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ПРЕДИСЛОВИЕ 

        Ленинградская областная универсальная научная библиотека продолжает 

выпуск Календарей знаменательных дат Ленинградской области  “Имена на 

карте Ленинградской области”. 

        Указатель выпускается, начиная с 2008 г., поэтому стал уже традиционным 

изданием для краеведческого отдела Ленинградской областной универсальной 

научной библиотеки. Каждый год мы ставим перед собой задачу как можно 

больше расширить круг имен, включая представителей самых разных областей 

науки, культуры, искусства, исторических деятелей, писателей, поэтов, краеведов 

и т. д.            

В указатель, представленный вашему вниманию, включены персоналии, своей 

жизнью и деятельностью, связанные с  Ленинградской областью (Санкт-

Петербургской губернией). В настоящее издание не вошли юбиляры – ныне 

здравствующие, Герои Советского Союза, так как ЛОУНБ был выпущен  

отдельный библиографический указатель им посвященный и те, кто связан с 

нашей территорией только местом заключения.  Даты со дня рождения 

отбирались круглые и те, которые заканчиваются на 25 и 75.  

       Материал расположен по 12 разделам - месяцам в хронологическом порядке. 

В отдельный раздел выделены персоналии, чьи точные даты жизни (кроме года) 

установить не удалось. Даты указаны по новому стилю. 

        Каждая персоналия снабжена биографической справкой, где выделено 

жирным шрифтом конкретное географическое название, показывающее связь 

лица с Ленинградской областью или Санкт-Петербургской губернией. К справке 

прилагается библиографический список литературы и в большинстве случаев – 

портрет. В список литературы включены издания, имеющиеся в фондах ЛОУНБ.  

       Литература внутри библиографического списка располагается в следующей 

последовательности: произведения автора, литература о нем, библиографические 

указатели. Внутри разделов сначала идут книжные публикации, затем публикации 

из периодических изданий.  

       Для удобства в пользовании материалом пособие снабжено именным  и 

географическим  указателями. В именном указателе персоналия, на которую 

имеется биографическая статья и номер страницы, на которой эта статья 

находится, выделены жирным шрифтом. 
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       В работе над краеведческим календарем ЛОУНБ большую помощь оказали 

краеведческие издания “Календарей памятных дат”, подготовленные 

Центральными библиотеками Ленинградской области.  

 Выражаем надежду, что представленный вашему вниманию краеведческий 

календарь будет полезен в работе и расширении вашего кругозора. 
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ЯНВАРЬ 

Рубцов Николай Михайлович 

(03.01.1936 –– 19.01.1971)                                                                75 лет со дня рождения 

 

   Поэт. Родился в селе Емецк (Архангельская область). В 1950-е г. 

начинал свою творческую жизнь во Всеволожске, где в редакции 

районной газеты собирались местные литераторы. Здесь, в 

«Трудовой славе», он напечатал более десятка своих 

стихотворений. 

   В 1955 г. Н. М. Рубцов жил в пос. Приютино (ныне – в составе г. 

Всеволожск). Поэт часто приезжал к брату, а затем жил в Невской 

Дубровке (Всеволожский р-н) на ул. Советской (1959-1961). Его 

именем в поселке названа улица. 

   Первая книга стихов «Лирика» вышла в 1965 г. в Архангельске. 

Затем были изданы поэтические сборники «Звезда полей» (1967), «Душа хранит» (1969), 

«Сосен шум» (1970). После смерти были опубликованы сборники: «Последний пароход» 

(Москва, 1973), «Избранная лирика» (Вологда, 1974), «Подорожники» (Москва, 1975), 

«Стихотворения» (1977). Трагически погиб. 

 
Рубцов Н. М. Собрание сочинений в трех томах / Н. М. Рубцов. – М. : ТЕРРА, ИЦ, 2000. 

Бараков, В. Неизвестные стихотворения и письма Николая Рубцова / В. Бараков // Москва. - 2006. 

- № 1. - С. 217-222 : фото. 

_______________________________________________ 
Коняев, Н. М. Николай Рубцов / Н.М. Коняев. — М.: Молодая гвардия, 2001. — 364 с.: 16 л. ил. — 

(Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.). 

Попов, Н. А. Николай Рубцов в воспоминаниях друзей. Раннее не опубликованные стихотворения и 

материалы. / Николай Попов. — М.: Центрполиграф, 2008. — 254с. 

 
Дьяконова, В. "Пусть меня ещё любят и ищут..." / В. Дьяконова // Берегиня дома твоего: журнал 

для семейного и внеклассного чтения. — 2007. — №6. — С. 46-50.  
К 60-летию Николая Рубцова : воспоминания // Слово. - 1996. - № 1/2. - С. 7-20 

_________________________________________________ 
Иванов С. Рассказы о чудаках, оригиналах и замечательных людях Дубровской волости: Рубцовы / 

С. Иванов. – 1996. – 8, 15 июля: о Н. Рубцове в Невской Дубровке.  

Солохин Н. Д. Венцель И. В. Всеволожск: путешествие в прошлое / Н. Д. Солохин, И. В. Венцель. 

– СПб.: ИД «Остров», 2005. – С. 93-94. 

__________________________________________________ 

Всеволожск литературный: рек. указ. лит. / Всеволжск. центр. район. б-ка им. Ю. Г. Слепухина. 

– Всеволожск, 2006. – С. 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1965
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1967
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970
http://ru.wikipedia.org/wiki/1973
http://ru.wikipedia.org/wiki/1974
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975
http://ru.wikipedia.org/wiki/1977
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Миронова Мария Владимировна 

(07.01.1911 — 13.11.1997)                                                                 100 лет со дня рождения 

 

   Советская актриса, народная артистка СССР (1991).Окончила театральный 

техникум имени Луначарского в1927 г. В период с 1927 по1931 гг. — актриса 

МХАТа 2-го. С 1927 г. работала на эстраде. В кино М. Миронова 

дебютировала в1938 г., в фильме Григория Александрова «Волга-Волга». В 

1938—1947 гг. работала в Московском театре миниатюр. С 1948 г. выступала 

со своим мужем А. С. Менакером. Мария Миронова, создала ряд комедийных 

и сатирических образов (эстрадные спектакли «Говорящие письма», «Вы их 

узнаете», «Дела семейные», «Кляксы»). 

   Выступала с концертными программами в клубе при Доме отдыха медицинских 

работников на Красной улице в Сиверской (Гатчинский р-н). 

 
Миронова М. В. В своем репертуаре : мемуары / М. В. Миронова, А. С. Менакер. – М. : 

Центрполиграф, 2001. - 541 с. : ил, фото. 

___________________________________ 

Эстрада России : двадцатый век: лексикон / Мин-во культ. РФ; Гос. ин-т искусствознания. – М. : 

РОССПЭН, 2000. – Из содерж. : Миронова и Менакер. – С. 359-360. 

 

Поюровский Б. М. Мария Миронова: Александр Менакер / Б. М. Поюровский. - М. : Искусство, 

1978. - 152 с., 23 л. ил. - (Мастера советской эстрады). 

___________________________________ 

Бурлаков А. В. Туристские маршруты Гатчинского района: южное направление / А. В. Бурлаков. 

— Гатчина : СЦДБ, 2003. — С. 49.  

 

Базен Петр Петрович  

(13.01.1786-11.101838)                                                                        225 лет со дня рождения 

 

   Выдающийся инженер-строитель, механик, математик, педагог. 

Настоящее имя Пьер Доминик Базен. Почетный член Петербургской 

Академии Наук (1827). Выходец из Франции. С 1810 на российской 

службе. В 1824-1830 директор Института инженеров путей сообщений. 

Автор около проектов мостов, набережных, гаваней, шоссе в Санкт-

Петербурге и пригородах.  

   Разработал проект Шлиссельбургских шлюзов, выполненных в 

граните (1821-1836). Это лучшая работа по системе «шлюзы-мост», за которую он 

был удостоен высших наград многих европейских стран. 
 

Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Базен П. П.  – С. 132.  

 
Гузевич, Д. Ю. Петр Петрович Базен, 1786-1838: биография отдельного лица / Д. Ю. Гузевич, И. 

Д. Гузевич; ред. Ю. Г. Козьмин. - СПб. : Наука, 1995. – 240 с. 

_________________________________ 

Гоголицын Ю. М., Гоголицына Т. М. Памятники архитектуры Ленинградской области / Ю. М. 

Гоголицын Ю.М., Т. М. Гоголицына. - Л., 1987. - С.272-279.  

Мурашова Н. В., Мыслина Л. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: южное 

Приладожье, Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб. : Алаборг, 

2009. – С. 23-24. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%94.%20%D0%AE.
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Старинный Шлиссельбург: музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда": [комплект 

открыток]; авт.- сост. Л.Э. Сутягина, М.Я. Фоченкова. — Шлиссельбург: Полиграфист, ПФ, 

2002. — № 5. 

Этот знакомый и незнакомый Кировский район: к 30-л. Киров. р-на / авт. текста С. М. 

Щербович, отв. ред. И. Н. Стоян. – СПб., 2007. – С. 35. 

 

Чуриков Иоанн  

(15.01.1861 –– 08.10.1933)                                                                  150 лет со дня рождения 

 

   Родился в дер. Передовой поселок Самарской губернии. В 1894 г. 

приезжает в Санкт-Петербург и начинает трезвенническую проповедь. 

Затем был выслан из столицы и в 1898 г. помещен в психиатрическую 

больницу под Самарой. По выходе из больницы в 1900 г. находился в 

арестном отделении Спасо-Евфимиева монастыря в г. Суздале. 

Освобожден благодаря хлопотам почитателей и вернулся в С.-

Петербург.  

   В 1906 г. поселился в пос. Вырица (ныне Гатчинский р-н), где 

постоянно вел «собрания на тему евангелия по отрезвлению 

народа от пьянства», а с 1910 г. стал проводить проповеднические собрания в С.-

Петербурге, в Обухове, где для этой цели был построен двухэтажный каменный дом. 

После 1917 г. получил полную свободу проповеди, организовал «религиозное 

общество братца Ивана Чурикова» и сельскохозяйственную трудовую коммуну в 

Вырице, которая насчитывала 250 членов (деревянное здание общины сохранилось). 

Арестован в 1929 и приговорен к заключению на 3 года. В 1932 г. срок заключения 

продлен еще на 3 года. По официальным сведениям скончался при отправке в Бутырскую 

тюрьму (Москва). 

 
Гатчинский район Ленинградской области: достопримечательности: экскурсионные 

маршруты. – СПб.: Инкери, 2004. – С. 28, 95. 

Глезеров С. Е. Петербургские окрестности: быт и нравы начала ХХ века / С. Е. Глезеров. 

- М. : СПб. : Центрполиграф, МиМ-Дельта, 2006. - С. 137-145. 
Игнатова Е. А. Записки о Петербурге : жизнеописание города со времени основания до 40-х годов 

ХХ века / Е. А. Игнатова. – СПб.: Амфора , 2005. – С. 657 – 658. 

Шаров В. Г. Религиозные объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области . -2-е изд., 

перераб.. и доп. / В. Г. Шадров. – СПб: Нестор-История, 2005. – С. 214-216. 

 

Мандельштам Осип Эмильевич 

(15.01.1891 — 27.12.1938)                                                                   120 лет со дня рождения 

 

    Один из крупнейших русских поэтов ХХ века, переводчик и 

литературовед. Родился в Варшаве (Польша). В 1897 семья переехала в 

Петербург. Начал поэтическую карьеру как символист, затем вошел в 

группу акмеистов. Начал печататься в 1910. Первая книга стихов — 

"Камень" (1913; 2-е, дополненное издание, 1916), вторая — "Tristia" 

(1922). В ноябре 1933 г. пишет злую антисталинскую эпиграмму «Мы 

живём, под собою не чуя страны…», за которую его арестовывают и 

отправляют в ссылку в Чердынь, затем разрешают выбрать другое место 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1933
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%8C
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поселения. Мандельштам выбирает Воронеж (1934—1937). Спустя год после 

освобождения, в 1938 г. его арестовали вторично и отправили по этапу в лагерь на 

Дальний Восток. Скончался в пересыльном лагере под Владивостоком. 

    В Выборге семья Мандельштамов бывала неоднократно, останавливались в доме 

Кушаковых в 1906-07 гг., выборгских купцов Шариковых, державших финскую 

лавку. В методистском молельном доме Выборга по адресу Торккелинкату, 7 (ныне 

пр. Ленина, 71) О. Э. Мандельштам стал протестантом, поменяв свою иудейскую 

веру на лютеранскую.  

    Отдыхал в ряде мест на территории современного Выборгского района. В сентябре 

1911 г., находясь на лечении в санатории Конккала (ныне пос. Красный Холм), 

писал Вячеславу Иванову из «богом заброшенного уголка Финляндии). В июне 1912 

г. отдыхал в новом пансионате «Лейно» в дер. Нейвола (неподалеку от нынешнего 

пос. Горьковское). В июле 1914 г. отдыхал в санатории Котаниеми (рядом с 

Выборгом).   

    Бывал в Сиверской (Гатчинский р-н). 

 
Мандельштам О. Э. Собрание сочинений : в 4 т. – М.: Арт-Бизнес-Центр. – 1999.  

______________________________________________ 

Гаспаров М. Л. О. Мандельштам: гражданская лирика 1937 года / М. Л. Гаспаров. — М., 1996. — 

128 с. 

Левин Ю. И. Избранные труды: поэтика: семиотика / Ю. И. Левин. - М. : Языки русской 

культуры, 1998. – Из содерж.: Левин, Ю. И. О. Мандельштам. - С. 9-155.  

    

Киреев, Р. Осип Мандельштам: "Я должен быть все время с тобой..."  / Р. Киреев // Наука и 

религия. - 2001. - № 8. - С. 36-40  

Седых, О. М.  Философия времени в творчестве О.Э. Мандельштама / О. М. Седых // Вопросы 

философии. - 2001. - № 5. - С. 103-131 

Сурат, И. Мандельштам и Пушкин / И. Сурат // Новый мир. - 2003. - № 11. - С.152-171. 

___________________________________________________ 

Гатчинский район Ленинградской области: достопримечательности: экскурсионные 

маршруты: путеводитель. – СПб.: ИД Инкери, 2004. – С. 52: Сиверская. 

Окунев А. Ю. и др. Здравоохранение Ленинградской области: истоки, развитие, современность / 

А. Ю. Окунев, А. А. Чумичева, В. Л. Попов и др. – СПб. : Гиппократ, 2010.- С. 559. 

Страницы Выборгской истории. Сб. ст. – СПб.: 2004. – Из содерж.: Коробова Т., Выборг и 

поэзия «Серебряного века» / Т. Коробова. – С. 387-406. 

Баратынский Богдан Андреевич 

(16.01.1771 — 23.04.1820)                                                                   240 лет со дня рождения 

 

   Русский вице-адмирал, родной дядя поэта Е. А. Баратынского. Окончил Морской 

кадетский корпус, командовал эскадрой Балтийского флота, а затем Архангельской 

эскадрой. 

   Участвовал в Гогландском сражении (1788; ныне Кингисеппский р-н), в 

Красногорском (Ломоносовский р-н) и Выборгском сражениях (1790). За отличие 

произведен в чин лейтенанта. Командовал императорской яхтой «Эммануил» 

великого князя Павла Петровича во время маневров Балтийского флота у Красной 

горки (ныне Ломоносовский р-н).  

   В 1805 уволен со службы. В начале XIX в. владел в Ораниенбауме деревянным домом с 

садом и огородом на участке бывшей Нагорной (ныне Еленинской) улицы. 

 
Словарь биографический морской / сост. В. Д. Доценко ; Рос. гос. военный историко-культурный 

центр при Правительстве РФ. — СПб. : Logos, 2001. — С.  36-37. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934
http://ru.wikipedia.org/wiki/1937
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82


 16 

Голицына Наталья Петровна 

(17.01.1741 — 20.12.1837)                                                                   270 лет со дня рождения 

 

   Статс-дама, фрейлина императорского двора при пяти императорах. 

Служила А. С. Пушкину прототипом «Пиковой дамы». Урожденная 

Чернышева, в 1776 г. вышла замуж за В. Б. Голицына. В семье и 

обществе пользовалась непререкаемым авторитетом и властью. В 

Санкт-Петербурге имела великосветский салон на Малой Морской, 8. 

   По завещанию матери княгини – Екатерины Андреевны 

Чернышевой имение Моловское в Выборгской губернии и 50 

деревень в округе (ныне Выборгский р-н) перешло в 1780 г. к 

Наталье Петровне Голицыной. Позднее, при ее внуке - около 1870 г. четвертая от 

Выборга станция была названа «Голицыно». Финны впоследствии назвали ее 

«Лейпясуо» (ныне Выборгский р-н). Гостила в имении Марьино (Тосненский р-н), у 

дочери С. В. Строгановой. Имела в доме свою гостиную, называвшуюся «красной 

гостиной», где были собраны портреты предков. 

 
Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Голицына Н. П.  – С. 445.  

___________________________________ 

Санкт-Петербург и страны Северной Европы: материалы четвертой ежегод. Междунар. науч.  

конф. 25-26 апр. 2002г. : сост. В.Н.Барышников, С.Ю. Трохачев. - СПб. : РХГИ, Изд-во, 2003. – Из 

содерж.: Цоффка В. В., Нилиц А. В. Усадьба княгини Н. П. Голицыной в Выборгской губернии. – С. 

38-47; Балашов Е. А. Русские усадьбы на Карельском перешейке. – С. 315-316. 

Тихомирова Р. В. Марьино: усадьба Строгоновых-Голицыных / Р. В. Тихомирова; Тоснен. центр. 

район. б-ка. - Тосно, 1998. – С. 7, 16,  42-45. 

Усадьба Строгановых-Голицыных "Марьино": "Там, где роскошь обитала..." [Электронный 

ресурс]. — Б.м. : Креатрейд, 2002.  

Андреев Василий Васильевич 

(26.01.1861-26.12.1918)                                                                       150 лет со дня рождения 

 

    Русский музыкант, виртуоз игры на балалайке, изобретатель 

концертной формы инструмента. Организатор и руководитель первого 

оркестра русских народных инструментов. В 1887 организовал "Кружок 

любителей игры на балалайках". В 1889 концерты на Всемирной 

выставке в Париже принесли Андрееву и его "Кружку" европейское 

признание. В 1896 "Кружок" преобразован в "Великорусский оркестр". 

Его репертуар включал обработки русских народных песен, сочинений 

Андреева (вальсы, полонезы и пр.), переложения популярной классики. 

    Часто бывал в Гатчине, в доме художника-карикатуриста П. Г. 

Щербова. Андреев В. В. неоднократно с успехом выступал в этом городе, посвятив 

ему свой вальс «Воспоминания о Гатчине». 

 
Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Андреев В. В.  – С. 63.  

 

В. В. Андреев : [создатель первого оркестра рус. нар. инструментов] : материалы и документы / 

[сост., текстол., подгот. и примеч. Б. Б. Грановского; предисл. М. И. Имханицкого]. – М. : 

Музыка, 1986. – 349 с. : ил. 

Соколов Ф. В. В. В. Андреев и его оркестр / Ф. В. Соколов. – Л. : Музгиз, 1962. – 110 с. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Хмелев Ю. Музыкант-патриот // Блокнот агитатора. – 1986. - № 3. – С. 46-55. 

_____________________________________________ 

Гришина Л. И.  Памятные места Ленинградской области / Л. И. Гришина, Л. А. Файнштейн, Г. 

Я. Великанова.. – Л.: Лениздат, 1973. – С. 174. 

Гатчина – Россия и весь мир / сост., ред. и авт. текста В. В. Федорова. – [Б. м.], 2009?. - С. 82 

Куинджи Архип Иванович 

(27.01.1841 (по др. версии 1842) — 24.07.1910)                                            170 лет со дня рождения 

 

   Русский живописец-пейзажист. Родился в Мариуполе, в семье 

бедного сапожника-грека. С ранних лет Куинджи увлекался 

живописью. В Санкт-Петербурге с третьей попытки становится 

вольнослушателем Академии Художеств. 

   В поисках новых тем обращается к северной природе. Летом, 1872 

г. он отправляется на Ладогу. Посетил Коневецкий монастырь 

(Приозерский р-н). Как результат этой поездки - его полотна 

«Ладожское озеро», «Вид на остров Валаам». 
   В 1877 г. А. И. Куинджи становится членом Товарищества 

передвижников. В 1880 г. он устраивает в Обществе поощрения 

художеств выставку одной своей картины: «Ночь на Днепре»; выставка эта имела 

огромный успех. Также известны его картины – «Украинская ночь" (1876), "Берёзовая 

роща" (1879), "После грозы" (1879). 

   С 1894 по 1897 г. А. И. Куинджи был профессором-руководителем высшего 

художественного училища при Академии Художеств. Умер в Санкт-Петербурге. 

Похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. 

 
Архип Иванович Куинджи и его школа : [альбом] / авт. сост. В. С. Манин. – Л.: Художник 

РСФСР, 1987. – 215 с., ил. 

_______________________________________________ 

Алексеева, А. Куинджи / А. Алексеева // Смена. - 1997. - № 3. - С. 154-163. 

Менделеева А. И. Архип Иванович Куинджи : из воспоминаний «Менделеев в жизни» / А. И. 

Менделеева // Наше наследие. – 1995. – № 34. – С. 48-51. 

Неизвестный Куинджи // Мир музея. - 2008. - № 2. - С. 29 : ил.  

Чурак Г. Художник света / Г. Чурак // Наше наследие. – 1995. – № 34. – С. 20-27. 

_________________________________________________ 

Дмитриев А. П., Лихой А. И. Приозерская земля: история и культура: книга по краеведению / А. 

П. Дмитриев, А. И. Лихой. – СПб. : ИП Седова Е. Б.; Приозерск, 2009. – С. 225. 

________________________________________________ 

Куинджи А. И. Архип Куинджи [Электронный ресурс]: из собрания Русского музея. – СПб.: 

Государственный Русский музей, 2008. – (Русские художники). 

 

Эренбург Илья Григорьевич 

(27.01.1891-31.08.1967) 

 

   Русский советский писатель, поэт, переводчик с французского и 

испанского языков, публицист, фотограф и общественный деятель. В 

1934 Эренбург — корреспондент газеты «Известия» в Париже, затем в 

Испании. В годы Великой Отечественной войны в газетах «Правда», 

«Известия», «Красная Звезда» опубликовал десятки статей, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1877
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1894
http://ru.wikipedia.org/wiki/1897
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
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призывавших к бескомпромиссной борьбе с фашизмом.  В 1954—56 опубликовал повесть 

«Оттепель», одно из первых произведений о переменах в жизни СССР после смерти И. 

В. Сталина; повесть Эренбурга дала название целому периоду в истории советского 

общества. Значительную роль в формировании общественного и нравственного климата в 

СССР сыграли мемуары Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (1961—65).  

   В 1943 г. был на Ленинградском фронте. 

 
Эренбург, И. Г. Жизнь и гибель Николая Курбова. Любовь Жанны Ней: романы / И.Г. Эренбург; 

предисл. Б.Я. Фрезинский. — М.: Текст (М.), 2002. — 493 с. — (Текст - классика). 

Эренбург, И. Г. Стихотворения и поэмы / И. Г. Эренбург; сост. Б.Я. Фрезинский; предисл. Б.Я. 

Фрезинский. — СПб.: Академический проект, (СПб.), 2000. — 815 с.: 1 портр. — (Новая 

библиотека поэта).  

 

Эренбург И. Тринадцать стихотворений / И. Эренбург; вступ. сл. и публ. Б. Фрезинского // 

Журнальный зал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://magazines.russ.ru/arion/1999/3/erinbur.html. 25.11.2010.  

_________________________________ 

Берар, Е. Бурная жизнь Ильи Эренбурга / Ева Берар; [предисл. Е. Эткинда; пер. с фр. Ольги 

Пановой]. — М. : Новое лит. обозрение, 2009. — 272, [1] с., [8] л. ил., портр. 

_________________________________ 

Летописные победы: сб. / сост. Б. С. Бурков, В. А. Мякушков. – М. : Политиздат, 1984. – С. 324: 

на Ленингр. фронте 1943 г.                

________________________________ 

Горелик П., Елисеев Н. Борис Слуцкий и Илья Эренбург: к 90-л. со дня рождения Бориса Слуцкого 

/ П. Горелик, Н. Елисеев // Новый Мир. – 2009. - № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

WWW.URL:http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2009/7/go10.html. - 08.11.2010.  

Мелихов А. Не забудьте прошлый свет. Эренбург: личность сквозь призму творчества и 

творчество сквозь призму личности / А. Мелихов // Звезда. – 2006. - №6 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: WWW.URL: http://magazines.russ.ru/zvezda/2006/6/me13.html. - 08.11.2010.  

 

Нумеров Борис Васильевич 

(29.01.1891 –– 15.09.1941)                                                                   120 лет со дня рождения 

 

   Астроном, геофизик. Родился в г. Новгороде. В 1913 г. окончил 

Петербургский университет и был оставлен на кафедре астрономии для 

подготовки к научной деятельности. В то же время (1913—1915 гг.) состоял 

сверхштатным астрономом Пулковской обсерватории, вел наблюдения на 

зенит-телескопе. В 1915—1925 гг. — астроном-наблюдатель обсерватории 

Ленинградского ун-та, с 1924 г. — профессор Ленинградского ун-та. 

Основатель и первый директор (1919—1936) Астрономического института 

(с 1943 г. — Институт теоретической астрономии АН СССР).  

   Основные научные труды относятся к астрометрии, небесной механике, геофизике. 

Организовал вычисление и издание "Астрономического ежегодника СССР" (1922 г.). Под 

его руководством проводились гравиметрические наблюдения во многих районах страны. 

По инициативе Б. В. Нумерова в 1928 г. в институте была создана опытная механическая 

мастерская, а несколько позже — конструкторское бюро. В 1931 г. при Всесоюзном 

объединении оптико-механического производства была создана специальная Комиссия 

астрономических приборов, первым председателем которой был Б. В. Нумеров. 

   С 1922 г. жизнь Б. В. Нумерова тесно связана с Любанью (Тосненский р-н), где 

жили его родные - мать Анна Ивановна, братья, сестры, а затем дети и внуки. 

В Тосненском историко-краеведческом музее создана экспозиция, посвященная Б. В. 

Нумерову. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/Энциклопедия
http://slovari.yandex.ru/~книги/Энциклопедия
http://magazines.russ.ru/arion/1999/3/erinbur.html
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2009/7/go10.html
http://magazines.russ.ru/zvezda/2006/6/me13.html
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   В 1937 г. Б. В. Нумеров был репрессирован и в 1941 г. расстрелян. 

 
Деятели русской науки XIX-XX веков. Вып. 1 / отв. ред. И. П. Медведев; сост. Т. В. Андреева, М. 

Ф. Хартанович; Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. СПб. фил., Ин-

т Рос. истории РАН. СПб. фил. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2001. – Из содерж. : Нумерова, А. Б. Б. 

В. Нумеров (1891-1941) / А. Б. Нумерова, Н. И. Невская. - С .378-407. 

______________________________ 

Земля Тосненская: история и современность: кн.- альбом. – СПб. : Лики России, 2006. – С. 7. 

____________________________ 

Календарь знаменательных дат Тосненского района 2006 год. Вып. 8. / сост. Р. В. Тихомирова, 

Тосненская центральная районная библиотека. – Тосно, 2005. – С. 7, 15. 

 

Стржельчик Владислав Игнатьевич 

 (31.01.1921 — 11.09.1995)                                                                    90 лет со дня рождения 

 

   Советский и российский актёр театра и кино, народный артист 

РСФСР (1965), народный артист СССР (1974). 

   В Великую Отечественную войну воевал на Ленинградском 

фронте. В 1944 в звании старшего сержанта, в должности 

помощника командира взвода 92-й дивизии базировалась в 

районе Выборга. В частности, принимал самое 

непосредственное участие в минировании и окончательном 

уничтожении поврежденного артиллерийским огнем 

городского театра Выборга.  

 
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 11. – М. : Терра, 2006. – Из содерж. : Стржельчик В. И.  - С. 

395-396. 

 

Актеры советского кино. Вып. 2. Е. Копелян, Н. Ольхина, В. Стржельчик, Л. Макарова, Э. 

Попова, О. Басилашвили, З. Шарко. - Л. : Искусство: Ленингр. отд-ние, 1973. – С. 34-45. 

Забозлаева, Т. Б. Владислав Стржельчик  / Т. Б. Забозлаева. - Л. : Искусство. Ленинградское 

отделение, 1979. - 190 с., 21 л. ил. : ил. - (Мастера советского театра и кино). 

___________________________________ 

Стржельчик В. «Вашу руку, фрау-мадам!» // Литературная Россия. – 1985. - № 1. – С. 15: о 

пребывании в Выборге. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Ельцин Борис Николаевич 

(01.02.1931 - 23.4.2007)                                                                         80 лет со дня рождения 

 

   Первый Президент России. Избирался Президентом два раза — 

12 июня 1991 года и 3 июля 1996. Вошёл в историю как первый 

избранный Президент России, один из организаторов 

сопротивления действиям ГКЧП, радикальный реформатор 

общественно-политического и экономического устройства России. 

Известен также своими решениями о запрете КПСС, курсом на 

отказ от социализма, решениями о роспуске Верховного Совета, 

подавления вооружённого сопротивления его защитников и 

http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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штурме Дома Советов России с применением бронетехники в 1993 году, о начале военной 

кампании в Чечне в 1994 году и её завершении в 1996, повторном вводе войск и 

бомбардировках Чечни в сентябре 1999 года, послуживших началом второй чеченской 

военной кампании. 

   В мае 1990 г., накануне съезда народных депутатов РСФСР, где его избрали 

Председателем Верховного Совета РСФСР, приехал на межрегиональное совещание 

на турбазу «Красный треугольник» (в 8 км. от Приозерска). В свободное время гулял 

по побережью Ладожского озера. 

   В день 50-летия снятия блокады - 27 января 1994 г. присутствовал на 

торжественной церемонии на территории диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» 

(г. Кировск).  

   Несколько раз приезжал в Усть-Лугу (Кингисеппский р-н). 

 
Ельцин, Б. Н. Президентский марафон: размышления, воспоминания, впечатления / Б. Н. Ельцин. 

— М. : АСТ-ЛТД, Издательство, 2000. — 426 с.: ил. 

_________________________________ 

Зенькович Н. А. Борис Ельцин: разные жизни: в 2 кн. / Н. А. Зенькович. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, ИД, 

2001. – 575 с.: ил. – (Досье). 

Костиков, В. В. Роман с президентом: записки пресс-секретаря / В.В. Костиков. — М. : 

ВАГРИУС, издательство, 1997. — 351 с.: ил. 

Млечин, Л. М. Кремль: президенты России: стратегия власти от Б.Н.Ельцина до В.В.Путина / 

Л.М. Млечин. — М. : Центрполиграф, 2002. — 365 с.  

 

Гер Э. Мой Ельцин / Эргали Гер // Знамя. – 2008. - № 11. – С. 92-114 

_____________________________________ 

Аристов В. От «Второго Кронштадта» к «Второму Роттердаму»: история мореплавания и 

портогстроительства в Лужской губе Финского залива. – 2-е изд., испр. и доп.  / В. Аристов. – 

СПб., 2010. - С. 175. 

Дмитриев, А. П. Приозерская земля: история и культура: кн.  по краеведению / А.П. Дмитриев, 

А.И. Лихой. — Изд.3-е, стереотип. — СПб.; Приозерск: ИП Седова Е.Б., 2009. – Из содерж.: 

Встреча на Ладоге: (по сообщениям газет и воспоминаниям очевидцев, 1990 г.). - С. 579-580. 

_______________________________ 

Храмчихин А. Первый президент России: к 15-л. избрания и 10-л. переизбрания[Электронный 

ресурс] / А. Храмчихин // Знамя. – 2006. - №8– Режим доступа: 

WWW.URL:http://magazines.russ.ru/znamia/2006/8/hr8.html. - 17.11.2010. 

Ворошилов Климент Ефремович 

(04.02.1881 — 02.12.1969)                                                                   130 лет со дня рождения 

 

   Советский военачальник, государственный и партийный деятель, 

участник Гражданской войны, один из первых Маршалов Советского 

Союза. В 1925—1940 годах нарком по военным и морским делам и 

нарком обороны СССР. В 1953—1960 годах номинальный глава 

Советского государства (Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР). Дважды Герой Советского Союза. Родился в с. Верхнее, 

Екатеринославская губернии (ныне Украина) 

   Как член Реввоенсовета вместе с И. В. Сталиным руководил 

подавлением контрреволюционного мятежа в июне 1919 г. на фортах 

Красная   Горка  и Серая Лошадь (ныне Ломоносовский р-н)  

   Приезжал на ежегодные открытия летних военных лагерей в дер. Виллози 

Ломоносовского р-на. 

   Был командующим советскими войсками в Советско-финской войне.     

http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00049852%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00022788%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00041650%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00025201%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://magazines.russ.ru/znamia/2006/8/
http://WWW.URL:http:/magazines.russ.ru/znamia/2006/8/hr8.html
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   В годы Великой Отечественной войны Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов — 

член Государственного комитета обороны, главнокомандующий войсками Северо-

Западного направления (до 5 сентября 1941 года), командующий войсками 

Ленинградского фронта (с 5 по 10 сентября 1941 года), представитель Ставки 

Верховного Главнокомандования на Волховском фронте (февраль—сентябрь 1942 

года), главнокомандующий партизанским движением (с сентября 1942 года по май 

1943 года). В частности, приезжал к бойцам на фронт во 2-ю дивизию 

Ленинградского народного ополчения в июле 1941 в с. Ивановское (Волосовский р-

н). В бою под Копорьем в августе 1941 г. маршал лично повел в штыки 5-ю бригаду 

морской пехоты, атака захлебнулась и вскоре Ворошилов К. Е. лишился своей 

должности главнокомандующего.  

 
Акшинский В. С. Климент Ефремович Ворошилов : биогр. очерк / В. С. Акшинский. – 3-е изд., доп. 

– М. : Политиздат, 1979. – 286 с. : ил. 

Гуль, Р. Б. Красные маршалы: Тухачевский [Текст] / Р. Б. Гуль, А. В. Венков. Ворошилов; Блюхер; 

Котовский / Р.Б. Гуль. Буденный / А.В. Венков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – С. 533-574. 

История государства Российского : жизнеописания, XX век. Кн. 3 / РНБ; сост. С. Н. Синегубов, 

А. В. Шевцов, П. Л. Вахтина, М. К. Бартновская, ред. С. Н. Синегубов. - М. : Книжная палата, 

2000 – Из содерж.: Шевцов, А. В. Климент (Климентий) Ефремович Ворошилов / А. В. Шевцов. - 

С. 93-109. 

 
Волкогонов, Д. Маршал Ворошилов / Д. Волкогонов // Октябрь. - 1996. - № 4. - С. 158-167 

Соколов, Б. Тухачевский - Ворошилов: диалог двух маршалов / Б. Соколов // Знание - сила. - 2004. - 

№ 2. - С. 94-99: ил.  
_____________________________________ 

Аристов В. От «Второго Кронштадта» к второму Роттердаму»: история мореплавания и 

портостроительства в Лужской губе Финского залива / В. Аристов. – 2-е изд., испр. и доп. – 

СПб., 2010. – С. 41. 

Митюрин Д. В., Сакса К. Б. История и легенды Копорской крепости / Д. В. Митюрин, К. Б. 

Сакса. – СПб. : Первый класс, 2008. – Из содерж.: Падение «Красного маршала». – С. 37-38. 

 

Залгаллер, В. А. Так начиналась война: в ополчении: [главы из книги "Быт войны"] / В. А. 

Залгаллер // Нева. - 2005. - № 1. - С. 160: Ворошилов в Ивановском.  

Швец М. Виллози / М. Швец // Адреса Петербурга. – 2008. - №29. -  С. 168. 

Лесков Николай Семенович 

(16.02.1831 –– 05.03.1895)                                                      180 лет со дня рождения 

 

   Русский писатель. Родился в селе Горохово Орловского уезда. Лесков 
начал печататься сравнительно поздно, на двадцать девятом году жизни. 

   В 60-е гг. Лесков создаёт ряд реалистических рассказов и повестей: 

"Погасшее дело" (1862), "Язвительный" (1863), "Житие одной бабы" 

(1863), "Леди Макбет Мценского уезда" (1865), "Воительница" (1866), 

пьесу "Расточитель" (1867) и др., в которых широко показана русская 

жизнь. В то же время одна из ранних статей Лескова (1862) — о 

петербургских пожарах — послужила началом его длительной полемики 

с революционной демократией. Н. С. Лесков сотрудничал со многими петербургскими 

газетами и журналами, более всего печатаясь в «Отечественных записках», в «Русской 

речи» и «Северной пчеле». В середине 70-х Лесков начинает создавать могучих духом, 

талантливых патриотов русской земли: роман "Соборяне" (1872). 

   В июне 1872 г. Лесков проездом побывал в Кексгольме (ныне Приозерск). Свои 

впечатления от посещения Валаама и Коневца (Приозерский р-н) он изложил в 

http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C,%20%D0%A0.%D0%91.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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очерке «Монашеские острова на Ладожском озере» (1873). В том же году Лесков 

создал повесть «Очарованный странник», которая начинается с описания Кексгольма. 

   В 1894 г. Лесков посетил Лодейное Поле и его ближние и дальние окрестности. 

