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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. Сегодня как никогда важно вспомнить о людях, чьи 

помыслы и дела были направлены на процветание Отечества.           

      В указатель, представленный вашему вниманию, включены персоналии, своей жизнью и 

деятельностью, связанные с  Ленинградской областью (Санкт-Петербургской губернией). 

Особое внимание в год 1150-летия становления Российской государственности и 200-летия 

Отечественной войны 1812 года уделено людям, защищавшим нашу страну и внёсшим 

особый вклад в её развитие. 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. 

       В работе над краеведческим календарем ЛОУНБ большую помощь оказали 

краеведческие издания “Календарей памятных дат”, подготовленные библиотеками 

Ленинградской области.  

       Выражаем надежду, что представленный вашему вниманию краеведческий календарь 

будет полезен в работе и расширении вашего кругозора. 
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ЯНВАРЬ 

Балакирев Милий Алексеевич 
(02.01.1837 – 29.05.1910)                                                                     175 лет со дня рождения 

 

   Русский композитор, пианист, дирижер, глава «Могучей кучки».  

Основная сфера творчества Балакирева — инструментальная 

(симфоническая и фортепьянная) музыка. Вместе с Г. Я. Ломакиным в 1862 

г. Балакирев возглавил Бесплатную музыкальную школу. 

   Обычно Балакирев на летний сезон выезжал из Петербурга в 

Гатчину, проживал на улицах Александровской (ныне Володарского), 

Новой (ныне ул. Леонова), Багговутовской (ныне Карла Маркса), 

Николаевской (ныне Урицкого), Соборной, Ольгинской (ныне Чехова). 

В доме, где жил композитор С. А. Зайцев по ул. Бомбардирская, 13 (ул. 

Горького), собирался кружок любителей музыки под руководством М. А. Балакирева. 

   Балакирев, проводя летние месяцы в Гатчине, плодотворно работал. Так, 12 лет 

писал и переписывал композитор симфоническую поэму «Тамара» для оркестра, по 

одноименному стихотворению М. Ю. Лермонтова. Завершил он ее окончательно в 

Гатчине в 1882 г. В 1902 и 1905 гг. работал над музыкой к трагедии В. Шекспира 

«Король Лир». Здесь же композитор создал пьесы для фортепьяно: «Думка», «Грезы», 

«Песнь рыбака» и др., музыку пяти вальсов, двух мазурок, десяти романсов. Также в 

Гатчине, в 1908 г. М. А. Балакирев написал крупные музыкальные произведения для 

оркестра – Вторую симфонию («Новую симфонию»), в течение 1901-1905 гг. 

корректировал для нового издания произведения М. И. Глинки. 

 
Балакирев М. А. Избранные романсы и песни для голоса в сопровождении фортепиано / М. А. 

Балакирев. – М. : Музыка, 1986. – 46 с. 

___________________________________________ 

Зайцева Т. Милий Балакирев: размышления о личности / Т. Зайцева // Музыкальная академия. — 2009. 

— № 2 . — С.71-78. 

Некрасова Г. Балакирев и Мусоргский. У истоков Новой русской школы / Г. Некрасова // 

Музыкальная академия. — 2009. — № 2 . — С. 79-83. 

_____________________________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб., 

2011. – С. 273. 

Гатчина: страницы истории / сост. Т. Ф. Родионова. – СПб.: Изд. дом «Герда», 2001. – С. 105. 

История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших дней. — СПб., 2003. – 

С. 179-180.  

Даринский А. В. Ленинградская область / А. В. Даринский. – Л.: Лениздат, 1975. – С. 196. 

Кислов В. Старая Гатчина: летопись и очерки медицинской жизни. Ч. Третья, 1879-1891 / В. 

Кислов. – Гатчина, 2008. – С. 18, 19. 

Приютко Ю. М. Гатчина / Ю. М. Приютко. – Л. : Лениздат, 1975. – С. 83. 

_______________________________________ 

Гатчина – вчера, сегодня : городской культ.-ист. сервер [Электронный ресурс]   // Режим доступа: 

WWW.URL: http://www.gorod.gatchina.biz/dll_910270. – 02.12.2011. 

__________________________________ 

Гатчинский хронограф: календарь знаменательных и памятных дат / авт.-сост. Т. М. Богуш и др. 

– ЦГБ им. А. И. Куприна. – Гатчина, 2000. – С. 6, 42. 

Созвездие трех муз: биобиблиогр. краевед. слов. – Гатчина, 1997. – С. 47-50. 
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Доливо-Добровольский Михаил Осипович 
(02.01.1862 - 15.11.1919)                                                                     150 лет со дня рождения 

 

   Ученый - электротехник, создатель техники трехфазного тока. Родился в 

Гатчине в семье директора Сиротского института и прожил здесь до 

1873 г. Затем учился в Рижском политехническом институте, и высшем 

техническом училище в Дармштадте в Германии. Доливо-Добровольский в 

1891 г. продемонстрировал первую в мире действующую электролинию, 

основанную на технике трехфазного тока. 

