
Замечательные места Тульской 
области



Часть 7

Усадьба Гордеевых и Голицыных 
в селе Якшино 



Впервые село Якшино упомянуто в переписи 1628 года, в документах хозяевами 
значатся Михневы. А жалованная грамота времен Петра I гласит: «В Якшинском 
стане Тульской губернии выделить боярину Якову Михневу 600 десятин земли». С 
последней четверти XVIII века этой усадьбой, числившейся в Алексинском уезде, 
владел поручик П. А. Михнев.



В 1809 г. Ирина Михнева (дочь хозяев) выходит замуж за помещика Николая 
Филипповича Гордеева, получив Якшино в качестве приданного. Таким образом 
владеть усадьбой стали Гордеевы. Вот этот-то Николай Филиппович, дед будущего 
курского губернатора, и отстроил поместье: барский дом, хозяйственные постройки, 
конюшни,  "теремок". 
На средства нового владельца в 1817 году в селе началось строительство каменного 
Спасо-Преображенского храма.



Действительный статский советник Николай Николаевич Гордеев, туляк и курский 
губернатор в 1902-1905 гг.



ГОРДЕЕВ, Николай Николаевич 
(13.II.1850 – 30.IХ.1906) Род. в 
дворянской семье, воспитывался 
в родовом имении Якшино. 
Учился за границей в 
Гейдельберге, затем в лицее 
князя Безбородко, в Киевском и 
Петербургском университетах. В 
1873 г. начал службу в 
Департаменте общих дел в 
Министерстве государственных 
имуществ. В 1901 г. произведен в 
действительные статские 
советники. В ноябре 1902 г. 
назначен Курским губернатором. 
В своей деятельности уделял 
большое внимание сельскому 
хозяйству, садоводству, 
строительству. 10 декабря 1905 г. 
прошение царю об отставке было 
удовлетворено, спустя год, 
находясь в санатории 
«Надеждино» Московской 
губернии, скончался. Похоронили 
его, согласно завещанию, в 
родовом имении Якшино, рядом с 
могилами матери и сестры.    



Одной из больших заслуг Николая 

Николаевича Гордеева перед курянами 

является создание 23 апреля 1903 года (по 

новому стилю - 6 мая) ученой архивной 

комиссии и музея при ней. Увидев в 

губернском статистическом комитете 

немногочисленные уникальные экспонаты 

кабинета исторических редкостей, он сразу 

же предложил создать музей. На одной из 

встреч в Петербурге с Николаем II Николай 

Николаевич Гордеев преподнес ему в дар 

альбом фотоснимков отделов Курского 

музея. Император заинтересовался музеем 

его имени. В Государственном архиве 

Курской области хранятся любопытные 

документы, в том числе уведомление: 

"Государь император дал согласие на 

присвоение музею наименования: "Курский 

историко-археологический и кустарный 

музей в память посещения его 

императорским Величеством города Курска в 

1902 году". Губернатор участвовал в работе 

музея и после его открытия. Например, 

предложил сделать бесплатным посещение 

музея для горожан и гостей Курска. 



Валентина Сергеевна Гордеева 
родилась в 1863 году в Самаре в 
семье статского советника, главы 
Самарской губернии Сергея 
Петровича Ушакова. 
После окончания гимназии 
Валентина Сергеевна стала 
фрейлиной Государыни 
Императрицы. В 1887 году вышла 
замуж за Николая Николаевича 
Гордеева, предводителя дворянства 
Одоевского уезда Тульской 
губернии. После скоропостижной 
смерти своего супруга в 1906 году, 
последовав примеру Великой 
Княгини Елизаветы Фёдоровны, она 
оставляет мирскую жизнь и 
посвящает себя служению больным 
и нуждающимся. 
9 апреля 1910 года Великая Княгиня 
Елисавета Фёдоровна и Валентина 
Сергеевна вместе с 15 сестрами 
были посвящены преосвященным 
Трифоном в крестовые сестры, и 
Валентина Сергеевна становится 
казначеем Обители. 



После убийства большевиками 18 
июля 1918 года Великой Княгини 
сестры Марфо-Мариинской Обители 
милосердия на собрании под 
председательством духовного 
руководителя отца Митрофана 
Сребрянского избрали 
настоятельницей казначею Валентину 
Сергеевну Гордееву. 
Обитель милосердия - сменившая 
название сначала на "Марфо-
Мариинскую трудовую общину" (1919 
г.), потом на " Марфо-Мариинскую 
трудовую артель" (1925 г.) - 
просуществовала до 8 февраля 1926 
года. Сестры, как могли, отстаивали 
свои интересы, ни на секунду не 
усомнившись в покровительстве 
Господа. Несмотря на всяческие 
притеснения, финансовые трудности, 
аресты и допросы (духовник Обители 
протоиерей Митрофан Сребрянский, 
причисленный к лику святых, был 
арестован в 1923 году), сестры 
продолжали помогать нуждающимся. 