Вскоре опубликовал очерк об этом путешествии в журнале «Русская старина», где 

перечислил около 20 деревень ныне входящих в Лодейнопольский р-н. 

   Умер в Санкт-Петербурге, похоронен на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге. 

 
Лесков, Н. С. Собрание сочинений : в 12 т. / Н. С. Лесков; сост., вступ. ст. В. Ю. Троицкого. – М. 

: Правда, 1989. 

___________________________________ 

Аннинский Л. А. Лесковское ожерелье : о Н. С. Лескове / Л. А. Аннинский. - М. : Книга, 1982. - 189 

с. 

Русская литература ХIХ - ХХ веков: в 2 т. Т. 1. — 2-е изд., доп. и перераб. — М.: Аспект-Пресс, 

2000. – С. 135-140. 

Чуднова, Л. Г. Лесков в Петербурге / Л.Г. Чуднова. — Л.: Лениздат, 1975. — 255 с.: ил. 

Эссе о русской культуре / В. Н. Ильин. - СПб. : Акрополь, 1997. -  Из содерж.: Ильин В. Н. Лесков / 

В. Н. Ильин. - С. 142-169. 

 

Александров, А. Николай Лесков: трудный характер / Алексей Александров // Караван историй. — 

2009. — № 11 . — С. 208-222. 

Зайцев, Б. Борис Зайцев о Н.С. Лескове  / Б. Зайцев ; предисл. Е. Дейч // Аврора. - 2002. - № 1. - С. 

72-81 . 

Сидорова, В. В. Русский умелец / В.В. Сидорова // Русская история. — 2010. — №1 . — С.5-7. 

________________________________ 

Васильев П. Сто веков Межозерья: исторический очерк о территории Присвирья и Приоятья / 

П. Васильев. — 2-е изд., доп. и перераб. — Б.м.: Б.и., 1999. –  С. 66-69. 

Двас Г. В. Присвирье / Г. В. Двас. – СПб.: Сад искусств, 2002. – С. 35. 

Дмитриев А. П., Лихой А. И. Приозерская земля: история и культура: книга по краеведению / А. 

П. Дмитриев, А. И. Лихой. – СПб. : ИП Седова Е. Б.; Приозерск, 2009. – С. 225, 243. 

Летопись Подпорожского края: события и люди.  — Б.м.: Б.и., Б.г. -  С. .5 

Русская Православная Церковь: монастыри: энцикл. справ.  / ред. Т. Бронницкий,; сост. А.В. 

Никольский. — М. : Республика: Изд-во Московской Патриархии, 2000.  – С. 160. 

Беляев Митрофан Петрович 

(22.02.1836 -04.01.1904)                                                                      175 лет со дня рождения 

 

   Русский музыкальный издатель и меценат, основатель Беляевского 

кружка, объединившего многих выдающихся музыкантов. Родился в 

Санкт-Петербурге в семье лесопромышленника. В молодости принимал 

участие в делах отца, прожив для этого несколько лет на берегах 

Белого моря, в Архангельске. 

   С 1884 начинается общественная жизнь Митрофана на музыкальном 

поприще. В 1885 г. он открыл Нотное издательство в Лейпциге для 

печатания произведений русских музыкантов. В зале Дворянского 

собрания Санкт-Петербурга (ныне Филармония) организовал и 

финансировал русские симфонические концерты (1885-1910), также Русские квартетные 

вечера в Петербурге (1891-1917). В своей петербургской квартире на ул. Марата, д. 50, кв. 

16 проходили встречи музыкантов на вечерах «Беляевского кружка» - «Беляевские 

пятницы». М. П. Беляев установил ежегодные Беляевские конкурсы петербургского 

общества камерной музыки, «Глинковские премии» за лучшие музыкальные произведения 

(1884-1914). Свое состояние после смерти в 1903 г. завещал Попечительскому совету для 

поощрения русских композиторов и музыкантов. Похоронен в Некрополе мастеров 
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искусств (Санкт-Петербург). На доме, где в 1884-1903 жил М. П. Беляев установлена 

мемориальная доска. 

   Близ Шлиссельбурга у дер. Марьино (Кировский р-н) М. П. Беляев имел мызу, 

которая называлась «Беляево». Здесь на ручье Глубоком был лесопильный завод, на 

котором в 1896 г. установили паровой котел. В сосновом парке стояли 3 каменных 

дома: братьев Митрофана и Сергея Петровичей, и их матери Екатерины Яковлевны.  

 
Банников А. П., Сапожников С. А. Собиратели и хранители прекрасного : энцикл. слов. росс. 

коллекционеров от Петра I до Николая II, 1700-1918 гг. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2007. – С. 45. 

Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Беляев М. П.  – С. 183.  

 

Трайнин М. П. М. П. Беляев и его кружок: попул. очерк. / В. Я. Трайнин. – Л.: Музыка, 1975. – 128 

с.: ил., портр. 

Шерих Д. По улице Марата / Д. Шерих. – М. : Спб., 2004. – С. 57, 227-229. 

________________________________________________ 

Этот знакомый и незнакомый Кировский район: к 30-л. Киров. р-на / авт. текста С. М. 

Щербович, отв. ред. И. Н. Стоян. – СПб., 2007. – С. 40. 

Чулаки Михаил Михайлович 

(25.02.1941 – 22.08.2002)                                                                     70 лет со дня рождения 

 

   Писатель. Окончил медицинский институт им. И. П. Павлова в 1968 г. 

Шесть лет проработал врачом-психиатром в знаменитой в Ленинграде 

«Пряжке», старейшей психиатрической больнице города.  

   В 1973 г.начал публиковаться в журнале «Нева». Автор более 30 

романов и повестей, нескольких сотен публицистических статей. В 1992 

г. избран председателем Союза писателей Санкт-Петербурга. В марте 

1997 г. назначен председателем комиссии по правам человека при Администрации Санкт-

Петербурга.  

   Трагически погиб (был сбит автомобилем). Похоронен на Богословском кладбище в 

Санкт-Петербурге. 

   В 1980-е отдыхал на даче в Тайцах (Гатчинский р-н), бывал в Сиверской, 

Рождествено (Гатчинский р-н) и округе. В апреле 2002 г. посетил Гатчинскую 

городскую б-ку им. А. И. Куприна.  

 
Чулаки М. М. Вечный хлеб : повести / М. М. Чулаки. – Л. : Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1984. 

– 560 с. 

Чулаки М. М. Долгие поиски : повести и рассказы / М. М. Чулаки. – Л. : Сов. писатель, 

Ленингр.отд-ние, 1979. – 350 с. 

Чулаки, М. М. Прощай, зеленая Пряжка: повести  и рассказы / М. М. Чулаки. — СПб.: Геликон 

Плюс, 2005. — 288 с. 

 

Михаил Чулаки рассказывает, размышляет, спорит  // Звезда. – 2002. – N 10. - С. 232-238.  

Чулаки, М. Некролог : рассказ / М. Чулаки // Нева. - 2002. - № 10. - С. 109-120 . 

Чулаки, М. М. Примус : роман / М. М. Чулаки // Звезда. - 2002. - № 1. - С. 6-66;  № 2. - С. 43-109. 

_________________________________________ 

 

Охременко, А.  Дыня / А. Охременко // Нева. - 2006. - № 2. - С. 244-246: о творческих вечерах 

писателя. 

_____________________________________ 

Гатчинский район Ленинградской области: достопримечательности: экскурсионные 

маршруты: путеводитель. – СПб.: Инкери, 2004. – С. 60. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
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 Петров, А. Путешествие с Чулаки в поисках Набокова  / А. Петров // Нева. - 1997. - № 10. - С. 

215-220: Сиверская, Рождествено 

Сонина Л. Три поездки с Михаилом Чулаки / Л. Сонина // Нева. – 2005. - N4. - С. 272-277: 

Сиверская. 

 

Ярослав Всеволодович 

(08.02.1191 –– 30.09.1246)                                                                  820 лет со дня рождения 

 

   Новгородский князь, отец Александра Невского. В 1227 г., князь 

Ярослав совершил военный поход в Финляндию и Карелию, целью 

которого было принудительное крещение местного населения для 

того, чтобы воспрепятствовать распространения шведского влияния 

и католической церкви на Карельском перешейке.  
 

    
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 61. – М. : Терра, 2006. – Из содерж. : 

Ярослав II Всеволодович. - С. 478. 

________________________________ 
Вехи выборгской истории: учеб. пос. по историч. краеведению. – Выборг, 2005. – С. 35,50. 

Очерки истории Санкт-Петербургской епархии. – СПб.: Андреев и сыновья, 1994. – С. 6. 

 

 

МАРТ 

Колоколов Алексей Петрович 

(06.03.1836 –– 29.01.1902)                                                                   175 лет со дня рождения 

 

   Родился в дер. Прусынская Горка Новоладожского уезда (ныне 

Волховский р-н). Окончил Санкт-Петербургскую семинарию, после 

женитьбы направлен в родной уезд священником в с. Хотово (ныне 

Волховский район), где преподавал в Хотовском сельском училище.  
   В 1872 г. переехал в Санкт-Петербург, где служил в церкви Святого 

Георгия Победоносца утвержденной в 1870 г. общине сестер 

милосердия. Община находилась под покровительством императрицы 

Марии Федоровны, жены Александра III.  

   На Успенском острове на р. Волхов при впадении речки 

Прусынки, благодаря богатому пожертвованию А. И. Скворцовой, о. Алексею 

удалось выкупить островок у государства, где был построен комплекс 

благотворительных учреждений по проекту архитектора М. А. Шурупова, 

получивший в народе название «Остров Милосердия». 

   На острове размещалась больница, детский приют, богадельня и столовая, где все 

приезжающие на остров пользовались бесплатными обедами. Отец Алексей старался 

принимать участие во всех делах на острове, посещал приют, общался с детьми. За 

советом и благословлением к нему приезжали со всех концов России. 

  Стараниями о. Алексея также были устроены церкви в Верховине, Куйвози, 

Помялово, Прусыне, Хотово (Волховский р-н).  
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   Погребен на самом острове – в крипте Успенского храма, затем перезахоронен на 

сельском кладбище д. Прусынская Горка (Волховский р-н), возле родительской 

могилы. 

 
Астафьев В. Тропинки в прошлое : ист.-краеведч. ст. и очерки. Вып. 2. / В. Астафьев. - Волхов, 

1998. – С. 76 – 87. 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А.В. Берташ, А.Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – С. 

95-98. 

Гриненко А. Я. Медицина Ленинградской области: ист. очерк / А. Я. Гриненко и др. – СПб.: 

Гиппократ, 2004. – С. 213. 

Левшин Р. Святыни Волховской земли / Р. Левшин. – СПб. : Алаборг. – 2007. – С. – 112, 114, 117, 

123. 

Ленинградская область: история и современность: ист.- худож. альбом. — СПб.: Лики России, 

издательство, 1997. – С. 160. 

Окунев А. Ю. и др. Здравоохранение Ленинградской области: истоки, развитие, современность / 

А. Ю. Окунев, А. А. Чумичева, В. Л. Попов и др. – СПб. : Гиппократ, 2010.- Из содерж.: Больница 

на Успенском острове. - С. 521. 

Фонькин В., Левшин Р. А. Остров Милосердия / В. Фонькин, Р. А. Левшин. – СПб. : Алаборг. – 

2007. – С. 4, 10, 27, 54, 62. 

 

Покровский Владимир Александрович 

(06.03.1871 –– 30.04.1931).                                                                  140 лет со дня рождения 

    

   Архитектор. Лидер «неорусского стиля» начала ХХ века. Окончил ИАХ в 1898 г. со 

званием художник-архитектор. Выстроил ряд выдающихся зданий, получил все почетные 

и ученые звания. В его работах сочетаются древние традиции отечественного зодчества с 

новейшими достижениями модерна, например: Федоровский собор в Царском Селе (ныне 

г. Пушкин; т. н. Федоровский городок 1909—12), храм-памятник под Лейпцигом (1911—

13), банк (1911—13) и комплекс Старообрядческого кладбища (1913—16) в Н. Новгороде.  

   После революции — автор первого варианта архитектурной обработки Волховской 

ГЭС (1918). По проекту Покровского в 1902-1907 гг. в пос. Шлиссельбургского 

порохового Завода (пос. им. Морозова, Всеволожский р-н) был построен храм Петра 

и Павла. Заводская церковь была закрыта в 1930-е. В 1942-43 гг. погибло здание, 

сохранился фундамент и сторожка. Построил дом в имении «Самарка», 

принадлежащий В. А. Ранненкампфу (ныне пос. им. Свердлова, Всеволожский р-н). 

В 1915 г. зодчим был исполнен проект Рюриковского Народного дома в Старой 

Ладоге (Волховский р-н). 
 
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 37. – М. : Терра, 2006. – Из содерж. : Гаккель Я. Я. - С. 462. 

_________________________________________ 

Земля Невская Православная: крат.  церковно-историч. справ. – СПб.: Православная Русь, 2002. 

– С. 30. 

Мурашова Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы Санкт – Петербургской губернии. 

Всеволожский район / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина – СПб. : Алаборг, 2008. – С. 100,101. 

Невский архив: ист.-краеведч. сб.. Вып. VI. – СПб. : Лики России, 2003. – Из содерж.: Гаврилов С. 

А. Зодчий В. А. Покровский в Петербурге — Петрограде — Ленинграде / С. Гаврилов. - С. 471-497. 

 

 

 

http://94.140.210.149/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00042641%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=50&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard


 26 

Нарбут Георгий (Егор) Иванович 

(09.03.1886 — 23.05.1920)                                                                 125 лет со дня рождения 

 

   Украинский и российский художник-график, иллюстратор, автор 

первых украинских государственных знаков (банкнот и почтовых 

марок). В 1906 г. по окончании гимназии, Г. Нарбут переехал в Санкт-

Петербург и поступил в Петербургский университет на факультет 

восточных языков, а вскоре перевелся на филологический факультет, где 

организовал в вечерние часы занятия рисунком. 

   В 1910 г. в Санкт-Петербурге, Г. И. Нарбут стал членом 

художественного объединения «Мир искусства». В 1911 г. Г. Нарбут 

работал над иллюстрациями к басням И. Крылова и оформлением сказки Г. X. Андерсена 

«Соловей» (1912). Обложка «Соловья», одна из лучших работ художника. В 1917 г. был 

напечатан первый денежный знак Украинской Народной Республики — купюра 

достоинством в 100 карбованцев, автором оформления которого был Г. И. Нарбут.  

   Исполнил в 1914 г. по просьбе А. В. Болотова первую марку возрожденного 

издательства видовых открыток при Любанском обществе попеченья о бедных, где 

был изображен пеликан, кормящий птенцов своей кровью. 

   Похоронен в Киеве на Байковом кладбище. 

 
Белецкий П. А.  Георгий Иванович Нарбут / П. А. Белецкий. - Л. : Искусство: Ленингр. отд-ние, 

1985. - 239 с. : ил., портр. 

Русские художники : энцикл. слов. – СПб. : Азбука, 2000. – Из содерж. : Нарбут Г. И. – С. 433-

434. 

______________________________________________________ 

Толмачев А. Л. и др. Век Любани. Вып. 1 / А. Л. Толмачева. – СПб., 2001. – С. 24-33, 50. 

 

Вяльцева Анастасия Дмитриевна 

 (13.03.1871 — 18.02.1913)  

 

   Русская эстрадная певица (меццо-сопрано), исполнительница 

цыганских романсов, артистка оперетты. Родилась в Орловской 

губернии (ныне Брянская обл.). В конце 1880-х начала сценическую 

деятельность в качестве статистки в Киевских театрах. В 1890-х – с 

Москве, Петербурге, часто гастролировала в провинции. 

Эпизодически выступала в опере, в том числе в петербургском 

Мариинском театре. Обладала красивым голосом грудного тембра, 

исп. отличалось искренностью и тонкой фразировкой. С 1897 с 

огромным успехом выступала на концертной эстраде как 

исполнительница русских цыганских романсов. 

   Проводила свой летний отдых на территории современного Гатчинского района: 

выступала в театрах Сиверской, посещала родителей, живших на Береговом 

проспекте, бывала в Прибытково.  
 
Эстрада России : двадцатый век: лексикон / Мин-во культ. РФ; Гос. ин-т искусствознания. – М. : 

РОССПЭН, 2000. – Из содерж. : С. 121. 

 

Нестьев, И. В. Звезды русской эстрады (Панина, Вяльцева, Плевицкая): очерки о рус. эстрадных 

певицах нач. ХХ в. – М. : Сов. композитор, 1970. – 177 с. : ил. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1912
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B0_%28%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
http://79.173.85.66/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGI&P21DBN=KNIGI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20,%20%D0%9F.%20%D0%90.
http://ru.wikipedia.org/wiki/1871
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1913
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE
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Антонов, Б. Несравненная любовь "несравненной" / Б. Антонов // Аврора. - 1996. - № 1. - С. 125-

129 

Вороновская, Л. Романса вздохи огневые  / Л. Вороновская, Т. Питерская // Родина. - 2000. - № 9. - 

С. 50-52 

____________________________ 

Бурлаков А. Прогулки по дачному поселку: Прибытково  / А. Бурлаков // Оредеж: лит.-краеведч. 

альм. Вып. 5. – СПб. : Оресос, 2008. – С. 49. 

Бурлаков А. В. Туристские маршруты Гатчинского района: южное направление / А. В. Бурлаков. 

— Гатчина : СЦДБ, 2003. — С. 106.  

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 39. 

Горышин Глеб Александрович 

(15.03.1931 – 10.04.1998)  

 

   Русский советский писатель и публицист. Родился в Ленинграде.  

Детство будущего литератора прошло в пос. Вырица (Гатчинский р-

н).  После окончания школы Глеб Горышин поступает на отделение 

журналистики филологического факультета Ленинградского 

университета, которое оканчивает в 1954 году. Молодой журналист 

получает направление на Алтай. В 1960 году Глеб Александрович стал 

членом Союза писателей СССР. В 1960-е годы печатался в "Неве", 

"Звезде", "Юности" и других журналах; вышли сборники его рассказов, 

коротких повестей, очерков: "В тридцать лет", "Синее око", Земля с 

большой буквы" и другие. С 1975 года он - секретарь Правления Ленинградской 

писательской организации, был редактором и составителем ряда коллективных 

писательских сборников. В 1977 году Г. А. Горышин начал работать в ленинградском 

журнале "Аврора". Сначала он был заведующим отделом прозы, а затем был назначен 

главным редактором и оставался в этой должности до 1981 года. После отстранения от 

"Авроры" и вплоть до конца жизни Горышин занимался экологическими проблемами.   

   Много ездил по Ленинградской области – в частности, посещал с. Алеховщина 

(Лодейнопольский р-н), охотился в р-не Свирской губы (Волховский р-н), бывал в 

Бокситогорском р-не. С середины 1980-х годов Г. Горышин - участник движения 

против промышленного загрязнения Ладожского и Онежского озер. Особое 

внимание уделял жизни вепсских деревень Тихвинского района (Чага, Усть-Капша, 

Нюрговичи, Корвеничи, Пашозеро и др.), в котором он жил длительное время. В 

1989 году он издал публицистический сборник "Глядя в глаза Ладоге" и повесть 

"Гора и Берег" (о современной вепсской деревне). В 1990-е годы Горышин печатался в 

журналах "Звезда", "Москва", "Санкт-Петербургская панорама", "Север" и "Наш 

современник".  

   Умер в Санкт-Петербурге, похоронен на Комаровском кладбище (Курортный р-н г. 

Санкт-Петербурга).  

 
Горышин Г. А. Весенняя охота на боровую дичь: повести и рассказы / Г. Горышин. – М. : 

Современник, 1986. – 447 с. 

Горышин Г. А. Вид с горы: [о совхозе «Красная Балтика» Ломоносов. р-на]. – М. : Сов. Россия, 

1979. – 86 с. 

Горышин Г. Водопад: Дневник путешествия // Нева. – 1971. - № 7. – С. 109-117: межколхозные 

ГЭС в Бокситогорском р-не. 

Горышин Г. Время дергача: рассказ // Москва. – 1994. - № 9. – С. 11-22: о жизни вепсских 

деревень. 

Горышин Г. А. Глядя в глаза Ладоге. – Л. : Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1989. – 84 с. 

Горышин Г. Записки прошлого лета..: рассказы // Москва. – 1995. - № 6. – С. 7-26: вепсские 

деревни Тихвинского района. 

http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%91.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%9B.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Горышин Г. Можно стать человеком // Север. – 1996. - № 7. – С. 15-38; № 8/9. – С. 20-45: дер. 

Нюрговичи. 

Горышин Г. По весне, по осени // Север. – 1993. - № 3. – С. 16-46; 1991. - № 12; 1992. - № 8. 

(начало). 

Горышин Г. А. и др. Онего сегодня и завтра / Г. А. Горышин, Л. А. Региня, А. П. Самойлов; худож. 

К. Претро. – Л. : Гидрометеоиздат, 1981. – 136 с., ил. 

_________________________ 

Памяти Глеба Горышина  // Аврора. - 1998. - № 3/6. - С. 4-14 : фот.  

__________________________ 

Природный парк «Вепсский лес» : [буклет] / Региональн. центр по розыску и сохранению 

культурн. ценностей. – Тихвин : Алаборг, 2003. – [10] с. 

Стромилова Е. Н. и др. Волго-Балт с борта теплохода / Е. Н. Стромилова. – Л.: Лениздат, 1984. 

– С. 97. 

________________________________ 

Кузьмичев И. Седьмая тетрадь:  в поисках родного пространства [Электронный ресурс] / И. 

Кузьмичев // Нева. – 2006. - №3 – Режим доступа: WWW.URL: 

http://magazines.russ.ru/neva/2006/3/ku18-pr.html. - 06.11.2010.  

Вересов Александр Израилевич 

(22.03.1911 –– 19.03.1991)                                                                  100 лет со дня рождения 

 

   Военный корреспондент. В Великую Отечественную войну участвовал в 

создании дивизионной газеты. В январе 1943 г. как военный корреспондент 

находился в боях под Шлиссельбургом, после чего передал в редакцию статью 

«Красный флаг над Шлиссельбургом». После войны вышли в свет книги 

«Орешек», «Конец русской Бастилии», «Невская легенда».  

 

Вересов А. И. Канавушка Ладожская : ист. повесть [для сред. и ст. возраста] / А. 

И. Вересов. – Л. : Дет. лит., Ленинг. отд-ние., 1977. – 208 с. 

Вересов А. И. Ключ-город: повести / А. И. Вересов. – Л.: Дет. лит., Ленингр.  отд-ние, 1974. – 399 

с. 

_________________________ 

Ленинградские писатели – фронтовики: автобиографии: биографии: книги / авт. сост. В. 

Бахтин. – Л. : Сов. писатель. – С.85-87. 

 

Вавилов Сергей Иванович 

(24.03.1891-25.01.1951)                                                                       120 лет со дня рождения 

 

   Советский физик, основатель научной школы физической оптики в 

СССР, академик (1932) и президент Академии наук СССР (с 1945), 

лауреат Сталинской премии. Научный руководитель 

Государственного оптического института (1932-1945), директор 

Физического института АН СССР (1932-1951). Один из инициаторов 

и организаторов инженерно-физического факультета ЛИТМО (1946).  

Его работы: фундаментальные труды по физической оптике, по 

философии естествознания и истории науки. Первый председатель 

правления Всесоюзного общества "Знание" (с 1947), главный редактор Большой 

Советской Энциклопедии (с 1949). Имеет 4 Государственные премии СССР. 

http://www.url/
http://magazines.russ.ru/neva/2006/3/ku18-pr.html
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   Депутат Верховного Совета РСФСР по Гатчинскому округу. Бывал в Сиверской 

(Гатчинский р-н). 
 
Вавилов С. И. Глаз и солнце : о свете, солнце и зрении / под ред. и послесл. И. М. Франка. – 10-е 

изд. – М. : Наука, 1981. – 126 с.: ил. 

____________________________________________ 

Келер В. Р. Сергей Вавилов / В. Р. Келер. – М. : Мол. гвардия, 1982. – 319 с. 

Левшин Л. В. Свет – мое призвание: страницы жизни академика С. И. Вавилова / Л. В. Левшин. – 

М. : Моск. рабочий, 1987. – 239 с. – (Творцы науки и техники). 

Левшин, Л. В. Сергей Иванович Вавилов / Л. В. Левшин; АН СССР. - М. : Наука, 1977. - 431 с. : ил. 

- (Научно-биографическая серия) 

Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Вавилов С. И. – С. 295-296.  

 

Максименко, В. М. Документальный памятник эпохи / В. М. Максименко // Природа. - 2005. - № 

5. - С. 88-91 : ил.  

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 38. 

Гонзаго Пьетро ди Готтардо 

(25.03.1751 – 06.08.1831) 

 

   Итальянский живописец, театральный декоратор и архитектор, теоретик искусства. В 

1792 году по приглашению князя Н.Б. Юсупова Гонзаго приезжает в Петербург и 

становится декоратором императорских театров. Первой его работой в России стали 

декорации к спектаклю «Амур и Психея» в Эрмитажном театре. Он создает декорации для 

театров Петербурга, Гатчины, Павловска, Петергофа, Москвы. В 1797 г. расписал 

изнутри одну из самых известных построек в гатчинском парке – Турецкую беседку 

(до наших дней не сохранилась). 

   
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 13. – М. : Терра, 2006. – Из содерж. : Гонзаго П. - С. 31. 

Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Гонзаго П. Ф.  – С.453.  

 

Гонзага Пьетро Готтардо: жизнь и творчество, 1751-1831: сочинения / пер., коммент. и 

послесл. А. Г. Мовшенсона; под ред. Ф. Я. Сыркиной. – М. : Искусство, 1974. – 273 с. 

Кантор, Ю. Возвращение Пьетро Гонзаго / Ю. Кантор // Мир музея. – 2002. - № 1. - С.4-7 : ил 

Пирютко Ю. М. Гатчина / Ю. М. Пирютко. – Л. : Лениздат, 1975. – С. 58.  

Востоков Александр Христофорович 

(27.03.1781 – 20.02.1864)                                                                     230 лет со дня рождения 

 

   Российский филолог-славист, поэт, член Российской академии (1820), 

академик Петербургской АН (с 1841 года). Настоящая фамилия Остенек. 

Родился в Аренсбурге (ныне Эстония). Исследователь русского 

тонического стихосложения, памятников древнеславянской 

письменности, грамматики славянских языков. Востоков ввёл термин 

«старославянский язык». Впервые издал «Остромирово евангелие» 

(1843). 

  Поэт дружил с семьей А. Н. Оленина, с которым был знаком с 

http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%B8_%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
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начала 1800-х годов, бывал в его доме, работал с ним в Публичной библиотеке, также 

был постоянным гостем на мызе “Приютино”(г. Всеволожск). 

 
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 10. – М. : Терра, 2006. – Из содерж. : Востоков А. Х.  - С. 228. 

 

Банников А. П., Сапожников С. А. Собиратели и хранители прекрасного : энцикл. слов. росс. 

коллекционеров от Петра I до Николая II, 1700-1918 гг. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2007. – С. 

103. 

_____________________________________ 

Тимофеев В. В кругу друзей и муз: дом А. Н. Оленина / В. Тимофеев. – Л. : Лениздат, 1983. – С. 93. 

 

Киров Сергей Миронович  

(27.03.1886 –– 01.12.1935)                                                                   125 лет со дня рождения 

 

   Советский государственный и политический деятель. Настоящая 

фамилия Костриков. Первый секретарь Ленинградского областного 

комитета ВКП(б) и член Политбюро ЦК ВКП(б) .  

   Под руководством Кирова развивалась и росла промышленность 

Ленинградской области. При личном участии С. М. Кирова 

осуществлялась электрификация Ленинградской области. В 1926 г. 

приезжал для ознакомления с ходом работ на Волховстрое. Затем 

присутствовал и на торжественном митинге, посвященному пуску 

Волховской ГЭС. В октябре 1927 г. посетил Свирьстрой в день закладки Нижне-

Свирской ГЭС.  Также С. М. Киров поставил вопрос о создании в Ленинградской 

области собственной энергетической базы на местном топливе – торфе и сланце. 

Много внимания уделял Киров строительству сланцевского бассейна и 

неоднократно бывал там. Жители г. Сланцы считают  С. М. Кирова одним из 

основателей города. Киров уделял много внимания строительству Волховского 

алюминиевого завода, которому было присвоено его имя. Во время строительства 

завода Киров также приезжал сюда несколько раз.  

   Выступил одним из инициаторов сооружения ГРЭС на левом берегу Невы, около 

деревни Невская Дубровка (с 1943 — ГРЭС им. С. М. Кирова, ныне Дубровская ТЭЦ 

или ГРЭС № 8). Здесь был основан поселок Невдубстрой, а затем город – с 1953 

носящий имя С. М. Кирова. В 1977 г. город стал центром Кировского района 

Ленинградской области.  

   Также Киров отдыхал: на ст. Толмачево и в дер. Солнцев Берег Лужского района, 

в усадьбе «Дружноселье» и дер. Кутовицы Гатчинского р-на, в Токсово 

(Всеволожский р-н). Любил охотится в Волховском районе, его охотничий домик 

находился в окрестностях дер. Надкопанье на берегу реки Паша (Волховский р-н). 

Теперь в нем расположена детская библиотека с. Паша.  

   В 1934 г. С. М. Киров был убит и похоронен в Москве на Красной площади у 

Кремлёвской стены. 

   Памятники С. М. Кирову установлены: в Новой Ладоге (Волховский р-н; 1947), в 

Свирьстрое (Лодейнопольский р-н), в г. Кировске, в г. Луге. 

    
Зенькович, Н. А. Вожди на мушке: теракты и инсценировки / Н. Зенькович. — Минск: Полымя, 

издательство, 1996. – 318 с. 

Петербургские чтения-96. - СПб : Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1996. – Из 

содерж. : Андреева, О. Н. Библиотека С. М. Кирова как феномен ленинградской культуры 1926-

1934 гг. / О.Н. Андреева. - С. 135-138. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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Росляков М. В. Убийство Кирова: политические и уголовные преступления в 1930 гг.: 

Свидетельства очевидца. – Л. : Лениздат, 1991. – 125 с. 

Синельников, С. С.  Киров / С.С. Синельников. — М.: Молодая гвардия, 1964. — 368 с.: ил. — 

(Жизнь замечательных людей: Серия биографий) 

____________________________________________ 
Астафьев В. В. Тропинки в прошлое : ист.-краеведч. очерк. Вып. 1 / В. В. Астафьев. – Волхов, 

1996. – С. 107. 

Аркадьев В. Кировск / В. Аркадьев. – Л.: Лениздат, 1974. – С. 3-4,18-20. 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А.В. Берташ, А.Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – С. 

107. фото памятника на вкладке. 

Бурлаков А. В. Туристские маршруты Гатчинского района: южное направление / А. В. Бурлаков. 

— Гатчина : СЦДБ, 2003. — С. 72. — С. 97.  

Даринский А. В. Ленинградская область / А. В. Даринский. – изд. 2-е, испр. и доп. – Л.: Лениздат, 

1975. – С. 271. 

Дичаров З. Л. Волхов: ист.-краеведч. очерк / З. Л. Дичаров. – Л.: Лениздат, 1961. – С. 41,86,88-91. 

Зайцев П. М. Лодейное Поле / П. М. Зайцев. – Л.: Лениздат, 1964. – Из содерж.: Свирьстрой. – С. 

100-110. 

Зерцалов В. И. Луга: путеводитель / В. И. Зерцалов. – Л.: Лениздат, 1972. – С. 153. 

Кудрявцев В. И. Поселок на Токсовских высотах : ист.- краеведч. изд. / В. И. Кудрявцев. – СПб., 

2006. – С. 53,240. 

Луга: Альбом / сост. и авт. вступ. ст. Н. С. Семендяева. – Л.: Лениздат,1983. – С. 10.. 

Мурашова Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: южное 

Приладожье, Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 

2009. – С. 172. 

Этот знакомый и незнакомый Кировский район / отв. ред. И.Н. Стоян. — СПб., 2007. — С. 159-

168. 

_______________________________________ 
Азольский, А. Смерть Кирова: комментарий к выстрелу / А. Азольский // Дружба народов. - 2004. 

- N12. - С. 35-68. 

Андреев С. Убийство Кирова снова будут расследовать / С. Андреев // Смена. – 2004. - № 235. – 1 

дек. – С. 2. 

Глезеров С. 150 лет со дня начала «Новой русской жизни»  / С. Глезеров // Вести. – 2010. – 19 

февр. - № 30. – С. 4. 

Ефимов, Н. А. Каким был подлинный С. М. Киров / Н. А. Ефимов // Вопросы истории. - 2002. - № 

5. - С. 139-144. 

Плимак, Е. Г. 1 декабря 1934-го: трагедия Кирова и трагедия советской России / Е. Г. Плимак, В. 

С. Антонов // Отечественная история. - 2004. - № 6. - С. 31-45. 

Шелин, С. Сергей Киров: сталинист с человеческим лицом / С. Шелин // Новое время. - 2000. - № 

33. - С. 32-35.  

АПРЕЛЬ 

Карпинский Игорь Михайлович 

(03.04.1901 – 15.03.1985)                                                                     110 лет со дня рождения 

 

   Финляндский русский художник. Родился и первую половину жизни 

прожил в Выборге. Его отец, известный медик, в декабре 1896 был 

переведен в Выборгской лазарет, который располагался на окраине 

города, на Выборгском форштадте (ныне пос. Петровский). В 1906 

семья переселилась в город, в дом № 4 по Екатерининской (ныне 

Крепостной) улице. В годы учебы в русском Выборгском реальном 

училище (1911-1918) был отмечен наградой за свои работы. В 1918 в 

ходе массового террора белофиннов едва не погиб отец. Работы не 

http://94.140.210.149/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00042641%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=50&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://79.173.85.66/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90.
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было. 5 лет тачал дешевые башмаки для магазина обуви, пока не получил место 

учителя в Выборгском русском реальном лицее. Преподавал рисование, черчение, 

гимнастику до 1939 г. В 1922 г. женился, семья поселилась на Выборгском 

форштадте, в доме на Семеновской улице. Учился в Выборгском художественном 

училище. В середине 1920-х поступил учителем рисования в Выборгский реальный 

лицей. Одновременно оформлял русские постановки на разных театральных 

площадках Выборга. В 1932 впервые принял участие в ежегодной выставке 

Выборгского общества художников. В 1934 персональная выставка в 

Художественном музее Выборга. Осенью 1938 его пригласили работать художником-

сценографом на известную финскую киностудию «Суоми-Филми», и И. Карпинский в 

начале 1939 г. уехал из Выборга. Получил известность как художник многих известных 

кинофильмов. В 1946 избран председателем Союза русских художников Финляндии. 

Искусствоведческая работа по истории русского изобразительного искусства. Установил 

контакты со многими художественными музеями Советского Союза. При жизни 

популярен, почти все его крупные работы были раскуплены и находятся сейчас в частных 

коллекциях Финляндии. Многие работы художника посвящены Карельскому 

перешейку. Известна картина «В Сауналахти (Выборг). 1930 г.». С 60-х был едва ли 

не самым активным помощником Выборгского краеведческого музея, делился 

знаниями, помогал в комплектовании фондов.  
 

Карпинская Т. И., Витухновская М. А.  Миры Игоря Карпинского / Т. И. Карпинская, М. А. 

Витухновская // Балтийский щит. - 2010. - № 1 (56). – С. 3-5: фото. 

Новоселова З. А. Родом из Выборга: художник И. М. Карпинский (3.04.1901-15.03.1985) / З. А. 

Новоселова // Балтийский щит. – 2010. - № 2. – С. 10-16: фото. 

Солнцев Федор Григорьевич 

(14.04.1801 –– 03.03.1892)                                                                   210 лет со дня рождения 

 

   Художник-археолог, академик живописи исторической и портретной, 

историк. Родился в семье крепостного графа Мусина-Пушкина. В 1817 

г. поступил в Академию художеств. 

   В 1830 г. по поручению Оленина направляется в Москву «для 

срисовывания старинных наших обычаев, одеяний, оружия, церковной 

и царской утвари, скарба, конской сбруи и прочих предметов». За всё 

время он нарисовал более 3000 высокоточных рисунков-эскизов, 

отличающихся большой детализацией. На них были изображены 

исторические предметы быта, иконы, сооружения, одежда, оружие, 

доспехи. Около 700 из этих эскизов составили основную часть издания «Древности 

Российского государства», задуманного Олениным и осуществлённого после его смерти 

императором Николаем I. 

   Принимал участие в строительстве и оформлении собора святого Павла в Гатчине. 

Также посетил Тихвин для срисовывания старинных одеяний, оружия, церковной и 

царской утвари, конской сбруи и прочих древних предметов. Лето 1832 г. Солнцев 

провел в Приютино (г. Всеволожск) у А. Н. Оленина, где рисовал барельефы и 

военные арматуры для Александровской колонны, в 1834 г. запечатлел гостиную в 

усадебном доме. Комната художника находилась на втором этаже господского дома. 

Ее окна выходили на берег р. Лубьи.  

 
Банников А. П., Сапожников С. А. Собиратели и хранители прекрасного : энцикл. слов. росс. 

коллекционеров от Петра I до Николая II, 1700-1918 гг. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2007. – С. 

457. 