   Доливо-Добровольскому М. О. посвящена мемориальная доска на 

проспекте 25-го Октября, 2 в Гатчине. 

 
Гатчина: страницы истории / сост. Т. Ф. Родионова. – СПб.: Изд. дом «Герда», 2001. – С. 97, 98. 

Гришина, Л. И. Памятные места Ленинградской области / Л. И. Гришина. – Л. : Лениздат, 1973. – 

С. 172. 

Пирютко Ю.М. Гатчина / Ю. М. Приютко. — Л.: Лениздат, 1975. — С 50.  

_____________________________________ 
Электрификация Гатчины, 1900-1910 гг. [Электронный ресурс]  // Гатчина сквозь столетия. - 

Режим доступа : WWW.URL: http://history-gatchina.ru/town/electro/electro6.htm. - 22.12.2011. 

Доливо-Добровольский  Михаил Осипович [Электронный ресурс] // Историко-технический музей 

Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. –  Режим доступа: 

WWW.URL: http://museum-pu.spb.ru/mem-Dolivo-Dobrovolsky.htm.– 05.12.2011. 

 

 

Скляев Федосей Моисеевич 
(04.01.1672 - 10.05.1728)                                                                     340 лет со дня рождения 

 

   Кораблестроитель. В 1696 начал работать учеником корабельного плотника. Пройдя курс 

обучения, а затем практику на заграничных верфях, Скляев в 1707 получил чин поручика и 

звание корабельного мастера (инженера). Строил суда в Воронеже, Новой Ладоге 

(Волховский р-н), Шлиссельбурге (ныне Кировский р-н), Петербурге и на Олонецких 

верфях (Лодейное Поле). За 32 года своей деятельности построил корабли: "Старый орел" 

(1709), двухпалубные корабли "Полтава" (1712) и "Нарва" (1714), трехпалубный 88-

пушечный корабль "Фридемакер" (1721) и многие др. Ему поручался также сложный ремонт 

кораблей. Петр I, русские и иностранные мастера высоко ценили знания Скляева. 

  Имел мызу на берегу Невы (ныне в черте г. Отрадное Кировского р-на).  

 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 503. 

Васильев П. Лодейное поле : путь сквозь века / П. Васильев. – Подпорожье : Свирские огни, 2010. - С. 

64. 

Зайцев П. М. Лодейное Поле : ист.-краеведч. очерк / П. М. Зайцев. – Л. : Лениздат, 1964. – С. 25. 

Шарымов, А. М. Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 год : кн. исследований / А. М. Шарымов. — 

СПб.: Нева, 2004. – С. 468, 475, 479, 490, 628. 

________________________________ 
Седова Н. Городки на левом берегу [Электронный ресурс] / Н. Седова // Санкт-Петербургские 

ведомости. – 2008. - № 131. – 18 июля. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10251681@SV_Articles. – 27.11.2011.  
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Панин-Коломенкин Николай Александрович 
(08.01.1872 – 19.01.1956)                                                                     140 лет со дня рождения 

 

   Чемпион России по стрелковому спорту и фигурному катанию. 

Олимпийский чемпион по фигурному катанию (1908). В Академии 

фигурного катания в 2008 году ему был открыт памятник. 

   В 1927-1930 гг. жил в Луге, работал ревизором по налогам в 

окружном финотделе, вел занятия стрелкового кружка. Из Луги в 1928 

году ездил в Осло на международную рабочую олимпиаду в качестве 

судьи по фигурному катанию. В том же году представлял Лугу в 

областной спартакиаде по стрельбе, где занял первое место. 

 
Белоусова, Л.  Николай Александрович Панин-Коломенкин - история Петербурга и России / Л. 

Белоусова, О. Протопопов // История Петербурга. — 2009. — № 2 . — С. 51-54.  

Антипов, В. А. Н. А. Панин-Коломенкин: малоизвестные факты биографии первого российского 

олимпийского чемпиона / В. А. Антипов // История Петербурга. — 2009. — № 2 . — С. 56-58. 

_________________________________ 

Уездный город : ист.-лит. альм. – Луга, 2007. – С. 215. 

_________________________________ 

Киселева О. Гипсовый Коломенкин – бронзовый Панин [Электронный ресурс] / О. Киселева // Санкт-

Петербургские ведомости. – 2008. – 5 дек. – № 229. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10254722@SV_Articles. – 27.11.2011.  

