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М. Г. Глухов

Лихвинские помещики Яковлевы
Начиная с XIV века, род Яковлевых дал целый ряд видных деятелей цар-

ской России: среди них воеводы, посол в Турции, двое судей московских при-
казов, двое думных дворян. Большая часть имений представителей Яковле-
вых находилась в Калужском, Лихвинском, Козельском и Мещовском уездах, 
хотя служили они преимущественно в дворянах московских и в придворных 
чинах, многие служили на западных рубежах государства. Двое были вое-
водами козельскими, двое – мещовскими 1, в разное время были воеводами 
в Болохове, Карачаеве, Перемышле, Курске, Мценске, Козельске, Пскове, 
Брянске, Минске, Смоленске и других городах 2. Несколько представителей  
династии Яковлевых погибли в битвах и во время осад русских  городов 3. 

Согласно дворянской родословной книге Калужской губернии, Яковлевы 
ведут свое происхождение от Облашни (Облагиня), который по преданию вы-
ехал из Швеции вместе с сыном в 1375 г. и поступил на службу к Дмитрию 
Донскому. Яков Гаврилович, родоначальник рода Яковлевых, является по-
томком младшего сына Юрья Шеля или Шалаго 4 (в восьмом колене). Род вне-
сён в VI часть родословной книги Калужской губернии 5.

Герб рода Яковлевых внесён в Общий 
гербовник дворянских родов Всероссий-
ской империи; на странице 56 читаем: 
«Фамилии Яковлевых многие служили 
Российскому престолу дворянские службы 
и владели поместьями и на оные в 1647 го-
ду пожалована была от Великого Государя 
Царя Князя Алексея Михайловича ввоз-
ная грамота» 6. Герб дан роду Яковлевых 
как потомст ву Зиновия Яковлева, который 
был воеводой в Переславле (1617–1618 гг.) 
и в Козельске (1618–1619 гг.). С 1624 по 
1640 г. он дворянин московский 7. На щите 
герба было два поля: красное и синее. 
Красный цвет символизировал храбрость, 
мужество, отвагу, пролитую кровь и знат-
ность происхождения. На красном поле была изображена шпага остриём 
вверх – отличительный знак дворянства, символ доблести и чести.  На синем 
поле (цвет символизировал величие, красоту, вечность и безупречность) было 
изображено крыло, которое в русской геральдике XVIII–XIX вв. применялось 
в качестве эмблемы покровительства, патроната, благоволения и попечения. 

В данной статье пойдет рассказ о младшей, лихвинской ветви рода Яков-
левых, жившей в период с конца XVIII в. до середины XX в. Родоначальником 
ветви стал се кунд-майор Пётр Степанович Яковлев (до 1734–1794) 9, помещик 
Калужской, Тульской, Рязанской, Курской и Орловской губерний. Ему принад-
лежали земельные наделы в  Ка лужском, Козельском, Масальском, Серпей-
ском, Лихвинском, Малоархангельском Одоевском уездах 10. Стоить отметить, 
что Пётр Степанович был единственным наследником своего отца Степана 
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Евсеевича Яковлева (до 1697 – между 1741 и 1750) и его трёх братьев  – Зино-
вия, Алексея и Пет ра, у которых, согласно «Русской родословной книге» Ло-
банова-Ростовского, потомства не было 11. Его матерью была представитель-
ница знатного калужского рода Ханыковых – Анна Васильевна 12. У Петра 
Степановича, согласно родословной книге, были два сына Александр (? – 
до 1824), Павел (1751 – до  1830) и дочь Екатерина. Отставной полковник (1795) 13 
Александр женился на Марии Андреевне Раевской и жил с семьёй в имении 
села Полошино Лихвинского уезда (Суворовский район в настоящее время). 
В 1824 г. после его смерти наследство было разделено между его детьми Пе-
тром,  Василием, Владимиром и Олимпиадой (по мужу графиней Толстой) 14. 
Дочь Петра Степановича – Екатерина – вышла замуж за Степана Степано-
вича Волкова и далее её следы теряются. Сын Павел Петрович женился на 
Олимпиаде Семёновне (1776  –  до 1830). У них родились три дочери и наслед-
ник сын: Наталья (1809–?), Екатерина (1816–?), Мария (1817–?), Александ-
ра  (1820–?) и Семён Павлович Яковлев (1814–1888). В 1830 г. из-за смерти 
родителей старшая Наталья стала опекуном над несовершеннолетними 
Екатериной, Марией и Александрой 15.