_________________________________ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
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История Тихвина в лицах: биобиблиогр. указ. / сост. А. А. Титова. – Вып. I. Ч. I. XII-XIX вв. – 

Тихвин: Алаборг, 2004. – С. 130-132. 

Мурашова Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы Санкт – Петербургской губернии: 

Всеволожский район. – СПб. : Алаборг, 2008. – С. 47-49. 

Пирютко Ю. М. Гатчина : художественные памятники города и окрестностей / Ю. М. 

Пирютко. – Л.. : Лениздат, 1979. – С. 86. 

Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз: Дом А. Н. Оленина / Л. В. Тимофеев. – Л.: Лениздат, 1983. – 

С. 171, 215. 

Гумилев Николай Степанович 

(15.04.1886 — 08.1921)  
 

   Русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма, 

переводчик, литературный критик, путешественник, офицер.  

   В детстве проводил лето и зимние каникулы (1890-1900 гг.) в 

усадьбе матери в Поповке (Тосненский р-н). К этому времени 

относились его первые литературные опыты. 

   В 1911 организовал литературную группу "Цех поэтов". В 1913 

вместе с С. Городецким провозгласил акмеизм. Много путешествовал, 

трижды был в Африке, увлекался Востоком. Основные произведения: 

книги стихов "Путь конквистадоров" (1905), "Чужое небо" (1912), 

"Колчан" (1916), "Костёр" (1918), сборник критических статей "Письма о русской поэзии" 

(1923); переводы произведений Вольтера, Т. Готье, С. Колриджа, О. Уайльда, Г. Гейне С 

1914 Г. — на фронте. В 1918 вернулся в Петроград; принимал участие в работе 

издательства "Всемирная литература", вёл занятия в поэтических студиях.  

Посещал Коневецкий монастырь (Приозерский р-н). 

Ушел на фронт Первой мировой из Ямбурга (ныне г. Кингисепп). 

3 августа 1921 года Н. С. Гумилев был арестован по подозрению в участии в 

контрреволюционном заговоре Дата, место расстрела и захоронения неизвестны. 

Распространены следующие версии: пос. Бернгардовка (ныне в черте г. Всеволожска) - 

на берегу р. Лубья установлен памятный крест, а также Ковалевский лес (Всеволожский р-

н).  

 
Гумилев, Н. С. Полное собрание сочинений в десяти томах: в 10 т. / Н. С. Гумилев; РАН. Ин-т 

рус. лит. (Пушкинский дом). – М. : Воскресенье, ГЖО. – 1998. 

_____________________________ 
Баскер, М. Ранний Гумилев: путь к акмеизму / М. Баскер. — СПб. : РХГИ, Издательство, 2000. — 

159 с.  

Высотский О. Н. Николай Гумилев глазами сына: воспоминания современников о Н. С. Гумилеве / 

О. Н. Высотский. – М. : Молодая гвардия, 2004. – 633 с.: ил. – (Б-ка мемураров. Близкое прошлое). 

Гумилев Н.С.: pro et contra: Личность и творчество Николая Гумилева в оценке рус. мыслителей 

и исследователей: Антология / ред. Д.К. Бурлака; сост. Ю.В. Зобнин. — 2-е изд. — СПб. : РХГИ, 

Издательство, 2000. — 671 с.: ил. — (Русский путь).  

Н. Гумилев, А. Ахматова: по материалам ист.- лит. коллекции П. Лукницкого / Рос. акад. наук, 

Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом); [отв. ред.: А.И. Павловский]. — СПб. : Наука, 2005. — 342, [1] с., 

[8] л. ил., портр. 

Полушин В. Л. Николай Гумилев. Жизнь расстрелянного поэта. / В.Л. Полушин. - М. : Молодая 

гвардия, 2006. - 751с. : ил. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий.).  

___________________________________ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1921_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Акмеизм/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/
http://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00043112%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
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Богомолов, Н. А. Гумилев и оккультизм: продолжение темы / Н.А. Богомолов // Новое 

литературное обозрение. - 1997. - № 26. - С. 181-200 

Давидсон, А. Б. Николай Гумилев в Абиссинии / А.Б. Давидсон // Новая и новейшая история. - 2001. 

-  № 6 . - С.137-149. 

Енишерлов, В.  Возвращение Николая Гумилева. 1986 год / В. Енишерлов // Наше наследие. - 2003. 

- № 67 / 68. - С. 84-95 : ил 

Клинг, О. Стилевое становление акмеизма: Н.Гумилев и символизм / О. Клинг // Вопросы 

литературы. - 1995. - № 5. - С. 101-125.  

Куклин, Л. Два Николая - Гумилев и Тихонов / Л. Куклин // Нева. - 2005. - № 2. - С. 212-225 . 

Сафронова, Е. Живой поэт Николай Гумилев / Е. Сафронова, П. Громова // Невский альманах 

2005. - № 2 . - С. 20-22 : портр. 
________________________________ 

Вольжская Т. Избранник свободы: в начале ноября состоится презентация «Мемориала Н. С. 

Гумилева» // Невское время. – 1995. – 27 окт.  

Где захоронен Гумилев? // Вести. – 1994. – 1 февр. – С. 8. 

Дмитриев А. П., Лихой А. И. Приозерская земля: история и культура : кн. по краеведению / А.П. 

Дмитриев, А.И. Лихой. – 3-е изд., стереотип. - СПб. ; Приозерск : ИП Седова Е.Б., 2009. – С. 225. 
Дмитриев Ю., Как погиб Николай Гумилев // Труд. – 1992. – 17 сент. – С. 9. 

 

Чоглоков Александр Павлович 

(21.04.1801 – 20.01.1875)                                                                    210 лет со дня рождения 

    

   Ротмистр, дослужился до полковника. Чоглокову А. П. в 1838 г. принадлежал замок 

Островки (Всеволожский р-н), который в 1841 г. Чоглоков продал купцу 

Олейникову. Чоглоков А. П. унаследовал Колтуши (Всеволожский р-н). По его 

инициативе и на его пожертвования в Колтушах на месте деревянной церкви был 

построен каменный храм Петра и Павла.  
   В 1840 г. вышел в отставку и стал вести светскую жизнь. В Колтушах он держал театр 

и цирк, держал французских поваров. Принимал на охоте Александра II. С 1842 по 

1866 гг. был предводителем дворянства Шлиссельбургского уезда. В эти же годы 

Чоглоков занимался преобразованием усадьбы и регулярного парка. 

   В 1868 г. распродал земли разным лицам, в том числе и крестьянам. Они были так 

благодарны, что когда Чоглоков умер, несли его гроб на руках из столицы до 

Петропавловской церкви в Колтушах. 

   Могильная плита Чоглокова найдена в 1999 г. и перевезена к Колтушскому храму. 

 
Болондинский В. К. Музей И. П. Павлова в Колтушах / В. К. Болондинский. – СПб. : 2002. – С. 23, 

64. 

Болондинский В. К, Никитина Т. Б. Памятники Колтушей: (альбом иллюстраций) / В. К. 

Болондинский, Т. Б. Никитина. – СПб. : 2000. – С. 10. 

Колтуши : фотоальбом. – Колтуши, 2008. – С. 16. 

Мурашова Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы Санкт – Петербургской губернии: 

Всеволожский район. – СПб. : Алаборг, 2008. – С. 87 – 88. 

Вюртембергский Александр Фридрих 

(24.04. 1771– 04.06.1833)                                                                     240 лет со дня рождения 

 

    Немецкий герцог, член Вюртембергского дома, российский генерал 

от кавалерии, генерал-губернатор Белоруссии. Главный управляющий 

путями сообщения России с 1822 г.  

http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%90.
http://reglib.spb.ru/Application%20Data/Microsoft/Word/Енишерлов,%20В.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,%20%D0%9E.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2
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    Особое внимание уделял созданию и эксплуатации Вышневолоцкой, Мариинской 

и Тихвинской водных систем. За успешное построение канала в окрестностях г. 

Кириллова между Кубенским озером и рекою Шексною (ныне Вологодская обл.) он был 

назван каналом герцога Александра Вюртембергского». При его начале была построена 

шоссейная дорога из Санкт-Петербурга в Москву протяженностью в 690 верст и 

шоссе от Санкт-Петербурга до Ковны (ныне Каунас, Литва).  
 
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 11. – М. : Терра, 2006. – Из содерж. : Вюртембергский А. Ф. - 

С. 508. 

 

Российский архив. Т. VII : сб. — М.: студия «ТРИТЭ» Н. Михалкова, 1996. — Из содерж.: 

Словарь русских генералов, участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 

1812—1815 гг. - С. 347-348. 

Шишов А. В. Знаменитые иностранцы на службе России / А. В. Шишов. – М. : Центрполиграф, 

2001. – Из содерж.: Родной брат императрицы России: генерал от кавалерии г-г Александр 

Фридрих Вюртембергский. - С. 598-606: портр. 

Бестужев Николай Александрович 

(24.04.1791 — 27.05.1855)                                                                   220 лет со дня рождения 

 

   Капитан-лейтенант 8-го флотского экипажа, декабрист, историограф 

флота, писатель, критик, изобретатель, художник. Сын просветителя и 

публициста А. Ф. Бестужева. Их семья владела имением Сольцы 

(ныне Киришский р-н). Окончил Морской кадетский корпус, оставлен 

преподавателем, был директором Военно-морского музея с 1820 г., 

директором всех маяков на Финском заливе. Бывал в Приютино 

(ныне Всеволожский р-н) у Олениных. 

   Участвовал в восстании 14 декабря 1825 г., привел на Сенатскую 

площадь Морской гвардейский экипаж. Осуждён по II разряду. В июле 1826 года 

приговорён в каторжную работу вечно. По пути в Шлиссельбург, куда он был 

доставлен 7 августа 1826 года, А. Н. Бестужев останавливался на почтовой станции 

Пелла (ныне г. Отрадное Кировского р-на). Свои впечатления он изложил в рассказе 
«Шлиссельбургская станция». В конце сентября 1827 года отправлен в Сибирь. Сначала 

пребывал в Читинском остроге, затем переведен в Петровский завод в сентябре 1830 года. 

В ссылке написал портреты декабристов, их жён и детей, городских жителей (115 

портретов), виды Читы и Петровского Завода. В 1939 переведен на поселение в 

Селенгинск Иркутской губернии (ныне г. п. Бурятии). Николай Бестужев на каторге и 

поселении занимался сапожным, ювелирным, токарным и часовым делом. Разрабатывал 

новую конструкцию хронометра. Проводил исследования по этнографии и археологии, 
собирал бурятские песни и сказки. Умер в Селенгинске. 

   С 2003 г. в Киришской городской библиотеке проходят Бестужевские чтения, 

также на базе этой библиотеки существует Бестужевский центр, где собираются 

сведения об этой семье.  

 
Бестужев Н. А. Избранная проза / Н. А. Бестужев; вступ. ст. и примеч. Я. Левкович; худож. Ю. 

И. Батов. – М. : сов. Россия, 1983. – 335 с. 

Петербург декабристов / сост. и комм. А. Д. Марголиса. – СПб. : Контрфорс, 2000. – Из 

содерж.: Бестужев Н. А. Из «Воспоминания о Рылееве» и и «14 декабря 1825 года» / Н. А. 

Бестужев. – С. 163-164. 

_________________________________________ 

Декабристы: биогр. справ./ подг. С. В. Мироненко, под ред. М. В. Нечкиной. – М. : Наука, 1988. – 

С. 21-22. 
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Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Бестужев Н. А.  – С. 202.  

 

Зильберштейн И. С. Художник-декабрист Николай Бестужев / И. С. Зильберштейн. – 3-е изд., 

доп. – М. : Изобраз. искусство, 1988. – 678 с. 

_________________________________________________ 

Грани библиотечного краеведения: опыт библиотек Ленингр. обл.: 65 л. с областью!: к 65-л. 

образования Ленингр. обл. б-ки / ЛОУНБ, Краеведческий отд. – СПб., 2009. – Из содерж.: 

Вишнякова С. В. Нетленное наследство: работа по историко-литературному краеведению 

Киришской городской библиотеки-филиала / С. В. Вишнякова. - С. 64-66. 

Гришина Л. И., Файнштейн Л. А., Великанова Г. Я. Памятные места Ленинградской области / 

Л. И. Гришина, Л. А. Файнштейн, Г. Я. Великанова. – Л.: Лениздат, 1973. – С. 411. 

Игнатьева Г. П. и др. Шлиссельбургская крепость: очерк-путеводитель / Г. П. Игнатьева, С. А. 

Казакова, Ф. З. Казовский, В. А. Климов. – Л. : Лениздат, 1986. – С. 28, 29. 

История г. Кириши и района: сб. / сост. В. В. Седлова. – Кириши, 1995. – Из содерж.: Гл. 2. 

Николай (1791-1855). - С. 125-137. 

Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз: дом А. Н. Оленина / Л. В. Тимофеев. – Л.: Лениздат, 1983. – 

С. 127. 

Узники Шлиссельбургской крепости. – Л., 1978. – Из содерж.: Волк С. С. Братья Бестужевы. – 

С. 94-108. 

Этот знакомый и незнакомый Кировский район: к 30-л. Киров. р-на / авт. текста С. М. 

Щербович, отв. ред. И. Н. Стоян. – СПб., 2007. – С. 175. 

 

МАЙ 

Керенский Александр Федорович 

(04.05.1881 –– 11.06.1970)                                                                   130 лет со дня рождения 

 

   Политический деятель, член Временного комитета Государственной 
думы, с августа 1917 г. верховный главнокомандующий, один из 

ведущих деятелей Февральской революции, заместитель председателя 

Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Автор 

мемуаров, исторических исследований, составитель и редактор 

документальных публикаций по истории русской революции.  

   В 1917 году в составах Временного правительства Керенский был 

министром юстиции (март—май), военным и морским министром 

(май—сентябрь), с 21 июля одновременно министр-председатель 

(премьер), с 12 сентября верховный главнокомандующий. Был свергнут в результате 

Октябрьской революции. Вечером 25 октября (7 ноября) 1917 выехал из Петрограда в 

расположение 3-го конного корпуса генерала П. Н. Краснова, чтобы организовать поход 

на занятую большевиками столицу и восстановить власть Временного правительства. 

Прибыл в Гатчину. Затем, минуя Лугу отправился в Псков, где находился штаб 

Северного фронта. С рассветом отряд Краснова выступил в направлении Пулковских 

высот, где закрепились войска большевиков. Бой был ожесточенный. С наступлением 

темноты командир отряда отдал приказ отступать к Гатчине. Обстановка накалялась с 

каждой минутой. Срочно была найдена матросская форма, в которую переодели экс-

премьера. Керенский благополучно добрался до Китайских ворот, где его ждал 

автомобиль, поехавший в сторону Луги. Первым убежищем бывшего премьер-

министра стал маленький домик в деревне Ляпунов Двор, недалеко от Луги. Здесь 

проживала чета Болотовых. Из своего лужского подполья Керенский писал в 

петроградскую газету «Дело народа». В домике Болотовых Керенский прожил сорок 
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дней, а затем перебрался в поместье лесопромышленника З. Беленького, 

располагавшееся в Заплотье. В Заплотье Керенский пробыл всего неделю, а затем 

скрывался в клинике для душевнобольных доктора Фризена, а оттуда переехал в 

имение Лядно, которым владел старый народоволец Каменский.  

   В июне 1918 г. покинул пределы России и выехал за границу. Жил во Франции, а затем 

осел в Нью-Йорке, где и умер. Похоронен в Лондоне. 

 
Керенский А. Ф. Прелюдия к большевизму / А. Ф. Керенский; пер. с англ. Т. Ю. Логачевой. – М.: 

Центрполиграф, 2006. – 319 с. 

Керенский А. Ф. Россия  в поворотный момент истории=Russia and history's turning point /А. Ф. 

Керенский; [пер. с англ. Л. А. Игоревского]. — М.: Центрполиграф, 2006. — 523, [1] с., [4] л. 

портр. 

Керенский А. Ф. Русская революция.1917 / А. Ф. Керенский; пер. с фр. Е. В. Нетесовой. – 

М.:Центрполиграф, 2005. – 384 с. 

Федюк, В. П. Керенский / В. П. Федюк. – М. : Молодая гвардия, 2009. – 406 с. 

___________________________________________ 

Архипов И. А. Ф. Керенский: Пьеро из революционной сказки / И. А. Архипов // Звезда. – 2007. - 

№ 11. – С. 107-127. 

Керенский А. Ф. Россия на историческом повороте. Гл. XXIV. Бегство из Гатчины // Вопросы 

истории. – 1991. – № 9 – 10. – С. 137 – 139. 

Кононова, А.  Портрет Александра Керенского работы Бориса Григорьева  / А. Кононова // Нева. 

– 2003. – N10. – С. 221-222.  

__________________________________________ 

Бурлаков А. Тайный Гатчинского подземелья / А. Бурлаков // Оредеж: лит.-краеведч. альм. Вып. 

6. – СПб. : Летопись: Ореос, 2009. – С. 54-55. 

_________________________________________________ 

Обухов А. И. Лужское убежище Александра Керенского [Электронный ресурс] / А. И. Обухов. – 

Режим доступа : www. URL: http://www.adm.luga.ru/oraione/obuhov/obuhov-02-kerenskij.htm. - 

03.12.2010. 

 

Окунев Николай Львович 

(05.05.1886 –– 22.03.1949)                                                                   125 лет со дня рождения 
 

   Археолог, историк русского и византийского искусства, сотрудник Археологического института 

имени Н. П. Кондакова и Славянской библиотеки. Преподавал историю искусства в Санкт-

Петербурге (1917-1920), секретарь Русского археологического института в Константинополе. 

Активный исследователь славянской общности, он усердно занимался также изучением древнего 

сербского искусства. Позже эмигрировал в Чехословакию, преподавал в Пражском университете. 

   Участвовал в комплексной научной экспедиции, обследовавшей архитектурные памятники 

Новгородской губернии (1909-10) (в т. ч. территории современного Волховского р-на – в 

частности, Старой Ладоги и дер. Гостинополье). 

Янчаркова, Ю. Коллекция профессора Окунева / Ю. Янчаркова // Родина. - 2006. - № 4. - С. 93-95. 

Новгород и Новгородская земля: история и археология. Вып. 13. – Новгород, 1999. – Из содерж.: 

Соленикова Е. В., Л. А. Мацулевич и исследования Новгородских древностей: экспедиция 1909-1910 

гг.  - С. 355. 

http://79.173.85.66/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAI&P21DBN=KRAI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%8E%D0%BA,%20%D0%92.%20%D0%9F.
http://www.adm.luga.ru/oraione/obuhov/obuhov-02-kerenskij.htm
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Пророков Борис Иванович 

(09.05.1911 –– 19.09.1972)                                                             100 лет со дня рождения 

    

   Военный художник, мастер сатиры и агитационно-политической 

графики. Член-корреспондент АХ СССР (1954). Лауреат Ленинской (1961) 

и двух Сталинских премий третьей степени (1950, 1952). Сотрудник газеты 

«Комсомольская правда» (1931—38), журналов «Смена» (1929—1937) и 

«Крокодил» (с 1938).  

   Участвовал в боях за г. Выборг в 1939-1940 гг.  

   В период Великой Отечественной войны 1941—45 гг. служил 

художником Главного управления политической пропаганды Военно-

морского флота на Балтийском, а затем Черноморском, опять 

Балтийском и, наконец, Тихоокеанском флотах. Участвовал в обороне п-ва Ханко, 

работал во фронтовой печати. Зиму 1941-1942 годов провел в Кронштадте и осажденном 

Ленинграде. Летом 44-го года, когда началось наступление на  Выборг  Пророков  

добился творческого отпуска и поехал на берег Финского залива на фронт. На 

окраине  Выборга  еще шли бои. Рисовал на улице под артиллерийским огнем, затем 

перебрался на залив и стал рисовать с натуры налет немцев на крепость. Был ранен. 

Командование поручило ему, как представителю флота, поднять вместе с армейцами 

флаг над выборгской крепостью. 

   Написал графическую серию «Это не должно повториться», за которую получил 

Ленинскую премию. За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 
Пророков награжден орденом Красной Звезды и семью боевыми медалями. 

 
Пророков Б. И. О времени и о себе / Б. И. Пророков. – М. : Изобр. искусство, 1979. – 447 с. 

_________________________________________________ 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 39. – М. : Терра, 2006. – Из содерж. : Пророков Б. И. - С. 343. 

 

Кислякова И. В. Борис Пророков - художник-борец : публицистич. очерки / И. В. Кислякова; М. 

Дудин. - Л. : Художник РСФСР, 1985. – 144 с. 

Герценберг, В. Р. Борис Иванович Пророков / В. Р. Герценберг; Государственная Третьяковская 

галерея ; Государственная Третьяковская галерея. - Л. : Художник РСФСР, 1962. - 47 с. : ил. - 

(Народная библиотечка по искусству).  

________________________________________ 

Рудный В. А. Действующий флот [Электронный ресурс] / В. А. Рудный // Военная литература. – 

Из содерж.: Героический талант. – Режим доступа: 

WWW.URL:http://militera.lib.ru/memo/russian/rudniy_va3/23.html. - 04.12.2010. 

Широкий Юрий Владимирович 

(10.05.1911 –– 16.04.1942)                                                          100 лет со дня рождения 

 

   Литератор, поэт, актер. Родился в г. Гатчине. Окончил Институт 

сценических искусств (1931). В 1936-1937 гг. был сотрудником окружной 

военной газеты «Красная звезда», затем заведующий литературной частью 

театра Краснознаменного Балтийского флота. Работал как театральный 

критик. 

   С начала Отечественной войны находился в составе агиттеатра политодела 

ЛАНО в должности писателя, где выпускал рукописный сатирический 

журнал. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1954
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1961
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950
http://ru.wikipedia.org/wiki/1952
http://militera.lib.ru/memo/russian/rudniy_va3/23.html
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Ленинградские писатели – фронтовики: автобиографии: биографии: книги / авт. сост. В. 

Бахтин. – Л.: Сов. писатель. – С. 493-495. 

Бороздин Константин Матвеевич 

(13.05.1781-10.05.1848)                                                                       230 лет со дня рождения 

 

   Сенатор, археолог, историк, организатор «ученого» (художественно-

археологического) путешествия по России (1809-1810), предпринятого 

по повелению Александра I. Экспедиция исследовала города русского 

Севера (Старая Ладога, Тихвин, Устюжна, Череповец, Белозерск, 

Вологда), Украины и Центра России. Результат работы экспедиции – 4 

альбома акварельных рисунков, фиксирующих памятники архитектуры 

и искусства. Бороздин дополнял изображения краткими описаниями, 

историческими и генеалогическими комментариями. В первом 

альбоме помещены рисунки и планы Старо-Ладожской крепости, ее башен, церквей, 

и виды монастырей и других городов на Севере, а также некоторых древних 

предметов, найденных им в этих местах. 

 
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 7. – М. : Терра, 2006. – Из содерж. : Бороздин К. М. - С. 104. 

Православная энциклопедия. Т. VI. Бондаренко – Варфоломей Эдесский / под ред. Алексия II. – М. 

: Церк.-науч. центр «Правосл. энциклголи.», 2003. – Из содерж.: Беляев Л. А. Бороздин / Л. А. 

Беляев. – С. 86. 

________________________________ 

Коробова Е. В.  К. М.  Бороздин : археолог, историк, сенатор [Электронный ресурс] / Е. В. 

Коробова // Старая Ладога: первая столица Руси. – Режим доступа: WWW.URL:  

http://www.oldladoga.ru/167.html. - 12.11.2010. 

Львов Николай Александрович 

(15.05.1751-03.01.1804)                                                                       260 лет со дня рождения 

 

    Человек многогранного таланта, ярчайшая личность культуры второй 

половины XVIII в. Архитектор, художник, поэт, музыкант, 

путешественник, член РАН, почетный член Петербургской Академии 

художеств. Представитель русского классицизма. Родился в имении 

Никольское-Черенчицы близ Торжка, (ныне Тверская обл.). 

В 1797 г. Н. А. Львов стал первым городским архитектором Гатчины. 

Возвел единственное в своем роде сооружение – дворец Приорат в 

Гатчине (1798-99). Для строительства применил разработанный им 

способ возведения зданий, где в качестве строительного материала использовали 

землю. Перестраивал Гатчинский дворец. Также по его проектам устроены в 

дворцовом парке: Амфитеатр, березовый домик, мост-руина с каскадом. В 1783 г 

Львов Н. А.  приезжал в Выборг, где по рисунку с натуры он создал гравюру с 

изображением Выборгского замка. 

    Львов Н. А. построил церковь св. Екатерины в с. Мурино (ныне пос. 

Всеволожского р-на). В память о рано умершей жене С. Р. Воронцов заказал 

архитектору храм с усыпальницей в Мурино, где они провели медовый месяц и куда 

бы он мог перенести прах жены. К конце 1785 г. проект был готов. Освятили 

церковь в 1790 г. Архитектор соединил в одном здании: сельский приходской храм, 

колокольню, усыпальницу и мемориал.  

http://www.oldladoga.ru/167.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 40 

    С 1782 по 1798 гг. по его проектам были выстроены почтовые станции. Среди них 

почтовая станция в Пелле (1789; ныне г. Отрадное, Кировский р-н). 

 
Шуйский В. К. Золотой век барокко и классицизма в Санкт-Петербурге / В. К. Шуйский. – М.: 

ЗАО Центрполиграф, 2008. – С. 128-133. 

__________________________________________________ 

Гатчина : страницы истории / Т. Ф. Родионова. – СПб.: ИД Герда, 2001. – Из содерж.: 

Архитектор Н. А. Львов и его Приорат. – С. 41-45. 

Вехи выборгской истории. Учеб. пособ. по историч. краевед. – Выборг, 2005. – С. 113. 

Гоголицын Ю. М., Иванова Т. М. Архитектурная старина. – Л.: Лениздат, 1979. – С. 37: 

Гатчина. 

Громов В. И., Файнштейн Л. А. Памятные места Ленинградской области / В. И. Громов, Л. А. 

Файнштейн. – Л.: Лениздат, 1959. – С. 87: Гатчина. 

Мурашова Н.В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Всеволожский район / Н.В. 

Мурашова, Л.П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2008. – С. 142, 143, 145, 146: Мурино. 

Мурашова Н. В., Мыслина Л. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: южное 

Приладожье, Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 

2009. – С. 79, 86, 89, 91: Пелла. 

Первушина Е. В. Усадьбы и дачи петербургской интеллигенции XVIII – начала XX века. 

Владельцы, обители, гости / Е. В. Первушина. – СПб. : Паритет, 2008. – С.150-154. 

Приютко Ю. М. Гатчина : художественные памятники города и окрестностей / Ю. М. 

Приютко. – Л.: Лениздат, 1979. – С. 72. 

Столетие города Гатчины 1796-1896 : историч. свед.  Т. 1. – Гатчина, 1896. – Из содерж. : 

Здание игуменства Приорат. – С.56 – 57. 

 
Макаров, В. Заметки о работах архитектора Н. Львова в Гатчине / В. Макаров // Гатчинский 

журнал. - 2005/2006. - № 8. - С. 3 

Остроумова-Лебедева Анна Петровна 

(17.05.1871 — 05.05.1955)                                                                   130 лет со дня рождения 

 

   Российский гравёр и живописец, акварелист, мастер пейзажа. 

Иллюстрировала краеведческие книги Курбатова В. Я. «Петербург» (1912), 

Анциферова Н. П. «Душа Петербурга» (1920).  

   В августе 1908 г. была в Выборге. Она совершила тогда прогулку по 

Сайменскому каналу. Городские пейзажи Выборга произвели на 

художницу большое впечатление. Сохранилось несколько ее рисунков 

с изображением Выборгского замка и Круглой башни на Рыночной 

площади. 
 

Богданов, А. А. Анна Петровна Остроумова-Лебедева : биография отдельного лица / А. А. 

Богданов. - Л. : Художник РСФСР, 1976. - 42 с. : ил. - (Массовая библиотечка по искусству). -  

Флекель, М. М. От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой : очерки по истории и 

техники репрод. грав. XVI-XX вв. / М. И. Флекель ; авт. послесл. Ю. А. Молок. - М. : Искусство, 

1987. - 367 с. : ил., цв. ил. 

 

Дружинкина, Н. Г. Цикл "Больших Петербургов" А. П. Остроумовой-Лебедевой / Н. Г. 

Дружинкина // История Петербурга. - 2006. - № 5 . – С. 86-88. 

_________________________________ 

Вехи выборгской истории: учеб. пос. по краеведению / Управление образования МО "Выборг. р-н" 

Ленингр. обл. — Выборг., 2005. – С. 143. 

Выборг: очерк-путеводитель / сост. Е. Е. Кепп. – Л.: Лениздат, 1980. – С. 147. 

 

http://79.173.85.66/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAI&P21DBN=KRAI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/1871
http://ru.wikipedia.org/wiki/1955
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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Титов Александр Александрович 

(19.05.1921 –– 01.10.1978)                                                                    90 лет со дня рождения 

 

   Литературовед, исследователь творчества М. Ю. Лермонтова. В 1939 г.  

поступил в Ленинградский университет, на филологический факультет. 

Затем был призван на военную службу. Отечественную войну встретил 

рядовым 147 стрелкового полка 43 дивизии, дислоцированной севернее 

Выборга. Попал в окружение, а затем был вывезен в Ленинград на 

десантном судне из порта Койвисто (Приморск, Выборгский р-н). В 

декабре 1941 г. был ранен в бою недалеко от железнодорожной станции Жихарево 

(Кировский р-н). 

   Университет закончил в 1950 г., после чего работал в газетах «Вечерний Ленинград», 

«Советская Литва», потом на Ленинградском радио и в Ленинградском отделении ТАСС. 

С 1965. г. работал в отделе прозы журнала «Звезда». Автор статей «Герои забытого 

романа», «Неизвестные стихи Лермонтова». 

 
Титов А. А. Лето на водах: пов. о Лермонтове / А. А. Титов. – Л.: Лениздат, 1973. – 135 с. 

__________________________ 

Ленинградские писатели – фронтовики: автобиографии: биографии: кн. / авт. сост. В. Бахтин. 

– Л.: Сов. писатель. – С.361-362. 

 

 

Ходасевич Владислав Фелицианович 

(28.05.1886 — 14.06.1939)                                                                125 лет со дня рождения 

 

   Русский поэт и критик. Родился в Москве. С середины 1900-х гг. 

Ходасевич находится в гуще литературной московской жизни: посещает 

Валерия Брюсова, Литературно-художественный кружок, печатается в 

журналах и газетах, в том числе «Весах» и «Золотом руне». В 1914 г. вышла 

в свет «Счастливый домик». Сотрудничает в «Русских ведомостях», «Утре 

России», «Новой жизни». В 1918-19 служит в репертуарной секции 

театрального отдела Наркомпроса, в 1918-20 заведует московским 

отделением издательства «Всемирная литература», основанного М.Горьким.  

   В 1921 г. выходит его сборник «Тяжёлая лира». Ходасевич публикует в нескольких 

изданиях фельетоны о советской литературе и статьи о деятельности ГПУ за границей. В 

1925 году Ходасевич переезжает в Париж, поэт печатается в газетах «Дни» и «Последние 

новости». С февраля 1927 до конца жизни возглавляет литературный отдел газеты 

«Возрождение». В том же году выпускает «Собрание стихов» с новым циклом 

«Европейская ночь». После этого Ходасевич становится ведущим критиком литературы 

русского зарубежья. С 1928 г. Ходасевич работал над мемуарами: они вошли в книгу 

«Некрополь. Воспоминания».  

   Умер в Париже. Похоронен в предместье Парижа на кладбище Булонь-Бьянкур. 

   Десятилетним мальчиком, в 1896 г. отдыхал летом в Сиверской (Гатчинский р-н) и 

познакомился с поэтом А. Н. Майковым. 

 
Ходасевич, В. Ф. Собрание сочинений в четырех томах / В. Ф. Ходасевич. — М.: Согласие, АО, 

1996.          

______________________________________ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%22&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%22%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22&action=edit&redlink=1
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Богомолов, Н. А. Русская литература первой трети XX века: портреты: проблемы: разыскания / 

Н. А. Богомолов. — Томск: Водолей, 1999. – С. 234-241. 

 

Богомолов, Н. Юмор Владислава Ходасевича  / Н. Богомолов // Знамя. - 2008. - N2. - С. 150-159. 

Евграфов, В. Путь Ходасевича  / В. Евграфов // Смена. - 2002. - N2. - С. 76-85. 

 "Правда душевно-духовного знания" :  современники о Владиславе Ходасевиче // Нева. - 1996. - 

№ 5. - С. 207-214.              

________________________________________ 

Гатчинский район Ленинградской области: достопримечательности: экскурсионные 

маршруты: путеводитель. – СПб.: Инкери, 2004. – С. 52. 

 

Межов Владимир Измаилович 

(29.05.1831 (по др. свед. 1830) — 30.05.1894)                                  170 лет со дня рождения 

   Библиограф. В 1840 году, он, при содействии поэта В. А. Жуковского, 

был принят в  Гатчинский  сиротский институт, готовивший 

чиновников для государственной службы и дававший 

преимущественно юридическое образование. По окончании института 

он в 1851 году по собственному желанию был зачислен в Публичную 

библиотеку, где стал работать регистратором. В 1866, выйдя в отставку, 

стал первым в России библиографом-профессионалом. Сотрудничал в 

журналах «Библиографические записки», «Библиограф», «Российская 

библиография», «Книжный вестник». Автор более 100 библиографических работ, 

отличающихся многообразием тематики, широтой охвата материала, ориентированностью 

на актуальные запросы эпохи. Автор капитальных трудов «Русская историческая 

библиография...», «Литература русской географии, этнографии и статистики за 1859—

1880». Наряду с этим он издал библиографические монографии по статистике, 

«благотворительности» и уникальную библиографию «Pushkiniana» (1886), а также 

многие другие работы по краеведческой библиографии, археологии, языкознанию, 

крестьянскому и рабочему вопросам, правоведению.  

Здобнов, Н. В. Избранное : труды по библиографоведению и книговедению / Н. В. Здобнов ; сост. 

М. В. Мошкова. - М. : Книга, 1980. – Из содерж.: В. И. Межов и его деятельность : доклад. - С. 

206-223.  

Петунин Павел Иванович 

(30.05.1921 –– 1987)                                                                               90 лет со дня рождения 

 

   Писатель. В мае 1942 г. был направлен на Ленинградский фронт 

офицером-разведчиком. В феврале 1943 г. в боях под селом Ивановское 

(Невский пятачок) был ранен. 

   Фронтовые будни нашли отражение в рассказах и очерках 40-50 гг. 

Первая повесть « На берегу Быстрянки», затем документальная повесть 

«Батальон героев» («Пятьдесят дней подвига»), которая была 

опубликована в журналах «Пограничник (1966), в газетах «Вечерний 

Ленинград» (1967), и в сборнике «Граница». В этой повести 

восстановлены события, которые проходили 17 августа 1941 г. в районе деревень 

Анташи (Волосовский р-н), Шундорово (Ломоносовский р-н), где курсанты 

остановили наступление фашистов и удерживали свои рубежи. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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Петунин П. И. Пограничные были: повести / П. И. Петунин. – Л.: Лениздат, 1982. – 269 с. 

____________________________ 

Ленинградские писатели – фронтовики: Автобиографии. Биографии. Книги / авт. сост. В. 

Бахтин. – Л.: Сов. писатель. – С. 273-274. 

Освобождение городов: справ. по освобождению городов в период Великой Отеч. войны, 1941-

1945 / М. Л. Дударенко и лр., под общ. ред. С. П. Иванова. – М.: Воениздат, 1985. – С. 234. 

 

ИЮНЬ 

Мордвинов Исаакий Петрович 

(05.06.1871 –– 01.04.1925)                                                                   140 лет со дня рождения  

 

    Родился в дер. Жилая Глина Тихвинского уезда (ныне 

Бокситогорский район). Педагог, краевед, поэт, прозаик, 

журналист, библиограф, художник, секретарь Тихвинского 

отделения Новгородского общества любителей древностей 

(НОЛД), член Императорской археографической комиссии, 

архивариус, спасший уникальный архив Большого монастыря в 

Тихвине. Автор краеведческой библиографии «Тихвиниана» 

(более 600 публикаций), редактор журнала «Тихвинец» (1914-

1918), автор статей и книги «Старый Тихвин» и «Нагорное Обонежье» (1925), 

«первопроходец» изучения Тихвинского края. В 1915 составил и опубликовал 

научную программу обследования чухарей (вепсов), собирал археологический и 

этнографический материал на юге Тихвинского уезда. 

    Первооткрыватель залежей бокситов – более 6 лет обследовал местность 

современного Бокситогорского района на наличие бокситовых руд. В августе 1911 г. 

отправил образцы глин из Тихвинского уезда, на анализ в Санкт-Петербург, где 

установили, что это – бокситовая руда, пригодная для получения алюминия.  

    Похоронен на кладбище собора Тихвинского Успенского монастыря, под окнами 

монастырской библиотеки, где работал. 

   С 2003 г. в Тихвинской центральной районной библиотекой проводятся 

Мордвиновские краеведческий чтения. С мая 2006 г. имя И. П. Мордвинова носит и 

сама библиотека, где проходят эти чтения. 
 
Грани библиотечного краеведения: опыт б-к Ленингр. обл.: к 65-л. образования Ленингр. обл.: 

[сб.] / отв. за вып. Блюдова Л.К.; ЛОУНБ. - СПб. : [ЛОУНБ], 2009. – Из содерж.: Виноградов В. 