Лебедев С. Чемпион достоин пьедестала [Электронный ресурс] / С. Лебедев // Невское время. – 

2006. – 1 февр. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.nvspb.ru/stories/chempion_dostoin_pmzedestala. - 27.11.2011.  

 

 

Шишкин Иван Иванович 
(13.01.1832 – 20.03.1898)                                                                     180 лет со дня рождения 

 

   Русский художник-пейзажист, живописец, рисовальщик и гравер-

аквафортист. Академик (1865), профессор (1873), руководитель 

пейзажной мастерской (1894—1895) Академии художеств. Член-

учредитель Товарищества передвижных художественных выставок. 

  Художник жил и посещал многие места на территории нынешнего 

Гатчинского района. В Сиверской с 1874 по 1892 с небольшими 

перерывами вместе с семьей снимал дачи в этих местах. Здесь были 

созданы лучшие его полотна «Рожь» и «Утро в сосновом бору», 

написаны десятки этюдов. Среди них «Папоротники в лесу», «Дача в 

Сиверской», «Болото по Варшавской железной дороге». Также бывал в Белогорке.  

Летом 1881 г. жили на даче в Выре. Здесь же у него родилась дочь, но вскоре жена 

художника умерла и была похоронена в Рождествено. Овдовевшего художника с детьми 

забрала к себе в Старосиверскую сестра О. А. Шишкиной Виктория Антоновна. 

   В Серебрянке (ныне Лужский р-н) в 1872 г. снимал дачу и здесь написал «Лесная 

глушь», «Полдень», «Пруд в старом парке» (за последнюю получил звание профессора). 

В 1896-1897 гг. в имении Дубки (ныне пос. Толмачёво Лужского р-на) снимал дачу. 

Сделал здесь немало этюдов и лесных пейзажей. Хотел на берегу Луги построить дачу и 

даже приобрел участок земли, но не успел осуществить задуманное.   

   В дер. Кошкино (ныне Кингисеппский р-н) отдыхал летом 1894. Работал над 

картинами «Утро в сосновом бору» и «Около дачи».  
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  Посещал Коневецкий монастырь (Приозерский р-н). 

 
Анисов, Л. М. Шишкин / Лев Анисов. — М. : Молодая гвардия, 2007. — 292, [4] с., [8] л. портр., [8] л. 

цв. ил.; 21 см.  

Китаева, Л. В. Иван Шишкин: [для среднего и старшего школьного возраста] / Людмила Китаева. 

— М. : Белый город, 2006. — 63 с.: ил. — (Исторический роман).  

 
Байрамова, Л. Шишкин / Л. Байрамова. // Смена . - 2000г. N 6. - С.106-121. 

Толстая, Н. Художник Шишкин : творческая лаборатория / Н. Толстая, Е. Герасимова // Наука и 

жизнь. - 2008. - N1. - С. 98-105. 

______________________________ 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 154, 281, 293 ,301, 331. 

Бурлаков А. Рождественский некрополь / А. Бурлаков // Оредеж. – 2008. - № 5. - С. 125-126. 

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

Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 48.  

Гатчинский район Ленинградской области : достопримечательности, экскурсионные маршруты : 

путеводитель / Н. Н. Воробьев [и др.]. - СПб., 2004.  – С. 24, 49, 69. 

Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: Лужский район / Н. В. 

Мурашова, Л. П. Мыслина. — СПб.: БЛИЦ: Петербургский писатель, 2001. – С. 189, 299.  

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. – С. 225. 

Санкт-Петербургская губерния глазами художников : (из коллекции филокартиста 

С.И.Семеновой). — СПб.: Б. и., 1995. – С. 25. 

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 218, 220-

221, 229-230. 

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.  12, 15. 

Семочкин, А. Иван Шишкин / А. Семочкин // Оредеж. – 2009. - № 6. - С .178-183 

Семочкин А. Река Оредеж / А. Семочкин // Старая Гатчина: ист. очерки. – СПб., 1996. – С. 271-294: 

ил. 

Уездный город : ист.-лит. альм. – Луга, 2007. – С. 87-88.  

Ямбургский уезд и знаменитые люди России: буклет / Кингисеп. центр. район. б-ка; сост. Л. Д. 

Прокопова. – Кингисепп, 2004. – С. 6. 

______________________________________ 
Шишкин, И. И. Иван Шишкин [Электронный ресурс]. — Электрон. дан. — М.: Unit Art Studio, 2003. 

— 1 диск. — (Галерея Изобразительного Искусства). — Загл. с этикетки диска. — Системные 

требования: Систем. требования: ПК c CD-ROM, Microsoft Windows 9X/2000/XP.  