Семён Павлович Яковлев, как и большинство дворянских детей того вре-
мени, обучался в доме родителей. В его формулярном списке о службе 16 ука-
зано, что он изучал чтение и письмо по-русски, Закон Божий, арифметику, 
геометрию, историю, математику, немецкий и французский языки.

В 40-х годах XIX в. Семён Павлович женился на Зинаиде Александров-
не Тимашёвой-Беринг (1815–1865), отец которой происходил из калужского 
дворянского рода Беринг, в 1822 г. получившего разрешение именоваться Ти-
машёвыми-Беринг. Брат Зинаиды – Александр Тимашёв-Беринг – впоследст-
вии служил московским обер-полицмейстером и вице-губернатором в 60-е гг. 
XIX в. Бабушка Зинаиды Александровны – Софья Егоровна кн. Вяземская  – 
происходила из известного дворянского рода Паниных 17. 

О семье Яковлевых узнаём из воспоминаний Михаила Михайловича Осор-
гина (1861–1939),  бывшего в 1905 г. тульским губернатором 18. После смерти 
Зинаиды Александровны Яковлевой (1865) «хозяйкой» в доме стала её сестра 
Филонида Александровна Беринг. Семья состояла из отца Семёна Павлови-
ча,  дочерей Софьи Семёновны (1838  –  до 1897) и Натальи (1853–?), сыновей 
Александра (1858–?) и Николая (1854–?). Зинаида Семёновна (1848  –  не ра-
нее 1915) давно жила вне дома и была замужем за Германом Августовичем 
Тобизеном (1846 – не позднее 1917), служившим на высоких должностях (ви-
це-губернатором в Риге (1880–1890), томским губернатором (1890–1895) и харь-
ковским губернатором (1895–1898)). Старший сын Семён (1846–?) служил 
в Москве и, по воспоминаниям Осоргина, находился в ссоре с отцом 19.  

Софья Семёновна провела молодые годы в Петербурге у двоюродной ба-
бушки по материнской линии Варвары Егоровны Норовой, муж которой – Ав-
раам Сергеевич Норов (1795–1869) – был министром народного просвещения 
в 1853–1858 гг. Позднее она вернулась в Калугу и провела там всю жизнь, так 
и не выйдя замуж 20. 

Штаб-ротмистр Николай Семёнович Яковлев после отца до своей смерти 
вёл дела в имении.

Младший сын Александр Семёнович с юности играл на скрипке. Учи-
телем его в Калуге был Женишек, окончивший парижскую консерваторию. 
С ним Александр часто играл дуэтом на мероприятиях высшего общества. 
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Александр был отчислен из гимназии и уже позже окончил Петербургскую 
консерваторию (класс профессора Л.  С.  Ауэра). Семён Павлович снял ему 
комнату во дворе дома Благосветлова на Надеждинской улице (ныне ули-
ца Маяковского), где квартировали Осоргины, и просил их присматривать 
за Александром. У хозяйки дома получалось это с трудом, так как Александр 
«одичал и избегал общества, кроме товарищеского» 21, отказываясь участво-
вать  в музыкальных вечерах, предпочитая компанию своего калужского 
прия теля Сергея Зыбина, с которым они проводили часы за игрой в пикет 22. 
Александр по возвращении в Калугу, несмотря на то что был избран лихвин-
ским предводителем дворянства, так и не стал достойным продолжателем 
дел семьи. По воспоминаниям М. М.  Осоргина, Александр, «прослужив менее 
трёх лет предводителем дворянства, начал так кутить и опускаться, что добы-
вал себе пропитание, играя на скрипке в ресторанах и кинематографах. Умер 
в полной нищете» 23.

Последней владелицей родового имения являлась Зинаида Германовна Фило-
софова (13.07.1876  –  27.08.1949), внучка Семёна Павловича Яковле ва. Она была 
замужем за Владимиром Владимировичем Философовым (03.12.1857 – 1929), 
предводителем псковского дворянства и почётным попечителем села Михай-
ловского, одним из создателей в нём колонии для писателей. Для Философова 
брак с Зинаидой Германовной был вторым. Философов овдовел, когда служил 
вице-губернатором в Томске, и по ходатайству его матери перед министром 
внутренних дел Горемыкиным был переведён на такую же должность в Харь-
ков к губернатору Тобизену. В Харькове он и женился на Зинаиде Германов-
не, впоследствии был переведён на службу вице-губернатором в Смоленск 24.

