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В XVI в. земли Прибужской волости
Гдовского уезда принадлежали братьям
Хвостовым и Александру Нащокину.1 В се-
редине XVIII в. на левом берегу р.Плюссы
Хвостовы начали создавать усадьбу, но уже
в начале XIX в. ею владела генерал-майор-
ша Ольга Петровна Геллейн фон Гембниц,
от которой в 1850 г. «согласно купчей кре-
пости во владение вводится состоящий под
попечительством по несовершеннолетию
князь Николай Иванович Салтыков». Вме-
сте с землей он приобрел «256 крестьян муж-
ского полу», во владение его перешли мно-
жество деревень: Большое и Малое Скород-
но, Прибуж, Новотроицкое, Заречье, Гни-
лище, Яктушино, Тербачево, Славотино,
Боровня, Горки, Черемух, Слутка, а также
пустоши Емельяново, Лаптево, Туров, Лю-
бовичи, Бахло, Дуброво, Калиновка, Наумо-
во, Борки, Хворица. Так как имение нахо-
дилось в залоге, то князь принял на себя и
весь долг, и поэтому цена имения была оп-
ределена в 60 тыс. руб. серебром. Свидете-
лями купчей стали тайный советник
Б.К.Данзас, обер-шенк князь Н.В.Долгору-
ков и гофмейстер князь Д.П.Волконский.2

Новый владелец имения Чернево князь
Николай Иванович Салтыков родился в
1830 г. Ему было всего два года, когда умер
отец Иван Дмитриевич, но он получил тради-
ционное дворянское образование, до 1859 г.
служил в армии, а затем в чине подпоручика
ушел в отставку и поступил на гражданс-
кую службу. Сначала он был коллежским
асессором, в конце 90-х гг. - тайным совет-
ником, а в 1898 г. - церемон-мейстером и
обер-шенком двора Его Императорского
Величества.3 Менялись и столичные адреса
князя: в 1870 г. он проживал на Миллион-
ной улице, в 1896 г. владел дачей на Чер-
ной речке и домом на Строганов-ской ули-
це, а в начале XX в. ему принадлежали два
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Князья Салтыковы и усадьба Чернево
дома на Дворцовой набережной. Стоимость
недвижимого имущества князя определя-
лась в 148 тыс.руб.4  Вместе с блестящей
карьерой Николай Иванович большое вни-
мание уделял благоустройству усадьбы
Чернево и расширению земельных владе-
ний вокруг нее, в результате в конце XIX -
начале XX вв. Чернево превратилось в одно
из крупнейших и красивейших владений
Гдовского уезда. Число построек с 1880 по
1902 гг. выросло с 19 до 70, а земельные вла-
дения достигли 12 тыс. десятин. В имении
появились паровая мельница, рыбосушиль-
ня, синильня, солодежня, трактир, торговые
лавки и спичечная фабрика «Сфинкс».5

В 1903 г. имение перешло к сыну кня-
зя Ивану Николаевичу Салтыкову, генерал-
майору, члену Государственного Совета,
предводителю дворянства Петербургской
губернии, который стал последним владель-
цем  Чернева . Тогда же был составлен
«План частного владения его светлости
светлейшего князя Н.И.Салтыкова», храня-
щийся ныне в фондах Госархива Псковской
области и дающий представление о харак-
тере застройки усадьбы. Она четко делилась
на три зоны: хозяйственную (верхняя часть
плана - на пересечении дорог, ведущих в
Прибуж и в глубь усадьбы), промышлен-
ную (нижняя часть плана, где располага-
лись спичечная фабрика и вся инфраструк-
тура рабочего поселка) и собственно дво-
рянскую усадьбу с великолепным парком,
дворцом и другими постройками.6

Усадебный парк располагался на воз-
вышенном месте в излучине реки и занимал
площадь в 8 десятин, засаженную хвойны-
ми и лиственными деревьями. Центральная
аллея (липовая, переходящая в еловую) вела
от дворца к фабрике. Экзотические деревья
парка (мелколиственная липа, кедр) и кус-
тарники (рябинник, спирея, жимолость, аль-
пийская смородина) чередовались с по-
лянками, соединенными замысловатым рисун-
ком дорожек, что формировало великолепные
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пейзажные группы. С северо-восточной сто-
роны парк замыкал 300-метровый дугооб-
разный пруд, находившийся неподалеку от
реки. Близ него находился еще один пруд,
небольшой и овальный. Над родником на
р.Плюссе был сооружен навес с иконой. На
окрестностях парка были разбиты 11 пар-
ников и оранжерея с южными экзотически-
ми растениями, а также фруктовый сад, на-
считывавший более 800 яблонь и 600 кус-
тов различных ягод.7