 

 

Браун Николай Леопольдович  
(15.01.1902 – 12.02.1975)                                                                     110 лет со дня рождения 

 

   Поэт, переводчик. В 1929 г. Н. Л. Браун окончил литературное 

отделение Ленинградского педагогического института. Сменил много 

профессий, работал в редакциях журналов «Звезда» и «Литературный 

современник». Начал печататься в 1924 г., а в 1926 г. вышел первый 

сборник его стихов "Мир и мастер". Затем выходили книги поэта "Новый 

круг" (1928 г.), "Вылазка в будущее" (1931 г.) и др.   

   С первых дней Великой Отечественной войны находился на 

Балтийском флоте. Служил в газете "Красный Балтийский флот", 
участвовал в прорыве наших кораблей из Таллинна в Кронштадт, 
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работал в осажденном и блокадном Ленинграде над стихами о мужестве моряков, в 

результате вышли сборники его военных стихотворений "Новые стихи" (1942 г.) и др. 

 
Браун Н. Л. Избранное : в 2 т. / Н. Л. Браун. – Л. : Художественная лит., 1972. 

_____________________ 

Бахтин В.С. Писатели  Ленинграда: биобибл. справ. 1934 – 1981 / В. Бахтин,  А.Н. Лурье. – Л.: 

Лениздат, 1982.–  С. 45: Из содерж.: Браун Николай Леопольдович – С. 123-124. 

Гордон М. И. Невский, 2 : записки редактора фронтовой газеты / М. И. Гордон. – Л. : Лениздат, 

1976. – С. 126. 

 

 

Понятовский Станислав II Август 
(17.01.1732 - 12.02.1798)                                                                     280 лет со дня рождения 

 

   Последний король польский и великий князь литовский в 1764—

1795 годах.  Родился в Волчине (ныне Белоруссия). В 1751-1754 годах 

по настоянию родителей совершил образовательную поездку по 

Западной Европе и Англии. В 1755 - 1758 годах находился в России в 

качестве компаньона английского посла сэра Вильямса. Тогда же 

состоялось знакомство Понятовского с великой княгиней Екатериной 

Алексеевной. С января 1756 до начала 1758 года находился в 

Петербурге в качестве посла Саксонского курфюрста. В 1764 года при 

поддержке Екатерины II был избран королем Польши. В 1795 году 

низложен. Последний год жизни провел в Петербурге. 

   Летом 1797 г. пробыл  25 дней в Гатчине, о чем оставил записи в своем дневнике. 

Проживал в Картинных комнатах Гатчинского дворца, находившихся между 

церковной и «бренновой» башней. Дневник Понятовского интересен подробной 

фиксацией придворной жизни в Гатчине осенью 1797 года. Станислав-Август жил 

общей жизнью с царской семьей, принимая участие в общих прогулках и выездах на 

маневры, на пикники и в театр. Записи велись от третьего лица на французском языке, 

очевидно, секретарем короля Х.-В. Фризе. 

 
Брандыс М. Племянник короля [о Станиславе Понятовском] / М. Брандыс. Адъютант Бонапарта ; 

Мария Валевская : пер. с пол. / М. Брандыс. - Ставрополь : Кавказский край, 1993. - 528 с. 

__________________________________ 

Гатчина при Павле Петровиче, цесаревиче и императоре. — СПб.: Лига, АО, 1995. – С. 47, 74-76, 

242, 256, 261-266. 

Кючарианц Д. А., Раскин А. Г. Гатчина : худож. памятники / Д. А. Кючарианц, А. Г. Раскин. – Л. : 

Лениздат, 1990. - С. 138. 

  

Дмитриев В. И. Прогулка по солнечным часам Санкт-Петербурга / В. И. Дмитриев // История 

Петербурга. – 2011. - № 5. – С. 71. 

_________________________________ 

Понятовский С.-А. Из записок короля Станислава Августа Понятовского  извлеч. и пересказ 

В.Т. [Электронный ресурс]  // Русская старина, 1915. – Т. 164. - № 12. – С. 364-378; 1916. – Т. 165. - 

№ 2. – С. 271-285. – Режим доступа: WWW.URL: http://memoirs.ru/texts/Poniatovski.htm. - 

02.12.2011. 

 

Гатчина императора Павла I, 1796-1801 : польский король С. А. Понятовский. 1797 [Электронный 

ресурс] // Гатчина сквозь столетия. – Режим доступа: WWW.URL: http://history-

gatchina.ru/museum/doc/doc24.htm. - 02.12.2011.   
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О пребывании в России последняго короля польского Станислава-Августа Понятовского (1796-

1798) [Электронный ресурс] // Русская старина, 1898. – Т. 95. - № 8. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.memoirs.ru/. – 13.12.2011. 

