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Так бывает: человек рождается в одном месте, а прославляет себя в 

другом.  И истоки того, что прославляет его при жизни, нужно искать в 

детстве, потому что малая родина творит человека, не только откладывает 

отпечаток на его внешний вид, но оказывает влияние и на  характер.  

Основатель бальнеолечения в Тюменской области заслуженный врач 

РСФСР Е. Я. Яковлев (1888-1964 гг.) родился в деревне Либивцово 

Старицкой волости Опочецкого уезда Псковской губернии. Искусные воины 

и пахари, псковичи испокон века храбро защищали Русь от нападений 

латинского Запада,  одной рукой держась за плуг, а другой за меч. И 

Евдокиму, среднему сынишке крестьянина-бедняка Якова Яковлева, тоже на 

роду был написан, казалось,  вековечный путь землепашца и воина. Но 

судьба распорядилась иначе. Отчаянный пскович стал участником и 

свидетелем многих знаменательных событий в истории страны, его 

биография  оказалась насыщенной самыми неожиданными поворотами 

судьбы. Всматриваясь в линию жизни доктора Яковлева от времени 

правления императора Александра III до Генерального секретаря ЦК КПСС 

Н. С. Хрущева, понимаешь: именно псковская деревенька Либивцово стала 

той «нулевой» отметкой, с которой началось преобразование гиблого уголка 

сибирской тайги в низовьях реки Тавды.   

В 1900 г. Евдоким окончил Старицкое земское начальное народное 

училище, но учить сына дальше отец не мог, и смышленому парнишке 

пришлось вместе со старшими братьями идти батрачить к помещику. Кто мог 

знать тогда в Либивцове, что этот шустрый подпасок в рваной одежонке – 

самородок, который станет известным на всю страну врачом! Да и сам 

Евдоким разве мог предположить, что все-таки он выучится и сменит 

лохмотья и лапти батрака на ботинки и белый халат медицинского 

работника. Будет это, правда, нескоро и совсем в другой стране… После 

срочной службы в армии Евдокима почти сразу мобилизовали на Первую 

мировую войну. Начинал служить санитаром, а закончил младшим  ротным 

фельдшером, проучившись на четырехмесячных курсах. Фронт не только дал 

крестьянскому парню путевку в жизнь, определил профессию, в окопах из 

защитника империи он стал ее могильщиком. Впервые взяв в руки листовки 

большевистских агитаторов со словами «свобода», «равенство», «братство»,  
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он поверил в то, что коммунистический рай на земле достижим. Лишь 

здоровье, подорванное контузиями и осложнением после тифа, не позволило 

ему воевать за Советскую власть в Гражданскую войну. В 1923 г. активного 

большевика Е. Яковлева партия направила на учебу в Петроград, сначала на 

рабфак университета, а затем в мединститут. Советской власти нужны были  

инженеры, агрономы, учителя и врачи с «правильным», рабоче-крестьянским 

происхождением. Вероятно, тогда Евдоким Яковлевич и поменял свой год 

рождения с 1887-го на 1888-й, потому что на учебу принимали в возрасте до 

35 лет.  

Летом 1940 года старший врач грязевого курорта Саки Е. Я. Яковлев 

приехал попроведать родственников жены в глухую сибирскую деревеньку 

Веселая Грива. Местные мужики, узнав, что дальний гость лечит грязью в 

Крыму, похвастались, что в соседнем озерке Ахманка  ил тоже «шибко 

помогат, когда суставы ломит». Рассказы сибиряков заинтересовали врача-

бальнеолога, и он увез пробы ила на анализ в Сакскую лабораторию. 