В парковой части усадьбы возвышал-
ся четырехэтажный дворец, до наших дней
не сохранившийся (не сохранилось даже его
фотографии). Сохранилась лишь часть над-
ворных построек: молочная, охотничий дом
в д.Брод, амбары и развалины конюшни,
которые дают возможность предположить,
что весь ансамбль был выполнен в модном
для второй половины XIX в. стиле эклек-
тики.  Документы дают противоречивые
сведения о количестве комнат во дворце:
одни свидетельствуют о 36 комнатах, дру-
гие - о 23,8 но сохранилась опись предме-
тов, находившихся в каждой из 23 комнат.
По своему назначению это были библиоте-
ка, кабинет, столовая, гостиная, детская,
спальни, большая балконная комната, на
первом этаже находился большой танце-
вальный зал.

Князь Салтыков приезжал в Чернево
редко, лишь летом да в период охоты, по-
этому всеми делами ведал управляющий
Шмидт. В имении было занято 20 батраков,
несколько десятков рабочих трудились на
промышленных объектах, около 40 кресть-
янских хозяйств арендовали земли.9

Сразу после революции 1917г. после-
дний владелец Чернева Иван Николаевич
Салтыков (1870-1941 гг.) покинул Россию,
прах его покоится в Ницце.10

Вскоре после революции, 1 декабря
1917г., была произведена опись построек,
инвентаря и имущества усадьбы, зафикси-
ровавшая, кроме недвижимости, большое
количество различных товаров на общую
сумму более 20 тыс. руб. Усадьба была пе-
редана уездному земельному отделу, кото-
рый назначил заведующим А.Богданова, а
батраки имения вскоре организовали здесь

коммуну. Проведенная 16 июля 1918 г. вто-
ричная опись имущества и одновременно
ревизия показали, что хозяйство за период
с 1 декабря 1917 г. по 9 июля 1918 г. полу-
чило более 190 тыс. руб. дохода; 185 тыс. из
них были израсходованы, но все же ос-
талось и около 5 тыс. прибыли. Через пол-
года, 3 декабря 1918г. батраки решили рас-
пустить коммуну и поделить между собой
скот и инвентарь. Составленная при этом
новая опись показала, что в коммуне име-
лось 37 лошадей, 87 коров, 79 свиней, 28
транспортных средств (коляски, сани, ша-
рабаны, хотя сложные механизмы уже не
работали, сад был запущен, экзотические
растения вымерзли, а частью были вывезе-
ны из оранжереи в Гдов.11

Покинул Чернево и бывший управля-
ющий имением Шмидт, который вывез
часть имущества в имение Гавриловское
баронессы Корф и оставил его под ответ-
ственность Владимира Яхонтова в амбаре.
Но оно оказалось разворованным, поэто-
му уездные власти приняли решение распре-
делить оставшееся имущество усадьбы меж-
ду различными учреждениями Прибужа и
Гдова. Прежде всего значительная часть его
(большинство книг, 14 картин, 10 ковров,
большой рояль, пианино, чучела зверей и
птиц, 236 наименований предметов мебели,
посуды и одежды) была отправлена в Гдов-
ский детский приют; 31 предмет - в обще-
житие гдовской гимназии; по 20-30 штук
столовых приборов 25 наименований - для
городской столовой; мебель 26 наименова-
ний - для Гдовского уисполкома, 1500 книг,
мебель и статуэтки из фарфора получили
Народный дом и культпросветотдел и т.д.
Часть мебели и посуды получил в личное
пользование военком А.Розов, а также шко-
лы Прибужской волости и их учителя, а све-
тильники, часть посуды и мебели разобрали
рабочие спичечной фабрики.12

В 1919 г. Гдовский уезд стал местом
военных действий между «белыми» и «крас-
ными». Те и другие реквизировали в Черне-
ве оставшихся лошадей и фураж, откровенно
грабили имущество, мобилизовали мужское
население в возрасте от 19 до 45 лет.13 В име-
нии, оставшемся без скота, инвентаря и иму-
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щества, жизнь в конце 1919 г. еле теплилась.
Довершил разорение сильный пожар в не-
скольких деревнях Прибужской волости.
Крестьяне, оставшиеся без крова, обрати-
лись в  Прибужский волисполком  с
просьбой переселиться в  усадебные
постройки - кухню, ледник, курятник, са-
раи, амбары и др., на что, естественно, по-
лучили согласие. Война и стихийные бед-
ствия сопровождались эпидемиями, в свя-
зи с чем в имении пришлось организовать
для больных тифом и дизентерией специаль-
ный барак.14