 

Чоглоков Павел Николаевич 
 (18.01.1772 – 03.04.1832)                                                                    240 лет со дня рождения 

 

   Генерал, герой Отечественной войны 1812 г. Окончил Сухопутный 

шляхтский корпус, был участником Польской кампании. Имел орден Св. 

Георгия 3-й степени, орден св. Владимира 2-й степени.  

   В 1818 г. по болезни вышел в отставку и подолгу жил в своих 

имениях Колтуши и Островки (Всеволожский р-н). Построил и 

населил несколько деревень в округе – такие как Мяглова, Янина и 

др. (Всеволожский р-н). Будучи Шлиссельбургским уездным 

предводителем дворянства, деятельно занимался в 1820-е годы 

исправлением дорог и мостов в уезде. 

   Занялся благоустройством имения в Колтушах, выстроил новый деревянный дом.  В 

1832 начал строительство каменной церкви вместо деревянной, но не дожил до ее 

освящения. Похоронен в 1832 г. в склепе под деревянной церковью апп. Петра и Павла. 

Могила уничтожена вместе с церковью. Барельеф П. Н. Чоглокова помещен на 

памятном знаке «Легендарные люди Колтушей», расположенном в центре поселка. 

 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 537. 

Всеволожский район в названиях : ист.-топонимич. справочник 130 районных имен / Всеволож. 

Центр. Гор. б-ка им. Ю. Г. Слепухина. – Всеволожск, 2001. – Из содерж. : Колтуши. - С. 44. 

Колтуши : фотоальбом / текст И. Павлов. – Колтуши, 2008. – С.16. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2008. – С. 86, 87. 

Мурашова, Н. В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии : ист. справ. / Нонна 

Мурашова. - СПб. : Выбор, 2005. – С. 144-145. 

Мурашова Н. В. Усадебный некрополь Ленинградской области / Н. В. Мурашова // Невский архив: 

ист.-краеведч. сб. Вып. VIII. – М. : Лики России, 2008. – С. 403. 

Ратникова, М. С. История Рябово с древнейших времен / М. С. Ратникова. — 2-е изд. — СПб.: 

Полиграфическое предприятие № 3, 2009. — Из содерж. : Чоглоков Павел Иванович. – С. 139 : 

портр.  

 

Мызы и музы : вестник Всеволож. гос. ист.-краеведч. музея. № 8. - СПб. : Б. и., 1997. – Из содерж. : 

Лермонтова М. Покрытый славою чудесного похода / М. Лермонтова. – 49-53.  

Мызы и музы : вестник Всеволож. гос. ист.-краеведч. музея. № 9. - СПб. : Б. и., 1998.  – Из содерж. : 

Чоглоков Павел Николаевич. – С. 14-15. 

_______________________________________ 

Петров С. ... И быть ему городом [Электронный ресурс] / С. Петров // Санкт-Петербургские 

ведомости. – 2008. - № 168. – 9 сент. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10252810@SV_Articles. – 22.11.2011.  
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Катерли Елена Иосифовна  
(21.01.1902 – 28.04.1958)                                                                     110 лет со дня рождения 

 

   Прозаик, журналистка. Настоящая фамилия Кондакова. В 1929 г. окончила 

вечерний техникум печати. В начале 1930-х гг. была корреспондентом 

«Ленинградской правды» на строительстве электростанций в Невской 

Дубровке (Всеволожский р-н) и Свирьстрое (Лодейнопольский р-н). В 

годы Великой Отечественной войны, лето 1942 г., вернувшись через 

Ладожское Озеро в осажденный Ленинград, стала корреспондентом 

фронтовой газеты "На страже Родины". В 1951 г. посетила писательский 

поселок у оз. Комсомольского (Приозерский р-н). 
   По сценарию Е. Катерли (совместно с И. Меттером) создан фильм «Рядом с 

нами» (1957 г.).  

 
Бахтин В. С. Писатели Ленинграда: биобибл. справ. 1934 – 1981 / В. Бахтин, А. Н. Лурье.– Л.: 

Лениздат, 1982. – Из содерж. : Катерли Елена Иосифовна. - С. 87-88. 

 

Катерли Н. Сквозь сумрак бытия  / Н. Катерли // Звезда. – 2002. - № 12. – С. 6-66. 

 

Голицын Павел Васильевич  
(25.01.1822 - 27.12.1871)                                                                     190 лет со дня рождения 
 

   Шталмейстер двора, действительный статский советник, президент придворной 

конюшенной конторы. Вице-президент императорского московского скакового общества (с 

1862 г.), член от правительства в Новгородском комитете по улучшению быта 

помещичьих крестьян, попечитель новгородской гимназии (1858-1859 гг.). В 1860-1861 гг. 

судья Петербургского совестного суда.  