В., Титова А. А. Из опыта проведения Мордвиновских уездных краеведческих чтений Тихвинской 

центральной районной библиотекой. – С. 80-83. . 

Историко-статистическое описание превоклассного Тихвинского Богородицкого большого 

мужского монастыря.  – СПб. : Ника, 2004. – Из содерж. : Колесникова Л. А. Я. И. Бередников и 

его труд об истории Тихвинских монастырей. – С. 4. Прил.: 3-я паг., с. 1-10]. 

Кутузов В. Н. Исаакий Петрович Мордвинов / В. Н. Кутузов // Летописец Тихвинский краеведч. 

альм. – [Вып.] I. – Тихвин, 2004. – С. 32-33. 

Тихвин: альбом / Ю. И. Бундин и др.- СПб.: Тихвин : Алаборг, 2004. – С. 69. – (портр.) 

Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей: путеводитель 

– СПб., 2001.- С. 5. 

Шацкий В. П. Боксит цвета брусники: история ОАО «Бокситогорский глинозем» / В. Шацкий. – 

Бокситогорск, 1999. – С. 10-11. 
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Веймарн Александр Федорович 

(06.06.1791-12.04.1883 ( по др. свед. 1882))                                      220 лет со дня рождения 

 

   Действительный статский советник, сенатор, обер-прокурор Сената. Происходил из 

старинной остзейской фамилии. 

   В 1821 году получил по завещанию матери мызы Пустомержа и Торма (ныне 

Кингисеппский р-н). Он существенно расширил земли своих владений, скупив к 

середине 19 века около 20 окрестных имений Ястребинской волости (ныне 

Кингисеппский р-н). Им были приобретены усадьбы на территории нынешнего 

Волосовского и Кингисеппских районов: Ястребино, Яблоницы, Беседа, Терпилицы, 

Александровская Горка, Волосово, Сумино и др., обустройством которых он активно 

занимался. На его средства были построены школа в Ястребине, приют для детей – 

сирот, богадельня для престарелых, фельдшерский пункт, ссудо-сберегательная 

касса, церкви – Николаевская в Ястребине и каменная Воскресенская в Яблоницах.  

   В честь А. Ф. Веймарна была названа станция на железной дороге, соединяющая 

Санкт-Петербург с Ревелем (Таллинном), для строительства которой он отдал 

участок своей земли.  
   Похоронен в семейном склепе в Ястребино (Волосовский р-н).  

 

Дубов В. Е. По старинной Ястребинской волости. Очерк 1. Ястребино – Беседа. – [СПб.?], 

[2008?]. - С. 12, 56. 

Мурашова Н., Мыслина Л. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: Кингисеппский 

район / Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина. — СПб. : ВЫБОР, Информационный центр, 2003. - С. 54, 

55, 56, 57, 59, 63, 68, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 146, 150. 

Мурашова Н. В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии. – СПб., 2005. – С. 240, 

241, 262, 263, 339, 371-373. 

 

Мурашова Н., Мыслина Л. Усадьбы Волосовского района // Ленинградская панорама. – 1990. - № 

9. – С. 15.  

____________________________________________ 

Волосово-2006: памятные дни и знаменательные даты / Волосовская ЦБС, Районная б-ка, Инф.-

библиогр. отд. – Волосово, 2005. – С. 24-25. 

Календарь знаменательных и памятных дат. 2008 год: (в помощь библиотекарю) / МУК 

«Кингисеп. центр. гор. б-ка»; сост. В. В. Демина. – Кингисепп, 2007. – С. 30. 
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Глинка Федор Николаевич 

(19.06.1786 — 23.02.1880) 

 

   Русский поэт, публицист, прозаик, офицер. Выходец из старинного 

польского рода. Окончил 1-й кадетский корпус в 1802. Участник 

Отечественной войны 1812, описанной им в "Письмах русского 

офицера" (1815—16). Деятельный член тайных декабристских 

организаций — "Союза спасения", затем "Союза благоденствия". В 

1819—25 председатель Вольного общества любителей российской 

словесности. После поражения восстания декабристов сослан в 

Петрозаводск (до 1830), где изучал этнографию и фольклор Карелии. 

Автор поэм "Дева карельских лесов" и "Карелия". Стихотворения 

"Тройка" ("Вот мчится тройка удалая", 1824), "Узник" ("Не слышно шуму городского", 

1831) стали популярными песнями. С конца 30-х гг. сотрудничал в журнале 

"Москвитянин".  
Гостил у Всеволожского на мызе Рябово (Всеволожск). Бывал в имении Олениных Приютино 

(Всеволожск). 

 
Глинка Ф. Н. Карелия: описательное стихотворение: в 4 ч. / Карельский НИИ культуры; ред. и 

авт. ст. Б. Базанов. – Петрозаводск : Карельское гос. изд-во, 1938. – 96 С.. 

Глинка Ф. Н. Письма русского офицера / Федор Глинка; [сост., текстол. подгот., примеч. и 

послесл. С. Серкова]. – М. : Воениздат, 1987. – 381, [2] с. 

Петербург декабристов / сост. и комм. А. Д. Марголиса. – СПб. : Контрфорс, 2000. – Из 

содерж.: Глинка Ф. Н. «Душно было тогда в Петербурге…» / Ф. Н. Глинка. – С. 109-110. 

_____________________________________ 

Декабристы: биогр. справ./ подг. С. В. Мироненко, под ред. М. В. Нечкиной. – М. : Наука, 1988. – 

С. 52-53. 

Карпец В. И. Федор Глинка: ист.-лит. очерк / В. И. Карпец. – М. : Молодая гвардия, 1983. – 111 с. 

– (Б-ка журнала «Молодая гвардия»). 

Федор Иванович Тютчев : проблемы творчества и эстететич. жизни наследия : сб. науч. 

трудов / сост. В. Н. Аношкина ; под ред. В. Н. Аношкиной, В. П. Зверевой. – М. : Пашков дом, 

2006. – Из содерж.: Зверев, В. П. Духовные связи Ф. И. Тютчева и Ф. Н. Глинки / В. П. Зверев. – С. 

301-34.7 

 

Кошелев, В. А. "Рассуждение о необходимости деятельной жизни"  / В. А. Кошелев // 

Литература в школе. - 1997. - № 4. - С. 4-18. 

______________________________________ 

Венцель И. В., Солохин Н. Д. Всеволожск / И. В. Венцель, Н. Д. Солохин. – Л. : Лениздат, 1975. – 

С. 37. 

Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз: дом А. Н. Оленина / Л. В. Тимофеев. – Л.: Лениздат, 1983. – 

С. 38, 145, 156.. 

Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: Всеволожский район / Н.В. 

Мурашова, Л.П. Мыслина. – СПб. : Алаборг, 2008. – С. 35. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1786
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.
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Майков Аполлон Николаевич 

(04.6.1821 — 20.03.1897)                                                                     190 лет со дня рождения 

 

    Русский поэт, член-корреспондент Петербургской Академии Наук 

(1853). Один из переводчиков «Слово о полку Игореве…». Прослужил 

45 лет в Комитете иностранной цензуры.  

    Последние 15 лет прожил в Сиверской (Гатчинский р-н). 

Поселился здесь с семьей в 1876 году. Очарованный оредежскими 

красотами, не раз восхищался местной природой и воспел ее в 

нескольких лирических стихотворениях. На Церковной улице ему 

принадлежала собственная дача, которая находилась на месте 

Сиверского школьного детского дома, рядом с обрывистым 

берегом р. Оредеж. Здесь гостили его друзья, например, художник Крамской И. Н., 

написал картину «Поэт А. Н. Майков на рыбной ловле» (1833). Здесь изучал устное 

народное творчество, много занимался благотворительностью. Внес большую лепту 

в строительство Петропавловского храма и школы при нем. В 1891 г. основал в 

Сиверской народную школу для крестьянских детей. Отдав 1000 р. на приобретение 

школьного дома, Майков вместе с сиверскими энтузиастами проводили 

литературно-музыкальные мероприятия, и в течение года сумма была собрана. 

Стоял у истоков создания библиотеки-читальни. Идея создать библиотеку при 

школе созрела у него в 1892 г., ее открытие состоялось уже после его смерти. В 

Сиверской о Майкове напоминает: Майковская тропа на обрывке реки Оредеж, 

мемориальная доска на одном из зданий по Церковной улице, которая была открыта 

по инициативе краеведа Сониной Л. В. Решением Совета депутатов МО 

"Гатчинский район" от 31.03.2005 г. Сиверской поселковой библиотеке присвоено 

имя поэта. Начиная с 2005 года, библиотека стала проводить  ежегодные 

Майковские чтения. 

    Подолгу гостил у А. И. Штакеншнейдера на мызе Ивановка (пос. Пудость, 

Гатчинский р-н). 

 
Майков А. Н. Сочинения : в 2 т. / А. Н. Майков; под общ. ред. Ф. Я. Приймы. – М. : Правда, 1984. 

__________________________________ 
Мережковский, Д. С. Майков / Д.С. Мережковский // Толстой Л. и Достоевский: вечные 

спутники. — С. 479-487.   

_________________________________ 

Бурлаков А. В. Туристские маршруты Гатчинского района: южн. направление / А. В. Бурлаков. — 

Гатчина : СЦДБ, 2003. — С. 46, 47, 59.  

Грани библиотечного краеведения: опыт б-к Ленингр. обл.: к 65-л. образования Ленингр. обл.: 

[сб.] / отв. за вып. Блюдова Л.К.; ЛОУНБ. - СПб. : [ЛОУНБ], 2009. – Из содерж.: Спиридонова, 

С.И. Из опыта проведения литературных Майковских чтений в Сиверской библиотеке / 

Спиридонова С.И.-  С. 102—107: ил. 

Гришина Л. И., Фанйштейн Л. А., Великанова Г. Я. Памятные места Ленинградской области. – 

Л.: Лениздат, 1973. – С. 196, 297. 

История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших дней: [учеб. пос.]. – 

Спб., 2003. – С. 179. 

Мясников, А. Десять писем из Сиверской Аполлона Майкова: сб. / А. Мясников // Оредеж: лит.-

краеведч. альм.  – СПб.: Лига Плюс, 2002. - Вып.1. - С. 99-114. 

Перевезенцева Н. А. По Балтийской железной дороге от Петербурга до Гатчины / Н. А. 

Перевезенцева. – Спб.: Остров, 2004. – С. 109: Пудость. 

Сонина Л. В. А. Н. Майков в Сиверской // Сонина Л.В. Сиверская в судьбах русских литераторов: 

учеб. пос. по краевед. / Упр. образованием МО «Гатчин. р-н» Ленингр. обл., ЛОУНБ. - Гатчина, 

2000. –  С. 1, 19-22, 24-25; стихи о местности: 70-76. 

http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00020469%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00127376%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00127376%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://79.173.85.66/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAI&P21DBN=KRAI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.
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Сонина, Л. В. Школа Аполлона Майкова: сб. / Л. Сонина // Оредеж : лит.-краеведч. альм. – СПб.: 

Лига Плюс, 2002. - Вып.1. - С. 115-116. 

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 10, 

122-128.              _____________________________________ 

 

Глезеров, С.  Поэт Майков - организатор народной библиотеки в Сиверской / С. Глезеров // 

Вести. - 2002. - 1 июня. - С. 3. 

Майков в Сиверской // Нева. – 1996. - № 7. – С. 27-28. 

Котовский Григорий Иванович 

(24.06.1881 – 06.08.1925)                                                                    130 лет со дня рождения 

 

   Советский военный и политический деятель, участник 

Гражданской войны. Член Реввоенсовета СССР. Родился в с. 

Ганчешты (ныне г. Хынчешты в Молдова). По окончании 

сельскохозяйственного училища работал помощником управляющего 

и управляющим имением. За защиту батраков в 1902 г. и 1903г. был 

арестован. В 1905 г. призван в армию, но бежал и организовал в 

ноябре 1905 г. отряд из восставших молдавских крестьян. После 

неоднократных арестов и побегов в 1907 г. осужден на 12 лет 

каторги, в 1910 г. отправлен в Нерчинск, откуда в 1913 г. бежал. С 

начала 1915 г. снова руководил вооруженным отрядом крестьян в 

Бессарабии. В 1916 г. приговорён к смертной казни, замененной 

пожизненной каторгой. 

   В ноябре 1919 в составе 45-й дивизии участвовал в обороне Петрограда против 

войск Юденича (в т. ч. и в Гатчине). 

   В 1921 командовал кавказскими частями при ликвидации махновщины, антоновщины и 

петлюровцев. Награжден 3 орденами Красного Знамени и Почётным революционным 

оружием. Похоронен в Бирзуле (ныне Котовск Одесской области). 

 
Гуль, Р. Б. Красные маршалы: Тухачевский [Текст] / Р. Б. Гуль, А. В. Венков. Ворошилов ; Блюхер 

; Котовский / Р.Б. Гуль. Буденный / А.В. Венков. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – С. 608-654. 

Зенькович, Н. А. СССР. Самые знаменитые побеги / Н.Зенькович. — М. : МК-Периодика, 2002. — 

367 с.: ил. — С. 67-105. 

Мордвинов Р. Н. В грозные годы гражданской войны / Р. Н. Мордвинов. – М. : Просвещение, 1977. 

– С. 234. 

 

Казаков В. После выстрела: о гибели Г. И. Котовского / В. Казаков // Знамя. – 1989. – № 5.  – С. 

209-215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://79.173.85.66/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAI&P21DBN=KRAI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.
http://79.173.85.66/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KRAI&P21DBN=KRAI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8B%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C,%20%D0%A0.%D0%91.
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00046189%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
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ИЮЛЬ 

Лозинский Михаил Леонидович 

(08.07.1886 –– 01.02.1955)                                                                   125 лет со дня рождения 

 

   Родился в Гатчине в семье присяжного поверенного Л. Я. Лозинского, 

совладельца КВЖД. Поэт, переводчик, родом из дворян.  

   М. Лозинский работал над переводами западноевропейской классики (У. 

Шекспир, М. Сервантес, Мольер, Корнель, Лопе де Вега, Р. Роллан). 

Основной его труд – перевод «Божественной комедии» Данте, за который 

в 1946 г. была присуждена Государственная премия СССР. 

   Много лет жил и работал на даче в пос. Токсово Всеволожского р-на 

на ул. Туристов. Его внучки Татьяна и Наталья упоминают об этом в своих 

рассказах «Самая любимая»  и «Не называя имен». Также неоднократно бывал во 

Всеволожске. 

   Лозинский умер в Ленинграде, похоронен на Литераторских мостках. 

   Мемориальные доски установлены: в Гатчине, на проспекте 25 Октября и в Санкт-

Петербурге на доме 73/75 по Каменностровскому проспекту, где поэт жил с 1915 г. 

 
Данте, А. Божественная комедия: пер. с итал. / А. Данте; пер. М. Л. Лозинский, А. М. Эфрос; 

предисл. М. Л. Андреев. Новая жизнь / А. Данте. — М.: АСТ-ЛТД, Издательство, 2002. — 732 с. 

Сервантес, С. М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский: роман: в 2 ч.: пер. с исп. / С.М. де 

Сервантес; пер. Н.М. Любимов, М.Л. Лозинский. — М.: АСТ-ЛТД, Издательство, 2002. 

________________________________________________ 

Бахтин В. С. Писатели Ленинграда: биобибл. справ. 1934 – 1981 / В. Бахтин, А. Н. Лурье. – Л.: 

Лениздат, 1982.– Из содерж.: Лозинский Михаил Леонидович. - С. 193. 

Лозинский Михаил Леонидович //  Писатели современной эпохи: библиогр. словарь рус. пис. ХХ в. 

Т. 1. / под ред. Б. П. Козьмина. – 2-е изд. – М., 1991. – С. 168. 

________________________________________________ 

Венцель Н. В., Солохин Н. Д. Всеволожск /Н. В.Венцель,Н. Д. Солохин. – Л.: Лениздат, 1975. – С. 

87. 

Кудрявцев В. И. Поселок на Токсовских высотах : ист.-краеведч. изд. / В. И. Кудрявцев. – СПб., 

2006. – С. 51, 238, 239. 

___________________________________________________ 

Ивановский И. М. Воспоминания о Михаиле Лозинском / И. М.Ивановский // Нева. - 2005. – N 7. - 

С. 197-207. 

 

Кравчинский Сергей Михайлович 

(13.07.1851 – 23.12.1895)                                                                   160 лет со дня рождения 

 

   Русский революционер-народник, писатель. Псевдоним С. Степняк. 

Учился в московском военном Александровском училище, затем 

перевелся в петербургское Михайловское артиллерийское училище. В 

1870 г. получил звание подпоручика, отслужив год досрочно, ушёл в 

отставку. В 1871 г. С. М. Кравчинский поступил в Петербургский Лесной 

институт. Ещё в артиллерийском училище он создал тайный 

революционный кружок. А весной 1872 г. был принят в кружок 

народников -“чайковцев”. Осенью 1873 г. Кравчинский бросил институт 

и, переодевшись рабочим-пильщиком, пошёл “в народ”. Вскоре пропагандистов 

арестовали, с помощью крестьян они бежали и 1874 г. С. М. Кравчинский уехал за 

http://79.173.85.66/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1870
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
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границу. В Петербург вернулся в мае 1878 г. и включился в деятельность подпольной 

организации “Земля и воля”. Он вербовал новых членов, редактировал газету, наладил 

подпольную типографию. Ему был поручен первый террористический акт. 4 августа 1878 

г. в Петербурге Кравчинский убил шефа жандармов генерала Мезенцова, а пять месяцев 

спустя уехал из России. В эмиграции жил в Швейцарии, затем в Италии. В 1881 г. написал 

серию очерков о русском революционном движении под общим названием “Подпольная 

Россия”. Книга переиздавалась на многих европейских языках, а псевдоним Степняк стал 

постоянным и широко известным. С 1884 г. Кравчинский поселился в Лондоне. В 1885 г. 

вышла его вторая публицистическая книга “Россия под властью царей”.  

   Учась в Лесном институте, часто бывал в Лисинском лесничестве (Тосненский р-

н), где также свыше 35 лет проработал его брат – Д. М. Кравчинский.  

 
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 13. – М. : Терра, 2006. – Из содерж. : Гонзаго П. - С. 31. 

 

Дымшиц А. Л. Звенья памяти / А. Л. Дымшиц. – М. : Сов. писатель, 1975. – С. 395. 

Таратута, Е. А. С. М. Степняк-Кравчинский - революционер и писатель / Е. А. Таратута. - М. : 

Художественная литература, 1973. - 543 с., 9 л. ил. 

_____________________________ 

Достопримечательности Ленинградской области / сост. Н. А. Орлова. – Л. : Лениздат, 1977. – 

С. 213. 

Соколинский З. Тосно / З. Соколинский. – Л. : Лениздат, 1967. – С. 58. 

 

Ютейни Яакко 

(14.07.1781 –– 20.06.1855)                                                                   230 лет со дня рождения 

 

   Финский поэт и просветитель. В 1813 г. прибыл в Выборг из г. Турку, где учился в 

университете и получил место секретаря городского магистрата. В числе жителей 

города Яакко Ютейни подписал акт об утверждении Выборгского финского 

литературного общества организованного в 1845 г. Принимал участие в организации 

библиотеки, открытой в Выборге 12 марта 1841 г. и подписал ее Правила. В 1861 г. 

было выбрано временное руководство, членами которого стали известные горожане, 

в том числе и Яакко Ютейни. 

   В литературной деятельности отразил жизнь крестьянского сословия. Его книга 

«Мысли на разные темы», изданная в выборгской типографии была подвержена 

жестокой цензуре и публична сожжена в начале 1829 г. на площади перед замком.  

   В 1840 г. Яакко Ютейни работал цензором Выборгской типографии, которая была 

основана в 1814 г. Андресом Седерволлером. 

   Яакко Ютейни прожил в Выборге более 40 лет в доме №22 по Крепостной улице. 

Его именем была названа одна из лиц Выборга (ныне – улица Тургенева).  

   Похоронен на кладбище Ристимяки (г. Выборг). 

 
Вехи Выборгской истории : учеб. пособие по историч. краеведению. – Выборг, 2005. – С. 133-134. 

Грани библиотечного краеведения: опыт б-к Ленингр. обл.: к 65-л. образования Ленингр. обл.: 

[сб.] / отв. за вып. Блюдова Л.К.; ЛОУНБ. - СПб. : [ЛОУНБ], 2009. – Из содерж.: Коробова, Т. А. 

Из истории библиотечного дела в Выборге /Т. А. Коробова. – С. 23. 

Яакко Ютейни, писатель, поэт, секретарь Выборгского магистрата (1781-1855) / Выборг. ЦГБ 

им. А. Аалто. – Выборг, 2000. – [5] с. 

 

 

 



 50 

Лавренев Борис Андреевич 

(17.07.1891-07.01.1959)                                                                       120 лет со дня рождения 

 

   Настоящая фамилия — Сергеев. Русский советский писатель, 

прозаик, публицист, драматург. Лауреат двух Сталинских премий 

(1946, 1950). Первая мировая война, в которой Лавренев участвовал 

артиллерийским офицером, многое показала ему в новом свете. 

Лавренев в прозе пытался выразить протест против войны. В 1916 

году он пишет повесть "Гала-Петер". Добровольцем ушел в Красную 

Армию. Служил в артиллерийских частях на Украинском и Крымском 

фронтах. После ранения, полученного в 1919 году, работал в редакции 

газеты Туркестанского фронта. В 1924 году вышла первая книга 

Лавренева "Ветер". Творческой удачей стала повесть "Сорок первый", написанная в 1924 

году. 

   Участник разгрома Юденича в Ямбурге (ныне г. Кингисепп).  

   В 1930-е часто приезжал в Лодейное Поле и на Свирьстрой (Лодейнопольский р-н), 

где выступал на литературных вечерах, а также был в числе тех, кто помог создать 

при районной газете литературную страницу.  

   Во время Финской кампании и Великой Отечественной войны военный 

корреспондент Краснознаменного Балтийского флота, в т. ч. был на 

Ораниенбаумском пятачке. 

 
Лавренев, Б. Обыкновенное дело: повесть / Б. Лавренев // Российская маринистика: в 6 т. Т. 2 / 

сост. Ю. Виноградов. – М. : Современник, 1996. — С. 268-307.  

___________________________________________________ 

Вишневская, И. Л. Борис Лавренев / И. Л. Вишневская. - М. : Советский писатель, 1962. - 283 с., 1 

л. портр. 

Геронимус, Б. А. Борис Андреевич Лавренев : кн. для учащихся старших классов / Б.А. Геронимус. 

- Москва : Просвещение, 1993. - 175,[1] с. : ,[8] л. ил. - (Биография писателя).  

Проза 1920 - 1940-х годов : в 3 т. Т. 1 / Ин-т "Открытое о-во". - М. : Слово, 2001.  –    С. 695-761. 

 

Кубланов, А. Фронтовые встречи / А. Кубланов // Нева. - 1996. - № 1. - С. 211-213. 

Солодарь Ц. О Борисе Лавреневе : [воспоминания о писателе] / Ц. Солодарь // Театр. – 1980. - № 

6. – С. 113-123. 

_______________________________________________ 

Зайцев П. М. Лодейное Поле / П. М. Зайцев. – Л. : Лениздат, 1964. – С. 118. 

Штейн А. П. Непридуманное / А. П. Штейн. – М. : Современник, 1985. – С. 17: Б. Лавренев на 

«Ораниенбаумском пятачке с первых дней блокады» 

Гаккель Яков Яковлевич 

(18.07.1901 - 30.12.1965)                                                                     110 лет со дня рождения 

 

   Советский океанограф, доктор географических наук полярник, заместитель директора 
Арктического и Антарктического НИИ. Сын известного инженера Якова Гаккеля, отец 

музыканта группы «Аквариум» Всеволода Гаккеля. Родился в Санкт-Петербурге. Детство 

провел в Гатчине, где учился в Реальном училище. В 1921 г. поступил на 

географический факультет Петроградского университета, участвовал в различных 

экспедициях. Автор 182 научных работ, посвященных гидросфере и океанографии. Его 

называют одним из основоположником ледоведения. Дрейфовал на «Челюскине» (1934). 

Его имя увековечено на карте – в Северном Ледовитом океане есть хребет Гаккеля.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1939-1940_%D0%B3%D0%B3.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00019757%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00157698%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00125645%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81,%20%D0%91.%D0%90.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.
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Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 11. – М. : Терра, 2006. – Из содерж. : Гаккель Я. Я. - С. 53. 

Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Гаккель Я. Я.  – С. 395.  

Гатчина: страницы истории / Т. Ф. Родионова. – СПб. : ИД Герда, 2001. – С. 128-129. 

Соколинский Зелик Соломонович 

(18.07.1911 –– 1979)                                                                            100 лет со дня рождения 

 

   Журналист, краевед. Работал в редакции районной газеты «Ленинское знамя», а с 1953 г. 

– в должности заместителя редактора. В военные годы был корреспондентом газеты 

«Летчик Балтики».  

   З. С. Соколинский является автором первых книг о Тосненском районе: «Тосно» 

(1967 г.), и «Выходит в районе газета» (1977 г.). Его краеведческие очерки 

систематически печатались в районной газете «Ленинское знамя» (ныне 

«Тосненский вестник») под рубрикой «Портреты наших сел и городов». 
 

Соколинский З. С. Выходит в районе газета... / З. С. Соколинский. - Л. : Лениздат, 1977. - 127 с. 

Соколинский З. С. Тосно / З. С. Соколинский. – Л.: Лениздат, 1967. – 72 с. 

_________________________________ 

Календарь знаменательных дат Тосненского района 2001 года / сост. Р. В. Тихомирова, 

Тосненская центральная районная библиотека. – Тосно, 2001. – С. 22, 23. 

 

Верейский Георгий Семенович 

(30.07.1886 – 18.12.1962)                                                                     125 лет со дня рождения 

 

    Художник, график, академик, лауреат Государственной премии. Родился 

в Подольской губернии (ныне Украина). Не получил систематического 

художественного образования. Отказался от живописи в пользу графики и 

всегда тяготел к воспроизведению реальности непосредственно с натуры - к 

пейзажному и портретному жанрам. В 1920-30-х гг. исполнил ряд 

превосходных графических пейзажей - деревенских и городских, да и 

впоследствии не раз с успехом обращался к изображению города - в 

основном ленинградских улиц в окрестностях своей мастерской. Но первой 

любовью и главным делом жизни художника был портрет. В совершенстве освоив литографию, он 

за долгие годы работы создал громадную галерею портретов своих современников - художников, 

писателей, деятелей культуры: И. А. Орбели, Е. Е. Лансере, Е. А. Мравинского, Г. С. Улановой, С. 

Т. Конёнкова. 12 лет служил хранителем отдела гравюры в Эрмитаже и написал ряд научных 

статей. 
   Бывал в окрестностях Луги, где написал акварель «Белая ночь в Шалово под Лугой». В 1910-

1960 гг. жил в Сиверской (Гатчинский р-н). В 1926 г. посещал Юкки (Всеволожский р-н). 

Известна его картина «Юкки. Осень». 

   В период Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте в качестве художника 

Краснознаменного Балтийского флота, по заданию К. Е. Ворошилова выполнил серию портретов 

военных летчиков. 
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Георгий Семенович Верейский : [альбом] / Л. Н. Воронихина. – Л. : Художник РСФСР, 1987. – 143, 

[12] с. 

Верейский Г. В подземельях Эрмитажа // Звезда. – 1982. - № 2. – С. 144-145. 

___________________________________ 

Банников А. П., Сапожников С. А. Собиратели и хранители прекрасного : энцикл. слов. росс. 

коллекционеров от Петра I до Николая II, 1700-1918 гг. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2007. – С.85. 

Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Верейский Г. С. – С. 323.  

Чернова, Г. А. Георгий Семенович Верейский / Г. А. Чернова. - М. : Искусство, [1965]. - 164 с.: ил.  

Дангулов С. Орест Верейский // Огонек. – 1985. - № 33. – С. 8-9. 

_________________________________ 

Луга : альбом / гл. ред. Т. Иванова . – СПб. : ИД ОРЕОС, 2005. – С. 31. 

Луга : [альбом] / стст., вступ. ст. Н. С. Семендяева. – Л. : Лениздат, 1983. – С. 8. 

Мямлин И. Г. Юрий Непринцев. – Л.: Искусство, 1976. – Из содерж.: Блокада и фронт. – С. 31. 

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 38-39.  

 

Народный художник СССР Г. С. Верейский – страницы творческого наследия // Нева. – 1982. - № 

1. – С. 11: Верейский в Юкках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

Беринг Витус Ионассен 

http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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(05.08.1681 – 8.12.1741)                                                                       330 лет со дня рождения 

 

   Мореплаватель, офицер русского флота, капитан-командор. По 

происхождению датчанин. На русской службе с 1704 г.  

   В 1713 г. женился на дочери шведского коммерсанта из Выборга 

Матеаса Пюльсе Анне Христиане. В ноябре 1724 г. подал в отставку 

и уехал в дом жены в Выборг (современный адрес – Северный вал, 

д. 3). Жил там с семьей 5 месяцев, после чего по приказу Петра I 

вернулся на службу, вступив в командование кораблем «Лесное». 

   В 1725—1730 и 1733—1741 руководил Первой и Второй Камчатскими 

экспедициями. Прошёл по проливу между Чукоткой и Аляской (впоследствии Берингов 

пролив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды. 

   Именем Беринга названы остров, пролив и море на севере Тихого океана, а также 

Командорские острова. 
 

Творцы отечественной науки: географы / ред. В.А. Есаков. — М. : АГАР, 1996. — Из содерж.: 

Есаков В. А. Витус Ионссен Беринг / В. А. Есаков. – С. 21-31. 

 

История государства Российского : жизнеописания / сост. Е. М. Тепер. – М. : Книжная палата, 

1996. – Из содерж. : Русское государство при Петре I. — С. 49-145.  

Коняев, Н. Ревизия командора Беринга: истор. повесть / Н. Коняев. — М. : ТЕРРА-Книжный 

клуб, 2001. — 288 с. — (Отечество). 

Пасецкий, В. М.  Витус Беринг, 1681-1741  / В. М. Пасецкий; отв. ред. А. П. Окладников. - М. : 

Наука, 1982. - 174 с. : ил. - (Научно-биографическая серия).  

Сопоцко, А. А. История плавания В. Беринга на боте "Св. Гавриил" в Северный Ледовитый океан 

/ А. А. Сопоцко. - М. : Наука, 1983. - 247 с., 1 л. карт.  

Чуковский, Н. К. Беринг: повесть / Н.К. Чуковский. — СПб. : Сударыня, Издательство, 1996. — 

109 с.: ил. — (Российские мореплаватели). 

Шишов, А. В. Знаменитые иностранцы на службе России / А. В.Шишов; ред. А. К.Голицын. – М. : 

Центрполиграф, 2001. - Из содерж.: Глава 1-й и 2-й камчатских экспедиций: капитан-комендор 

Витус Беринг. - С .306-346, 307-309. 

________________________________ 
Страницы Выборгской истории: краеведч. зап. [сб. ст.] / Гос. музей Выборгский замок». – 

Выборг, 2000. – Из содерж.: Шопотов К. П. Капитан-командор В. И. Беринг / К. П. Шопотов. - С. 

1333. 

 

Арвидссон Адольф Ивар 

(07.08.1791 - 21.06.1858)                                                                     210 лет со дня рождения 

 

   Финский шведскоязычный поэт, писатель, журналист, историк. 

Известен как один из вдохновителей национального финского 

движения, «пионер идеи финской независимости». Борец за развитие 

финского языка, изучение финского фольклора. Став студентом, 

увлекся романтической поэзией и вскоре основал книжное общество 

«Аура». В 1819 г. встретился с Александром I, собирая фольклор в Саво 

(Финляндия), беседовал с ним о финской народной поэзии. В 1820 г. 

основал газету «°Аbo Morgonblad». Арвидссон писал об опасности, в 

которой находится финская нация, о необходимости развития финского 

языка, о становлении национального гражданского сознания и о создании финского 

государства. В результате этой деятельности Арвидссон был вынужден в 1823 г. 

эмигрировать в Швецию, где многие годы служил в Королевской библиотеке, а в 1843 г. 

стал ее директором. В Швеции писал стихи, опубликовал несколько сборников старинных 

http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00131968%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00131968%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00132210%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00063641%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00019303%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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шведских песен, составлял библиотечные каталоги, издал истории Финляндии в 10 томах. 

В 1858 г. российские власти разрешили ему вернуться в Финляндию.  

   Летом 1858 г. въехал в страну через Выборг. Затем отдохнул пару дней на квартире 

ректора Аренберга, в епископской усадьбе, откуда продолжил свой путь на пароходе 

по Сайменскому каналу в родные места Лауккаа, в центральную Финляндию.  По 

дороге ему стало плохо, он вернулся в Выборг, где и умер. Был похоронен на 

кладбище Сорвали (о-ов Гвардейский).   

 
Вехи выборгской истории: учеб. пос. по краеведению / Упр. образования МО "Выборг. р-н" 

Ленингр. обл. — Выборг., 2005. – С. 134. 

Сорвали - роща памяти: история святых мест Выборга / под ред.А.Толстикова. — СПб. : 

Царское Село, 2007. — Из содерж.: Возвращение. – С. 115-120.  

Лопухин Василий Авраамович 

(16.08.1711 –– 30.08.1757)                                                                  300 лет со дня рождения 

 

   Сын Авраама Федоровича Лопухина, брата Евдокии. Генерал-аншеф, образование 

получил в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, военную репутацию приобрёл в 

войнах против турок под началом Миниха и шведов под началом Ласси.  

   С 1734 г. командир конвоя лагеря в Копорье, где содержались французские 

военнопленные, взятые в плен во время войны за Польское наследство. При нем в 

лагере смягчились порядки, улучшилось содержание пленных. В начале осени 

лагерь перевели в Ивангород, потом в Нарву, затем в Петербург.  

   В 1746 г. Елизавета Петровна подарила Василию и его брату Федору земли 

неподалеку от Копорья, в мыза Нежинская (Кингисеппский р-н). Свою усадьбу 

братья устроили на левом берегу р. Систы.  

   Убит в бою под Гросс-Егерсдорфом (Семилетняя война), захоронен на поле боя. В 1764 

г. прах перезахоронен в Москве, в Андрониковом монастыре. 

 
Дворянское собрание : ист.-публицист. и лит.-худож. альм. № 2. - М. : РДС, 1995. – Из содерж. : 

Лопухины : ист.-генеалогич. заметки. - С. 176-193 

Краевский, Б. П.  Лопухины в истории Отечества : к 1000-л. рода / Б. П.Краевский. – М. : 

Центрполиграф, 2001. - 861 с. - (Россия забытая и неизвестная. Русские фамилии).  

_________________________________ 

Мурашова, Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. 

Кингисеппский район. / Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина. — СПб. : ИЦ Выбор, 2003. – С. 164. 

Назарова И. Н. Свидетель: Санкт-Петербургская губерния. XVIII век / И. Н. Назарова. – СПб. : 

[б. и.], 2005. – Из содерж. : «Господин Лапуркин – молодой русский сеньор..». - С. 37-86. 

 

 

 

 

Захаров Андреян Дмитриевич 

(19.08.1761 — 08.09.1811)                                                                   250 

лет со дня рождения 
    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%85,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BA%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%82_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://94.140.210.149/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F186621899786%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://ru.wikipedia.org/wiki/1761
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    Русский архитектор, представитель стиля ампир. Создатель комплекса зданий 

Адмиралтейства в Санкт-Петербурге.   

   В 1799-1801 главный архитектор Гатчины. Фактически он становится придворным 

архитектором, принимая деятельное участие в работах по перестройке Гатчинского 

дворца, проектировании и строительстве многочисленных городских и дворцово-

парковых сооружений. А. Д. Захаров довел до конца надстройку Кухонного каре, 

разработал проект новой дворцовой церкви на месте старой и построил ее. Под его 

руководством заканчивалось строительство Дворцовых конюшен по проекту В. 

Бренны. Целый ряд сооружений спроектировал Захаров  для парка. Самым 

значительным являлся монастырь святого Харлампия. Осенью 1800 года начались 

работы по его возведению, но после смерти Павла I работы были прекращены. 

Захарову было разрешено закончить только те сооружения, которые близились к 

окончанию. Он успел создать самый лучший мост в парке - Горбатый мост, 

напоминающий венецианские мосты, а также Львиный мост, павильоны "Ферма" и 

"Птичник". 

   Построил заново здание финской кирки в дер. Малые Колпаны (Гатчинский р-н) 

(1800). 

   Похоронен на Смоленском православном кладбище, в 1940 прах перенесен в Некрополь 

18 в. 

 
Зодчие Санкт-Петербурга XIX-начало ХХ века / сост. В. Г. Исаченко. – СПб. : Лениздат, 2000. - 

Из содерж.: Шуйский В. К. Андреан Захаров / В. К. Шуйский. – С. 39-57. 

Шуйский В. Золотой век барокко и классицизма в Санкт-Петербурге / В. Шуйский. – М. : СПб. : 

Центрполиграф, Мим-Дельта, 2008.- Из содерж.: Андреян Дмитриевич Захаров. – С. 181-196. 