Родовое имение находилось в селе Знаменском Лихвинского уезда Калуж-
ского наместничества. До постройки Яковлевым церкви Знамения Пресвятой 
Богородицы село называлось Угрюмово. Помещику принадлежали располо-
женные рядом деревни Балево, Лужки, земли в деревнях Песочня, Черныши-
на, Воробьёва и близлежащих пустошах 25. Село Знаменское располагалось по 
обе стороны речки Песочни и на правом берегу речки Черепеть. Господский 
деревянный дом и церковь находились на возвышенности в месте слияния 
речек Черепеть и Песочня. К дому вела липовая аллея. В XVIII в. помимо 
мельниц в с. Знаменском и д. Балево, в д. Лужки на правой стороне речки Че-
репети стоял винокуренный завод с восемью казанами. Вино поставлялось 
в города Козельск и Крапивну. 

Семён Павлович Яковлев продолжил дела своих предков и активно зани-
мался предпринимательской деятельностью в своих имениях. Продолжали 
работу винокуренные заводы в д. Лужки Лихвинского уезда Калужской губер-
нии и в сельце Доробянка Малоархангельского уезда Орловской губернии 26. 
Заводы выкуривали в год соответственно 244  и 121 тыс. ведер 27. Он одним из 
первых помещиков начал разработку угольных копий в урочище Терентьева 
Роща. Открытие месторождения произошло в 1842 г. по отвалу из местного 
колодца, в котором были замечены признаки каменного угля. Как отмечено 
в Военно-статистическом обозрении Российской империи, у Яковлева было 
в работе 5 шахт глубиной от 16 до 19 саженей 28. Эти каменноугольные разра-
ботки назывались Яковлевскими 29. Уголь использовали на собственном ви-
нокуренном заводе, продавали на бумажную фабрику Н. Г. Токарева в селе
Надеждино, поставляли в казну с пристани Добринского монастыря, прода-
вали частным лицам. В 1842 г. нагревательная способность каменного угля 
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из копий С. П. Яковлева была испытана в Москве на чугунолитейном заводе 
Г. Сути. Предводитель дворянства Одоевского уезда Н. Г. Токарев и С. П. Яков-
лев проводили испытание добываемого угля на теплоотдачу. Опыты, по их 
мнению, были удачны, и они просили правительство поспособствовать пере-
строить на бумагопрядильной фабрике Токарева в селе Надеждино и виноку-
ренном заводе Яковлева печи с древесных на каменно-угольные 30. 

В первой половине XIX в. С. П. Яковлев обзавёлся усадьбой в селе Краин-
ское, ранее принадлежавшей коллежскому секретарю М. А. Акатову. Крестья не 
села Краинского издавна использовали воду из ключей, бьющих на левому 
берегу реки Черепеть, в лечебных целях. В 1844 г. источники исследовал уезд-
ный врач П. В. Стефановский, а в 1845 г. их обследовали члены Калужской 
врачебной управы. В 1845 г. С. П. Яковлев построил близ источников печи для 
подогрева воды и купальню с бассейном. В 1847 г. профессором Харьковского 
университета П. П. Эйнбродтом был произведён подробный химический ана-
лиз краинских минеральных вод, который и подтвердил их целебную силу. 
Было выявлено 5 главных источников, при одном ключе образовалось мине-
ральное озеро. Источники хорошо лечили ревматизм, золотуху, кожные бо-
лезни и пр. 31. Ключ № 1 именовался Стефановским и являлся сернисто-водо-
родным, ключ № 2 – Константино-Николаевским, ключ № 3 – Глазным, ключ 
№ 4 – Александровским (и при нём озеро с минеральной грязью) 32. В конце 
1847 г. С.  П.  Яковлев получил от медицинского департамента официальное 
разрешение на открытие курорта. Это означало, что курорт был признан 
и внесён в список курортов страны.