    Владел имением Марьино (Тосненский р-н). В майорат также вошли земли в 

Лужском уезде. П. В. Голицын серьезно изучил хозяйство, наметил улучшения в нем, 

начал специальное межевание крестьянских полей, чтоб наделить крестьян землей 

навсегда, без изъятия, в соответствии с их повинностями в пользу помещика.  
 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : историческое прошлое / Е. Л. Александрова. – 

СПб., 2011. – С. 358. 
Мурашова Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : Тосненский 

район. – СПб.: Алаборг, 2010. – С. 75, 81. 
Тихомирова Р. В. Из истории Тосненского района. Марьино : усадьба Строгановых-Голициных. / Р. 

В. Тихомирова. – Тосно, Тосненская ЦРБ. – 1998. – С. 18. 
 

Кампо-Сципио Михал  
(26.01.1887 – 07.03.1984)                                                                     125 лет со дня рождения 

 

   Граф, польский летчик, «пионер» польской и российской авиации, 

инженер-металлург. Изучал металлургию в Санкт-Петербургском 

политехническом институте им. Петра Великого.  

   В июле 1911 г. участвовал в первом перелете Москва-Санкт-Петербург. 

Вынужденно сел вблизи ст. Оредеж (Лужский р-н). Специалистов 

починить бензопак не нашлось, и моноплан был отправлен в Санкт-

Петербург по железной дороге. Вторично Кампо-Сципио стартовал на 

Комендантском аэродроме 12 июля, взяв курс на Тосно, но забарахлил мотор и Кампо-
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Сципио был вынужден сесть возле ст. Ушаки (Тосненский р-н). Затем летчик 

приземлился в Чудово. Пилот за пять суток преодолел 260 км, но ему пришлось прекратить 

перелет. 
 
Глезеров, С. С. Модные увлечения блистательного Петербурга: кумиры : рекорды : курьезы / Сергей 

Глезеров. — М.; СПб.: Центрполиграф: МиМ-Дельта , 2009. - С. 420. 

___________________________________ 

Евгеньев С. «Безумству храбрых поем мы славу»…» : к столетию первого авиаперелета Петербург-

Москва / С. Евгеньев // Вести. – 2011. - № 138. – С. 7. 

____________________________________ 

На честном слове и на одном крыле [Электронный ресурс] // Луга старого времени. - Режим 

доступа: WWW.URL: http://oldtime.new-luga.ru/au_05_003.php. - 22.12.2011. 

 

Котельников Глеб Евгеньевич 
(30.01.1872— 22.11.1944)                                                                    140 лет со дня рождения 

 

   Изобретатель первого в мире авиационного ранцевого парашюта. 

   В 1912 г. 6 июня состоялись испытания, созданного им ранцевого 

парашюта РК-1 в гатчинском лагере Воздухоплавательной школы возле 

деревни Салюзи. После 1917 г. парашют Г. Е. Котельникова стал применяться 

в авиации. 

   В сентябре 1949 г. в память о конструкторе и  успешных испытаниях, 

деревня Салюзи была переименована в Котельниково. Недалеко от 

полигона сооружен  памятник с изображением парашюта. 

 
История воздухоплавания и авиации в России. — М. : Б. и., 1981. — Из содерж. : Парашюты Г.Е. 

Котельникова. - С. 233-236. 

Чертенко Г. Т. Второе призвание : жизнь и деятельность Котельникова / Г. Т. Чертенко. – Л.: 

Лениздат, 1982. – С. 150. 

 

Черненко, Г.  Русский парашют / Г. Черненко // Техника - молодежи. - 2010. - №11. - С. 44-48 

_______________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб., 

2011. – С. 273. 

Впервые в Гатчине: краеведч. сб. / МУК «Централиз. библ. система г. Гатчины; Гор. дет. б-ка. – 

СПб.; Гатчина, 2010. – С. 8. 

Гатчина: страницы истории / сост. Т. Ф. Родионова. – СПб.: Изд. дом «Герда», 2001. – С. 163,164. 

Гатчинский район Ленинградской области : достопримечательности : экскурсионные маршруты 

: путеводитель. – СПб.: ИД Инкери, 2004. – С. 37. 

________________________________ 

Гатчинский хронограф: календарь знаменательных и памятных дат / авт.-сост. Т. М. Богуш и др. 

– ЦГБ им. А. И. Куприна. – Гатчина, 2000. – С. 12, 39, 49. 
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Чернышов Григорий Петрович 
(31.01.1672 - 10.08.1745)                                                                      340 лет со дня рождения 

 

   Русский военачальник и государственный деятель, граф (1742). Первый 

комендант Выборга, полковник, участник осады города в 1710 г. 

Получил в дар земли в качестве вознаграждения за взятие Выборга 

Моловском округе (92 имения; Выборгский и Приозерский р-ны). 