 

Аркин, Д. Е. Захаров и Воронихин / Д. Е. Аркин. – М. : Гос. изд. лит. по строительству и 

архитектуре, 1953. – 78 с. 

______________________ 

Гатчина: страницы истории / Т. Ф. Родионова. – СПб. : ИД Герда, 2001. – Из содерж.: Работы 

архитектора А. Д. Захарова во дворце и парке. – С. 45-49. 

Гатчинский район Ленинградской области : достопримечательности, экскурсионные 

маршруты : путеводитель / Н. Н. Воробьев [и др.]. - СПб., 2004. – С. 24. 

Перевезенцева Н. А. По Балтийской железной дороге от Петербурга до Гатчины / Н. А. 

Перевезенцева. – СПб. : Остров, 2004. – С. 132. 

 

Теплоухов Александр Ефимович 

(21.08.1811 –– 17.04.1885)                                                                  200 лет со дня рождения 

 

   Лесовод и археолог, писатель, крепостной графов Строгановых. В 1830 

г. Теплоухов окончил курс школы по горному отделению, после чего в 

течение 1830—1833 гг. занимался в Петербургской главной конторе 

Строгановых. Затем А. Е Теплоухов назначен в 1839 г. преподавателем 

лесных наук в школе графини Строгановой. Для практических занятий 

по лесоводству с учениками А. Е. Теплоухову предоставлены были 

две дачи в имении Строгановых Марьино (Тосненский р-н). Он 

произвел учет лесных деревьев, начал создавать в Марьино лесной 

сад – дендрарий, стал производить первые опыты применения германской системы 

лесохозяйства к местным условиям. Эти опыты описаны им в статьях, помещенных в 

"Лесном Журнале" за 1841—1842 гг. Издававшее этот журнал "Общество для поощрения 

лесного хозяйства" поручило ему составить руководство для устройства лесов в 

помещичьих имениях, которое и было издано на счет Общества в 1847 г. Также А. Е. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
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Теплоуховым напечатаны следующие статьи, посвященные различным вопросам лесного 

хозяйства: "Некоторые сведения об учреждении правильного лесного хозяйства в 

имении графини С. В Строгановой, Марьине", за которую он получил золотую медаль 

от Лесного общества (1841 г.), "Замечания и наблюдения, произведенные при 

введении правильного лесного хозяйства в имении Новгородской губ., Марьине"; 

"Наставления по лесохозяйству для детей Марьинской школы земледелия". 

Теплоухов А. Е. работал в Марьино до 1847 г. Всего им опубликовано более 50 статей и 

заметок.  

   А. Е. Теплоухов был почетным членом Финно-Угорского общества в Гельсингфорсе 

и Финского исторического с 1885 г.  

   Умер А. Е. Теплоухов в селе Ильинском, Пермской губернии.  
 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 50. – М. : Терра, 2006. – Из содерж. : Теплоухов А. Е.  - С. 352. 

__________________________ 

Тихомирова Р. В. Марьино / Р. В. Тихомирова; Тоснен. ЦРБ. – Тосно, 1998. – 48 с. – (Из истории 

Тоснен. р-на). – С. 17-18. 

______________________ 

Календарь знаменательных дат Тосненского района 2006 года. Вып. 8. / сост. Р. В. Тихомирова, 

Тосненская центральная районная библиотека. – Тосно, 2005. – С. 9, 25. 

Андреев Леонид Николаевич 

(21.08.1871 - 12.09.1919)                                                                      140 лет со дня рождения 

 

   Русский писатель. Родился в Орле. Представитель Серебряного 

века русской литературы. Считается родоначальником русского 

экспрессионизма. Окончив юридический факультет Московского 

университета, стал талантливым репортером и вскоре перешел 

работать в газету. Первый же рассказ "Баргамот и Гараська" (1898), 

привлек внимание читателей. Сюжеты многих произведений этого 

времени прямо подсказаны жизнью, например рассказ "Петька на 

даче" (1899). Андреева волновало возрастающее отчуждение и 

одиночество современного человека, его бездуховность — рассказ 

"Город" (1902), темы роковой случайности, безумия и смерти — 

"Мысль" (1902), "Жизнь Василия Фивейско-го" (1903), "Призраки" (1904). В 1904, в разгар 

русско-японской войны, Андреев пишет рассказ "Красный смех", определивший новый 

этап в его творчестве. Безумие войны выражено в символическом образе Красного смеха, 

начинающего господствовать в мире. В 1907 опубликованы такие произведения, как 

"Савва", "Тьма", пьеса "Царь Голод", философские драмы "Жизнь человека".  

   Октябрьской революции Андреев не принял. Он жил в это время с семьей на даче в 

Финляндии и в декабре 1917 после получения Финляндией самостоятельности оказался в 

эмиграции. 
   Вблизи станции Райвола  (ныне Рощино Выборгского р-на) на берегу речки Райволан-йоки 

(ныне Рощинка) имел дачу. 

   Несколько раз бывал в Выборге (последний – в 1919 г.).  

   Умер на даче писателя Ф. Н. Фальковского (не сохранилась) в дер. Нейвола (ныне пос. 

Горьковское, Выборгский р-н). Первоначально похоронен в часовне на даче А. К. Горбик-Ланге в 

дер. Неувола. В 1924 прах был перенесен на русское православное кладбище в дер. Метсякюля 

(ныне пос. Молодежное, Курортный р-н Санкт-Петербурга), а в 1956 – на Литераторские мостки 

Волковского кладбища в Ленинграде.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1871
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Андреев, Л. Н. Собрание сочинений : в 6 т. / Леонид Андреев; сост. и подгот. текста В. А. 

Александрова, В. Н. Чувакова; вступ. ст. А. В. Богданова; коммент. В. Н. Чувакова. – М. : Худож. 

лит., 1990.  

Андреев, Л. Н.  S. O. S.: дневник (1914-1919); Письма (1917-1919); статьи и интервью (1919); 

воспоминания современников (1918-1919) / Л. Н. Андреев; под ред. Р. Дэвиса, Б. Хеллмана. – М. ; 

СПб. ; Atheneum: Фекникс, 1994. – 598 с.: ил. 

_______________________________________________ 
Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Андреев Л. Н. – С. 64.  

 

Иезуитова, Л. А. Творчество Леонида Андреева (1892-1906) / Л. А. Иезуитова;  ЛГУ. – Л. : Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1976. – С. 248-251. 

 
Киреев, Р. Леонид Андреев: "Пойдем с тобою к солнцу" / Р. Киреев // Наука и религия. - 2002. - 

N10. - С. 40-43. 

________________________________________ 

Васильев Е. Н., Закатилов Н. И. Выборг. – Л.: Лениздат, 1975. – С. 197.  

Григорьева Н. Леонид Андреев на Перешейке // Карельский перекресток: труды семинара в СПб., 

окт. 2003. – Хельсинки, 2003. – С. 104-111. 

Григорьева Н. В. Путешествие в русскую Финляндию – СПб. : Норма, 2002. – С. 33-56. 

Гришина Л. И. Памятные места Ленинградской области / Л. И. Гришина, Файнштейн Л. А., 

Великанова Г. Я.. – Л.: Лениздат, 1973. – С. 155, 162. 

Краеведческие записки: исслед. и материалы. Вып. 4. – СПб., 1996. – Из содерж.: Кириков Б. М. 

Петербургские дачи начало ХХ века на Карельском перешейке и архитектура «северного» 

модерна / Б. М. Кириков. - С. 263-265. 

Страницы Выборгской истории: краеведч. зап. [сб. ст.]. – Выборг, 2000. – Из содерж.: Недвига 

Л. Г. Леонид Андреев – писатель, фотограф, художник… / Л. Г. Недвига. – С. 346-357. 

__________________________________________ 

Леонид Николаевич Андреев : библиография / РАН. Ин-т мировой лит. – М. : Наследие, 1998.  

Вып. 2 : Литература (1900-1919) / сост. В. Н. Чуваков. – 1998. – 607 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://79.173.85.66/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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СЕНТЯБРЬ 

Кирилл  

(01.09.1871 – 01.04.1944)                                                                140 лет со дня рождения 

 

   В миру Васильев Кузьма Васильевич. Родился в дер. Губа 

Тихвинского уезда (ныне Бокситогорский р-н) в крестьянской семье. 

Окончил земскую школу. В 1900 г. принял монашеский постриг с 

именем Кирилл.  

   С 1906 по 1923 г. с перерывами настоятель Воскресенского 

миссионерского общежительского монастыря (Макариева пустынь) 

в 20 км. от Любани (ныне Тосненский р-н). Монастырь привлекал 

строгостью службы и особенно славился организацией борьбы с пьянством. За годы 

его начальствования монастырь ожил. Сюда стали приезжать тысячи верующих со 

всей страны. Часто сам выступал с проповедями. В 1923 г., после закрытия монастыря 

переехал в Ленинград. Несколько раз был арестован, отбывал срок в лагере и находился в 

ссылке. В 1926 г. епископ был посвящен в епископа Любанского. В кон.1920-х — 

нач.1930-х продолжал жить в Воскресенском монастыре, принадлежал к Катакомбной 

Церкви, вел страннический образ жизни – ходил из деревни в деревню, рукополагал 

тайных священников и совершал богослужения, в т. ч. и в районе Любани (Тосненский 

р-н). В последние годы жил в Псково-Печерском монастыре. Погиб в 1944 г. во время 

бомбежки (по др. версии - убит). Мощи находятся в пещерах обители. 

 
Очерки истории Санкт-Петербургской епархии. – СПб. : Андреев и сыновья, 1994. – С. 255. 

Тихомирова Р. В. Свет памяти: очерк о Макарьевском монастыре на реке Лезне / Р. В. 

Тихомирова. – Тосно, 2007. – С.36-37. 

_________________________________________________ 

Кирилл (Васильев) [Электронный ресурс] / Кирилл (Васильев) // История иосифлянства. – Режим 

доступа : www. URL:. http://true-orthodox.narod.ru/library/history/bf1.html. – 03.12.2010. 

 

Довлатов Сергей Донатович 

(03.09.1941-24.08.1990) 70 лет со дня рождения 

 

Известный прозаик, журналист, яркий представитель третьей волны 

русской эмиграции, один из наиболее читаемых современных 

русских писателей во всем мире. С 1944 жил в Ленинграде. Был 

отчислен со второго курса Ленинградского университета. 

Оказавшись в армии, Сергей Довлатов служил охранником в 

лагерях Коми АССР. После возвращения из армии работал 

корреспондентом в многотиражной газете Ленинградского 

кораблестроительного института «За кадры верфям», затем выехал в 

Эстонию, где сотрудничал в газетах «Советская Эстония», 

«Вечерний Таллинн». Писал рецензии для журналов «Нева» и «Звезда». Произведения 

Довлатова-прозаика не издавались в СССР. В 1978 Довлатов эмигрировал в Вену, затем 

переехал в США. Стал одним из создателей русскоязычной газеты «Новый американец», с 

1980 по 1982 был ее главным редактором. В Америке проза Довлатова получила широкое 

признание, публиковалась в известнейших американских газетах и журналах. Через пять 

дней после смерти Довлатова в России была сдана в набор его книга «Заповедник», 

ставшая первым значительным произведения писателя, изданным на родине. 

http://true-orthodox.narod.ru/library/history/bf1.html


 59 

   Мемориальные доски в память о С. Довлатове установлены в Санкт-Петербурге и 

Таллинне (Эстония). В честь писателя названа литературная Довлатовская премия, 

вручаемая журналом «Звезда».  

   В 1963 г. С. Довлатова, по просьбе отца, перевели служить в Ленинградскую 

область. 

 
Довлатов, С. Д. Малоизвестный Довлатов / С. Д. Довлатов. — СПб. : Журнал "Звезда", АОЗТ, 

1999. — 511 с.: ил.  

Довлатов С. Д. Зона: записки надзирателя / С. Д. Довлатов. – СПб. : Азбука, 2001. – 22 с. 

Довлатов, С. Ремесло: [сб.] / С. Довлатов; предисл. П. Вайль. — СПб. : Азбука-классика, 2004. — 

605 с.  

__________________________________ 

Довлатов Сергей: творчество, личность, судьба / сост. А.Ю. Арьев; предисл. А.Ю. Арьев. — 

СПб.: Журнал "Звезда", АОЗТ, 1999. — 318 с. 

О Довлатове: статьи, рецензии, воспоминания / сост. Е. Довлатова. — Тверь : Другие берега, 

2001. — 223 с. — (Русское зарубежье).  

Сухих, И. Н. Сергей Довлатов: время, место, судьба / И. Н. Сухих. — СПб.: Культ-информ-пресс, 

РИЦ, 1996. — 381 с. 

 

Мильчин, А. Довлатов и его герой : письма и рассказы прототипа / А. Мильчин // Нева. - 2003. - 

№ 12. - С. 251-256. 

Сальмон, Л. Наименее советский город России: хронотоп довлатовских рассказов  / Л. Сальмон // 

Звезда. - 2000. - № 8. - С. 151-155. 

 

Власов Андрей Андреевич 

(14.09.1901 — 01.08.1946)                                                                   110 лет со дня рождения 

 

   Советский генерал-лейтенант (с 1942; лишён звания по приговору 

суда). В апреле 1942 г. был назначен командующим 2-й ударной 

армии, оставаясь по совместительству заместителем 

командующего Волховского фронта. Войска 2-й ударной армии были 

созданные для срыва наступления немцев на Ленинград и 

последующего контрудара, успешно прорвали оборону противника в 

районе населённого пункта Мясной Бор (на левом берегу реки Волхов) 

и глубоко вклинились в его расположение (в направлении Любани 

(Тосненский р-н). Но не имея сил для дальнейшего наступления, армия оказалась в 

тяжёлом положении. Противник несколько раз перерезал её коммуникации, создавая 

угрозу окружения. 11 июля 1942 года в деревне староверов Туховежи (Лужский р-н) 

был выдан местными жителями (по другой версии — сдался в плен сам). Позже был 

доставлен на ст. Сиверская (Гатчинский р-н). Под Сиверской находился штаб 18-й 

немецкой армии, куда был он доставлен для первых допросов. Здесь размещались 

формирования добровольческой армии. Пошёл на сотрудничество с нацистами против 

СССР, став руководителем военной организации коллаборационистов из советских 

военнопленных — Русской освободительной армии (РОА). В мае 1945 захвачен 

советскими частями. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР повешен. 

 
Александров, К. М. Офицерский корпус армии генерал-лейтенанта А. А. Власова 1944 - 1945 г.г. / 

К. М. Александров. — СПб. : Русско-Балтийский инф. центр "Блиц", 2001. — 360с. 

Левин, И. И. Генерал Власов по ту и эту линию фронта: документы: воспоминания: письма / И. 

И. Левин. — Мурманск: Мурман. науч.-метод. центр системы образования, 1995. — 151 с.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://94.140.210.149/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00030258%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://94.140.210.149/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00021919%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://94.140.210.149/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00028927%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D1%8F_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Александров, К. Генерал Власов. Финал трагедии: размышления у клумбы невостребованных 

прахов / К. Александров // Новое время. - 2006. - N31(6 авг.). - С. 34-39. 

Мартынов, А. Путь к предательству  / А. Мартынов // Огонёк. - 2006. - N32(7-13 авг.). - С. 56-57. 

Никифоров, Ю.А. Лавровая петля генерал-лейтенанта А.А.Власова. / Ю.А. Никифоров // Военно-

исторический журнал. - 2007. - № 5. – с. 3-7.  

Пономарев, А. Какая он свинья... : еще раз о генерале Власове / А. Пономарев // Родина. - 2010. - N 

5. - С. 58-62 

___________________________________ 

Сонина Л. В. Сиверская в судьбах русских литераторов: учеб. пос. по краевед. / Л. В. Сонина / 

Упр. образованием МО «Гатчин. р-н» Ленингр. обл., Ленингр. обл. универс. науч. б-ка. - Гатчина, 

2000. –  С.  59. 

 

Сиверс Яков Ефимович (Яков-Иоанн) 

(19.09.1731 –– 1808)                                                                         280 лет со дня рождения 

 

   Барон, известный государственный деятель. Писец в коллегии 

иностранных дел, служил при русском посольстве в Копенгагене и Лондоне. 

   В 1764 г. – Новгородский губернатор, а в 1776 г. наместник новгородский, 

тверской, псковский. Его управление Новгородской губернией было связано 

с устройством водного сообщения между Волгою и Ладожскою системою 

и канала между Сясью и Волховым (1767), улучшением судоходства 

рек: Тверцы, Волхова, Свири, Сяси, Тихвинки, Чадогощи, Полы и др., 

устройством почтовой дороги между Новгородом и Царским Селом, улучшением 

положения уже существовавших городов: Твери, Новгорода, Тихвина, Каргополя, 

Торжка. Также Сиверсу было поручено прорытие канала из Мсты в Волхов, постройка 

при Шлиссельбурге (ныне Кировский р-н) нового устья Ладожского, прорытие двух 

каналов для обхода озер Онежского и Ладожского, от Вытегры до р. Свири и от устья 

той же Свири до устья р. Сяси (1800). Император Александр I высоко ценя труды графа 

Сиверса, как выдающегося государственного деятеля, 17 июня 1804 г. повелел 

«наименовать канал проведенный из р. Мсты в Волхов Сиверсовым» - «в память любви к 

отечеству графа Сиверса попечением которого начат этот канал». 

   По плану, утвержденному Сиверсом, строился Тихвин. Имя Я. Е. Сиверса носила 

одна из улиц Тихвина (ныне ул. Социалистическая), т. к. благодаря ходатайствам 

Сиверса, Тихвину был присвоен статус города. 

   Екатерина II пожаловала Я. Сиверсу сиверские земли (Гатчинский р-н), где он 

усадьбы не имел, но проводил здесь опыты по выращиванию картофеля.  

 
Бурлаков А. В. Туристские маршруты Гатчинского района: южн. направление / А. В. Бурлаков. — 

Гатчина : СЦДБ, 2003. – С. 43.  

Гатчинский район Ленинградской области: достопримечательности: экскурсионные 

маршруты: путеводитель. – СПб. : Инкери, 2004. – С. 50-51 

История Тихвина в лицах: биобиблиогр. указ. / сост. А. А. Титова. – Вып. I. Ч. I. XII-XIX вв. – 

Тихвин: Алаборг, 2004. – С. 122-128. 

_________________________________________________ 
Захаров А. С., Николаева В. В. Дядя или племянник? / А. С. Захаров, В. В. Николаев // История 

Петербурга. – 2010. – № 2. – С. 11. 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Надеждин Григорий Григорьевич 

(22.09.1851 — после 1912)                                                               160 лет со дня рождения 
 

   Врач-хирург, действительный статский советник, общественный деятель, член Главного 

Совета Союза Русского Народа (СРН), доктор медицины. Жил в Гатчине, где имел 

собственный дом. В 1893 году возглавил Гатчинский городской госпиталь. Он был 

последний старший врач госпиталя в период принадлежности этого заведения к 

Придворному ведомству. Также служил врачом Гатчинского сиротского института и 

Гатчинской учительской семинарии. Был членом Совета Гатчинского отдела Союза 

Русского Народа.  
 

 
Гриненко А. Я. Медицина Ленинградской области: (ист. очерк) / А. Я. Гриненко и др. – СПб.: 

Гиппократ, 2004. – С. 116. 

Окунев А. Ю. и др. Здравоохранение Ленинградской области: истоки, развитие, современность / 

А. Ю. Окунев, А. А. Чумичева, В. Л. Попов и др. – СПб. : Гиппократ, 2010.- С. 592. 

_____________________________________ 

Гатчинский городской госпиталь [Электронный ресурс] //  Гатчина вчера, сегодня. – Режим 

доступа : WWW. URL: http://www.gorod.gatchina.biz/dll_9103101. - 02.12.2010.- 08.08.2010. 

 

Закревский Арсений Андреевич 

(24.09.1786-23.01.1865) 

 

   Граф, русский военный и государственный деятель. 1828-1831 гг. 

министр внутренних дел, 1858-1859 военный генерал-губернатор 

Москвы. 

   Генерал-губернатор Финляндии (1823-1831) и командир 

отдельного Финляндского корпуса. Главная задача А. А. Закревского 

на этом посту была ликвидировать особый статус Великого княжества 

Финляндского. Вступив в должность 9 марта 1824 г., выехал из 

Петербурга в Финляндию, начав ее «обозрение» с Выборга. В 1825 

г. были подписаны рескрипты о новом разделении губернии, увеличении власти местных 

губернатором, предоставлении лицам православного вероисповедания поступать на 

службу, открытия в Финляндии новой епархии, введения в крае верстовых столбов 

русского образца. После суда над декабристами, считая их государственными 

преступниками, тем не менее, проявлял снисхождение к тем, кто отбывал заключение в 

тюрьмах Финляндии. Перед прибытием декабристов в январе 1926 г. осмотрел 

Выборгскую и Кексгольмскую крепости (г. Приозерск), бывал с инспекцией и 

впоследствии. В 1830 г. возведен в графское достоинство великого княжества 

Финляндского. 

 
Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Закревский А. А.  – С. 631.  

 

Вострышев, М. И. Московские обыватели / М.И. Вострышев. — М. : Молодая гвардия, 1999. — 

Из содерж.: Умиритель города. – С. 121-128. 

Российский архив : сб. — М. : ТРИТЭ, 1996. Т. VII. - Из содерж.: Словарь русских генералов, 

участников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812—1815 гг. – Из содерж.:  

С. 397-398.                              __________________________________ 

http://www.gorod.gatchina.biz/dll_9103101.%20-%2002.12.2010.-%2008.08.2010
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00042869%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/slovar/sl_z04.html
http://www.museum.ru/museum/1812/Persons/slovar/sl_z04.html
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Дмитриев А. П., Лихой А. И. Приозерская земля: история и культура : кн. по краеведению / А.П. 

Дмитриев, А.И. Лихой. – 3-е изд., стереотип. - СПб. ; Приозерск : ИП Седова Е.Б., 2009. – С. 188, 

189, 192. 
___________________________________ 

Выскочков, Л. В. Финляндский генерал-губернатор А. А. Закревский / Л. В. Выскочков // Санкт-

Петербург и страны Северной Европы: материалы ежегод. Междунар. науч. конф. / СПб. гос. ун-

т, Рус. Христиан. гуманитар. ин-т, Ин-т Финляндии в СПб.; ред. В. Н. Барышников. - СПб. : Изд-

во РХГИ, 2004 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: WWW.URL: 
http://www.rhga.ru/science/sience_research/scientific_conferences/konf_St-

Piter_country_north_Evropa/2003/04_Vyskochkov.pdf. – 15.11.2010. 

Воронцов Александр Романович 

(26.09.1741-16.12.1805)                                                                       270 лет со дня рождения 

 

   Граф, государственный деятель, дипломат, президент Коммерц-

коллегии, с 1801 канцлер, покровительствовал А. Н. Радищеву.  

   По разделу, произведенному в 1774 г., ему досталось имение 

Мурино. В 1773 г. Екатерина II поручила ему возглавить Коммерц-

коллегию, и с этого времени Воронцов подолгу бывал в столице и 

нуждался в пригородной усадьбе. Александр Романович построил 

каменный на подвалах двухэтажный барский дом в излучине р. 

Охты по правую сторону дороги из Петербурга в Токсово. Склоны 

обработали террасами. От дома уступы спускались к низине, где 

вырыли Графский пруд, окружив его валами и дорожками. В усадьбе устроил 

регулярный «французский» сад.  В имении находились оранжереи и теплицы, 

флигель с зимним садом, беседка, конюшни, каретник. Поместье занимало 19 

десятин. В 1783 г. умерла жена брата и по его просьбе Александр Романович по 

проекту друга семьи – архитектора А. Н. Львова построил Екатерининскую церковь, 

которая была освящена 1790 г. 

   Также владел землями в Ямбургском уезде (нынешние Кингисеппский и 

Волосовские р-ны). 

   Со сводным братом Александром Романовичем Ранцовым обменивались 

посадками и участками земли в имении Ёглино Царскосельского уезда (ныне дер. 

Тосненский р-н). 

    
Алексеев, В. Н. Графы Воронцовы и Воронцовы-Дашковы в истории России / В. Н. Алексеев. — М. 

: Центрполиграф, 2002. — (Россия забытая и неизвестная: Русские фамилии). – Из содерж.: 

Первый министр иностранных дел Российской империи. – С. 79-151. 

Петр Великий.  Меншиков. Воронцовы. Дашкова. Сперанский. – СПб. : ЛИО «Редактор», 1995. 

– 414 с. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая б-ка Ф. Павленкова). – С. 215-237. 

 
Григораш, И. Воронцов Александр Романович - первый министр иностранных дел России / И. 

Григораш // Международная жизнь. - 2001. - № 6. - С. 85-97 .  

Приходько, М. А. Александр Романович Воронцов / М. А. Приходько, В. А. Удовик // Вопросы 

истории. - 2006. - № 9. - С. 49-66 

Удовик, В. Александр Воронцов и Александр Радищев / В. Удовик // Вопросы истории. - 1997. - № 

10. - С. 147-154.  

____________________________________________ 

Мурашова, Н. В.  Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: Всеволожский район / Н. 

В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб. : Алаборг, 2008. – С. 136, 137, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 

147, 149, 152. 

Мурашова Н. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии : ист. справ. / Н. Мурашова. 

- СПб. : ВЫБОР, ИЦ, 2005. – Из содерж.: Мурино. – С. 201-204. 

http://www.url/
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00056063%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%88,%20%D0%98.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9C.%20%D0%90.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92.
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Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: Ломоносовский район / 

Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина. - СПб. : БЛИЦ, 1999. – С. 122. 

Назаров В. В., Назарова И. Н. Ямбург и уезд: в музеях и государственных хранилищах России и 

мира : к-г  / МО Кингисеп. муницип. р-н, ЛГУ им. А. С. Пушкина, Кингисеп. филиал; В. В. Назаров, 

И. Н. Назарова – 2-е изд., испр. и доп. – Кингисепп : Александр Невский, 2010. – С. 41. 

 

ОКТЯБРЬ 

Аксаков Сергей Тимофеевич 

(01.10.1791 — 12.05.1859)                                                                   220 лет со дня рождения 

 

    Русский писатель и общественный деятель, литературный и 

театральный критик, мемуарист. Родился в Уфе. Автор книг о 

рыбалке и охоте – «Записки об уженье» (1847) и «Записки 

ружейного охотника Оренбургской губернии» (1852), которые 

покорили читателя точностью и тонкостью наблюдений за жизнью 

природы и поэтичностью языка. Также известные его 

биографические книги «Семейная хроника» (1856) и «Детские годы 

Багрова-внука». 

    Не раз гостил у сестры Н. Т. Карташевской в Кобринском 

имении (Гатчинский р-н) в 1820-е гг. 

 
Аксаков С. Т. Собрание сочинений : в 3 т. / С. Т. Аксаков; вступ. ст. Е. И. Анненковой. – М. : 

Худож. лит., 1986. 

_______________________________ 
Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Аксаков С. Т.  – С. 90.  

 

Карамзин. Пушкин. Гоголь. Аксаковы. Достоевский: биогр. очерки / ред. Н.Ф. Болдырев; сост. 

Н.Ф. Болдырев. — 2-е изд. — Челябинск: Урал LTD, изд-во, 1997. - Из содерж.: Смирнов В. Д. 

Литературная деятельность С. Т. Аксакова. – С. 283-201. 

Русские писатели в Москве. – М. : Московский Рабочий, 1987. – Из содерж.: Пахомов Н. Сергей 

Тимофеевич Аксаков. - С. 147-165. 

Чванов М. А. Если не будете как дети…: о С. Т. Аксакове / М. А. Чванов. – М. : Современник, 

1990. – 431 с. 

 

Кулешов, А. С. Род Аксаковых в истории России / А. С. Кулешов // Вопросы истории. - 2010. - N 7. 

- С. 103-112. 

Чванов М. Крест мой? / М. Чванов // Наш современник. – 1997. - № 4. – С. 217-230. 

_________________________________________________ 

Бурлаков А. В. Туристские маршруты Гатчинского района: южное направление / А. В. Бурлаков. 

— Гатчина : СЦДБ, 2003. — С. 28.  

Гатчинский район Ленинградской области: достопримечательности: экскурсионные 

маршруты: путеводитель. — СПб. : Инкери, 2004. — С. 34-37.  

Гришина Л. И. и др. Памятные места Ленинградской области / Л. И. Гришина, Г. Я. Файнштейн, 

Г. Я. Великанова. – Л. : Лениздат, 1973. – С. 188. 

Пирютко Ю. М. Гатчина / Ю. М. Пирютко. – Л. : Лениздат, 1975. – С. 125. 

__________________________ 

Клюшина Н. Прошлое и настоящее Кобринской усадьбы /Н. Клюшина // Оредеж: лит.-краеведч. 

альм. Вып. 5. – СПб. : Оресос, 2008. – С. 25. 

___________________________________________ 

http://79.173.85.66/cgi-bin/irbis64r_91_opac/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%A1.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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Шеваров Д. Гнездо: перечитывая С. Т. Аксакова / Д. Шеваров // Новый Мир [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: WWW.URL:http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2008/12/sh10-pr.html. - 

15.11.2010. 

 

Френц Рудольф Фердинандович 

(02.10.1831 – 24.12.1918)                                                                    180 лет со дня рождения 

 

   Художник-анималист. Родился в Берлине, окончил берлинскую Академию художеств в  

1854 г. и через три года переехал в Россию.  

   Основными заказчиками художника были члены царской семьи. Он сопровождал их в 

путешествиях, на охоте в степи, на маневрах. В его картинах привлекает виртуозное 

мастерство, с которым изображены лошади в стремительном движении и в любых 

ракурсах. 

   В 1885 г. он стал почетным членом петербургской Академии художеств. Картины 

Френца приобретали Русский музей и музей Академии художеств его работы были и в 

Гатчинском дворце, но до сих пор они не вернулись на свои места, и следы их 

потеряны. 

   Семья Р.Ф. Френца состояла из пяти дочерей и сына Рудольфа, ставшего известным 

художником-баталистом, профессором Академии художеств, одним из родоначальников 

советской батальной живописи, автора панорамы "Сталинградская битва". 

   В 1870 г. в Мариенбурге (Гатчина), получил участок для постройки дома. Около 30 

лет прожил на Крайней улице (ныне улица Кустова) дом № 5. Здесь Р. Ф. Френц 

написал картины «Уютный уголок» (1884), «Привал охотников», «Семейство кур» 

(1885), «Охотники» (1887), экспонировавшиеся на художественных выставках. 

Похоронен Р. Ф. Френц на Гатчинском кладбище.  

 
Перевезенцева Н. А. По Балтийской железной дороге от Петербурга до Гатчины /Н. А. 

Перевезенцева. – СПб. : Остров, 2004. – С. 126. 

Родионова Т. Ф. Гатчина : страницы истории / Т. Ф. Родионова. –  СПб. : Изд. дом Герда, 2001. – 

С. 102 – 103. 

__________________________________ 

Созвездие трех муз: библиогр. краеведч. словарь / Гатчин. гор. б-ка. – Гатчина, 1996. – С. 41 – 42. 

 

Куусинен Отто Вильгельмович 

(04.10.1881 –– 17.05.1964)                                                                 130 лет со дня рождения 

 

   Деятель Коммунистической партии и Советского государства, 

международного коммунистического и рабочего движения. Окончил 

историко-филологический факультет Гельсингфорсского университета, 

получив степень магистра философии.  Теоретик марксизма, член Академии 

наук СССР.  Председатель Президиума Верховного Совета КФССР/КАССР 

в 1940—1957 гг. В 1918 Куусинен был одним из высших лиц в 

просоветском Народном Совете Финляндии. Когда стало очевидно, что 

война будет проиграна, бежал в РСФСР.  Участвовал в основании Коммунистической 

партии Финляндии в Москве осенью 1918. По инициативе Куусинена компартия 

готовилась к вооруженному восстанию в Финляндии. Сразу же после начала Зимней 

войны Куусинен был назначен главой марионеточного правительства «Финляндской 

Демократической Республики», от имени которого 2 декабря 1939 года в Москве 

http://reglib.spb.ru/Application%20Data/Microsoft/Word/Новый%20Мир.%20-%20%202008.%20-%20%20№12
http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2008/12/sh10-pr.html
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подписал «Договор о взаимопомощи и дружбе» с Советским Союзом (первоначально 

местом подписания договора был назначен г. Кякисалми (ныне Приозерск)). К концу 

войны в связи с бесперспективностью захвата территории всей Финляндии правительство 

Куусинена было распущено. Однако вскоре после образования КФССР, включившей в 

себя также земли Западной Карелии, отошедшие к СССР, Куусинен стал первым 

государственным лицом новой союзной республики.   В июне 1940 г. баллотировался по 

Кякисалмскому избирательному округу в Верховный совет СССР, где и был избран 

депутатом в Совет Национальностей. В 1940—1958 годах Куусинен был заместителем 

председателя Президиума Верховного Совета СССР, а в период «оттепели» стал членом 

Академии наук СССР и был удостоен звания Героя Социалистического Труда.  

    В честь Куусинена названа улица в Северном АО г. Москвы. В Петрозаводске на 

Советской площади установлен памятник О. В. Куусинену. В прошлом имя Куусинена 

носил также Петрозаводский государственный университет. 

 
Энгл Э., Паананен Л. Советско-финская война : прорыв линии Маннергейма, 1939-1940 / Э. Энгл, 

Л. Паананен; пер. с англ. О. А. Федяева. – М. : «Центрполиграф, 2004. – С. 59-60, 103, 175. 

Тайны и уроки Зимней войны, 1939-1940 / ред.-сост. Н. Л. Волковский. – СПб. : ООО Изд-во 

Полигон, 2000. -  Из содерж. : Председатель Народного Правительства и министр иностранных 

дел Отто Куусинен. – С. 137-138: фото. 

__________________________________ 
Дмитриев А. П., Лихой А. И. Приозерская земля: история и культура: книга по краеведению / А. 

П. Дмитриев, А. И. Лихой. – СПб. : ИП Седова Е. Б.; Приозерск, 2009. – С.406, 407, 422. 

 

Швиндт Петер Теодор 

(13.10.1851 – 27.10.1917)                                                             160 лет со дня рождения 

 

   Финский этнограф и краевед, археолог, специалист по 

древнекарельской культуре. Родился в дер. Ряйсяля и жил в 

усадьбе Путория (ныне пос. Мельниково Приозерский р-н). Жил 

Окончил гимназию в г. Выборге. Затем учился в Политехническом 

институте (Хельсинки, Финляндия), в 1883-85 – в Гельсингфорском 

университете, магистр гуманитарных наук (1885).  

   В гимназические годы увлекся прошлым Карельского 

перешейка, пытался проводить археологические раскопки в 

усадьбе Путория. Вел раскопки крепости Кякисалми (Приозерск) 

в 1891 г., с 1892 по 1898 гг. в Хельсинки.  

   Издал книгу по истории Кексгольма конца XVI - нач. XVIII в. по документам 

шведских архивов. Особенно выделяются краеведческие очерки «Кексгольмская 

крепость» (1893), «Город Кякисалми в прежние времена» (1894), «Валы замковой 

крепости Кексгольм и другие старые строения в 1897 году» (1897), доклад «К 600-

летию Кякисалми» (1894) и исследование «Некоторые сведения по истории 

строительства городища Кексгольм и упразднённой крепости» (1898). 

   Так же вел раскопки на территории нынешнего Приозерского района: в Рауту 

(Сосново), Валкярви (Мичуринское), Саккола (Громово), Каукола (Севастьяново), 

Ряйсяля (Мельниково), Пюхяярви (Отрадное), Лапинлахти (Ольховка), Суотниеми 

(Яркое), Ховинсаари (к сев. - зап. от ст. Мюллюпельто), южного берега оз. 

Сувантоярви (Суходольское), крепости Тиуринлинна (Тиверский городок). 

   Начал систематизацию материалов о типах карельских погребений. Находки на 

территории крепости Корела подтверждали возможность существования тут 
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древнего карельского поселения, и Швиндт сделал вывод, что карелы являлись 

коренными жителями Приладожья. 

   Швиндт Т. – первый и основной исследователь Карельского перешейка. По 

инициативе Швиндта в 1894 г. в Кексгольме был открыт этнографический музей.  

   В 2001г. на месте усадьбы Путория установлен памятный знак. 

 
Вуокса: Приозерский краеведч. альм. Т. 1. Вып. 2. – СПб., 2001. – Из содерж.: Жуковская Е. М. 

Вклад Теодора Швиндта в изучение истории карел / Е. М. Жуковская. – С. 86-94.. 

Вуокса: Приозер. краеведч. альм., 2002–2003. Вып. 3. – СПб.: ИП Комплекс, Приозерск, 2003. – Из 

содерж.: Дмитриев, А. П. Теодор Швиндт – первый историк и археолог Кексгольмской крепости. 

– С. 168 – 182. 

Дмитриев А. П., Лихой А. И. Приозерская земля: история и культура: кн.  по краеведению / А. П. 

Дмитриев, А. И. Лихой.  – СПб. : ИП Седова Е. Б.; Приозерск, 2009. – С. 285, 293–299, 598. 

Шуйский Б. А. Уусикиркко – Поляны / Б. А. Шуйский. – СПб.: ООО Остров, 2010. – С. 11. 