План села Знаменское начала XIX в. ГАКО. Ф. 787.  Оп. 1. Св. 21 
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В начале 50-х гг. XIX в. были построены здание для принятия серово-
дородных и грязевых ванн, гостиница и курзал (помещение для концертов 
и собраний). В первые годы своего существования курорт назывался «Серные 
Константино-Николаевские минеральные воды в Лихвине» или «Лихвинские 
минеральные воды», а позже стал именоваться по названию близлежащего 
сельца – «Краинские минеральные воды». Курорт был небольшим, и лечи-
лись здесь в основном помещики, купцы и чиновники, так как плата для того 
времени была довольно большой (30–50 коп. за одну ванну). Обслуживаю-
щий персонал состоял в основном из крепостных. Для бедных лечение было 
недоступно. Исключением стала группа солдат из 26 человек, отличившихся 
при обороне Севастополя (1854–1855) и присланных военным ведомством по 
договору с Яковлевым. Помещики приезжали на лечение семьями со штатом 
крепостных и останавливались либо в соседних поместьях, либо в курортной 
гостинице. Менее состоятельные селились в крестьянских избах. Яковлевы 
старались сделать пребывание на курорте комфортным. Вечерами в парке, 
а в плохую погоду в курзале оркестр исполнял модные вальсы Ланнера, тор-
жественные полонезы и жизнерадостные мазурки 33. С 1857 по 1860 г. здесь 
получили лечение 172 человека, среди них: дворяне не служащие – 90 чел., 
чиновники военные (офицеры) и гражданские – 23 чел., духовного звания, 
купцы и мещане – 19 чел., прочие – 40 чел. 34.

Семья Яковлевых играла активную роль в общественно-политической 
жизни Калужской губернии на протяжении всего XIX в.

Павел Петрович Яковлев с 17 декабря 1803 г. по 21 декабря 1806 г. – 
лихвинский уездный предводитель дворянства 35. Гвардии поручик Павел 
Александрович Яковлев с 12 декабря 1832 г. по 22 мая 1835 г. – заседатель 
палаты гражданского суда Калужской губернии, а с 12 января 1836 г. по
 25 июля 1842 г. – судья уездного Лихвинского суда 36. 

В июле 1812 г. на собрании дворянства Калужской губернии начальни-
ком ополчения был избран отставной генерал лейтенант Василий Федорович 
Шепелев. Командиром 4-го пешего казачьего полка был избран отставной 
полковник, кавалер Святого Георгия 4-й степени (1791 г.) 37 Павел Петрович 
Яковлев 38. В источниках отмечается, что дворяне Лихвинского уезда в пол-
ном составе вступили в ополчение. Именно полк П. П. Яковлева, стоявший на 
дороге из Ельни в Мосальск в с. Шемелинки в Мосальском уезде, первым 
столкнулся с неприятелем, проникшим в Калужскую губернию. 27 августа 
1812 г. Яковлев рапортовал калужскому гражданскому губернатору, что 
с 22 по 26 августа на кордонах было взято в плен и доставлено в Шемелин-
ки 33 человека 39. Всю осень 1812 г. отряды полка Яковлева преследовали 
неприятеля и очищали уезд от мародёров, а также занимались усмирением 
крестьян, вышедших из повиновения помещиков. В феврале 1813 г. Калуж-
ское ополчение выступило в район Вильны. Полк Яковлева стоял в Вилейке 
с июня по декабрь 1813 г. С 14 ноября 1813 г. по 8 января 1814 г. Павел Пет-
рович командовал всем Калужским ополчением, которое участвовало в осаде 
Данцига (ныне – Гданьск) 40. 21 декабря Данциг капитулировал, а 22 янва-
ря 1814 г. указом Александра I ополчения, участвовавшие в осаде Данцига, 
были распущены, в том числе и Калужское 41.

В 1830 г. в чине юнкера  Семён Павлович Яковлев начал военную службу 
в Ямбургском уланском полку, а в 1836 г. вышел в отставку в чине штабс-рот-
мистра. Во время службы он участвовал в подавлении восстания против 
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российского владычества в Польше 1830–1831 гг.,  был награждён серебряной 
медалью «За взятие приступом Варшавы» и Польским знаком отличия за во-
енное достоинство 5-й степени 42.

Семья  Яковлевых играла значимую роль в жизни калужского высшего 
общества. Семёна Павловича упоминает в своих письмах публицист, поэт 
и  общественный деятель Иван Аксаков, служивший в одно время в калуж-
ской уголовной палате. 2 сентября 1846 г. он встретился на пожаре в Калуге 
с Семёном Павловичем, который только что приехал из деревни, и прогово-
рил с ним на улице до двух ночи 43.  