Результаты анализа подтвердили целебные свойства ахманского сапропеля 

(грязи пресного озера), о чем Евдоким Яковлевич сообщил в Велижанский 

райисполком тогда еще Омской области. Весной 1941 г. пришло ответное 

письмо, доктора Яковлева приглашали приехать в Сибирь и возглавить 

строительство грязевого курорта на берегу Ахманки. Первыми 15 июня в 

Сибирь выехали жена и дочь. Поезд прибыл в Тюмень ранним воскресным 

утром 22 июня. Отбив телеграмму, мать с дочкой стали ждать подводу из 

Веселой Гривы… 

А 53-летний врач-бальнеолог добровольцем вступил в ряды Красной 

Армии. В должности начальника лазарета БАО (батальона аэродромного 

обслуживания) принимал участие в обороне Крыма, Кавказа, освобождении  

Смоленска и Белоруссии, Прибалтики… Судьба всюду хранила своего 

избранника, победный салют 9 мая военврач майор Е. Я. Яковлев вместе с 

однополчанами палил из табельного оружия в поверженном Кёнигсберге. У 

каждого на фронте была одна и та же заветная мечта – выжить в этой 

кровавой мясорубке и победить. А сердце пожилого военврача согревало еще 

и то, что после победы он поедет в Сибирь и будет строить на берегу тихой, 

загадочной Ахманки грязевой курорт. Поэтому в сентябре 1946 г. 

демобилизованный военврач  привез в Веселую Гриву в качестве трофеев 

чертежи и уцелевшее при бомбежке оборудование прусской грязелечебницы. 

Все новое пробивает себе дорогу с большим трудом, но история 

создания таежной грязелечебницы «Ахманка» выглядит настолько 

невероятно, что в ее подлинность веришь только потому, что сохранились 

подлинные, потрясающие по своей силе документальные материалы. 

Некоторые из них написаны рукой самого Евдокима Яковлевича.  

Трудности начались с самого начала, и от вчерашнего фронтовика 

потребовалось не только упорство и многолетняя настойчивость в 
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осуществлении своей мечты, но и мужество пойти против всех. О довоенной 

переписке с Сакским курортом в Велижанском райздравотделе Тюменской 

области (ее выделили из Омской в августе 1944 г.) помнили. Но как такового 

архива в районе не оказалось, документы, подтверждающие целебные 

свойства ахманского сапропеля, затерялись. Слова заведующего райздравом 

о том, что ни о какой грязелечебнице речи быть не может – время сейчас 

другое, не до строительства курортов, оглушили горящего надеждой 

пожилого врача.  Евдокиму Яковлевичу до пенсии осталось всего полтора 

года, поэтому ему предложили поехать спокойно доработать в соседнее село 

участковым врачом.  

 По сути судьбу таежной грязелечебницы и всего этого уголка 

сибирской тайги решил псковский характер Евдокима Яковлевича, 

настроенный на преодоление. Всю свою долгую, трудную жизнь горячий, 

непокорный пскович  шел победителем. И на этот раз неукротимый 

вчерашний фронтовик не сдался: поехал «за правдой» в областную Тюмень. 

В кабинете заведующего облздравом разговор пошел тот же: от Тюмени до 

Веселой Гривы 80 км, сплошное бездорожье. В весеннюю и осеннюю 

распутицу край на несколько недель становится практически отрезанным от 

внешнего мира. Как доставлять туда больных и вывозить их после лечения? 

А доставка оборудования, продуктов питания?! 

 Тогда несгибаемый врач-коммунист Яковлев добивается приема у 

начальства «еще выше», первого секретаря  Тюменского облисполкома 

Кошелева. Начался долгий, обстоятельный разговор. Убедившись, что 

диковинная для Сибири тех лет затея с грязелечебницей – не порыв 

романтика или авантюриста, опытнейший в Советском Союзе врач-

бальнеолог все продумал и предусмотрел, в качестве эксперимента решили 

открыть в Веселой Гриве пробную межколхозную грязелечебницу. Она 

действительно жизненно необходима была для израненных, покалеченных 

фронтовиков и изнуренных многолетним тяжким трудом колхозников.  