 

Осипова Прасковья Александровна 

(17.10.1781 –– 03.05.1859)                                                                   230 лет со дня рождения 
 

   Псковская дворянка, хозяйка усадьбы Тригорское. Урожденная 

Вындомская, по первому мужу Вульф. Соседка А. С. Пушкина по 

имению Михайловское и близкий друг поэта.  

   Бояре Вындомские владели Имоченским погостом. Имела 

поместье Яровщина в Олонецкой губернии (ныне Лодейнопольский 

р-н), из которого уехала, выйдя замуж за тверского дворянина Н. И. 

Вульфа.  

 
Мой Пушкин : к двухсотлетию со дня рождения А.С. Пушкина. - М. : Ассоц. 

"Россия"; Гос. лит. музей "Рус. лицей", 1995. - Из содерж.: Письма женщин к 

Пушкину / Л. Аринштейн. – С. 61-182.  

Чижова, И. Б. Души волшебное светило... / И.Б. Чижова. — 3-е изд., доп. — СПб. : Лениздат, 

1997. — С. 27-31. 

____________________________________ 

Астафьев В. Тропинки в прошлое: ист.-краеведч. статьи и очерки В. В. Астафьева. Вып. 1 / В. 

Астафьев. – Волхов, 1996. - Из содерж.: Из рода Вындомских. - С. 71. 

Васильев П. Сто веков Межозерья: историч. очерк о территории Присвирья и Приоятья / П. 

Васильев. — 2-е изд., доп. и перераб. — Б.М. : Б.и., 1999. — С. 70-71. 

Орджоникидзе Григорий Константинович 

(24.10.1886 –– 18.02.1937)                                                                  125 лет со дня рождения 

 

   Видный советский государственный и партийный деятель, 

профессиональный революционер. Сын дворянина. С ноября 1930 г. 

председатель ВСНХ, нарком тяжелой промышленности, затем 

председатель СНК и СТО СССР. Партийная кличка Серго . 

Орджоникидзе приезжал в Петербург (1911) и проводил работу среди 

местных партийных организаций Петербурга и области по подготовке VI 

Всероссийской партийной конференции. 

   С 1912 г. по 1915 г. Орджоникидзе был узником Шлиссельбургской 

крепости, где руководил кружком политического образования среди 

заключенных. В 1916 г. его отправили в ссылку. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1886
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD


 67 

   В ноябре 1917 г. на заседании Лужского Совета рабочих и солдатских депутатов 

Орджоникидзе был избран в его состав. В Лугу Орджоникидзе был направлен по 

заданию В. И. Ленина для укрепления Советской власти в этом городе. 

   Урна с прахом Орджоникидзе похоронена у Кремлевской стены на Красной площади 

Москвы. 

 
Зерцалов В. И. Луга :путеводитель / В. И. Зерцалов. – Л.: Лениздат. – С. 55. 

Этот знакомый и незнакомый Кировский район / отв. ред. И.Н. Стоян. — СПб.: Б.и., 2007. — 

С. 85. 

Узники Шлиссельбургской крепости / сост. Л. Б. Добринская. – Л.: Лениздат, 1978. – 384 с. – Из 

содерж.: Б. Г. Малкин : Пламенный Серго / Б. Г. Малкин. – С. 271-287. 

Райкин Аркадий Исаакович 

(24.10.1911 — 17.12.1987)                                                                   100 лет со дня рождения 

 

   Советский эстрадный и театральный актёр, режиссёр, сценарист, 

юморист, Народный артист СССР (1968), Герой Социалистического 

Труда, лауреат Ленинской премии (1980).Окончив институт в 1935 г., 

актер по распределению попал в Ленинградский Театр рабочей 

молодежи. Известность пришла в Москве в ноябре 1939 г. Аркадий 

Райкин стал лауреатом 1-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады, 

выступив с номерами "Чаплин" и "Мишка". В том же 1939 г. Аркадий 

Исаакович был принят в труппу Ленинградского театра эстрады и 

миниатюр, спустя три года становится художественным руководителем этого театра. Во 

время Великой Отечественной войны Аркадий Райкин давал концерты на фронте, в 

т. ч. и на Ленинградском. После войны Райкин продолжает работу в Театре миниатюр и 

снимается в нескольких картинах. Вместе с писателем-сатириком В. С. Поляковым, 

созданы театральные программы «На чашку чая», «Не проходите мимо», «Откровенно 

говоря».  

   Выступал с концертными программами в клубе при Доме отдыха медицинских 

работников на Красной улице в Сиверской (Гатчинский р-н). 

 
Райкин, А. И. Воспоминания / А. И. Райкин; предисл. Е. Д. Уварова; обраб. В. О. Семеновский. — 

М.: АСТ-ЛТД, Издательство, 1998. — 475 с.: ил. 

________________________________ 

Эстрада России : двадцатый век: лексикон / Мин-во культ. РФ; Гос. ин-т искусствознания. – М. : 

РОССПЭН, 2000. – Из содерж. : Из содерж. : Райкин А. И. - С.491-493. 

 

Отт, У.  Телевизионное знакомство : сб. / У. Отт. - М. : Искусство, 1992. – С. 135-154. 

 

Голубовский В. Мой Аркадий Райкин / В. Голубовский // Нева. –  2003. –  №10. – С. 180. 

Бурлаков А. В. Туристские маршруты Гатчинского района: южное направление / А. В. Бурлаков. 

— Гатчина : СЦДБ, 2003. — С. 49.  

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%8D%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%8D%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Бортнянский Дмитрий Степанович 

(26.10.1751 — 10.10.1825)                                                                   260 лет со дня рождения 

 

   Российский композитор малороссийского (западнорусского, 

украинского) происхождения. Основоположник русской 

композиторской школы, один из первых основателей классической 

российской музыкальной традиции. Родился в Глухове (ныне Сумская 

обл., Украина) Воспитанник, а затем управляющий Придворной 

певческой капеллой в Санкт-Петербурге. Выдающийся мастер хоровой 

духовной музыки. Автор опер «Сокол» (1786), «Сын-соперник, или 

Новая Стратоника» (1787), фортепианных сонат, камерных ансамблей. 

   С 1783 по 1801 гг. исполнял обязанности капельмейстера и 

клавесиниста при «малом дворе» Марии Федоровны, жены Павла 

I в Гатчине. В 1786 году сочинил и поставил на сцене дворцового театра оперу 

«Сокол», а в следующем году – оперу «Сын-соперник, или Новая Стратоника». 

Дирижировал операми автор. Эти произведения – одни из первых лирических опер в 

России.  
 

Бортнянский Д. С. Вокальные сочинения: для голоса в сопровождении фортепиано / сост. Б. В. 

Доброхотов. – М. : Музыка, 1984. – 31 с., нот. 

________________________________________________ 
Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Бортнянский Д. С.  – С. 248.  

Православная энциклопедия. Т. VI. Бондаренко – Варфоломей Эдесский / под ред. Алексия II. – М. 

: Церк.-науч. центр «Правосл. энцикл.», 2003. – Из содерж.: Беляев Л. А. Бороздин / Л. А. Беляев. – 

С. 88-91. 

 

Ковалев, К. П. Бортнянский / К. П. Ковалев. - М. : Молодая гвардия, 1989. - 299, [3] с., [24] л. ил. - 

(Жизнь замечательных людей ; 701).  

Рыцарева, М. Г. Композитор Д. Бортнянский: жизнь и творчество / М. Г. Рыцарева. - Л. : 

Музыка. Ленингр. отд-ние, 1979. - 255 с.: ил.  

_______________________________________________ 

Гатчина: страницы истории / Т. Ф. Родионова. – СПб. : ИД Герда, 2001. – С. 56-57. 

Императорская церковь Гатчинская дворца. – Гатчина, 2006. - С. 15. 

История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших дней: посвящается 

75-летию Ленинградской области: учеб. пособие / Ком-т общего и проф. образования Ленингр. 

области, Ленингр. обл. ин-т развития образования ; отв. ред. С.А. Лисицын. — СПб. : Б.и., 2002. —

С. 102. 

Рябушкин Андрей Петрович 

(29.10.1861 — 10.5.1904)                                                                     150 лет со дня рождения 

 

   Русский живописец. Мастер жанровых и исторических картин, в 

основном воссоздающих московский быт XVII века. Родился в с. 

Станичная слобода (Тамбовская губ). С 1887 г. по 1901 г. жил в имении 

помещика Тюменева И. Ф. «Приволье», около Любани. В 1901 г. переехал 

на противоположный берег в усадьбу Дидвино к своему другу, тоже 

художнику, Беляеву В. В., там написал такие картины, как «Едут», 

http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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«Чаепитие», «Зимнее утро в деревне», «Весенняя пашня», «Цветы на лугу», «Парники». 

На картинах – местные жители, крестьяне.  

   Рябушкин А. П. посетил Рождество-Богородичный Коневский монастырь (Приозерский 

р-н).  

   Скончался художник в усадьбе Дидвино Санкт-Петербургской губернии. Погребение 

останков художника состоялось в с. Добром, в 3 км от  Дидвино , возле церкви, для 

которой он когда-то написал и подарил иконы, на клиросе которой он не раз пел в 

церковном хоре. Алтарь ее, выложенный белоснежным с позолотой изразцом он 

использовал как натуру к своей картине «Русские женщины XVII века в церкви». От 

самой усадьбы  Дидвино  до кладбища гроб несли на руках крестьяне окрестных 

деревень. Прах перезахоронен в 1949 г. на Любанском кладбище, на могиле поставлен 

памятник. Бывшая Кладбищенская улица переименована в ул. Рябушкина.  

Культурное наследие российского государства. Вып. V. Ч. 1. Ученые, политики, 

журналисты, деятели церкви об историч. и культ. достоянии. – СПб.: ИПК Вести, 2010. 

–  Из содерж.: Власова Р. И. Андрей Петрович Рябушкин: жизнь и творчество / Р. И. 

Власова. – С. 237-240. 

Дмитриев А. П., Лихой А. И. Приозерская земля: история и культура: Книга по 

краеведению. – СПб. : ИП Седова Е. Б.; Приозерск, 2009. – С. 225. 

Земля Тосненская: история и современность. — СПб.: Лики России, 2006. — С. 82-83. 

Семиков В. В., Масалова Т. В. Любань на Тигоде: кн. для чтения по краеведению и 

истории / В. В. Семиков, Т. В. Масалова. – 2004. – С. 3, 59-60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Канторович Лев Владимирович 

(03.11.1911 – 30.06.1941) 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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   Русский советский ленинградский писатель и сценарист, известен также 

как театральный художник.  

   В дни советско-финской войны и в первые дни Великой 

Отечественной был в рядах пограничных войск. Погиб в бою в г. Энсо 

(ныне Светогорск, Выборгский р-н) в районе представительского 

дома фирмы EGT (Профилакторий). 

   На месте гибели, на берегу р. Вуоксы, в парке стоит обелиск с 

надписью: «На этом месте в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками погиб писатель-пограничник Лев Канторович 20 июня 1941 г.». В 

Светогорске также есть ул. Льва Канторовича. 

 
Ленинградские писатели-фронтовики, 1941-1945: автобиографии: биографич. книги / авт.-

сост. В. Бахтин. –  Л.: Сов. писатель, 1985. – С. 178-179.] 

Писатели Ленинграда: биобилиогр. справ. 1934-1981 / авт.-сост. В. Бахтин, А. Лурье. – Л.: 

Лениздат, 1982. – С. 144.  
 
Лукницкий П. Ленинград действует: фронтовой дневник. Кн. 1 / П. Лукницкий. – М. : Сов. 

писатель, 1976. – С. 58-59.  

Мессер Р. Д. Жизнь и книги Льва Канторовича / Р. Д. Мессер. – Л.: Сов. писатель, 1983. – 198 с.  

 
Мессер Р. Таким мы его помним: из записок критика // Звезда. – 1970. - № 2. – С. 195-201. 

Семенов Б. Художник, писатель, боец // Нева. – 1961. - № 2. – С. 191. 

Тихонов Н. С. Воспоминания. – Звезда, 1984. - № 5. – С. 181-183. 

_____________________________________ 
Светогорск: краеведч. очерк: по материалам А. А. Осмакова. – СПб. : МорВест, 2002. – С. 39-40, 

99-100, 106-107. 

 

Лебедев Михаил Иванович 

(04.11.1811 –– 13.07.1837)                                                                   200 лет со дня рождения 

 

   Российский живописец. Учился в Дерптской гимназии им. Александра 

I при Дерптском университете, затем был переведен в Санкт-Петербург в 

ученики Императорской академии художеств.  

   Инспектор А. И. Крутов летом 1833 г. пригласил М. Лебедева в 

свою усадьбу Васильково (ныне Кировский р-н), где художник 

написал несколько небольших картин, этюдов, рисунков 

«Васильково», «На опушке леса», «На водопой», «В ветреную 

погоду», «Лесной пейзаж с речкою». Среди них была и картина, за 

которую художник получил Большую золотую медаль "Вид в окрестностях 

Ладожского озера". 

   В 1834 г. отправлен, в качестве пенсионера академии Италию. Плодом этих трудов было 

несколько десятков картин, поставивших его имя в ряду лучших пейзажистов того 

времени. Умер в Неаполе, от холеры.  

 
Русские художники : энцикл. слов. – СПб. : Азбука, 2000. – Из содерж. : Лебедев М. И. – С. 343-

344. 

Юрова Т. В. Михаил Иванович Лебедев / Т.В. Юрова. – М.: Искусство, 1971. – 168 с. 

_________________________________________ 
Берташ, А. В. Новая Ладога / А.В. Берташ, А.Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – С. 

89. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://94.140.210.149/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00042641%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=50&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
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Мурашова Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: южное 

Приладожье, Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 

2009. – С. 136. 

Адлерберг Владимир Федорович 

(10.11.1791 - 08.03.1884)                                                                     220 лет со дня рождения 

 

   Происходил из эстляндских дворян шведского происхождения. Граф, 

генерал-адмирал, генерал от инфантерии, министр Императорского двора и 

уделов. Участник Отечественной войны 1812 г. С 1842 по 1851 гг. – 

главный начальник почтового департамента, при нем в России введены 

почтовые марки. 

   С 1825 г. владел имениями: Вруда, Руссковицы, Ямки (ныне Волосовский 

р-н). Выделил средства на строительство каменной церкви Успения 

Пресвятой Богородицы в Большой Вруде в 1823-1840-х годах (ныне Волосовский р-н). 

Банников А. П., Сапожников С. А. Собиратели и хранители прекрасного : энцикл. слов. росс. 

коллекционеров от Петра I до Николая II, 1700-1918 гг. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2007. – С. 16. 

Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Адлерберг В. Ф. – С. 20.  

Санкт-Петербургская дворянская родословная книга: литера «А» / Фед. архивн. служба России, 

Рос. гос. ист. архив, СПб. губерн. Дворян. Собрание. – СПб., 2000. – С. 11. 

Мурашова Н., Мыслина Л. Усадьбы Волосовского района // Ленинградская панорама. – 1990. - № 

9. – С. 17. 

Волосово-2006: памятные дни и знаменательные даты / Волосов. ЦБС, Район., Инф.-библиогр. 

отд.; сост. А. Мельникова. – Волосово, 2005. – С. 23.  

 

Ломоносов Михаил Васильевич 

(19.11.1711 — 15.04.1765)                                                                  300 лет со дня рождения 

 

   Первый русский учёный-естествоиспытатель, химик и физик; астроном, 

приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, художник, историк. 

Родился в дер. Мишанинской (ныне с. Ломоносово) Архангельской 

губернии. 

   Являясь основателем науки о стекле, Ломоносов в дер. Усть-

Рудица (ныне Ломоносовский р-н) основал в мае 1753 г. фабрику 

художественного стекла. Эта фабрика изготовляла цветное стекло 

для мозаичных картин, столовые сервизы, письменные приборы, 

галантерейные изделия. Вся технология производства, оборудование цехов и 

лабораторий фабрики были созданы самим М. В. Ломоносовым. 15 марта 1753 г. 

последовал Указ о выделении земель и крестьян для работы фабрики в Копорском 

уезде: «из Коважской мызы от дер. Шишкиной – 136 душ, из дер. Калище 29 душ, из 

д. Усть-Рудица - 12 душ, от мызы Горьей-Валдай и дер. Перекусихи и Липовой – 34 

души». В 1754 г. фабрика пущена в ход. Изделия усть-рудицкой фабрики часто 

использовались для ценных подарков высокопоставленным особам. Многие из них 
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сейчас находятся в Государственном Русском Музее, Эрмитаже, дворце-музее Петра 

III в г. Ломоносове. 
   Строительству Ладожского канала М. В. Ломоносов посвятил стихотворение 

«Картина Ладожского озера». 

   В 1948 г., во время кампании по борьбе с космополитизмом, в честь великого 

русского ученого город Ораниенбаум был переименован в Ломоносов, тогда же и 

район был назван Ломоносовским. В 1978 г. Ломоносов был передан из 

Ленинградской области в административное подчинение Петродворцовому району 

Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). В 1955 г. в городе был установлен памятник 

ученому. 

   Еще незадолго до революции земская школа в с. Никольском (ныне Гатчинский р-

н) получила имя М. В. Ломоносова. 
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Громов В. И. Файнштейн Л. А. Памятные места Ленинградской области / В. И. Громов, Л. А. 

Файнштейн. – Л.: Лениздат, 1959. – С. 33. 
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Петрашевский Михаил Васильевич 

(13.11.1821-19.12.1866)                                                                       190 лет со дня рождения 
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   Русский революционер, демократ. Родился в семье дворянина врача. 

Окончив Царскосельский лицей (1839), поступил на юридический 

факультет Петербургского университета. По окончании университета 

(1841) служил переводчиком в министерстве иностранных дел. В доме 

Петрашевского с 1844 года проходили собрания, с 1845 года — 

еженедельные («пятницы»). Петрашевский выступал за 

демократизацию политического строя России и освобождение 

крестьян с землёй. Он был последователем Ш. Фурье.  

   В своем имении Деморовка (ныне Волховский р-н) попытался 

создать образцово-показательный сельскохозяйственный поселок для крестьян. Был 

выстроен этот «фаланстер» зимой 1847-1848 гг., но накануне переезда крестьян был 

подожжен. Позднее в имении жила семья сестры Петрашевского, помогавшая 

сосланному в Сибирь брату. Также в 1844 г. приобрел Сельцо Новоладожского уезда 

(ныне Киришский р-н). 

   В конце 1848 года участвовал в совещаниях, посвященных организации тайного 

общества, был сторонником длительной подготовки народных масс к революционной 

борьбе. В 1849 году был арестован. Первоначальный приговор – смертная казнь был 

заменен бессрочной каторгой. С 1856 года ссыльнопоселенец. 
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Семенова Екатерина Семеновна 

(18.11.1786 ––– 13.03.1849)                                                                              225 лет со дня рождения 
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   Русская трагическая актриса. Окончила Петербургское театральное 

училище. Выступала на сцене петербургского императорского театра с 

1803; в труппе — с 1805. Играла в трагедиях В. А. Озерова (Антигона — 

«Эдип в Афинах», Моина — «Фингал», Ксения — «Димитрий Донской», 

Поликсена — «Поликсена»). Семенова по-новому трактовала женские 

образы трагедий Расина (Гермиона — «Андромаха», Клитемнестра — 

«Ифигения в Авлиде», Федра — «Федра»), Вольтера (Аменаида — 

«Танкред», Меропа — «Меропа», Заира — «Заира»), Лонжепьера (Медея 

— «Медея»), поднимала до трагического звучания многие роли в романтических драмах и 

мелодрамах. За пять лет с 1803 по 1808 гг. Е. Семенова сыграла около двадцати ролей. 

Среди самых любимых была роль прекрасной Сумбеки в трагедии С. Глинки. Как новое 

качество в актёрском искусстве критика отмечала в её игре, наряду с внутренней свободой 

чувства, одухотворённостью, ясность общей поэтической идеи образа. В 1826 г. выйдя 

замуж за князя И. А. Гагарина, оставила профессиональную сцену. Талант ее высоко 

ценил А. С. Пушкин. Е. С. Семенова приезжала в Приютино (г. Всеволожск) имение 

А. Н. Оленина. 
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Всеволожский район /Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб. : Алаборг, 2008. – С.49. 

Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз: дом А. Н. Оленина / Л. В. Тимофеев. – Л.: Лениздат, 1983. – 

С. 32, 33, 37, 57-60, 62, 89, 105, 119, 144, 257, 258. 

Даль Владимир Иванович 

(22.11.1801 — 04.10.1872)  

 

   Русский учёный и писатель. Прославился как автор «Толкового словаря 

живого великорусского языка». 

   В 1814 по 1819 годы Даль учился в Морском кадетском корпусе в 

Петербурге. Окончив курс, он был произведён в мичманы, проходил 

офицерскую службу сначала на Чёрном (1819—1824), а потом на 

Балтийском морях (1824—1825). Служа на флоте, он собрал много слов 

в разговорах с матросами.  

Даль, В. И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. Материалы по 

русской демонологии: Сборник / В.И. Даль; ред. А. Семенов; сост. Н.В. Ушаков. — СПб. : 

Литера, изд-во, 1996. — 477 с.  

Даль, В. Пословицы русского народа: сб. в 3-х т. / В. Даль. — М. : Русская книга, 1998.  

Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского язык: в 4т. — М. : Русский язык, 

1999 –  

Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : 

Гуманистика, 2006. – Из содерж. : Даль В. И.  – С. 512.  

Словарь биографический морской / сост. В. Д. Доценко ; Рос. гос. военный историко-

культурный центр при Правительстве РФ. — СПб. : Logos, 2001. — С.  121. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1801
http://ru.wikipedia.org/wiki/1872
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1814
http://ru.wikipedia.org/wiki/1819_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00018547%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00029856%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00018547%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
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Бессараб М. Я. Владимир Даль: кн. о доблестном гражданине России и великом борце за 

рус. яз. / М. Я. Бессараб.  – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Современник, 1972. – 288 с. 

Порудоминский В. И. Даль / В. И. Порудоминский. – М. : Мол. гвардия, 1971. – 383 с. . 

Порудоминский В. И. Повесть о Толковом словаре / В. И. Порудоминский. М. : Книга, 

1981. – 125 с. 

Антонов, Г. Адмирал русского слова - лейтенант флота Владимир Иванович Даль / Г. 

Антонов // Невский альманах. - 2004. - № 2. – С. 18-19: портр. 

Порудоминский В. Из заметок далеведа / В. Порудоминский// Вопросы литературы» 2001. 

-  № 6 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/voplit/2001/6/gjh.html. - 11.11.2010. 

 

Вигель Филипп Филиппович 

(23.11.1786 — 01.04.1856)                                                                          225 со дня рождения 

 

   Русский мемуарист, знакомый Пушкина, член Арзамасского кружка, 

автор широко известных и популярных в XIX веке «Записок», которые 

дают богатейший материал для истории русского быта и нравов первой 

половины XIX века, характеристики разнообразных деятелей того 

времени.  

   В «Записках» есть информация о Выборге, Шлиссельбурге 

(Кировский р-н), Ладожских каналах, Сомино (ныне Бокситогорский 

р-н), Тихвине, Померанье (Тосненский р-н), Новой Ладоге 

(Волховский р-н).  

   В частности, в конце 1811 г. посетил Кексгольм (ныне Приозерск) и оставил в 

«Записках» воспоминания о городе, в котором проживала его сестра с мужем-

военным. Там же встретил манифест Александра I о присоединении города к 

Великому княжеству Финляндскому. 

 
Вигель Ф. Ф. Записки: в 2 кн. / Ф. Ф. Вигель. – М. : Захаров, 2003. – (Сер. «Биография и мемуары). 

Кн. 1. – 608 с.; Кн. 2. – 752 с. 

__________________________________________ 

Банников А. П., Сапожников С. А. Собиратели и хранители прекрасного : энцикл. слов. росс. 

коллекционеров от Петра I до Николая II, 1700-1918 гг. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2007. – С. 87. 

___________________________________________ 

Дмитриев А. П., Лихой А. И. Приозерская земля: история и культура : кн. по краеведению / А.П. 

Дмитриев, А.И. Лихой. – 3-е изд., стереотип. - СПб. ; Приозерск : ИП Седова Е.Б., 2009. – С. 180, 

181. 

 

 

Рерберг Федор Иванович (Герман Фридрих) 

(21.11.1791 –– 05.05.1871)                                                                  220 лет со дня рождения 
 

    Инженер путей сообщения, государственный деятель, инженер-генерал (1862). Предок 

кинооператора Рерберга Г. И. работавшего с А. Тарковским. Окончил Институт Корпуса 

инженеров путей сообщения (1812). По окончании оставлен при институте для 

http://magazines.russ.ru/authors/p/porudominskij/
http://magazines.russ.ru/voplit/2001/6/
http://magazines.russ.ru/voplit/2001/6/
http://magazines.russ.ru/voplit/2001/6/gjh.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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преподавания высших математических наук. В мае 1815 г. откомандирован в 4-й округ 

(Одесса) для устройства портов на Черном море; автор проекта Таганрогского порта, 

участвовал в разработке проекта соединения рек Волги и Дона. Первый директор 

Строгановской школы рисования с 1825 г. и преподавал там начертательную геометрию. 

   Вернувшись в Петербург, организовал первую в России Школу телеграфистов-

сигналистов в Институте путей сообщения.  

   В марте 1817 г. направлен на строительство шоссейной дороги С.-Петербург- 

Москва, спроектировал ряд мостов на участке С.-Петербург – Новгород. 

   Благодаря его инициативе в 1838 г. была создана телеграфная линия от Гатчины 

(резиденции императора) до Варшавы на расстоянии 1200 км. 

 
Павлов В. Е. Колыбель инженеров путей сообщения / В. Е. Павлов // История Петербурга. – 2009. 

- № 6. – С. 28.  

 

Гюллинг Эдвард Александрович 

(30.11.1881-14.06.1938)                                                                       130 лет со дня рождения 

  

   Ученый-экономист, доцент Гельсингфорского университета, доктор. С 

1904 г. член социал-демократической партии Финляндии. Во время 

рабочей революции 1918 г. в Финляндии - член революционного 

правительства, народный комиссар по делам финансов. В апреле 1918 г. 

Э. Гюллинг в обреченном Выборге принял на себя командование 

осажденными частями финской Красной гвардии. После падения 

Выборга чудом избежал белогвардейской расправы и сумел позднее 

перебраться в Швецию. Оттуда был приглашен возглавить Карельскую 

Трудовую Коммуну. В 1920-1923 – председатель Карельского ревкома, с 

1923 по 1935 председатель Совета Народных Комиссаров КАССР. Сразу 

же начал претворять идею создания карело-финской национальной автономии. В 1937 г. в 

Москве был арестован по делу о якобы существовавшей в Карелии «контрреволюционной 

национальной организации Гюллинга-Ровио» и через год расстрелян.  

   Его именем названа набережная в центре Петрозаводска (Карелия).  

 
Машин А. След «красных финнов» в истории России / А.  Машин // Север. - 2010. - № 5-6. – С. 49. 

_______________________________ 

Вехи выборгской истории: учеб. пос. по краеведению / Управление образования МО "Выборг. р-

н" Ленингр. обл. — Выборг., 2005. – С. 154, 158. 

Власов, Л. В. Междоусобная война в Финляндии на фоне революционных событий 1918 года / 

Л.В. Власов. — СПб. : Европейский Дом, 2009. - Из содерж.: Осада и падение Выборга. - С. 210-

215. 
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ДЕКАБРЬ 

Сутгоф Александр Николаевич 

(04.12.1801 –– 14.08.1872)                                                                   210 лет со дня рождения 

    

   Декабрист. Принадлежал к знаменитому родовому клану Выборга. Их 

дом находился на углу ул. Северный вал и Подгорной. Этот крутой спуск 

именовался «Спуском Сутгофа». Сутгоф А. Ф. в детстве жил в Выборге, 

хотя родился в Киеве. Затем воспитывался в Московском университетском 

пансионе. Член Северного общества (с 1825), участник восстания на 

Сенатской площади. Арестован в Петербурге 14.12.1825, заключен в 

Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Узник Свартгольмской 

крепости, Читинского острога, Петровского завода (1826-1839). Жил на 

поселении в Иркутской губернии. Затем определен рядовым в Кавказский 

отдельный корпус. С 1854 г. - прапорщик Кубанского егерского полка. По 

амнистии в1856 г. восстановлен в прежних правах.  

Декабристы: биогр. справ./ подг. С. В. Мироненко, под ред. М. В. Нечкиной. – М. : Наука, 1988. – 

С. 170-171. 

Страницы Выборгской истории: сб. ст. – СПб.: 2004. – Из содерж.: Абакшина Э. Н. Мир вам, 

люди дела, а не слова / Э. Н. Абакшина. –  С. 154-158. 

Бестужев Александр Федосеевич 

(05.12.1761-01.04.1810)                                                                       250 лет со дня рождения 

 

   Просветитель, публицист. Отец декабристов Бестужевых. Окончил 

Греческую гимназию при Артиллерийском и инженерном кадетском 

корпусе в Петербурге, был оставлен корпусным офицером. В 1789- 

1790 на военной службе. С 1800 правитель канцелярии Академии 

художеств и фактически помощник президента графа А. С. 

Строганова. Совместно с И. П. Пниным издавал «Санкт-

Петербургский журнал» (1798). В журнале опубликовал свой трактат 

«О воспитании военном относительно благородного юношества»  

   После тяжелого ранения, полученного в сражении со шведским флотом у о-ва 

Гогланд (ныне Кингисеппский р-н) в 1788 г., жил в Нарве, где и познакомился с 

будущей женой и матерью декабристов.   

   Имел поместье в с. Сольцы, на левом берегу Волхова (ныне г. Кириши). В его 

владении состояло 18 душ крепостных. Доход был небольшой – 150 р. в год. 

   С 2003 г. в Киришской городской библиотеке проходят Бестужевские чтения, 

также на базе этой библиотеки существует Бестужевский центр, где собираются 

сведения об этой семье.  

 
14 декабря 1825 года: источники, исследования, историографии, библиография. Вып. VII. 1825-

2005. – СПб. : Нестор-История, 2005. – Из содерж.: Афанасьев С. И. Из истории семьи 

декабристов Бестужевых : (по архивным материалам). – С. 503-509. 

 

Киреев, Р. Александр Бестужев: "Нежный цветок Севера, ты увянешь под моим знойным 

дыханием" / Р. Киреев // Наука и религия. – 2004. - № 1. – С. 24-27. 

___________________________________________ 
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Грани библиотечного краеведения: опыт библиотек Ленингр. обл.: 65 л. с областью!: к 65-л. 

образования Ленингр. обл. б-ки / ЛОУНБ, Краеведческий отд. – СПб., 2009. – Из содерж.: 

Вишнякова С. В. Нетленное наследство: работа по историко-литературному краеведению 

Киришской городской библиотеки-филиала / С. В. Вишнякова. -  С. 64-66. 

История г. Кириши и района: сб. / сост. В. В. Седлова. – Кириши, 1995. – С. 45, 123-124. 

Самсоненко Г. Г., Сяков Ю. А. Сказание о Волховской земле / Самсоненко Г. Г., Ю. А. Сяков; 

Общ-во «Знание» Санкт-Петербурга и Ленингр. обл. – СПб. : ТРИЭС, 2005. - С. 115. 

 

 

Коровин Константин Алексеевич 

(05.12.1861 — 11.09.1939)                                                                  150 лет со дня рождения 

 

   Русский живописец и театральный художник. Родился в купеческой 

семье. В четырнадцать лет поступил на архитектурное отделение 

Московского училища живописи, ваяния и зодчества, после двух лет 

обучения перешёл на отделение живописи.  

   В 1900-х гг. художник активно работает в театре, создавая эскизы 

костюмов и декорации к драматическим постановкам, а также операм 

и балетам. В частности, он оформляет спектакли «Фауст» (1899), 

«Конёк-горбунок» (1901), «Садко» (1906). На протяжении десятилетий 

К. А. Коровин участвовал в выставках художников разных направлений и объединений — 

передвижников, «Мира искусства», «Союза 36», Союза русских художников. С 1901 г. К. 

А. Коровин вместе с В. А. Серовым, преподавал в Московском училище живописи, ваяния 

и зодчества. После Октябрьской революции в России Коровин активно занимается 

вопросами сохранения памятников искусства, организует аукционы и выставки в пользу 

освободившихся политзаключённых, продолжает также сотрудничать с театром. В 1923 г. 

поселился во Франции. Скончался в Париже. 

   Часто посещал дом В. П. Лобачева – Розовую дачу в Сиверской (Гатчинский р-н) 

на Церковной улице.  

   В 1902 г., при остановке московского поезда в Любани (Тосненский р-н), в 

станционном буфете встречался с В. А. Серовым. 
 
Константин Коровин : [альбом] / авт.-сост. В. С. Турчин. – М.: Изобразит. искусство, 1991. – 

15 с., ил. 

Константин Алексеевич Коровин : 125 л. со дня рождения : [альбом] / сост. В. Ф. Круглов. – Л. : 

Художник РСФСР, 1987. – 11 с, ил. 

Ненарокомова, И. С. Константин Коровин: альбом / И.С. Ненарокомова. — М. : Слово / Slovo, 

1997. — 95 с.: цв. ил. — (Картинная галерея). 

 

Коровин К. А . Константин Коровин вспоминает / сост. И. С. Зильберштейн, В. А. Самков. – М.: 

Изобразит. искусство, 1971. – 911с.;ил. 

 

Коровин, К. А. Последние годы Мамонтова / К.А. Коровин // Меценаты и коллекционеры . — С. 

61-62.                                         ______________________________________ 

Алексеева, А. Коровин / А. Алексеева // Смена. - 1996. - № 2. - С. 152-163 

Бенуа, А. О творчестве Константина Коровина / А. Бенуа // Изобразительное искусство в школе. 

— 2008. — №5 . — С.30-34. 

Опимах, И. Русский на чужой стороне / И. Опимах // Смена. — 2009. — № 8 . — С. 80-83. 

_____________________________________ 

Семиков В. В., Масалова Т. В. Любань на Тигоде: кн. для чтения по краеведению и истории / В. В. 

Семиков, Т. В. Масалова. – [Б. м.] – 2004. – С. 21. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1899
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%28%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/1901
http://ru.wikipedia.org/wiki/1906
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1901
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8,_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1923
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Стромилова Е. Н. и др. Волго-Балт с борта теплохода / Е. Н. Стромилова, И. И. Славина, Г. Г. 

Манкуни. – Л. : Лениздат, 1984. – С. 151. 

 

Бурлаков А. Прогулки по оредежским берегам / А. Бурлаков // Лукоморье. – 2010. - № 4. – С. 10. 

 

 

Некрасов Николай Алексеевич 

(10.12.1821 –– 08.01.1878)                                                                 190 лет со дня рождения 

 

     Русский поэт, писатель и публицист. Родился в Немирове Винницком 

уезде Подольской губернии. В 1840 вышел первый сборник стихов 

автора под заглавием «Мечты и звуки». Выпустил в свет ряд 

альманахов: «Статейки в стихах без картинок» (1843), «Физиология 

Петербурга» (1845), «1 апреля» (1846), «Петербургский Сборник» 

(1846). В 1847 — 66 — редактор и издатель журнала "Современник", с 

1868 г. — редактор (совместно с М.-Е. Салтыковым) журнала 

"Отечественные записки". Затем появляются поэмы: "Коробейники" 

(1861), "Мороз, Красный нос" (1864), "Русские женщины" (1871 — 72), "Кому на Руси 

жить хорошо" (1866 — 76), которые рисуют многообразную картину современной 

русской жизни, прежде всего крестьянства. Сатира (поэма "Современники", 1875 — 76). 

Трагические мотивы в цикле стихов "Последние песни" (1877).  

   Начинающим поэтом в середине XIX в. отдыхал в Мурино (Всеволожский р-н). 

Летом 1876 г. неоднократно бывал в Гатчине. Периодически лечился у профессора 

Медико-хирургической академии С. П. Боткина. В это время  Некрасов жил в 

гостинице при трактире братьев Веревкиных на площади у Варшавского вокзала. В 

этом же году пять месяцев жил на даче С. П. Боткина, находившейся на Люцевской 

ул., 2 (не сохранилась, ныне участок дома № 5 по ул. Чкалова).  

    Приезжал на охоту в гатчинские леса. По данным краеведа Н. Лбовского, бывал в 

Сиверской. Останавливался на даче по Дерновскому пр., ныне угол ул. Куйбышева 

и Белогорского шоссе, проезжая в 1860 г. на медвежью охоту.  

    Также бывал в Ропше, Оржицах (пос. и дер. Ломоносовского р-на). В 1854 г. 

посещал форт Красная Горка (Ломоносовский р-н). Отдыхал и охотился в Осьмино 

(ныне пос. Лужского р-на). Проездом неоднократно останавливался на перекладной 

почтовой станции Тосно. Охотился в лесных угодьях Лисинского учебного 

лесничества (Тосненский район). Гостил у друга Н. К. Михайловского, жившего 

долгие годы в Любани (Тосненский р-н). 

 
Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем : в 15 т. / Н. А. Некрасов [редкол.: Н. Б. 

Храпченко и др.] – Л.: Наука, 1981. 

____________________________________________ 
Акимова И. И. Тосно / И. И. Акимова. – Л.: Лениздат, 1974. – С. 1, 11. 

Дружников Ю. А. Ропша: ист.-краевед. очерк / Ю. А. Дружников. – Л.: Лениздат, 1973. – С. 32. 