Михаил Михайлович Осоргин, будучи подростком, дружил с Александром 
Яковлевым, часто бывал в калужском доме Яковлевых на Никитской улице 
(ныне ул. Ленина, д. 105а) и уже во время службы общался с членами семьи, 
жившими в Калуге. Зинаида Семёновна и Герман Августович Тобизен прини-
мали его в Риге и поддерживали во многих попытках стать вице-губернатором 
и конечно оказали поддержку в начале его карьеры на посту вице-губерна-
тора  в Харькове, где в тот момент губернатором был Тобизен. Вот как опи-
сывает Осоргин жизнь губернатора с женой в Харькове: «Тобизены больших 
приёмов избегали. Приходилось им делать официальные проводы покидаю-
щим  Харьков или же обеды при приезде каких-нибудь петербуржских влас-
тей, и  тогда это обставлялось очень элегантно. На моей памяти дали они боль-
шой  бал и, как помню, очень удачный, хотя по количеству приглашённых 
помещения было недостаточно… Но редкость больших вечеринок не есть до-
казательство, что они жили замкнуто, напротив, если они были дома, то есть 
Зинаида Семёновна и её дочери, то, наверное, можно было встретить у них 
кого-нибудь. К завтраку, который подавался у них в 12 часов, Зинаида Се-
мёновна сходила в столовую и поджидала мужа, кончавшего приём у себя 

Бывший дом Яковлевых (Калуга, ул. Ленина, 105а). 
Современный вид (2018). Фото М. Глухова
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в кабинете. За завтраком всегда кто-нибудь у них был не приглашён, а просто 
зазван случайно из тех, которые в это время очутились в приёмной губернато-
ра; по субботам были доклады по губернскому Правлению… После завтрака 
Зинаида Семёновна и не покидала столовой, оставаясь за столом на своём 
кресле с какой-нибудь работой, не то вязаньем, не то вышиванием. Тут же 
в три часа подавали чай, который разливала их немка Анна Ивановна, быв-
шая бонна дочерей, а теперь друг всей семьи. Чай она разливала ужасный, 
какая-то светло-жёлтая водица без всякого аромата, и к нему подавался ли-
мон и какие-то особенно сухие, тонкие, как спички, баранки, причем Зина-
ида Семёновна особенно их расхваливала, а они годились в сущности лишь 
для увеличения дохода дантистов поломкой зубов харьковских обывателей. 
Но скажу, что делалось это не от скупости, а потому, что, не имея никаких 
средств, Тобизенам трудно было joindre les deux bouts (пер. с французского 
“сводить концы с концами”. – М. Г.), и достигалось это расчётливостью самой 
Зинаиды Семёновны и домовитостью Анны Ивановны. Бывало, недоеденное 
блюдо за завтраком появляется переделанное, как-нибудь вновь аранжиро-
ванное за закусочным столом к обеду в тот же день. Стоило кому-нибудь по-
казаться в столовой во время этого заседания Зинаиды Семёновны за столом 
с работой, чтобы она радушно пригласила бы выпить чашку чаю, часто при-
бавляя, как enfant terrible (пер. с франц. ‘‘ужасный ребенок’’. – М. Г.): “Верите 
ли, третий самовар уже подают, а чаю, по крайней мере, фунта три в неделю 
расходует Анна Ивановна”. Но никто на нее из habitués (пер. с франц. “привык-
ший”. – М. Г.) этого дома за то не сердился, до того она всё-таки была добра, 
любезна и радушна. Лишь по воскресеньям, в приёмный день губернаторши, 
Зинаида Семёновна располагалась наверху в маленькой гостиной для при-
ёма визитёров, и это было совсем необычно; чай уже не Анна Ивановна раз-
ливала, а большей частью одна из дочерей, отчего он ничуть не был лучше, 
разве к сухим баранкам прибавлялись какие-нибудь английские печенья» 44.

Дом Яковлевых в Калуге описан М. М. Осоргиным как самый открытый 
и интересный: «Всегда в нём были рады всякому гостю и всякий находил себе 
там удовольствие: умный и интересный разговор на современные и научные  
темы не умолкал в кабинете старика Семёна Павловича; дамская лёгкая 
болтовня… около стола Фелионы Александровны, вечно раскладывающей 
пасьянс; в гостиной карточные столы для желающих, а в зале, громадной зале 
с чудесным резонансом, музыка, и серьёзная музыка» 45.