Усадьба поместья находилась сначала в Пуннусниеми (Красноозерное, 

Приозерский р-н), а затем, с 1773 г. была построена новая усадьба в 

Пяллиля на восточном берегу оз. Искъярви (ныне оз. Вишневское, 

Выборгский р-н), там, где сейчас находится пос. Вишневка.  

   В усадьбе Кююрёля (ныне Красносельское Выборгского р-на) построил господский 

дом. Здесь же для крестьян построил в 1725 г. церковь деревянную во имя Сретения 

Господня.  

 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – 570-571, 631-632, 636. 

Вехи выборгской истории : учеб. пос.  по краеведению / Упр.  образования МО "Выборгский район" 

Ленингр. обл. - Выборг : [б. и.], 2005. – С. 86. 

Выборгский район Ленинградской области : краевед. сб. ; сост. Л.И. Амирханов. - СПб. : Остров, 

2009. – С. 86, 97. 

Карельский перешеек - земля неизведанная. Ч. 7 : Центральный сектор: Муолаа-Эюряпяа 

(Красносельское-Барышево) / сост. Д.И. Орехов. — СПб.: Нива, ИПК, 2004. – С. 25-26 : портр. 

Карельский перешеек - земля неизведанная. Ч. 9 : Центральный сектор: Валкъярви [Мичуринское] - 

СПб. : Нива, ИПК, 2007 / Е. А. Балашов. - 2-е изд., испр. и перераб. - 2007. - С. 17. 

Смирнов А. А., Смирнова О. К. Выборгские усадьбы XVIII - XIX веков / А. А. Смирнов, О. К. 

Смирнова. - СПб. : Алаборг, 2009. – С. 27, 35, 36, 37. 
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ФЕВРАЛЬ 

Экскузович Иван Васильевич 
(07.02.1882 — 11.06.1942)                                                                   130 лет со дня рождения 

 

   Архитектор, инженер, театральный художник. Окончил Институт гражданских инженеров 

(1909). Участвовал в строительстве жилых домов в Санкт-Петербурге. После революции – 

театральный деятель, автор проектов реконструкции театральных зданий. Умер в блокадном 

Ленинграде.  

   В 1913-1917 гг. по его проекту совместно с архитектором Н. И. Постниковым на месте 

старой деревянной церкви была построена новая, во имя Алексия митрополита 

Московского Святителя в  честь 300 л. Дома Романовых в Тайцах на Гатчинском 

шоссе (Гатчинский р-н).  

 
Архитекторы-строители Санкт-Петербурга сер. XIX – нач. ХХ вв.: справ. / под общ. ред. Б. М. 

Кирикова. - СПб., 1996. - С. 347;  

Зодчие Санкт-Петербурга. XX век / сост. В. Г. Исаченко. - СПб. : Лениздат, 2000. - С. 142. 

___________________________________________ 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 268. 

Гатчинский район Ленинградской области : достопримечательности, экскурсионные маршруты : 

путеводитель / Н. Н. Воробьев [и др.]. - СПб., 2004. – С. 60-61. 

Земля Невская православная: православн. храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленингр. обл.: крат. церк.-ист. справочник / РГИА, Ком. по сохранению и возрождению святынь 

Санкт-Петербурга и Ленингр. обл. – Спб.: Лики России, 2006. – С. 54. 

Перевезенцева, Н. А. По Балтийской железной дороге от Петербурга до Гатчины / Н. А. 

Перевезенцева. - СПб. : Остров, 2004. – С. 100. 

 

 

Руска Луиджи 
(09.02.1762 — 1822)                                                                             250 лет со дня рождения 

 

   Архитектор, представитель зрелого классицизма. Около 20 лет работал под руководством 

Дж. Кваренги, В. Бренна и Ф. Волкова на строительстве крупнейших петербургских 

построек того времени — Эрмитажного театра, Исаакиевской церкви, Михайловского замка, 

Морского кадетского корпуса. Ему поручалась главным образом отделка интерьеров. 

  Создатель проектов почтовых станций по Нарвскому и Московскому почтовым 

трактам Петербургской губернии. 5 станционных домов Нарвского почтового тракта – 

в Кипени, Каськово, Чирковицах (ныне Волосовский р-н), Ополье, Ивангороде 

(Кингисеппский р-н). Они представляют собой ансамбль из трех одноэтажных 

построек, «выходящих» фасадами на дорогу. Все станции, кроме Ивангородской, 

сохранились. Сохранились копии чертежей домов в Померани (ныне Тосненский р-н).  

   Участвовал в перестройке дворца в Ропше (Ломоносовский р-н) и в оформлении его 

интерьеров по заказу владельца Л. И. Лазарева. 

 
Александрова Л. Б. Луиджи Руско / Л. Б. Александрова. – Л.: Лениздат, 1990. – 235 с. 