Спичечная фабрика из-за отсутствия
сырья и пришедшего в негодность обору-
дования с осени 1918 г. не работала, поэто-
му рабочие, получившие часть бывших зе-
мель князя, занялись земледелием. Основ-
ная же часть земли была поделена между
крестьянами, батраками и арендаторами.15

Назначенный зимой 1919 г. заведующим
фабрикой А.Гордеев сумел добыть сырье,
доставил из Москвы и Гдова «120 пудов
приводных ремней» и наладил работу. Фаб-
рика обеспечивалась рабочими в порядке
трудовой повинности: за год со всего уезда
было направлено 440 чел. Но постепенно
налаживается нормальный производ-
ственный процесс: в 1921 г. фабрику назы-
вали уже «образцовой государственной
спичечной фабрикой», рабочие приняли
обязательства и о повышении трудовой
дисциплины путем лишения прогульщиков
и выпивох продовольственных пайков и
перевода на более трудные работы. Такие
же наказания вводились за хищения спичек.
С мая 1921 г. фабрика перешла на сдельную
оплату труда, в 1922 г. ей было присвоено
имя Демьяна Бедного.16

Одновременно с возрождением фабри-
ки шел процесс создания на землях бывшей
усадьбы различного типа совхозов. В 1920-
1922 гг., например, здесь действовал воен-
совхоз, а в 1922-1923 гг. - совхоз продкоми-
тета, но они были нерентабельными, к тому
же непомерно велик оказался размер про-
дналога (4109 пудов ржи), что было значи-
тельно выше возможностей хозяйства.17 К
тому же между руководством совхоза и фаб-
рики шли постоянные раздоры о пользова-

нии постройками бывшей усадьбы. В 1922 г.
в имении произошел сильный пожар, унич-
тоживший часть дворца, которую решено
было разобрать на кирпич для печей в крес-
тьянских избах.18 Сохранившуюся часть
дворца сдали в  аренду И.Куликову и
К.Блумбергу, началась перепланировка ком-
нат, предназначенных для проживания ад-
министрации и рабочих фабрики. А комна-
ты во дворце были внушительных размеров:
от 50 до 90 кв. м на первом и втором этажах
и 12-24 кв. м - на третьем и четвертом.19

В 1923 г. А.Ераник и А.Богданов по-
лучили в аренду сад и огород, но уже в 1925 г.
из-за неуплаты налога договор об аренде
был расторгнут.20 Всего же в селении Чер-
нево в 1926 г. насчитывалось 28 кресть-
янских дворов с населением 121 чел. (62
мужчины и 59 женщин).21 В ходе коллекти-
визации на базе имения Чернево и села
Прибуж был организован колхоз «Дворец
Труда», создателем которого явился учи-
тель местной школы Е.К.Щеглов, а первым
председателем стал А.П.Жуков.

В первые недели Великой Отечествен-
ной  войны на берегу р.Плюссы, у Чернева
воины 118-й стрелковой дивизии и моряки
Чудской флотилии провели жестокий бой с
противником, пытаясь остановить его. До
сих пор в этих местах находят предметы во-
енного времени. Оккупанты, пришедшие
сюда, сожгли множество деревень, расстре-
ляли активистов, в числе которых были
председатель колхоза В.П.Зы-рин и секре-
тарь комсомольской организации В.Ива-
нов.22 Чернево же они использовали в каче-
стве места для отдыха. По сведениям, полу-
ченным от местного жителя Геннадия Сте-
пановича Ланцова, которому в 1944 г. было
14 лет, в имение приезжал сын Ивана Ни-
колаевича Салтыкова, решивший взорвать
дворец. Завезли большое количество дина-
мита, и Салтыков сам поджег бикфордов
шнур...

Сегодня среди зарослей можно видеть
лишь развалины некогда прекрасного зда-
ния.  Сохранились изрядно запущенный
парк, родник, несколько строений, в том
числе спичечной фабрики (включены в ком-
плекс лесопильного комбината), охотничий
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дом в д.Брод, используемый под дом инва-
лидов и престарелых. Все эти остатки име-
ния находятся в ведении местного отделе-

ния лесного хозяйства, которое по мере сил
и возможностей осуществляет охранные
мероприятия.
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Князь И.Н. Салтыков (в первом ряду - пятый слева) среди гласных
Гдовской земской управы. Начало XX в.

Охотничий домик князя Салтыкова в д. Брод, ныне психоневрологическая больница.
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