В 1837 г. Семён Павлович стал почётным смотрителем Лихвинского уезд-
ного училища. В 1844 г. в своем имении в с. Знаменском он открыл приход-
скую школу, которая была закрыта в 1854 г. 46. В 1846 по 1856 г. он возглав-
лял дворянское самоуправление Лихвинского уезда. В 1848 г. Высочайшим 
указом  Семёну Павловичу было присвоено звание камер-юнкера Двора Его 
Императорского величества 47. В 1849 г. он стал членом совета Калужского 
общества сельского хозяйства 48, с 1856 г. – ещё и почётным попечителем Ка-
лужской Николаевской гимназии.

Семён Павлович занимался обширной общественной деятельностью. 
В 1865 г., после учреждения земства стал гласным земского собрания от зем-
левладельцев Лихвинского уезда и работал в одной из комиссий управы 49.

В 1866 г. был избран в комиссию земской управы по рассмотрению отзывов 
начальника губернии об уездных раскладках 50 и одним из трёх уполномо-
ченных от земства по делу о железных дорогах в Калужской губернии 51,
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в 1866 и 1867 гг. избран губернским гласным и работал в ревизионной комис-
сии по проверке отчётности губернской управы 52, в 1867 г. работал в составе 
общей комиссии губернской земской управы и комиссии по рассмотрению за-
мечаний губернатора на уездные сметы и раскладки 53. В 1871 г. избран пред-
седателем губернской земской управы и прослужил на данной должности два 
срока до 1878 г. 54. В 1871 г. С. П. Яковлев так же был избран уполномоченным 
от Калужского губернского земства для совместного с Лихвинским земством 
ходатайства перед правительством об ускорении дела постройки железной 
дороги от станции Верховья до г. Калуги, а также уполномоченным совмест-
но с князем Мещерским по проведении через Калугу Скопинско-Вяземской 
железной дороги 55. В 1878, 1881 и 1884 гг. Семён Павлович избирался в по-
печительский совет Калужского реального училища 56. В 1880-е годы Семён 
Павлович – гласный городской думы г. Калуги, гласный городской думы
г.  Лихвина, почётный мировой судья и председатель съезда мировых судий 
Лихвинского уезда.

С.  П.  Яковлев активно занимался благотворительной деятельностью.
В 1870 г. он стал одним из учредителей и членом совета Калужского мест-
ного  управления Общества попечения о раненых и больных, участвовав-
ших  в  войнах.

Одним из важных дел, отнесённым современниками к заслугам С. П. Яков-
лева в бытность его председателем Калужской земской управы, являлось 
приведение в надлежащее состояние Хлюстинских богоугодных заведе-
ний, являющихся с 1864 г. Калужской земской больницей. В результате их  
обуст ройства была открыта фельдшерская школа и женская палата. В 1887 
и 1888 гг. ревизионная комиссия губернского собрания единогласно дваж-
ды ходатайствовала о наименовании женской палаты, которая выстроена 
С. П. Яковлевым в бытность его председателем управы, «Палатою Семёна 
Павловича Яковлева» 57.

Семён Павлович Яковлев был одним из создателей домовой церкви в Зем-
ской управе города Калуги 58.

Он не забывал и о своём родовом имении в с. Знаменском. В 1871 г.  
Лихвинское уездное земское собрание разрешило Яковлеву учредить на не-
деле Жен Мироносиц трёхдневную ярмарку 59.

Несколько поколений семьи Яковлевых поддерживали в родовом селе цер-
ковь во имя Знамения Пресвятой Богородицы. Сохранилось описание церкви, 
датируемое 1884 г. 60: четырёхпрестольная церковь во имя Знамения Пресвя-
той Богородицы была каменной и устроена в 1784 г. Церковь была построена 
Петром Степановичем Яковлевым и освящена в 1792 г. Левый придел – во 
имя Святых мучеников Андриана и Натальи, а правый – во имя поклонения 
Святого Апостола Петра. Боковые приделы построены Павлом Петровичем 
Яковлевым и освящены в 1821 г.  При входе С. П. Яковлев устроил придел 
во имя Святителя и Чудотворца Николая, который был освящён 25 августа 
1855 г.; в 1857 г. он обустроил в церкви печь для обогрева 61.