Одна из монахинь оставила 
воспоминания о том, как в 1926 году к 
каждой келье приставили вооруженного 
стражника. Было приказано: "Ничего 
лишнего не брать, одну смену белья". 5 
(19) февраля ворота обители 
раскрылись, всех ее обитателей с 
узелками и с сумочками отправили на 
железнодорожный вокзал, погрузили в 
вагон. Восемнадцать человек вместе с 
Валентиной Сергеевной Гордеевой, 
ставшей настоятельницей обители, были 
высланы в Киргизию. 
Освобождение пришло лишь в 1929 году. 
Валентина Сергеевна с матушкой 
Надеждой решили ехать в Ростов, где 
остались, несмотря на трудности, на 
зиму. Затем по совету архиепископа 
Варлаама они уехали в Туркестан. 
Узбеки относились к ним хорошо. 
Работать приходилось много: шили и 
стегали одеяла, на которые был спрос. 
Так прожили два года. Здоровье 
Валентины Сергеевны было подорвано, 
она стала слабеть и плохо себя 
чувствовать. 19 июля 1931 года в субботу 
после всенощной она скончалась. 



Сергей Петрович УШАКОВ (1828—1894), выпускник Пажеского корпуса, службу 
начал в лейб-гвардии Преображенском полку, действительный статский 
советник, уфимский и тульский губернатор. Имел удивительное внешнее 
сходство с императором Александром II, из-за чего современники считали его 
сыном Николая I. Отец Валентины Сергеевны Гордеевой - жены Курского 
губернатора и хозяина Якшина Н.Н.Гордеева.



Старший сын Гордеева не имел свои наследников, но воспитывал осиротевших 
племянников своей сестры, которая была замужем за князем Эммануилом 
Голицыным. После смерти мужа, вдова Гордеева переезжает в столицу, а имение 
завещает племянником. Таким образом, усадьбой Якшино стали владеть Голицыны.



Князь Эммануил Васильевич Голицын,получивший в качестве приданого от 
Гордеевых часть якшинских угодий. Картина датирована 1852 г. Художник И.П.
Раулов.
Эммануил Васильевич Голицын был женат на сестре Николая Николаевича 
Гордеева. Его детям Николай и Валентина Гордеевы завещали свое состояние.



Князь Владимир Эммануилович 
Голицын, сын "якшинского" Э.В.
Голицына, умерший в Англии.
Кавалергард Владимир 
Голицын служил адъютантом у 
Великого князя Николая 
Николаевича (тот самый, в 
пользу которого в 1917-м 
отказался от престола Николай 
I). Он был поручиком, но к 
революции дослужился до 
штаб-ротмистра. В 1919 году 
Владимир понял, что война с 
большевиками проиграна, и 
оставил службу, тем более что 
Великий князь тогда служил на 
Кавказе, откуда проще было 
выехать за границу.
Стал инициатором сбора 
средств, чтобы выкупить из 
СССР свою родню. В 30-х годах 
всех Голицыных выкупили и 
переправили в Англию.



Князь Эммануил Владимирович Голицын. Сын В.Э.Голицына. Английский лётчик, 
которому принадлежит рекорд Второй Мировой войны - самый высотный бой (14 км), 
после чего фашисты прекратили высотные полеты над Англией. Войну он закончил 
командиром эскадрильи. Гражданин Великобритании и России (1994). Внук 
"якшинского" Э.В.Голицына.



Усадьба в Якшино была построена по образцам курортных дач конца XIX века. 
Имение считалось летней резиденцией. Архитектура главного дома была типична 
для провинциального зодчества



При этом другие постройки могли резко отличаться по стилю, как, например, 
знамениты "теремок". Когда-то там был музей оружия, в котором хранилось 
фамильное оружие Михневых и Гордеевых (все Гордеевы по мужской линии были 
военными).



Главная аллея



Барский дом



Вокруг барского дома на берегу реки Упы был разбит пейзажный парк из смешанных 
пород деревьев с каскадом прудов. Парковый ансамбль состоял из аккуратных 
дорожек, подстриженных шарами кустов, кедровой рощи, липовой аллеи, финских 
сосен. Местные садовники летом сюда выставляли в кадках даже африканские 
пальмы, а на зиму прятали их в крытых оранжереях.



От усадьбы сохранились: дом «Теремок», парк, пруды, дуб-великан (возраст 
которого специалисты оценивают не менее чем в 500 лет), изменились – барский 
дом и хозяйственные постройки. Утрачены - здание церкви во имя Преображения 
Господня, семейное захоронение Голицыных, въездные ворота, здание церковно-
приходской школы, памятник лошади.



Спасо-Преображенская церковь, 1817, 1877 гг., возле которой похоронены дворяне 

Голицыны, Гордеевы и Арсеньевы








