 23 июня 1947 года примитивная грязелечебница, которая 

располагалась в доме раскулаченного жителя Веселой Гривы и соседней 

баньке, в которой проводились грязевые процедуры, приняла своих первых 

10 пациентов. В послевоенном Советском Союзе всего не хватало: хлеба, 

оборудования, медикаментов, транспорта. Но крестьянская напористость, 

сноровка в любой мужицкой работе, приобретенные в горьком батрацком 

детстве и юности, позволили Евдокиму Яковлевичу выстоять, не отступиться 

от задуманного. Щупленький пожилой главный  врач сам рубил срубы, клал 

печи, чтобы греть воду и грязь для процедур, га́тил топкие места на дороге, 

ремонтировал телегу, на которой возили грязь от озера до деревни.  Все 

умели всемогущие крестьянские руки доктора Яковлева. Ветераны 

грязелечебницы утверждают, что полноценное финансирование «Ахманки» 

началось только в 1957 г., а до этого необходимые стройматериалы главный 
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врач нередко закупал на учительскую зарплату жены. Деньги, конечно, были 

не великие, но ведь и работали в те годы в основном за «так», на голом 

энтузиазме.  

 Слух о том, что искусный врач-старичок ставит на ноги самых 

безнадежных больных, мигом распространился по округе. Кто  мог, по два-

три дня пешком добирался до лечебницы из Тюмени, неходячих  родня везла 

на быках, лошадях, забросав зимой сеном, чтобы не застудить в дороге. 

Примитивная грязелечебница не могла вместить такое количество 

нуждающихся в лечении ахманской грязью. А райздрав совсем не был 

заинтересован в ее расширении, для него она была всего лишь обузой, 

облздрав тоже не спешил признавать таежную здравницу.  К тому же 

«пробивать» «Ахманку» главному врачу приходилось в обстановке 

многолетней опалы, травли, клеветы и непонимания. Заведующий 

райздравом, фельдшер, бесстыже распускал слухи, что Яковлев де знахарь,  

который лечит «шептанием», и шарлатан, диплом о высшем образовании у 

него подложный. Изматывали силы, нервы и бесконечные  проверки, и 

придирки. Все же по многочисленным докладным Евдокима Яковлевича под 

грязелечебницу в 1949 г. выделили усадьбу размером 15,3 га на берегу озера, 

но подтверждающие документы из Москвы шли долго. А нетерпеливый 

доктор уже начал стройку, пилил вместе с сотрудниками вековые сосны на 

месте будущих корпусов. Восемь (!) повесток в суд принесли «ахманскому 

партизану» за самоуправство, и только вмешательство обкома партии спасло 

самоотверженного врача от неминуемой тюрьмы.  

Таежная грязелечебница создавалась не решением сверху, а 

инициативой снизу. А один в поле не воин, как гласит русская пословица. В 

одиночку Евдокиму Яковлевичу, конечно, было бы не пробить и не отстоять 

«Ахманку», заложницу бездорожья.  Сначала он сумел увлечь и сплотить 

коллектив, обездоленных войной солдаток и сирот, а затем за своего доктора 

и спасительницу-лечебницу могучей стеной выступили больные, вчерашние 

окопники. За неимением носилок пожилой Евдоким Яковлевич многих из 

них, неходячих, носил на процедуры на спине. Когда заканчивались запасы 

продуктов в столовой, нес из дома, съедали их – голодали все, и больные, и 

семья Яковлевых. Люди доверяли доктору Яковлеву безгранично, были 

готовы за него на самые смелые, отчаянные поступки. Потоком шли гневные 

письма в облздрав, обком партии, Центральное курортное управление 

РСФСР, в Кремль Сталину, а затем Хрущеву с требованием улучшить 

условия работы сотрудникам грязелечебницы и лечения больных. В архиве 

семьи Яковлевых сохранились красноречивые фотографии: вот старичок – 

главный врач вместе со своим женским коллективом на покосе для лошадей 

и быков мечут зароды (метают стога – прим. ред.). Но в кадр попали и 

мужчины. Кто они, откуда? Так больные в конце лечения привычной 

крестьянской работой проверяли, насколько они поправили свое здоровье в 
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«Ахманке» для того, чтобы кормить страну, советских людей хлебом. 