Главной иконой храма являлась икона Божией Матери «Знамение» Кур-
ская Коренная. Судя по украшению иконы серебряной ризой с позолотой, 
стразами и драгоценными камнями, владельцы особо почитали данный об-
раз. Сохранилось описание богато украшенной иконы в первом ярусе алтаря: 
«Образ Знамения Пресвятой Богородицы с 9-ю по сторонам на том же обра-
зе пророками и вверху Господом Саваофом. Вышиной 1 аршин 11 вершков 
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(1,20 м. – М. Г.), шириной 1 аршин 5 вершков (0,93 м. – М. Г.). Риза на нем 
серебрено-вызлащенная, венцы на всех пророках серебрено-вызлащенные, 
на венце у господа Саваофа сияние из страз, венец на Богородице и Предвеч-
ном младенце серебрено-вызлащенные сиянием из стразов. Корона на Бого-
матери из стразов, в ней 4 аметиста, между коими из зелёного и вишнёвого 
цвета вделанные в серебро камешки, на убрусе около лика 80 мелких яхонтов 
и 4 изумруда величиною в гороховое зерно. На челе и оплечьях три звезды 
из стразов, в середине коих синего цвета кристаллы, на нарукавниках виш-
нёвого цвета 10 яхонтов и 47 мелких жемчужин, по сторонам два лазуревых 
камня, осыпанные стразами и на оных из стразов же вишнёвого цвета изобра-
жены слова МР и ФY. Веса всей ризы 11 фунтов и 67 золотников без пробы. 
Все лики под слюдою» 62.

Активность на общественной ниве проявляли и другие члены семьи 
С.  П.  Яковлева. С 1860 г. и до самой своей кончины  жена Яковлева Зинаида 
Александровна была членом комитета Женского благотворительного общест ва 
Калуги. Её сменила на этом посту дочь Софья Семёновна, которая за 27 лет 
общественной жизни прошла путь от действительного члена общества до по-
печителя и почётного члена Женского благотворительного общества Калуги.

Зинаида Семёновна, будучи замужем за Германом Августовичем Тобизе-
ном, играла заметную роль в благотворительной сфере, особенно в статусе 
жены губернатора. Так, в Томске, она возглавляла Томское управление Рос-
сийского общества Красного Креста 63.

Сын Семёна Павловича, штаб-ротмистр Николай Семёнович Яковлев, из-
бирался лихвинским уездным предводителем дворянства (в 1886–1889 гг.), 
гласным от Лихвинского уезда в губернское земское собрание и гласным 
в уездное земское собрание Лихвинского уезда (в 1889–1894 гг.).

Младший сын Александр Семёнович состоял в Калужском обществе лю-
бителей музыкального и драматического искусства, к концу жизни стал кан-
дидатом в старшие члены Калужского общества рысистого коннозаводства. 
Местное дворянство выбирало его уездным предводителем  (1896–1899 гг.), 
а в 1896–1901 гг. он был гласным от Лихвинского уезда в губернском земском 
собрании. Кроме того, Александр Семёнович организовал симфонический ор-
кестр и дирижировал им 64. 

24 февраля 1888 г. (по старому 
стилю) «Калужские губернские ве-
домости» поместили некролог стат-
ского советника Семёна Павловича 
Яковлева, одного из активнейших 
филантропов местной аристокра-
тии, уездного предводителя и пред-
седателя земской управы. Он был 
похоронен в Лаврентиевом монас-
тыре 65. К сожалению, захоронений 
в Лаврентиевом монастыре не со-
хранилось, так как в годы советской 
власти практически все надгробия 
использовались для строительства 
в городе. В 2015 г. в Калуге во время реставрационных работ в северной час-
ти  ансамбля Гостиного двора было найдено большое гранитное надгробие 

Надгробие З. А. Яковлевой. 
Источник:  ВЕСТЬ NEWS (www.vest-news.ru). 
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с отколотым крестом. Надпись на надгробии гласит: «Яковлева Зинаида 
Александровна. Скончалась 10 апреля 1865 года» 66. Вероятно, оно чудесным 
образом сохранилось во время советской стройки. 

После смерти Софьи Семёновны опустел и дом, которым Яковлевы вла-
дели с конца 40-х годов до 1896 г. 68. В декабре 1901 г. на калужском уездном 
земском собрании был поднят «вопрос о покупке для земства дома Яковлевой». 
Дом Яковлевых вместе с землёй был продан серпуховскому купцу Игнатову, 
который рядом построил новое здание в стиле модерн с большим магазином 
на первом этаже. Во владении наследников оставалось имение в селе Знамен-
ском Лихвинского уезда. Принадлежало оно потомкам Зинаиды Семёновны 
Тобизен, дочери Семёна Яковлева. 