Земля Тосненская: история и современность : кн.-альбом. – СПб. : Лики России, 2006. – С. 112. 

Зерцалов В. И. Луга /В. И. Зерцалов. – Л.: Лениздат, 1972. – С. 30-31. 

Семиков В. В., Масалова Т. В. Любань на Тигоде: кн. для чтения по краеведению и истории / В. В. 

Семиков, Т. В. Масалова. – [Б. м.] – 2004. – С. 19. 

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 149-

150. 

Луга: Альбом / сост. и авт. вступ. ст. Н. С. Семендяева. – Л.: Лениздат,1983. – С. 12. 

Лужский край. Вып. 1. – Луга, 2002. – С. 31.  

Пирютко Ю. М. Гатчина / Ю. М. Приютко. – Л.: Лениздат, 1975. – С. 83. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1821_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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______________________________________________ 
Глезеров С. Три столетия Муринской истории / Сергей Глезеров // Вести. – 2010. – 12 янв. - № 2. 

– С. 4.               ______________________________________________ 
Тришина А. А. Писатели и наш край: эпизоды литературной жизни [Электронный ресурс] /А. А. 

Тришина. – Режим доступа: www.URL:http://gatchina3000.ru/literatura/trishina_alena/02.htm.- 

03.12.2010. 

Беггров Александр Карлович 

(17.12.1841-15.4.1914)                                                                         170 лет со дня рождения 

 

    Родился в Гатчине. Художник. В живопись пришел в достаточно 

зрелом возрасте. В начале же, после окончания Морского кадетского 

корпуса он поступает в Морское ведомство. Морским офицером 

участвует в морских походах, кругосветных путешествиях и все чаще и 

чаще обращается к карандашу и краскам. В 1870 году 

вольнослушателем начинает посещать Академию Художеств, 

продолжает свое обучение во Франции, где определилась сфера 

интересов художника — море, виды портовых городов, судов. С 1874 

года становится участником экспозиций Товарищества передвижных 

художественных выставок, а с 1876 года принят в Товарищество в качестве 

полноправного члена. С 1899 года А. К. Беггров — академик живописи СПб. АХ, с 1912 

— ее почетный член. 

    В конце XIX в. переселился в Гатчину и прожил там более 20 лет. Дом художника 

находился на улице Александровской (ныне Урицкого) под № 33. До наших дней он 

не сохранился. В Гатчине его творчество протекало особенно напряженно, только в 

1899 году на XVII передвижной выставке им было экспонировано пять картин: 

«Петербург», «Гатчинский дворец», «Сирень», «Нормандия. Эстрета» и «Огород». А. 

К. Беггров принимал участие в деятельности местного музыкально-драматического 

кружка, оказывал помощь в организации художественных выставок с 

благотворительной целью. Случившаяся в 1903 году смерть жены художника сильно 

надломила его душевные силы. Он продает свою усадьбу и поселяется в квартире 

дома № 8 по улице Соборной. Этот старинный деревянный дом чудом уцелел до 

настоящего времени. Последние полтора года своей жизни А. К. Беггров, страдая от 

тяжелой болезни, вынужден был полностью прекратить свою творческую 

деятельность и, в конце концов, застрелился. Похоронен на Гатчинском кладбище, в 

его лютеранской части. 

 
Русские художники : энцикл. слов. – СПб. : Азбука, 2000. – Из содерж. : Беггров А. К. – С. 61-62. 

Минченков Я. Д. Воспоминания о передвижниках / Я. Д. Минченков. – Л., 1980. – Из содерж.: 

Беггров Александр Карлович. – С. 108-113. 

 

Трифонов В. Моряк без моря, садовод без сада… Да еще и художник!: 95 л. со дня кончины А. К. 

Беггрова // Вести. – 2009. – 14 июля. - № 129. – С. 5. 

______________________________________ 

Гатчина: страницы истории / Т. Ф. Родионова. – СПб. : ИД Герда, 2001. – Из содерж.: 

Художник Александр Карлович Беггров (1841-1914). – С. 45-49.  

Гришина Л. И. и др. Памятные места Ленинградской области / Л. И. Гришина, Л. Файнштейн, Г. 

Великанова.. – Л.: Лениздат, 1973. – С. 174. 

Пирютко Ю. М. Гатчина / Ю. М. Пирютко. – Л.: Лениздат, 1975. – С. 81. 

Старая Гатчина. – СПб., 1996. – Из содерж.: Скорнякова З., Мачульский В. Три прогулки по 

городу / З. Скорнякова, В. Мачульский. - С. 199-218: ил. 

 

http://gatchina3000.ru/literatura/trishina_alena/02.htm.-
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Никулин Юрий Владимирович 

(18.12.1921— 21.08.1997)                                                                 90 лет со дня рождения 

 

   Выдающийся советский и российский актёр и клоун, игравший во 

многих популярных советских фильмах. Народный артист СССР (1973), 

Герой Социалистического Труда (1990). Родился в Демидове (ныне 

Смоленской области). 

   Участник 2-х войн на Карельском перешейке – 1939-1940 и 2-й 

Мировой, о них вспоминает в своих мемуарах «Почти серьезно». Был 

демобилизован в 1946 г. в звании старшего сержанта; за время войны был 

награждён медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу 

над Германией».  

   Поступил в студию клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре. После 

окончания студии стал работать помощником вместе с клоуном Карандашом. С 1983 г. 

стал директором цирка на Цветном бульваре (ныне носящем его имя). После смерти здесь 

был установлен бронзовый монумент.  

   В 1976 г. приезжал в Сосново (Приозерский р-н) к писателю И. Н. Меттеру на 

пробы фильма «Беда» (1977 г., реж. Д. Асанова). 

   Ю. В. Никулин похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.  

 
Никулин, Ю. Почти серьезно... / Ю. Никулин. — М.: ВАГРИУС, издательство, 2001. — 572 с.: 16 

л. ил. — (Мой 20 век). 

 

Никулин, Ю. В. Записки солдата  / Ю.В. Никулин ; публ. и вступ. зам. Т. И. Никулиной // Звезда. - 

2001. - № 6. - С. . 108-112 .  

____________________________________ 

Цирковое искусство России: энцикл. / сост. В. В. Кошкин, М. С. Рудина, Р. Е. Славский. – М. : 

БРЭ, 2000. – Из содерж. : Никулин и Шуйдин . – С. 282-283: фото. 

 

Актеры советского кино. Вып. 4.  - Л. : Искусство. Ленингр. отд-ние, 1968.- Из содерж. : Ю. 

Никулин. – С. 35-49. 

Макаров С. М. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин / С. М. Макаров. – М. : Искусство, 1981. – 207 с. 

 

Борзенко, В. Бриллиантовая судьба / Виктор Борзенко // Отечество. — 2009. — № 12 . — С. 6-9. 

____________________________________________________ 

Дмитриев А. П., Лихой А. И. Приозерская земля: история и культура: кн. по краеведению / А. П. 

Дмитриев, А. И. Лихой. – СПб. : ИП Седова Е. Б.; Приозерск, 2009. – С. 557. 

Лейкин Николай Александрович 

(19.12.1841 –– 19.01.1906)                                                                   170 лет со дня рождения 

 

   Русский писатель и журналист. Родился в г. Санкт-Петербурге. 

Издатель юмористического журнала "Осколки" (1882-1905). Именно 

в этом журнале начинал печатать рассказы А.П. Чехов под 

псевдонимом А. Чехонте. Автор многих книг, в том числе «Наши за 

границей» — выдержала 27 изданий до революции 1917 г. 

   В конце 19 в. Н. А. Лейкин купил усадьбу в Ивановском 

(Отрадное, Кировский р-н). Устроил летнее жилище на месте 

старой усадьбы. Завел на даче оранжереи и парники. Сюда 

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1983
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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съезжались литераторы, художники, связанные с ним дружбой и работой. Например, 

дважды бывал А. П. Чехов. Лейкин открыл в Ивановском «Дом трудолюбия», в совет 

которого входили соседи-помещики из Шлиссельбургского уезда. 

   В 1899 г. он продал дачу и переехал в Медное (ныне Кировский р-н). После смерти 

завещал имение в пользу городских училищ. 

   Писатель скончался в г. Санкт-Петербурге. 

 
Гришина Л. И. и др. Памятные места Ленинградской области / Л.И. Гришина, Л. А. Файнштейн, 

Г. Великанова. – Л. : Лениздат, 1973. – С. 196, 297. 

Киселева Т., Маврина О. «В сельце Дворцовом в Шапках»: краевед. зап. / Т. Киселева, О. Маврина. 

– СПб,, 2006. – С. 214-222. 

Мурашова Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: южное 

Приладожье, Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 

2009. – С. 93-94, 114. 

Стромилова Е. Н. и др. Волго-Балт с борта теплохода / Е. Н. Стромилова. – Л.: Лениздат, 1984. 

– С. 32.: Ивановское. 

 

Скрябин Александр Николаевич 

(25.12.1871 –– 14.04.1915)                                                                   140 лет со дня рождения 

 

   Русский композитор, пианист. Автор новаторских музыкальных 

произведений: "Божественная поэма" (3-я симфония, 1904), "Поэма 

экстаза" (1907), "Прометей" (1910), ряда сонат, прелюдий. Родился в 

Москве. В 1892 г. окончил Московскую консерваторию по классу 

фортепиано. Профессор Московской консерватории (1898—1903). 

В последующие годы часто выступал с авторскими концертами в 

разных городах России (поездка по Волге с оркестром С. Кусевицкого 

в 1910) и за рубежом (Бельгия, Голландия, Англия). 

   А. Н Скрябин отдыхал в Иматре в июне 1892 г. Оттуда 

неоднократно приезжал в Выборг, посещал укрепления Тронгзунд (ныне г. Высоцк, 

Выборгский р-н), окрестности Выборга, в т. ч. владения барона Николаи – парк 

Монрепо. 

 
Бэлза И. Ф. Александр Николаевич Скрябин. 1872-1915 / И. Ф. Бэлза. - М. : Музыка, 1987. – 173 с., 

ил. - (Русские и советские композиторы). 

Дельсон В. Ю. Скрябин  : очерки жизни и творчества / В. Ю. Дельсон; под ред. С. Аксюка. - М. : 

Музыка, 1971. - 430 с. 

Михайлов, М. К. Александр Николаевич Скрябин. 1872-1915 : крат.  очерк жизни и творчества: К 

100-л. со дня рождения А. Н. Скрябина / М. К. Михайлов. - 2-е изд. - Л. : Музыка. Ленинградское 

отделение, 1971. - 151 с. 

Панкратов С. П. . А. Н. Скрябин  : (к 100-л. со дня рождения) / С. П. Панкратов. - М. : Знание, 

1971. - 32 с. - (Новое в жизни, науке, технике ; 9. Серия "Искусство"). 

Рубцова В. В. Александр Николаевич Скрябин / В. В. Рубцова. - М. : Музыка, 1989. – 447 с. 

Барклай де Толли Михаил Богданович 

(27.12.1761 — 26.5.1818)                                                                     250 лет со дня рождения 

 

    Выдающийся российский полководец, генерал-фельдмаршал (с 

1814), военный министр, князь (с 1815), герой Отечественной войны 

1812 года, полный кавалер ордена Святого Георгия. Командовал 

http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%AE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9A%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1815
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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всей русской армией на начальном этапе Отечественной войны 1812 года, после чего был 

замещён М. И. Кутузовым. 

    В 1790 г. был переведен в финляндскую армию. Как участник последней русско-

шведской войны (1808-1809 гг.) постоянно бывал в Выборге. В марте 1809 г. 

назначен главнокомандующим финляндской армии, генерал-губернатором 

новоприобретённой Финляндии до января 1810 г.  

 
Балязин В. Н. Фельдмаршал Барклай: кн. для уч-ся / В. Н. Балязин. – М. : Просвещение, 1992 с. : 

ил. 

История государства Российского: жизнеописания / сост. М. А. Опалинская и др. – М. : 

Книжная палата, 1997. – Из содерж. : Александр I и время его правления - С. 8-199. 

Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Барклай-де-Толли М. Б.  – С.150.  

Тартаковский, А.Г. Неразгаданный Барклай: легенды и быль 1812 года / А.Г. Тартаковский. — М. 

: Археографический центр, 1996. — 367 с.: ил. 

Шишов, А. В. Полководцы и военачальники : крат. биографич.  слов. / А. В.Шишов. – М. : РИПОЛ 

Классик, 2002. – С.345-346. 

 

Таракановский, Г. "Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов...": к 160-л. со дня 

открытия монументов М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю-де-Толли / Г. Таракановский // Нева. - 1997. 

- № 4. - С. 210-216: фото. 

__________________________________ 

Лысенко Л. М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи: (XVIII-нач. ХХ в.) / Л. 

М. Лысенко. – 2-е изд., испр. и доп. - М., 2001. – С. 275: генерал-губернаторы Финляндии. 

_______________________________ 

Таракановский, Г. Памятники фельдмаршалу М. Б. Барклаю-де-Толли [Электронный ресурс] / Г. 

Таракановский // Нева. - 2005. - № 7. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://magazines.russ.ru/neva/2005/7/tara28.html. - 01.12.2010. 

 

 

Прохоров Петр Николаевич 

(30.12.1851 –– 08.1920)                                                                        160 лет со дня рождения 

 

   Врач, выпускник Московского университета, работал военным врачом 

на Сахалине, затем – земским врачом в Ямбурге, где занялся созданием 

уездной системы здравоохранения, в основу которой легли два 

основных принципа: приоритет профилактики и доступность лечения 

для всех слоев населения. Он открывает небольшие приемные покои 

в селах Надеждино, Ястребино, Ильеши (Волосовский р-н) и 

Валговицы (Кингисеппский р-н). Постепенно в уезде образовалась 

целая сеть лечебных учреждений.  

   Будучи членом Санкт-Петербургской губернской санитарной комиссии, П. Н. 

Прохоров  вел большую санитарно-просветительскую работу, публиковался в 

газетах и журналах, участвовал в работе научных обществ и губернских съездов 

земских врачей. П. Н. Прохоров был председателем совета Ямбургского общества 

«Просвещение» (организовано в 1907).  

   Изучив заболеваемость проказой в Санкт-Петербургской губернии, Эстляндии и 

Лифляндии, он представил VI съезду доклад, послуживший отправной точкой для 

учреждения Общества борьбы с проказой. В 1894 году по его инициативе 

открывается колония для прокаженных "Крутые ручьи".  

   Изобрел и на собственные деньги построил дезинфекционную камеру. Испытания 

проводил в Ямбурге, в доме № 2 по Большой Санкт-Петербургской ул. (ныне пр. К. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00131968%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00131968%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=rec.id%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00131968%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00021147%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%93.
http://www.url/
http://magazines.russ.ru/neva/2005/7/tara28.html
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Маркса). Образцы паровых дезинфекционных камер прошли успешные испытания 

в Ямбургской, Нарвской, Валговицкой больницах.  

   В 1914 г. участвовал в I Мировой войне (начальник санитарного поезда). 

   Имя П. Н. Прохорова носит больница в г. Кингисеппе. 

 
Гриненко А. Я. Медицина Ленинградской области: (ист. очерк) / А. Я. Гриненко и др. – СПб.: 

Гиппократ, 2004. – С. 194-195. 

Окунев А. Ю. и др. Здравоохранение Ленинградской области: истоки, развитие, современность / 

А. Ю. Окунев, А. А. Чумичева, В. Л. Попов и др. – СПб. : Гиппократ, 2010.- 91, 102, 627, 630, 632-

633. 

Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: ист.-краеведч. очерки / А. Шевченко. – СПб.: 

Химиздат, 2007. – С. 130. 

__________________________________________________ 

Прохоров Б., Тринев В. Земский врач Петр Николаевич Прохоров [Электронный ресурс] / Б. 

Прохоров, В. Тринев // Русская линия: православн. инф. агентство. -  Режим доступа :  www. 

URL: http://rusk.ru/st.php?idar=800491. – 02.12.2010. 

____________________________________ 

Кингисепп: вчера, сегодня, завтра: (по страницам печати 2007 года) / МУК «Кингисеп. центр. 

гор. б-ка; сост. Л. Д. Прокопова. – Кингисепп, 2008. – С. 1. 

 

 

Претро Ипполит Александрович 

(31.12.1871 –– 20.12.1937)                                                                   140 лет со дня рождения                                                                              

 

   Русский архитектор. Окончил Академию Художеств в 1901. С 1902 до 1917 года И.А. 

Претро, наряду с преподавательской и архитектурной деятельностью в приюте принца П. 

Г. Ольденбургского и других благотворительных учреждениях, имел обширную 

проектную и строительную частную практику. Среди его работ этого периода 

наибольшую архитектурную ценность представляют постройки в стиле северного 

модерна. В 1920-е—1930-е годы И.А. Претро — главный архитектор-художник 

архитектурной мастерской ЛенИЗО, профессор Академии Художеств. Участвовал в 

строительстве многочисленных зданий в Санкт-Петербурге. 

   Построил церковь св. равноапостольской княгини Ольги в Реальном училище 

(приюте) в Луге, церковь Воздвижения Креста Господня в Ино (Николаевский) 

форте (Приветнинское Выборгского р-на). В 1937 г. был арестован и расстрелян. 

 
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX - начала XX века: справ. — СПб. : 

Пилигримм, 1996. — Стр. 254. 

Окунев А. Ю. и др. Здравоохранение Ленинградской области: истоки, развитие, современность / 

А. Ю. Окунев, А. А. Чумичева, В. Л. Попов и др. – СПб. : Гиппократ, 2010.- 91, 102, 627, 630, 632-

633. 

 

Исаченко В. Г. Ожившая северная поэма / В. Г. Исаченко // Аврора. 1977, N 8. С. 148—151 

_____________________________________ 
Лужский край: ист.-краеведч. альм. Выпуск первый / сост. Г. Р. Кузнецов. — Луга: Изд-во КГУ 

им. Кирилла и Мефодия, 2002. – С. 13. 

___________________________ 

Ерофеев, А. "Красное знамя" - промышленный вальс Мендельсона [Электронный ресурс] / А. 

Ерофеев// Вечерний Петербург. - 2007. - 22 июня. – Режим доступа: WWW.URL: 
http://base.pl.spb.ru/FullText/spbiblio/digest_spb/V_P070622.pdf. - 06.11.2010. 

 

 

http://rusk.ru/st.php?idar=800491
http://base.pl.spb.ru/FullText/spbiblio/digest_spb/V_P070622.pdf
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ТОЧНАЯ ДАТА РОЖДЕНИЯ НЕ УСТАНОВЛЕНА 

Ингегарда 

(1001 — 10.02.1050)                                                                           1010 лет со дня рождения 

 

   Княгиня, дочь короля Швеции Олафа Шётконунга. Жена киевского 

князя Ярослава Мудрого. В Новгород прибыла летом 1019 года (или 

1016 года). Крестилась именем Ирина. Большое влияние оказала на 

отношения Руси со странами Северной Европы. Овдовев в 1054 году, 

она постриглась в монахини под именем Анна и скончалась в 

Новгороде. 

   По одной из версий, основанной на «Сагах об Олафе Святом» 

Снорри Стурлусона, ее отец, шведский король, выдавая дочь 

замуж, внёс в качестве приданного город Альдейгаборг (с 1703 г. с. 

Старая Ладога, ныне Волховский р-н) с прилегающими землями, которые получили 

с тех пор название Ингерманландии (земли Ингегерды), а посадником (ярлом) 

Альдейгаборга был назначен по просьбе Ингегерды —Регнвальд Ульвсон, ее 

родственник по материнской линии. 

   Существует версия, что Анна основала Успенский монастырь в Старой Ладоге. 

 
Берташ, А. В. Новая Ладога / А.В. Берташ, А.Ф. Векслер. — СПб. : Дмитрий Буланин, 2004. — 

147 с.: ил., [16] л. ил. — (Города Петра Великого). – С. 127. 

Русская Ингерманландия: крат. ист. очерк. – СПб. : ИД Инкери, 2010. - Из содерж.: Время 

варягов. – С. 3. 

Сакса К. Легенды Ингерманландии / К. Сакса. – 2-е изд. – СПб. – Ораниенбаум, 2007. - С. 21-22. 

Сяков Ю. Тайны Старой Ладоги / Ю. Сяков. – Кириши, 2001. – С.157-158. 

Шарымов, А. М.  Предыстория Санкт-Петербурга, 1703 год : кн. исследований / А. М. Шарымов. 

- СПб. : Журн. Нева, 2004. - С. 68, 220, 298, 299.  

__________________________________________ 

Самсонов И. Супруга Ярослава Мудрого – благоверная княгиня Ирина и ее роль в отношениях 

Руси со Скандинавией [Электронный ресурс]  / И. Самсонов // Образование и Православие  – 

Режим доступа: WWW.URL:  http://www.orthedu.ru/ch_hist/st-irina/irina.htm. - 11.11.2010. 

Апраксин Федор Матвеевич 

(1661-10.11.1728)                                                                                 350 лет со дня рождения 

 

    Граф, один из ближайших сподвижников Петра I, генерал-адмирал 

русского флота, президент, президент Адмиралтейств-коллегии, член 

Верховного тайного совета. В 1700-1706 возглавлял Адмиралтейский 

приказ, был Азовским губернатором, основал Таганрог, заведовал 

постройкой флота в Воронеже.  

    В ходе Северной войны командовал войсками в Эстляндии, 

Ингерманландии и Карелии. В 1710 возглавлял осадный корпус, 

который ранней весной перешел по льду Финского залива из 

Кронштадта и овладел сильно укрепленной крепостью Выборг. К 300-летию этого 

события, в июне 2010 был установлен памятник адмиралу (скульпторы Е. Волкова, 

П. Вандышев). В 1713-1714, командуя корпусом, овладел территорией Финляндии, а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1001
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1054_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://94.140.210.149/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00042641%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=50&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9C.
http://www.url/
http://www.orthedu.ru/ch_hist/st-irina/irina.htm
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галерный флот под его руководством — приморскими пунктами, что лишило 

шведов последних баз в Финском заливе. В Гангутском сражении 1714 галерный 

флот во главе с Апраксиным разгромил флот Швеции. 

   В октябре 1710 г. вместе с Петром I в Кексгольме (ныне Приозерск) отмечал 

возвращение Карельского перешейка России. 

   Апраксину Ф. М. принадлежала мыза Осиновая Роща, простиравшаяся от Лахты 

до Ладожского озера, от Лемболова до Белоострова (нынешний Всеволожский, 

Кировский р-ны). Его имения включали земли вдоль берегов Мги, с его именем 

связывают название нынешнего пос. Апраксин (Кировский р-н). Также в начале 

XVIII в. Петр I подарил ему земли на р. Сиворке (ныне Гатчинский р-н). При нем 

здесь была создана первая загородная усадьба.  

 
Мелуа А. И. Санкт-Петербург: биографии: в 3 т. Т. 1. А-И / А. И. Мелуа. – СПб. : Гуманистика, 

2006. – Из содерж. : Апраксин Ф. М.  – С. 88.  

Павленко Н. И. Птенцы гнезда Петрова. – 3-е изд. – М. : Мысль, 1989. – С. 34, 46, 47, 54, 63, 72, 

83, 86, 88, 95, 108, 189, 208, 209, 221, 222, 227, 258, 262, 264, 265, 267, 281, 291, 293, 296, 312. 

 

Лукоянов, А. На Фонтанке, в доме Апраксина / А. Лукоянов // Столицы и усадьбы. - 2007. - № 3 

(окт. - нояб.) - С. 41-42. 

__________________________________________ 

Бурлаков А. В. Туристские маршруты Гатчинского района: южное направление / А. В. Бурлаков. 

— Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 99.  

Вехи выборгской истории: учеб. пос. по краеведению / Управление образования МО "Выборг. р-н" 

Ленингр. обл. — Выборг., 2005. – Из содерж.: Осада и взятие Выборга русскими войсками и 

флотов 1710 г. – С. 79-86. 

Выборг: очерк-путеводитель / сост. Е. Е. Кепп. – Л.: Лениздат, 1980. – С. 64, 67-69. 

Гришина Л. И. и др.  Памятные места Ленинградской области / Л. И. Гришина, Л. А. 

Файнштейн, Г. Я. Великанова. – Л.: Лениздат, 1973. – С. 142. 

Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: Всеволожский район / Н.В. 

Мурашова, Л.П. Мыслина. — СПб. : Алаборг, 2008. — С. 182.  

Дмитриев А. П., Лихой А. И. Приозерская земля: история и культура : кн. по краеведению / А.П. 

Дмитриев, А.И. Лихой. – 3-е изд., стереотип. - СПб. ; Приозерск : ИП Седова Е.Б., 2009. – С. 133, 

134, 141, 142. 

Солохин Н. Д., Венцель И. В. Всеволожск: путешествие в прошлое / Н. Д. Солохин, И. В. Венцель. 

- С. 30, 35. 

______________________________________________ 

В Выборге появится памятник сподвижнику Петра // Вести. – 2009. - № 157. – 20 авг. – С. 1. 

Возвращение генерал-адмирала // Вести. – 2010. – 22 июня. – С. 1, 2. 

Хакман Иоган Фредерик 

(1801 –– 1879)                                                                                       210 лет со дня рождения 

 

   Знаменитый выборгский род Хакманов ведет свою родословную от 

торговцев Ганзейского союза. С 16 л. стал получать домашнее 

обучение и начал работать в компании «Хакман и К». Во время 

зарубежных путешествий завязывал новые деловые контакты, 

уделял внимание техническим новинкам. При нем компания 

десятки лет была самым крупным импортером кофе в Финляндии, 

участвовала в учреждении газовых компаний. Расширялся ее 

механический завод в Выборге, мыловаренный и свечной заводы в 

Хави (р-н Выборга). При Хакмане была построена судоверфь и спущен на воду 

первый в городе пароход. В 1874 г. Хакман получил дворянское звание.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F186621899786%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
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Вехи выборгской истории:. учеб. пос. по историч. краеведению. – Выборг, 2005. – С. 129. 

Новоселова З. А. Некоторые аспекты экономического развития Выборга и Выборгской губернии в 

XIX – н. ХХ вв. // Страницы Выборгской истории: краеведческие записки: [сб. ст.]. – Выборг, 

2000. – С. 253. 

________________________________________________________ 

Груздева К. Династия предпринимателей: род Хакманов и их вклад в развитие Великого 

княжества Финляндского / К. Груздева // Балтийский щит. – 2009. – дек. - № 6. – С. 17-19. 

Смирнова В. Страницы истории одной семьи: в Выборге прошла встреча с потомком 

знаменитого рода Хакманов / В. Смирнова  // Балтийский щит. – 2009. - № 6. – С. 13-16. 

 

 

Кузьмин Роман Иванович  

(1811 –– 12.11.1867)                                                                      200 лет со дня рождения 

 

   Русский архитектор. Учился в Императорской академии художеств, в 

качестве пенсионера Черноморского войска, и закончил её в 1832 г., с 

званием классного художника и с малой золотой медалью, присужденной 

ему за «проект духовной семинарии». За исполнение программы: «Проект 

усадьбы богатого помещика», был удостоен большой золотой медали и 

вскоре после этого отправлен за границу. В Турции и Греции изучал 

памятники преимущественно византийского церковного зодчества, в Риме 

занимался реставрацией форума Траяна. За работы, исполненные им во 

время этого путешествия, ему было присвоено звание академика, из которого он через год 

был повышен в профессоры.  

   После этого Кузьмин служил старшим архитектором при гоф-интендантской конторе и, 

в этой должности, возвёл немало построек для дворцового ведомства, среди которых 

несколько корпусов для Императорских конюшен. В 1845–1857 гг. работал в Гатчине, 

перестраивал и отделывал Арсенальное и кухонное каре Гатчинского дворца; в 

центральном корпусе произвел реставрацию, перестроил парадную лестницу, к 

башням добавил по одному ярусу. Перед дворцом была переделана бастионная стена 

с 4 мостами, а в 1854–1856 гг. надстроил Сигнальную и Часовую башни. 

Спроектировал пьедестал для памятника Павлу I на площади перед дворцом (1851). 

В 1846–1852 гг. построил собор св. апостола Павла в Гатчине. Кузьмин 

спроектировал две часовни. Одна из них входила в комплекс Павловского собора, а 

вторая стояла на Большом проспекте в сквере перед Госпиталем.  

   За работу по перестройке дворца император подарил Кузьмин участок земли 

напротив Варшавского вокзала. Кузьмин сам спроектировал дом и сад. 

   Главные создания Кузьмина – церковь при русском посольстве в Афинах, православный 

собор на улице Дарю в Париже, греческая посольская церковь в Санкт-Петербурге. 

Последним его сооружением была мраморная часовня у Летнего сада. 

 
Зодчие Санкт-Петербурга XIX- начало XX века / сост. В. Г. Исаченко. – СПб. : Лениздат, 2000. 

– С. 1005-1006. 

Невский архив : ист.-краеведч. сб. Вып. 8 / ред., сост. В. В. Антонов, ред., сост. А. В. Кобак. - 

СПб. : Лики России, 2008. – Из содерж.: Яковлев, Н. А. Греческая церковь и вклад Р. И. Кузьмина в 

становление "византийского стиля" / Н. А. Яковлев. - С. 267-288 . 

______________________________ 
Гатчина : страницы истории / Т. Ф. Родионова. – СПб.: ИД Герда, 2001. – Из содерж.: Работы 

архитектора Р. И. Кузьмина в Гатчинском дворце и в Гатчине. - С. 68 -73. 

Громов В. И. Файнштейн Л. А. Памятные места Ленинградской области / В. И. Громов, Л. А. 

Файнштейн. – Л.: Лениздат, 1959.– С. 171. 
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Пирютко Ю. М. Гатчина / Ю. М. Пирютко. – Л.: Лениздат, 1975. – С. 15-17. 

Столетие города Гатчины 1796-1896 : ист. свед. Т. 1. – Гатчина, 1896. – Из содерж. : 

Городской собор. – С.147 – 149. 

Садовников Сергей Васильевич 

(1831 (по др. свед. 1835) –– 14.01.1906)                                            180 лет со дня рождения 

 

   Выходец из династии талантливых крепостных самородков. Семья получила вольную в 

1838 г. Был принят на учебу в Художественную академию, в 1860 г. получил звание 

художника, а затем, в 1881 г. и звание академика архитектуры. Составлял проекты и 

руководил строительством Курковицкого Пятогорско-Богородицкого женского 

монастыря, которое велось с 1804 по 1907 гг. (ныне Волосовский р-н). Применив 

исконно русские мотивы в оформлении наличников и порталов, в завершениях 

куполов, в декоративном узоре кирпичной кладки,  Садовников  создал 

художественно выразительный комплекс, являющийся и сейчас живописной 

доминантой на фоне сельского ландшафта. 

 
Мурашова Н.В., Мыслина Л. П. Усадьбы Волосовского района / Н. В. Мурашова, Л.П. Мыслина // 

Ленинградская панорама. – 1990. - № 9. – С. 14-18. 

__________________________ 

Карпов М. Покровский собор: подворье Пятогорского Богородицкого монастыря / М. Карпов // 

Оредеж: лит.-краеведч. альм. Вып. 6. – СПб. : Летопись: Ореос, 2009. – С. 90, 91, 92. 

__________________________________ 

Волосово-2006: памятные дни и знаменательные даты / Волосовская ЦБС, Районная б-ка, Инф.-

библиогр. отд. – Волосово, 2005. – С. 27-28. 

 

Агафангел  

(1841-31.12.1909) 170 лет со дня рождения 

 

   Настоящее имя Амосов Алексей Иванович. Родился в дер. 

Алексеевской Вологодской губернии (ныне Архангельская обл.). Попав 

в столицу в 14 лет, на протяжении пяти лет работал в мастерской 

сначала при Охтинском, затем при Смоленском кладбище. Именно 

здесь он приобщился к чтению духовных книг. В 1861-1864 гг. был 

трудником Валаамской обители, в 1868 г. вторично пришел туда и был 

пострижен.    

   В 1891 г. был назначен настоятелем Александро-Свирского 

монастыря в 1891 г. В 1892 г. возведен в сан архимандрита. 18 лет 

был настоятелем монастыря, который он привел в полное внутреннее и внешнее 

благоустройство. Он спас монастырь как памятник архитектуры и центр 

духовности. Устроил здесь водопровод, хлебопекарню, прачечную. Был выстроен 

кирпичный завод, дома для рабочих. Немало сил приложил архимандрит к 

обновлению храмов монастыря. При нем была освящена и полностью расписана 

больничная церковь, украшен фресками Преображенский собор. Одним из 

последних важных дел Агафангела было строительство каменной четырехярусной 

колокольни в нововизантийском стиле в 1904 г.  

   Похоронен на монастырском кладбище в Преображенском комплексе. В советский 

период братское кладбище было полностью уничтожено. Сохранились только две 

надгробные плиты – архимандрита Агафангела и его брата. В 2007 году на месте 

братского кладбища был установлен пятиметровый поклонный каменный крест. 
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Двас Г. В. Присвирье / Г. В. Двас. – СПб., 2002. – С. 51-68. 

Стрекалова И. Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь: прошлое и настоящее / И. 

Стрекалова. – [Б. м.], 1998. – Из содерж.:  Монастырь в начале ХХ века: архимандрит 

Агафангел. – С. 39-42. 

______________________________________ 

Свято-Троицкий монастырь при архимандрите Агафангеле // Свято-Троицкий Александра 

Свирского мужской монастырь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: WWW.URL: 
http://www.svirskoe.ru/ru/history/agafangel/index.php. - 23.12.2010. 

 

 

Рукавишников Иван Васильевич 

(1841 (по др. свед. 1843) –– 1901)                                                      170 лет со дня рождения 

    

   Владелец золотых приисков, банков. Дед писателя В. В. Набокова.  

   В 1890 г. И. В. Рукавишников приобрел село Рождествено 

(Гатчинский р-н), где им были выстроены: школа, амбулатория, 

здание народного театра, церковь Рождества Пресвятой 

Богородицы (1883). Позже у стен церкви был сооружен семейный 

склеп. Впоследствии он был облицован белым итальянским 

мрамором. 

   Рождественское смешанное училище было открыто в октябре 

1859 г. местным священником Первенским. В училище была библиотека, в 

основном, она состояла из дарственных книг. По решению Рождественского 

крестьянского схода 1875 г. было принято решение о постройке училищного здания. 

При поддержке директора Народных училищ Санкт-Петербургской губернии, а 

также И. В. Рукавишникова, почетного блюстителя училища с 1877 г., здание было 

построено, но вскоре оказалось тесным в связи с большим количеством учащихся. 

Летом 1882 г. И. В. Рукавишников перестраивает его на свои средства. В 1894 г. его 

жена организовала при училище 2-х годичную бесплатную школу для кружевниц. 

Изделия Рождественских учениц посылались за границу. Некоторые работы 

хранятся в фондах Русского музея и Музея-усадьбы Рождествено. После смерти 

своих попечителей с 1908 г. училище было переименовано как «Народное училище в 

память Ивана Васильевич и Ольги Николаевны Рукавишниковых». 

 
Власов П. В. Благотворительность и милосердие в России / П. В. Власов. – М.: Центполиграф, 

2001. – С. 435-438. 

_____________________________ 

Гатчинский район Ленинградской области: достопримечательности: экскурсионные 

маршруты: путеводитель. – СПб.: ИД «Инкери», 2004. – С. 47-49. 

Гриненко А. Я. Медицина Ленинградской области: (исторический очерк) / А. Я. Гриненко и др. – 

СПб.: Гиппократ, 2004. – С. 129-130. 

Мурашова Н. В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии: ист. справочник / Н. 

Мурашова. – СПб.: Выбор, 2005. – С. 74, 293.  

Окунев А. Ю. и др. Здравоохранение Ленинградской области: истоки, развитие, современность / 

А. Ю. Окунев, А. А. Чумичева, В. Л. Попов и др. – СПб. : Гиппократ, 2010.- С. 601-603. 

Первушина Е. В. Усадьбы и дачи петербургской интеллигенции XVIII – начала XX века. 

Владельцы, обители, гости / Е. В. Первушина. – СПб. : Паритет, 2008. – С. 265-266. 

______________________________ 
Бурлаков А. Рождественский некрополь / А. Бурлаков // Оредеж: лит.-краеведч. альм. – СПб. : 

Ореос, 2008. – С. 129. 

http://www.svirskoe.ru/ru/history/agafangel/index.php.%20-%2023.12.2010
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Рябов Д. У истоков Оредежа / Д. Рябов // Оредеж: лит.-краеведч. альм. – СПб. : Ореос, 2008. – 

Из содерж. : Филантропы и «радетели». - С. 149-151. 

__________________________________ 
И. В. Рукавишников // Меценаты и благотворители Санкт-Петербургской губернии 

[Электронный ресурс]. - электрон. текстовые дан. / ЛОУНБ; ОАО Модулор, Ростехноком. - 

СПб., [2008?]. - 1 электр-опт. диск (CD - ROM): цв. 

 

Матюшин Михаил Васильевич 

(1861 –– 14.10.1934)                                                                             150 лет со дня рождения 

 

   Музыкант и живописец, композитор (муж поэтессы Елены Гуро), 

теоретик музыки. Автор футуристической оперы «Победа над 

солнцем» (на текст В. Хлебникова и А. С. Крученых). Постановка в 

1913 г. в оформлении К. С. Малевича.  

