Бобринских Г. Больский диагностировал у него воспаление 
легких, хронический катар легких и рекомендовал Алексею Феодосиевичу лечение 
в теплом климате. В декабре 1895 г. А. Ф. Скоробогатый письменно обратился в 
Лесной институт с просьбой назначить его в Ялту либо младшим таксатором, либо 
запасным лесничим, т.к. необходимо было продолжать лечение. Как раз в это время 
помощник лесничего Южнобережского лесничества Державин переходил на другое 
место службы, намечалась подходящая вакансия. 6 февраля 1896 г. 
А. Ф. Скоробогатый был отчислен из Лесного института и при содействии Лесного 
департамента был назначен помощником лесничего Южнобережского лесничества 
Г. Ф. Ярцева, а после его ухода возглавил Южнобережское лесничество, которое 
возглавлял до 1917 г. [10; 11; 17; 18]. 

В 1908 г. Алексей Феодосиевич специально ездил в Австрию для обучения 
искусственному лесоразведению в закарстованной местности и в 1909–1910 гг. 
осуществил первый эксперимент по облесению крымских высокогорных плато. Он 
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осуществил лесопосадки сосны обыкновенной и других древесных пород на Ай-

Петринской и Никитской яйлах. Результаты этого эксперимента 
А. Ф. Скоробогатый изложил в своей статье «Первый опыт лесоразведения на 
Крымской Яйле», опубликованной во II выпуске «Вестника русской флоры» (р. 2, 
с. 219–228, 1916 г.). Выдающийся ботаник Е. В. Вульф высоко оценил эту 
деятельность Алексея Феодосиевича: «Как ни малы по своим размерам эти опыты, 
как ни бедна их опытная постановка, все же они сыграли крупную роль с одной 
стороны в постановке вопросов мелиорации Яйлы, с другой – они внесли живую 
струю, дали первую точку опоры в том почти схоластическом споре, который 
ведется уже несколько десятилетий по вопросу о безлесии Яйлы» [7]. Леса, 
посаженные А. Ф. Скоробогатым на яйлах, произрастают там и сейчас.  

Алексей Феодосиевич тесно сотрудничал с Никитским ботаническим садом по 
вопросам выращивания в питомнике «Долоссы 1 » саженцев плодовых и 
экзотических деревьев. Именно А. Ф. Скоробогатому принадлежит заслуга создания 
целой сети метеостанций в горах Крыма, в том числе в Лесничестве, санатории 
«Тузлер», возле Царского охотничьего домика и на кордоне «Алабач» – у подножья 
самой высокой в Крыму горы Роман-Кош. Он принимал непосредственное участие 
в строительстве санатория «Тузлер» на склонах горы Ай-Петри для раненых солдат 
и офицеров в годы Первой мировой войны. А. Ф. Скоробогатый является автором 
идеи строительства красивейшей в Крыму Романовской горной дороги, которая 
сократила расстояние от Ливадии до мест Императорской Охоты и была 
торжественно открыта 6 ноября (23 октября) 1913 г. Неоднократно Алексей 
Феодосиевич принимал в Лесничестве Императора и членов Августейшей семьи, 
высоких гостей, помогал в организации киносъемок.  

За годы его службы в должности лесничего Южнобережского лесничества 
были произведены лесоустроительные работы в казенных лесных дачах, на высоком 
уровне организована охрана лесных угодий вверенного ему лесничества, налажены 
тесные связи с Партией крымских водных изысканий, Императорской Охотой, 
проложены Романовская и Гурзуфская военная дорога. 

После Февральской революции А. Ф. Скоробогатый был одним из инициаторов 
проведения Учредительного съезда Таврического Союза лесоводов и лесных 
техников, прошедшего в Симферополе в начале мая 1917 г., на котором впервые 
было принято решение «о создании в лесах горного Крыма, на месте бывшей 
царской охоты, национального заповедника для охраны ботанико-зоологического 
памятника природы» [14]. Однако в советском Крыму бывший царский лесничий не 
смог найти для себя места. Некоторое время он работал в Никитском ботаническом 
саду научным сотрудником, в 1925 г. переехал в Харьков, где провел последние 
годы жизни, занимаясь преподавательской и общественной деятельностью. 

Последний царский лесничий Южнобережского лесничества А. Ф. Скоробогатый 
скончался 15 февраля 1945 г. на 75-м году жизни в Харькове [1]. 
                                                                        

1  Долоссы – «многоводье» с кр.-тат. В 1927 году в урочище Долоссы был построен 
противотурбекулезный санаторий, который действует до сих пор. 
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Лесничие Г. Ф. Ярцев и А. Ф. Скоробогатый представляют собой лучший 
образец царских лесничих, талантливых и ответственных управленцев лесного 
сектора дореволюционного периода. Во многом благодаря их усилиям ценные леса 
Южного берега Крыма были сохранены, налаженная работа по их охране и 
возобновлению стала прочным фундаментом для учреждений новой формации, 
возникших на их месте в советский период.  
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Sirotkina A. A. The last forest rangers of the Yuzhnoberezhskoye forestry (1893–1917) 
The article is devoted to the study of the final stage of the existence of the Yuzhnoberezhskoye forestry 

and its last employees. Little-known information about forest rangers G. F. Yartsev and A. F. Skorobogaty is 

given, their role in preserving the unique nature of the Southern coast of Crimea in the late 19th – early 20th 

centuries is considered. Based on the analysis of archival, printed and memoir sources, a characteristic is given 

of their contribution to the formation and development of environmental activities on the southern coast of 

Crimea. It was revealed that the forest rangers G. F. Yartsev and A. F. Skorobogaty were well-known figures 

in the circle of the Yalta intelligentsia, representing the national scientific «forest school». It has been 

established that as a result of their activities, the conservation of forest plantations of the southern coast of 

Crimea developed in accordance with the advanced world trends of that time, which was an invaluable 

experience and became the foundation of environmental activities in the Crimea in the pre-revolutionary 

period. 
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