В начале ХХ в. продолжал работать Лужковский винокуренный завод. 
Каменноугольные копи из-за низкой рентабельности перестали действовать 
еще в 1870-х годах, и в то же время из-за убыточности был закрыт курорт 
в с. Краинском.

В 1915 г. Лихвинская земская управа вела переговоры с госпожой Тобизен 
о восстановлении санатория в селе Краинском. Она обещала передать прось-
бу владелице З. Г. Философовой 69, но эти переговоры результата не имели, 
и санаторий вновь открылся только в советский период. 

После революции последняя владелица имения, внучка Семёна Павло-
вича Яковлева Зинаида Германовна Философова, вместе с мужем покину-
ла Россию. Согласно документам, находящимся в Архивном центре Русско-
го дома в  Сент-Женевьев де Буа (Франция), они оказались здесь 22 апреля 
1927 г. практически при его основании. Предыдущий адрес их проживания 
был: г. Аньер, ул. Тьер, д. 63. До поступления в Русский дом Зинаида Герма-
новна давала уроки и работала в аптекарской лаборатории. Согласно анкете 

Могила З. Г.  и В. В. Философовых на русском кладбище Сент-Женевьев де Буа во Франции. 
Фото с сайта World’s largest gravesite collection (https://www.fi ndagrave.com)
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мужа, положение их до поступления в дом престарелых было очень тяжёлым, 
и работал он, если позволяли силы и обстоятельства: давал уроки детям по 
русской литературе, был переводчиком при Версальском суде и там же во-
дил старую англичанку по Версальскому дворцу, продавал сладости и икру, 
развозил их по магазинам Парижа 70. Умер Владимир Владимирович в 1929 г. на 
72-м году жизни, а Зинаида Германовна умерла в 1949 г. на 74-м году жизни
и была похоронена вместе с мужем на знаменитом русском кладбище Сент-Же-
невьев де Буа во Франции 71.

В настоящее время усадьба и храм в селе Знаменском не сохранились,
о прошлом напоминает только липовая аллея, ведущая к родовому дому. 
До середины XX в. в доме Яковлевых располагалась школа, а сейчас  вместо  
дома и липовой аллеи – разросшееся церковное кладбище. Не сохранился 
и ландшафт окружающей местности. Деревня Воробьёво исчезла под Че-
репетским водохранилищем, которое было возведено в конце сороковых го-
дов XX в.; нет больше Чернышино, да и речка Песочня редко наполняется 
водами. Уже после революции и вплоть до 60-х гг. XX в. осуществлялась 
добыча каменного угля на бывших землях помещиков Яковлевых, и сейчас 
о шахтёрском периоде напоминают терриконы, вписавшиеся в окружаю-
щий  ландшафт.

28 июня 1925 г. после длительного перерыва возобновил свою работу  ку-
рорт 72 (ныне – ООО «Санаторий-курорт “Краинка”», принадлежащий Туль-
ской федерации профсоюзов и Федерации независимых профсоюзов России).  
В 2010 г. в  соседнем поселке Рождествено начал свою работу санаторий 
«Лихвинские воды». В настоящее время налажен выпуск минеральной воды 
из краинских источников. Её выпускают два предприятия: цех по розливу 
воды в самой Краинке и завод в поселке Чeрепеть.

Парк курорта «Краинка». Современный вид (2018 г.) Фото М. Глухова
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Бывший винокуренный завод после ряда реконструкций и реоргани-
заций работает и в настоящее время. Сегодня предприятие вырабатывает 
до 5 000 дал (1 дал = 10 литров) в сутки высококачественных спиртов «Аль-
фа», «Люкс», «Экстра», а также сухую кормовую барду, жидкую двуокись угле-
рода, масло сивушное и концентрат головных примесей этилового спирта. 
В январе 2009 г. на основании Постановления Правительства Российской Фе-
дерации было создано Акционерное общество «Росспиртпром». 100 % акций 
АО «Росспиртпром» находится в федеральной собственности. Одним из девя-
ти заводов, принадлежащих АО, является завод ООО «Абсолют», расположен-
ный в пос. Лужковский 73.

В настоящий момент не удалось найти потомков рода Яковлевых, которые 
многие столетия верой и правдой служили России. 

Однако до сих пор приносят пользу людям предприятия, созданные  Яков-
левыми на лихвинской земле.
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