  Учился в Московской консерватории в 1876-81 гг., а с 1881г. по 1913 

г. был "первой скрипкой" императорского оркестра в Петербурге. В те 

же годы (1894-98) он занимался в Рисовальной школе при ОПХ, в 

1903-05 гг. - в студии художника Я. Ф. Ционглинского и в 1906-08 гг. 

- в частной студии Е. Н. Званцевой.  

      Вместе с женой жил на даче в местечке Уусикиркко (пос. Поляны, Выборгский р-

н), где в 1913 г. с К. Малевичем и А. Крученых провел «Первый всероссийский съезд 

футуристов». Съезд, выпустил манифест, в котором оповещалось о создании первой 

футуристической оперы «Победа над Солнцем». Либретто оперы написал поэт Крученых, 

музыку – Матюшин, эскизы костюмов и декораций – Малевич. 

   Параллельно с музыкальным творчеством развивались живописные увлечения 

Матюшина. В ряду известных его живописных произведений картина «Лахта» (1920). 

Ключевой живописной работой Матюшина стало полотно «Движение в пространстве». 

   М. В. Матюшин умер в Петербурге. 

 
Российский энциклопедический словарь. Кн. 1.  А - Н. — М.: БРЭ, 2001. — С. 912. 

Русские композиторы : ист. отечественной музыки в биографиях ее творцов / сост. и науч. рук. 

Л. А. Серебрякова. – [Б. м.] : УРАЛ ЛТД, 2001. – Из содерж. : Матюшин М. В. – С. 217-223. 

Русские художники : энцикл. слов. – СПб. : Азбука, 2000. – Из содерж. : Матюшин М. В. – С. 405-

407. 

________________________________________ 

Шуйский Б. А. Уусикиркко – Поляны / Б. А. Шуйский. – СПб. : ООО Остров, 2010. – С. 13, 78, 79. 

 

Аренский Антон Степанович 

(1861- 13.02.1906)                                                                                150 лет со дня рождения 

 

Известный русский композитор, пианист и дирижер. Последние годы 

жизни А. Аренского были связаны с Выборгской губернией. С мая 

1905 г. композитор проживал в частном санатории селения Перк-

Ярви (ныне пос. Кирилловское Выборгского р-на), где его часто 

навещали друзья и ученики. Здесь же в феврале 1906 г. он и 

скончался. 

 
Рапацкая Л. А. История русской музыки 6 от Древней Руси до «серебряного 

века» : учеб. для студ. пед. вузов / Л. А. Рапацкая. – М. : ВЛАДОС, 2001. – С. 
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299-300. 

Русские композиторы : ист. отечественной музыки в биографиях ее творцов / сост. и науч. рук. 

Л. А. Серебрякова. – [Б. м.] : УРАЛ ЛТД, 2001. – Из содерж. : Аренский А. С.  – С. 201-207. 

Цыпин Г. М. А. С. Аренский / Г. М. Цыпин. – М. : Музыка, 1966. – 179 с. 

_____________________ 

Громов В. И. Памятные места Ленинградской области / В. И. Громов, Л. А. Файнштейн. – Л. : 

Лениздат, 1959. – С. 393. 

Окунев А. Ю. и др. Здравоохранение Ленинградской области: истоки, развитие, современность / 

А. Ю. Окунев, А. А. Чумичева, В. Л. Попов и др. – СПб. : Гиппократ, 2010.- С. 601-603. 

______________________________ 
Композиторы Санкт-Петербургской губернии XIX век: рек. указ. / ЛОУНБ, Отд. лит. по 

искусству; сост. Е. А. Абаимова. – СПб., 2007. – С. 5-6.  

 

 

Жуков Николай Константинович 

(1861-24.5.1919)                                                                                   150 лет со дня рождения 

 

    Революционер, организатор и первый руководитель - председатель Ямбургского 

Комитета ВКП (б), организатор Ямбургского Совета рабочих, красноармейских и 

крестьянских депутатов, председатель Военно-Революционного комитета и 

трибунала, комендант г. Ямбурга (ныне г. Кингисепп) в дни большевистского 

переворота, комиссар юстиции. Ранее – судья г. Ямбурга. Сторонник социальных 

преобразований в России, впоследствии большевик. Вскоре вступил в РСДРП (б) и 

первый возглавил партячейку в городе. 26 октября 1917 образован Военно-

революционный комитет, где он был избран председателем.  

   Являясь заведующим отделом Госконтроля Петроградского губисполкома, в мае 

1919 г. прибыл на ст. Вруда (Волосовский р-н) к месту прорыва фронта 

белогвардейцами. Не зная точного расположения частей, натолкнулся на засаду 

белых. Для допросов привезен в пос. Волосово (ныне город), где у здания церкви был 

расстрелян.  

   Его именем названа улица в г. Волосово. В апреле 1977 г. на одном из домов по этой 

улице открыта памятная мемориальная доска. В Кингисеппе в 1920-х года  

Кладбищенская улица была переименована в улицу Жукова. На доме, где проживал 

Николай  Константинович, была установлена мемориальная доска, утраченная 

вместе с домом в период оккупации Кингисеппа. 

 
Аристов В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа в истории России и Европы / В. Аристов. – Спб. 

– Кингисепп, 2009. - С. 156. 

Волосовский край: пос. по краеведению для учащихся осн. шк. / сост. Л. А. Демина, Л. А. 

Ишутова, М. Н. Левченко и др. – [Б. м.], 2001. – С. 85-86. 

Ефимов А. С. Кингисепп / А. С. Ефимов. –  Л.: Лениздат, 1972. – С. 52, 63. 

Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: ист.-краеведч. очерки / А. Шевченко. – СПб. : 

Химиздат, 2007. – С. 125, 148, 149.  

 

 

Чикин Александр Иванович 

(1871-1917)                                                                                           140 лет 

со дня рождения 
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   Купец 1-й гильдии, прапорщик запаса, владелец меднопрокатного завода и усадьбы в 

окрестностях села Рождествено, попечитель Даймищенского земского училища в 

1892-1897 гг. Увлекался разведением форели, рыба выращивалась в специальных 

прудах на Оредеже и поставлялась в столицу. Его загородный дом посещали К. 

Петров-Водкин, Куприн А. И. (он упоминал о поездке в Чикино в рассказе 

«Начальница тяги» (1911 г.)), Шаляпин Ф. И., не раз приезжал сюда на рыбалку поэт 

А. Н. Майков. На месте усадьбы уцелели фрагменты парка, сохраняются пока и 

руины Даймищенской ГЭС, построенной на месте заводской плотины в конце 1940-х 

годов. 

   Похоронен на Новом (Вознесенском) Рождественском кладбище. 

 
Бурлаков А. В. Туристские маршруты Гатчинского района: южн. направление / А. В. Бурлаков. — 

Гатчина:  СЦДБ, 2003. —  С. 36, 69, 72.  

Гатчинский район Ленинградской области: достопримечательности: экскурсионные 

маршруты: путеводитель. – СПб. : ИД «Инкери», 2004. – С. 47-49. 

Семочкин А. Река Оредеж // Старая Гатчина: ист. очерки. – СПб., 1996. – С. 271-294: ил. 

Сонина Л.В. Сиверская в судьбах русских литераторов: учеб. пос. по краевед. / Упр. образованием 

МО «Гатчин. р-н» Ленингр. обл., Ленингр. обл. универс. науч. б-ка. - Гатчина, 2000. –  Из содерж.: 

Братья Чикины и деревня Чикино. – С. 56-58. 

_______________________________________ 

Бурлаков А. В. Купцы Чикины: история продолжается…/ А. В. Бурлаков // Оредеж: лит.-

краеведч. альм. Вып. 1.  – СПб. : Лига-плюс, 2002. – Из содерж. : Завод братьев Чикиных. - С. 85-

98. 

Бурлаков А. Рождественский некрополь / А. Бурлаков // Оредеж: лит.-краеведч. альм. Вып. 5. – 

СПб. : Ореос, 2008. – С. 137. 

Глезеров С. Битва за чистоту р. Оредеж / С. Глезеров // Вести. – 2010. – 12 марта. -№ 42. – С. 5 

Рябов Д. У истоков Оредежа / Д. Рябов // Оредеж: лит.-краеведч. альм. – СПб. : Ореос, 2008. – 

Из содерж. : Завод братьев Чикиных. - С. 144-149. 

 

 

Бобенко Геннадий Иванович 

(1931-2006)                                                                                             80 лет со дня рождения 

 

   Писатель, академик военно-исторических наук, член Союза писателей. 

Родился на ст. Кагарат Новосибирской области. Закончил Военно-

политическую Академию им. В. И. Ленина, служил в Советской Армии с 

1951 по 1982 гг. Автор исторических романов. К писательскому делу 

приобщился, уже выйдя на пенсию в звании полковника. Печатался в 

журналах «История Петербурга», «Бюллетень Академии военно-

исторических наук», местной печати. Награжден орденом Красной 

Звезды. 

   Близ Кингисеппа, в гвардейской части, расквартированной в дер. Керстово, 

руководил политотделом. Многое сделал для срочного перевода подразделения на 

новый стрельбовой комплекс. Преподавал историю в Кингисеппской школе № 5.  

    
Бобенко Г. И. Мюрат и россы / Г. И. Бобенко; ред. М. Фролов. – СПб. : Книжный мир, 2003. – 329 

с. 

Бобенко, Г. И. Полководцы России: Михаил Милорадович. Карл Бистром / Г. И. Бобенко; СПб. ун-

т МВД России. — СПб. : ЛАНЬ, ООО, 2000. — 507 с.: ил. — (Мир культуры, истории и 

философии).  

Бобенко Г. И. Ямбург в годы Северной войны (1703-1708): ист. очерк // Ямбургская зарница: лит.-

худож. альм. – Спб. : Береста, 2008. – С. 9-29. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ольденбургский П. Г. 86 

Ольхина Н. 19 

Опалинская М. А. 85 

Опимах И. 80 

Орбели, И. А.  53 

Орджоникидзе Г. К. 68 

Осипова П. А. 68 

Осмаков А. А. 72 

Остроумова-Лебедева А. П. 42 

Отт, У.  69 

Охременко А.  24 

Паананен Л. 67 

Павел I  57, 89 

Павленко Н. И. 88 

Павлов В. Е. 77 

Панкратов С. П. 84 

Панова О. 18 

Пасецкий, В. М. 55 

Пахомов Н. 65 

Первушина Е. В. 41, 91 

Перевезенцева Н. А. 48, 57, 66 

Петр I 87, 88 

Петрашевский М. В. 74 

Петров А. 24 

Петров-Водкин К. 93 

Петунин П. И.  44 

Пинин И. П. 79 

Пирютко 82 

Пирютко Ю. М. 30, 34, 41, 65, 81, 82, 89 

Плимак Е. Г. 32 

Покровский В. А.  26 

Полушин В. Л. 35 

Пономарев, А. 62 

Попов В. Л. 15, 25, 86, 91, 92 

Попов Н. А. 12 

Попова Э. 19 

Порудоминский В. И. 76  

Поюровский Б. М. 13 

Претро И. А. 86 

Претро К. 28 

Приходько, М. А. 64 

Прокопова Л. Д. 86 

Пророков Б. И. 39, 40 

Прохоров Б. 86 

Прохоров П. Н. 85 

Пушкин А. С.  16, 68 

Радищев А. Н. 64 

Райкин А. И. 69 

Ранненкампф В.А. 26 

Ранцов А. Р. 64 

Рапацкая Л. А. 92 

Региня Л. А. 28 

Ренгвальд Ульвсон 87 

Рерберг Ф. И.  77 

Родионова Т. Ф. 41, 53, 57, 66, 82, 89 

Роллан Р. 50 

Росляков М. В. 31 

Рубцов Н. М.  12 

Рубцова В. В. 84 

Рудина М. С. 83 

Рудный В. А. 40 

Рукавишников И. В. 91 

Рукавишникова О. Н. 91 

Рыцарева, М. Г. 70 

Рябов Д. 91, 94 

Рябушкин А. П. 70 

Садовников С. В. 90 

Сакса К. 21, 87 

Сальмон, Л. 61 

Самков В. А. 80 

Самойлов А. П. 28 

Самсоненко Г. Г. 80  

Самсонов И. 87 

Сапожников С. А. 23, 30, 34, 54, 73 

Сафронова, Е. 35 

Седлова В. В. 37 

Седых О. М. 15 

Семендяева Н. С. 81 

Семенов А. 76  

Семенов Б. 72 

Семенова Е. С. 75 

Семиков В. В. 71, 80, 81 

Семочкин А. 94 

Сервантес  М. 50 

Сергеев 52 

Серебрякова Л. А. 92 

Серков С. 46 

Серов В. А. 80 

Сиверс Я. Е. 62 

Сидорова В. В. 22 

Синегубов С. Н. 21 

Синельников С. С. 31 

Скворцова А. И. 25 

Скорнякова З. 82 

Скрябин А. Н. 84 

Славина И. И. 80 

Славская Р. Е. 83 

Слуцкий Б. 18 

Смирнова В. 89 

Смородина М. Е. 27, 29, 81 

Снорри Стурлусон 87 

Соколинский З. 51 

http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PRSFT&P21DBN=PRSFT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARTK&P21DBN=ARTK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B0
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Соколинский З. С.  51, 53 

Соколов Б. 21 

Соколов Ф. В. 16 

Соленикова Е. В. 39 

Солнцев Ф. Г. 33 

Солодарь Ц. 52 

Солохин Н. Д. 12, 47, 50 

Сонина Л. В. 24, 94 

Сопоцко, А. А. 55 

Спиридонова С.И. 48 

Сталин И. В. 21 

Стоян И. Н. 14, 23, 37 

Стрекалова И. 90 

Стржельчик В. И. 19 

Строганов А. С. 79 

Строганова С. В. 16, 57 

Стромилова Е. Н. 28, 80, 84 

Сурат И. 15 

Сутгоф А. Н.  79 

Сутягина Л. Э. 13 

Сухих, И. Н.  61 

Сыркина Ф. Я. 30 

Сяков Ю. 75, 80, 87 

Таракановский Г. 85 

Таратута, Е. А. 51 

Тарковский А. 77 

Тартаковский А. Г. 85 

Тепер Е. М. 55 

Теплоухов А. Е. 57, 58 

Тимофеев В. 30 

Тимофеев Л. В. 34 

Тимофеев Л. В. 37 

Тимофеев Л. В. 47 

Титов А. А. 42 

Титова А. А. 34, 45, 62 

Тихомирова Р. В. 16, 19, 58 

Тихонов Н. С. 72 

Толмачев А. Л. 27 

Толстиков А. 56 

Толстой Л. 47 

Топунова В. А. 2 

Трайнин М. П. 23 

Тринев В. 86 

Трифонов В. 82 

Тришина А. А. 82 

Трохачев С. Ю. 16 

Троцкмй В. Ю. 22 

Турчин В. С. 80 

Тюменев И. Ф. 70 

Тютчев Ф. И. 47 

Уайльд О. 34 

Уварова Е. Д. 69 

Удовик, В. 64 

Уланова Г. С.53 

Ушаков Н. В. 76 

Файнштейн Л. А. 17, 37, 41, 48, 82, 84, 88, 

89, 92 

Федорова В. В. 17 

Федюк В. П. 38 

Флекель, М. М. 42 

Фонькин В. 25 

Фоченкова М. Я. 13 

Фрезинский Б. Я. 18 

Френц Р. Ф. 66 

Фризен 38 

Фролов М. 94 

Фурье Ш. 74 

Хакман И. Ф. 88 

Хартанович М. Ф. 19 

Хлебников В. 92 

Хмелев Ю. 17 

Ходасевич В. Ф. 43 

Храмчихин А. 20 

Храпченко Н. Б. 81 

Ционглинский Я. Ф. 92 

Цоффка В. В. 16 

Чванов М. А. 65 

Черкасов П.  75 

Чернова Г. А. 54 

Чернышева Е. А. 16 

Чехов А. П. 83 

Чижова, И. Б 68 

Чикин А. И. 93 

Чоглоков А. П. 35 

Чуваков В. Н. 58, 59 

Чуднова Л. Г. 22 

Чуковский, Н. К.  55 

Чулаки М. М. 23, 24 

Чумичева А. А. 15, 25, 86, 91, 92 

Чурак Г. 17 

Чуриков И. 14 

Шаляпин Ф. И. 93 

Шаров В. Г. 14 

Шарымов А. М. 87 

Шацкий В. П. 45 

Швец М. 21 

Швецов А. В. 21 

Швиндт П. Т. 67, 68 

Шеваров Д. 65 

Шевченко А. 86, 93 

Шекспир У. 50  

Шелин С. 32 

Шерих Д. 23 

Широкий Ю. В. 40 

http://94.140.210.149/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00028927%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://192.168.0.1/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00019303%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
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Шишов А. В. 36, 55, 85 

Шопотов К. П. 55 

Штакеншнейдер А. И. 47 

Штейн А. П. 52 

Шуйский Б. А. 68, 92 

Шуйский В. К. 41, 57 

Шурупов М. А.  25 

Щербов П. Г. 16 

Щербович  С. М. 14, 23, 37 

Энгл Э. 67  

Эренбург И. Г. 17, 18 

Эткинд. Е. 18 

Эфрос А. М 50 

Юденич 48, 52 

Юрова Т. В. 73 

Юсупов Н. Б. 29 

Ютейни Я. 51 

Яковлев Н. А. 89 

Янчаркова, Ю. 39 

Ярослав Всеволодович 24 

Ярослав Мудрый 87 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ  

УКАЗАТЕЛЬ 

Александровская Горка, дер. 

(Кингисеппский р-н) 46 

Александро-Свирский монастырь 

(Лодейнопольский р-н)  90 

Алексеевская, дер. (Архангельская обл.) 

90 

Алеутские о-ва (США) 55 

Алеховщина, с. (Лодейнопольский р-н) 

28 

Алтай  27 

Альдейгаборг, г. см. Старая Ладога, с. 

Аляска, п-ов (США) 55 

Англия, см. Великобритания 

Анташи, дер. (Волосовский р-н) 44 

Апраксин, пос. (Кировский р-н) 88 

Аренсбург, г. см. Курессааре, г. 

Архангельск, г. 23 

Афины, г. (Греция) 89 

Африка 34 

Балтийское море 76 

Беларусь 36 

Белое море 23 

Белозерск, г. (Вологодская обл.) 40 

Белоостров, пос. (Курортный р-н г. 

Санкт-Петербурга) 88 

Белоруссия см. Беларусь 

Бельгия 84 

Беринга о-ов (Камчатский край) 55 

Берингов пролив 55 

Берингово море 55 

Берлин, г. (Германия) 66 

Бернгардовка, пос. (ныне в черте г. 

Всеволожска) 34 

Беседа, пос. (Волосовский р-н)  46 

Бессарабия, ист. обл. (Молдова)  48 

Бокситогорский р-н 28 

Большой п-ов (Приозерский р-н) 67 

Брянская обл. 27 

Валговицы, дер. (Кингисеппский р-н) 85 

Валкярви см. Мичуринское, пос. 

Варшава, г. (Польша) 14, 77 

Васильково, усадьба (Кировский р-н) 72 

Великобритания 84 

Вена, г. (Австрия) 60 

Верхнее, с. (Днепропетровская обл., 

Украина) 21 

Верховина, дер. (Волховский р-н) 25 

Виллози, дер. (Ломоносовский р-н) 21 

 

 

 

 

Владивосток, г. (Приморский край) 14 

 

 

Волга, р. 77, 84 

Волосово, г. 46, 93 

Волхов, г. 30 

Волхов, р. 25, 62, 79 

Волховский р-н 39 

Волховстрой см. Волхов, г. 

Воронеж, г. 14, 87 

Вруда, пос. (Волосовский р-н) 73, 93 

Всеволожск, г. 12, 46, 50 

Вуокса, р. 72 

Выборг, г. 14, 15, 19, 33, 39, 41, 42, 51, 55, 

56, 58, 63, 67 ,77, 78, 79, 84, 85, 87, 88 

Выборгская губерния 92 

Вырица, г. п. (Гатчинский р-н) 14, 27 

Высоцк, г. (Выборгский р-н) 84 

Вытегра, г. (Вологодская обл.) 62 

Вышневолоцкая водная система 36 

Гаккеля, хребет (Северный Ледовитый 

океан)  52 

Гангут, п-ов см. Ханко, п-ов 

Ганчешты, с. см. Хынчешты, г. 

Гатчина, г. 16, 29 ,34, 38, 40, 41, 43, 48, 

50, 52, 56, 62, 66, 69, 77, 81, 82, 89 

Гатчинский р-н 27 

Гвардейский, о-ов (Выборг, г.) 56 

Гельсингфорс, г. см. Хельсинки, г. 

Глубокий, ручей (Кировский р-н) 23 

Глухов, г. (Сумская обл., Украина) 69 

Гогланд, о-ов (Кингисеппский р-н) 15, 79 

Голландия, см. Нидерланды 

Горохово, с. (Орловская обл.) 22 

Горьковское, пос. (Выборгский р-н) 15, 

58 

Горья-Валдай, мыза (Ломоносовский р-н) 

73 

Греция 89 

Громово, пос. (Приозерский р-н) 67 

Губа, дер. (Бокситогорский р-н) 60 

Даймище, дер. (Гатчинский р-н) 93 

Дальний Восток 14 

Демидов, г. (Смоленская обл.) 83 

Деморовка, имение (Волховский р-н) 75 

Дидвино, имение (Тосненский р-н) 70 

Доброе, с. (Тосненский р-н) 70 

Дон, р. 77 
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Дружносельсе, усадьба (Гатчинский р-н) 

31 

Дубровка, г. п. (Всеволожский р-н) 12, 31 

Ёглино, дер. (Тосненский р-н) 64 

Емецк, с. (Архангельская обл.) 12 

Жилая Глина, дер. (Бокситогорский р-н) 

45 

Жихарево, дер. (Кировский р-н) 42 

Заплотье, дер. (Лужский р-н) 38 

Ивангород, г. обл. подч. (Кингисеппский 

р-н) 56 

Ивановка, мыза (Гатчинский р-н) 47 

Ивановское, дер. (Волосовский р-н) 21 

Ивановское, с. (ныне в черте г. Отрадное, 

Кировский р-н) 44 

Ильеши, дер. (Волосовский р-н) 85 

Ильинское, с. (Пермский край) 58 

Им. Морозова, пос. (Всеволожский р-н) 

26 

Им. Свердлова, пос. (Всеволожский р-н) 

26 

Иматра, г. (Финляндия) 84 

Имоченский погост (Лодейнопольский р-

н) 68 

Ингерманландия 87 

Ино (Николаевский), форт см. 

Приветнинское, пос. 

Иркутская губ. 79 

Испания 17 

Италия 51, 72 

Кагарат, ст. (Новосибирская обл.) 94 

Калище см. Сосновый Бор, г. 

Каргополь, г. (Архангельская обл.) 62 

Карелия, Респ. 24, 46, 66, 78, 87 

Карельский перешеек 24, 33, 67, 83, 88 

КАССР см. Карелия, Респ.  

Каукола см. Севастьяново, пос. 

Каунас, г. (Литва) 36 

Кексгольм, г. см. Приозерск, г. 

Керстово, дер. (Кингисеппский р-н) 94 

Киев, г. (Украина) 26, 79 

Кингисепп, г. 34, 51, 52, 85, 93, 94 

Кириллов, г. (Вологодская обл.) 36 

Кирилловское, пос. (Выборгский р-н) 92 

Кириши, г. 37 

Кировск, г. 20, 31 

Кировский р-н 31 

Кобринское, пос. (Гатчинский р-н) 65 

Коважская мыза (Ломоносовский р-н) 73 

Ковалево, пос. (Всеволожский р-н) 34 

Ковна, г. см. Каунас, г. 

Койвисто, г. см. Приморск, г. 

Колтуши, дер. (Всеволожский р-н) 35 

Командорские о-ва (Камчатский край) 55 

Комарово, пос.  (Курортный р-н г. Санкт-

Петербурга) 28 

Коми АССР см. Коми, Респ.  60 

Коневец, о-ов (Приозерский р-н) 17, 22, 

34, 70 

Конккала, сан. см. Красный Холм, пос. 

Константинополь, г. см. Стамбул, г. 

Копенгаген, г. (Дания) 62 

Копорский уезд (Кингисеппский, 

Волосовский) 73 

Копорье, с. (Ломоносовский р-н) 21, 56 

Корвеничи, дер. (Тихвинский р-н) 28 

Корела см. Приозерск, г. 

Котаниеми, сан. (Выборгский р-н) 15 

Красная Горка (Ломоносовский р-н) 15, 

21 

Красный Холм, пос. (Выборгский р-н) 15 

Кронштадт, г. (г. Санкт-Петербург) 39, 87 

Кубенское оз. (Вологодская обл.) 36 

Куйвози, дер. (Всеволожский р-н) 25 

Курессааре, г. (Эстония) 30 

Курковицкий Пятогорско-Богородицкий 

монастырь (Волосовский р-н) 89 

Кутовицы, дер. (Гатчинский р-н) 31 

Ладожские каналы 77 

Ладожский канал 74 

Ладожское оз. 17, 20, 28, 62 

Лапинлахти см. Ольховка, дер.  

Лахта (истор. р-н г. Санкт-Петербурга) 88 

Лейпциг, г. (Германия) 23, 26 

Лейпясуо, ст. (Выборгский р-н) 16 

Лемболово, дер. (Всеволожский р-н) 88 

Ленинград, г. см. Санкт-Петербург, г. 

Ленинградская обл. 28, 30, 61 

Лисино Корпус, пос. (Тосненский р-н) 51, 

81 

Лифляндия 85 

Лодейное Поле, г. 22, 52 

Лодейнопольский р-н 22 

Ломоносов, г. (Петродворцовый р-н г. 

Санкт-Петербурга) 15, 74 

Ломоносово, с. (Архагельская обл.) 73 

Ломоносовский р-н 74 

Лондон, г. (Великобритания) 38, 51, 62 

Лубья, р. (Всеволожский р-н) 34 

Луга, г. 31, 38, 53, 68, 86 

Любань, г. (Тосненский р-н) 18, 26, 60, 

70, 80, 81 

Ляпунов Двор, дер. (Лужский р-н) 38 
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Малые Колпаны, дер. (Гатчинский р-н) 

57 

Мариенбург см. Гатчина, г. 

Мариинская водная система 36 

Мариуполь, г. (Украина) 17 

Марьино, дер. (Кировский р-н) 23 

Марьино, имение (Тосненский р-н) 16, 

57, 58 

Мга, р. 88 

Медное, имение (Кировский р-н) 84 

Мельниково, пос. (Приозерский р-н) 67 

Метсякюля, дер. см. Молодежное, пос. 

Михайловское, имение (Псковская обл.) 

68 

Мичуринское, пос. (Приозерский р-н) 67 

Мишанинская, дер. см. Ломоносово, с. 

Моловское, имение (Выборгская губ.) 16 

Молодежное, пос. (Курортный р-н Санкт-

Петербурга) 58 

Монрепо, имение (г. Выборг) 84 

Москва, г. 14, 27, 29, 31, 33, 36, 43, 51, 62, 

66, 68, 69, 77, 83 

Мста, р. 62 

Мурино, пос. (Всеволожский р-н) 41, 64, 

81 

Мясной Бор, дер. (Новгородская обл.) 61 

Надеждино, усадьба (Волосовский р-н) 

85 

Надкопанье, дер. (Волховский р-н) 31 

Нарва, г. (Эстония) 56, 79 

Неаполь, г. (Италия) 72 

Невдубстрой, пос. см. Кировск, г. 

Невская Дубровка см. Дубровка, г. п. 

Невский пятачок см. Ивановское, с. 

Нежинская, мыза (Кингисеппский р-н) 56 

Нейвола, дер. см. Горьковское, пос. 

Немиров, г. (Винницкая обл., Украина) 

81 

Нерчинск, г. (Забайкальский край)  48 

Неувола, дер. см. Горьковское, пос. 58 

Нидерланды 84 

Нижний Новгород, г. 26 

Никольское, с. (Гатчинский р-н)  74 

Никольское-Черенчицы, имение 

(Тверская обл.) 41 

Новая Ладога, г. (Волховский р-н) 31, 77 

Новгород, г. 18, 62, 77, 87 

Нью-Йорк, г. (США) 38 

Нюрговичи, дер. (Тихвинский р-н) 28 

Обухово (истор. р-н г. Санкт-Петербурга) 

14 

Одесса, г. (Украина) 77 

Ольховка  (Приозерский р-н) 67 

Онежское оз. 28, 62 

Ораниенбаум, г. см. Ломоносов, г. 

Оредеж, р. 47, 93 

Орел, г. 59 

Оржицы, дер. (Ломоносовский р-н) 81 

Орловская губ. 27 

Осиновая Роща, мыза (Всеволожский, 

Кировский р-ны) 88 

Островки (Всеволожский р-н) 35 

Осьмино, пос. (Лужский р-н) 81 

Отрадное, г. (Кировский р-н) 36, 41, 83 

Отрадное, п. ст. (Приозерский р-н) 67 

Охта, р. 64 

Павловск, г. (Пушкинский р-н г. Санкт-

Петербурга) 29 

Париж, г. (Франция) 16, 17, 43, 80, 89 

Паша, р. 31 

Паша, с. (Волховский р-н) 31 

Пашозеро, дер. (Тихвинский р-н) 28 

Пелла (ныне г. Отрадное, Кировский р-н) 

36, 41 

Передовой, пос. (Самарская обл.) 14 

Перекусиха, дер. (Ломоносовский район) 

73 

Перкъярви, дер. см. Кирилловское, пос. 

Петергоф, г. см. Петродворец, г. 

Петровск-Забайкальск, г. (Забайкальский 

край) 36, 79 

Петровский завод см. Петровск-

Забайкальск, г. 

Петровский, пос. (Выборгский р-н) 33 

Петроград, г. см. Санкт-Петербург, г. 

Петродворец, г.  29 

Петродворцовый р-н (г. Санкт-

Петербург) 74 

Петрозаводск, г. (Карелия) 46, 78 

Подольская губ. (Украина) 53 

Пола, р. 62 

Поляны, пос. (Выборгский р-н) 92 

Померанье, дер. (Тосненский р-н) 77 

Помялово, дер. (Волховский р-н) 25 

Поповка, усадьба (Тосненский р-н) 34 

Прибытково, пос. (Гатчинский р-н) 27 

Приветнинское, пос. (Выборгский)  86 

Приволье, имение (Тосненский р-н) 70 

Приладожье 67 

Приморск, г. (Выборгский р-н) 42 

Приозерск, г. 20, 22, 63, 66, 67, 77, 88 

Приютино (ныне в черет г. Всеволожска) 

12, 30, 34, 36, 46, 76 

Прусынка, р. 25 
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Прусынская Горка, дер. (Волховский р-н) 

25 

Прусыня, дер. (Волховский р-н) 25 

Псков, г. 38 

Пудость, пос. (Гатчинский р-н) 47 

Пулковские высоты (ныне в черте г. 

Санкт-Петербурга) 38 

Пустомержа, мыза (Кингисеппский р-н) 

45 

Путория, усадьба см. Мельниково, пос. 

Пушкин, г.  26, 62 

Пюхяярви см. Отрадное, п. ст. 

(Приозерский р-н) 

Райвола,  см. Рощино, г. п. 

Райволан-йоки, р. см. Рощинка, р. 

Рауту, дер. см. Сосново, пос.  

Ревель, г. см. Таллинн, г.  

Рождествено, с. (Гатчинский р-н) 24, 91, 

93 

Ропша, пос. (Ломоносовский р-н) 81 

Россия 36, 38, 40, 43, 60, 66, 70, 77, 80, 84, 

88 

Рощинка, р. (Выборгский р-н) 58 

Рощино, г. п. (Выборгский р-н) 58 

РСФСР 66 

Руссковицы, дер. (Волосовский р-н) 73 

Русь 87 

Рябово, мыза (Всеволожский р-н) 46 

Ряйсяля, дер. см. Мельниково, пос. 

Саво, истор. обл. (Финляндия) 55 

Сайменский канал 42 

Саккола см. Громово, пос. 

Самара, г. 14 

Самарка, имение (Всеволожский р-н) 26 

Санкт-Петебругская губ. 85 

Санкт-Петербург, г. 13, 14, 16, 17, 23, 24, 

26, 27, 29, 34, 36, 38, 39, 45, 46, 48, 50, 51, 

52, 56, 58, 61, 63, 68, 69, 72, 77, 79, 83, 84, 

86, 89, 92 

Сахалин 85 

Светогорск, г. (Выборгский р-н) 72 

Свирская губа (Волховский р-н) 28 

Свирь, р. 62 

Свирьстрой, г. п. (Лодейнопольский р-н) 

30, 31, 52 

Севастьяново, пос. (Приозерский р-н) 67 

Северный Ледовитый океан 52 

Селенгинск, г. п. (Бурятия) 36, 37 

Сельцо, имение (Киришский р-н) 75 

Серая Лошадь, форт (Ломоносовский р-н) 

21 

Сибирь 36 

Сиверский, г. п. (Гатчинский р-н) 13, 15, 

24, 27, 29, 43, 47, 53, 61, 69, 80, 81 

Сиворка, р. (Гатчинский р-н) 88 

Систа, р. 56 

Сланцы, г. 30 

Солнцев Берег, дер. (Лужский р-н) 31 

Сольцы, имение (ныне в черте г. 

Кириши) 36, 79 

Сомино, с. (Бокситогорский р-н) 77 

Сосново, пос. (Приозерский р-н) 67 

Сосновый Бор, г. 73 

Стамбул, г. (Турция) 39 

Станичная слобода, с. (Тамбовская обл.) 

70 

Старая Ладога, с. (Волховский р-н) 26, 

40, 87 

Сувантоярви, оз. см. Суходольское, оз. 

Суздаль, г. 14 

Сумино, пос. (Волосовский р-н) 46 

Суотниеми  см. Яркое, пос. 

Суходольское, оз. (приозерский р-н) 67 

США 60 

Сясь, р. 62 

Таганрог, г. (Ростовская обл.) 77, 87 

Тайцы, г. п. (Гатчинский р-н) 24 

Таллинн, г. (Эстония) 46, 61 

Тверца, р. 62 

Тверь, г. 62 

Терпилицы, дер. 46 

Тиверский городок (г. Приозерск) 67 

Тиуринлинна, крепость (г. Приозерск) 67 

Тихвин, г. 34 ,40, 62 

Тихвинка, р. 62 

Тихвинская водная система 36 

Тихвинский уезд   45 

Тихий океан 55 

Токсово, г. п. (Всеволожский р-н) 31, 50, 

64 

Толмачево, ст. (Лужский р-н) 31 

Торжок, г. (Тверская обл.) 41 

Торма, мыза (Кингисеппский р-н) 45 

Тосненский р-н 53 

Тосно, г. 81 

Тронгзунд см. Высоцк, г. 

Турку, г. (Финляндия) 51 

Турция  89 

Туховежи, дер. (Лужский р-н) 61 

Украина  40 

Успенский о-ов (г. Волхов) 25 

Усть-Капша, дер. (Тихвинский р-н) 28 

Усть-Луга, пос. 20 
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Усть-Рудица, дер. (Ломоносовский р-н) 

73 

Устюжна, г. (Вологодская обл.) 40 

Уусикиркко см. Поляны, пос. 

Уфа, г. (Башкортостан) 65 

Федоровский городок см. Пушкин, г. 

Финляндия 24, 33 ,56, 59, 63, 66, 78, 85, 

88 

Финский залив 36, 39, 87 

Франция 13, 38, 80, 82 

Хави (р-н г. Выборга) 88 

Ханко, п-ов (Финляндия) 39, 87 

Ханчешты, г. (Молдова) 48 

Хельсинки, г. (Финляндия) 58 

Ховинсаари, п-ов см. Большой, п-ов 

Хотово, дер. (Волховский р-н) 25 

Царское Село, г. см. Пушкин, г. 

Чага, дер. (Тихвинский р-н) 28 

Чагодоща, р. 62 

Чердынь, г. (Пермский край) 14 

Череповец, г. (Вологодская обл.) 40 

Черное море 77 

Чехия 39 

Чехословакия, см. Чехия 

Чеченская Респ.  20 

Чечня см. Чеченская Респ. 

Чикино, дер. (Гатчинский р-н) 93 

Чита, г. (Забайкальский край) 36, 79 

Читинский острог см. Чита, г.   

Чукотка 55 

Швейцария 51 

Швеция 56, 78, 87 

Шексна, р. (Вологодская обл.) 36 

Шлиссельбург, г. (Кировский р-н) 23, 28, 

36, 62, 68, 77 

Шлиссельбургский уезд 35, 83 

Шлиссельбургского порохового Завода, 

пос. см. им. Морозова, пос. 

Шундорово, дер. (Ломоносовский р-н) 44 

Энсо, г. см. Светогорск, г. 

Эстляндия 85, 87 

Эстония 60 

Юкки, дер. (Всеволожский р-н) 53 

Яблоницы, дер. (Волосовский р-н) 46 

Ямбург, г. см. Кингисепп, г. 

Ямбургский уезд (Кингисеппский р-н, 

Волосовский р-н) 64 

Ямки, дер. (Волосовский р-н) 73 

Яркое, пос.  (Приозерский р-н) 67 

Яровщина, поместье (Лодейнопольский 

р-н) 68 

Ястребино, дер. (Волосовский р-н) 46, 85 

Ястребинская волость (ныне 

Волосовский р-н) 45 
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