Ветераны рассказывают, что при Евдокиме Яковлевиче сложилось настоящее 

фронтовое братство:  пациенты грязелечебницы готовы были закрыть его 

грудью в любой опасной ситуации. Как совсем недавно на фронте они 

закрывали своих командиров в бою … 

Отовсюду советские люди стремились попасть на лечение в 

«Ахманку»: из Москвы и Ленинграда, Средней Азии и Сахалина, с Западной 

Украины и Дальнего Востока. Даже из Болгарии и Чехословакии приходили 

письма с просьбой помочь с приобретением путевки в сибирскую здравницу, 

которая завоевала себе заслуженный авторитет. Но только в 1957 г. впервые 

были выделены средства для капитального строительства таежной здравницы 

(вот когда пригодились чертежи и оборудование прусской грязелечебницы!). 

А в 1958 г. 70-летнему главному врачу грязелечебницы Е. Я. Яковлеву 

присвоили звание Заслуженного врача РСФСР «за заслуги в области 

народного здравоохранения».  Старый доктор словно преобразился. С 

прежним рвением и настойчивостью он стал пробивать жилье для 

сотрудников рядом с грязелечебницей, чтобы они не тратили время и силы на 

ходьбу от деревни к озеру. И только построив 10 двухквартирных домов,  в 

январе 1961 г. ушел на заслуженный отдых. Он сделал все, что задумал, что 

было в его силах. 

Е. Я. Яковлев жил в такую эпоху, когда подвиг во имя идеи владел 

умами целого поколения. «Цель советского медика, где бы он ни был – в 

сибирской ли тайге, на кубанских ли просторах или в суровой Чукотке, в 

солнечном Крыму, в любом уголке нашей великой страны, одна: все свои 

силы и знания, все окружающие его возможности вложить в оздоровление 

человеческого организма. А это значит – возвратить к жизни и труду сотни, 

тысячи советских людей, создателей нового коммунистического общества», – 

так ярко и красиво завершал свои многочисленные выступления и статьи 

врач-коммунист Е. Я. Яковлев, глубоко и искренне веривший в светлое 

коммунистическое будущее. 

В 2011 г.  на территории БВЛиР «Ахманка»  основателю 

бальнеолечения Тюменской области, заслуженному врачу РСФСР   

Е. Я. Яковлеву  был установлен памятник.  Время совершило свою 

невидимую, созидательную силу и высветило истинное значение подвига 

жизни советского подвижника. Главный  врач таежной грязелечебницы стал 

уникальной фигурой в истории освоения богатств Сибири. Он первым 

открыл совершенно новое свойство сибирской земли – ее  целительную силу. 

Не спасовав перед трудностями,  он добился открытия грязелечебницы в 

тяжелейшее послевоенное время и вместе со своими сотрудниками и 

пациентами отстаивал ее от закрытия  многие годы. Тем самым определил 

судьбу этого уголка сибирской земли и заложил основы его нынешнего 

процветания. Сегодня таежную деревеньку Веселая Грива связывает с 
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Тюменью натянутая как стрела асфальтированная дорога, родители работают 

в БВЛиР «Ахманка», а их дети учатся в красавице-школе имени 

заслуженного врача РСФСР Е. Я. Яковлева.  

Вдруг ничего не бывает. 58 лет, через революции, Первую мировую и 

Гражданскую войны, трудовой энтузиазм 30-х и Великую Отечественную 

войну шел доктор Яковлев к таежной «Ахманке», которая стала венцом, 

вершиной его жизни. Его стихийные дарования и внутренняя сила воина и 

крестьянина,  врача и коммуниста,  богатырски развернулись в таежных 

дебрях. Все богатство своего ума и сердца, знания, опыт и силу он посвятил 

служению Родине и людям. Е. Я. Яковлев внес свой вклад в копилку 

созидания Сибири и этим обессмертил свое имя на века.  

А истоки человеческого подвига, великий энтузиазм и созидательный 

дух, усыновленного сибирской землей псковича – на малой родине, в 

светлом крае святых, князей и поэтов, древней русской земле, где зародилась 

и вызревала наша русская православная цивилизация. 
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