Ромм, М. Архитектор Луиджи Руска / М. Ромм // Нева. - 1998. - № 11. - С. 226-227 : ил. 

 

Зодчие Санкт-Петербурга : XIX - начало ХХ века : архитекторы первой половины XIX века : 

архитекторы второй половины XIX века : архитекторы конца XIX - начала ХХ века / сост. В. Г. 

Исаченко ; ред.: Ю. В. Артемьева, С. А. Прохватилова. - СПб. : Лениздат, 1998. – С. 232-236. 
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______________________________ 

Малиновский К.В. Семья Руска в Санкт-Петербурге и окрестностях / К. В. Малиновский. - 

Гатчина, 2003.- 15 с. 

 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 178, 183, 369. 

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. 51. 

Гоголицын Ю. М., Гоголицына Т. М. Памятники архитектуры ЛО. – Л., 1987. – С. 253-255; 256-

257. 

Дужников Ю. А. По Ижорской возвышенности / Ю. А. Дужников. – Л., 1972. – С. 74-75. 

Дужников Ю. А. Ропша : ист.-краеведч. очерк / Ю. А. Дужников. – Л. : Лениздат, 1973. - С. 61, 62. 

Земля Тосненская: история и современность. — СПб.: Лики России, 2006. - С. 59. 

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

Мурашова, Л.П. Мыслина. — СПб.: БЛИЦ, 1999. – С. 151. 

Назарова И. Н. Свидетель: Санкт-Петербургская губерния. XVIII / И. Н. Назарова. – Спб.: [б. и.], 

2005. – С. 105-129. 

Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: ист.-краеведч. очерки / А. Шевченко. – СПб.: 

Химиздат, 2007. – С. 100.  

_________________________________ 
Сакса К. Древние Чирковицы [Электронный ресурс] / К. Сакса // Невское время. – 2004. – 24 дек. – 

Режим доступа: WWW.URL:  http://www.nvspb.ru/stories/drevnie_chirkovitcue. - 25.11.2011. 

 

 

Орлова Любовь Петровна 
(11.02.1902 – 26.01.1975)                                                                     110 лет со дня рождения 

 

   Знаменитая советская актриса, кумир советских зрителей 1930—1950-х 

годов. Стала знаменитой после фильма «Веселые ребята» (1934). Потом 

были «Цирк» (1936), «Волга-Волга» (1938), «Весна» (1947). 

   Выступала с концертными программами в клубе при Доме отдыха 

медицинских работников на Красной улице в Сиверской (Гатчинский р-

н). 

   
Романов, А. В. Любовь Орлова в искусстве и в жизни / А. В. Романов. — 2-е изд., 

испр. — М.: Искусство, М., 1988. — 255 с.: ил.  

Саков Ю. С. Любовь Орлова : суперзвезда на фоне эпохи / Ю. С. Саков. – М. : Алгоритм-Книга, 2007. 

– 320 с. 

 

Галерея знаменитых женщин. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, Издательская фирма, 2001. – Из содерж. : 

Актрисы, певицы, балерины. —  С. 305-399.  

 

Василинина, И. Любовь Орлова / И. Василинина // Театральная жизнь. — 2006. — № 4 . — С. 20-23. 

Кочетков, Е. Любовь Орлова - актриса XX века / Е. Кочетков // Работница. - 2002. - N3. - С. 6-8 

Богомолов, Ю. Любовь Орлова : советы и любовь / Ю. Богомолов // Новое время. - 2002. - № 8. - С. 

38-39 : фото. 

Опрышко, Н. Любовь Орлова / Н. Опрышко // Наука и религия. - 2002. - № 3. - С. 12-15 : ил. 

__________________________________ 

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

Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 49.  

_________________________________ 

Любовь Орлова : сайт-портрет [Электронный ресурс]. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://orlovamuseum.virtbox.ru/. – 17.11.2011.  
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Якимовский Алексей Алексеевич 
(18.02.1902 - 18.11.1974)                                                                     110 лет со дня рождения 

 

   Самодеятельный художник, музыкант, писатель и поэт, краевед и 

экскурсовод, почетный гражданин города Лодейное Поле. Внес 

большой вклад в развитие культуры города. Играл в оркестре 

народных инструментов. Руководил народным академическим 

женским хором, который с 1998 г. носит его имя. Он придумал герб 

современного города, его картины украшают стены краеведческого 

музея, созданию которого им было отдано много сил. Имя Якимовского 

сквер, который находится на том месте, где располагались дом его 

семьи. У входа в железнодорожную школу № 68 висит мемориальная табличка с 

именем А. А. Якимовского. 

 
Жил на свете Учитель: Алексей Алексеевич Якимовский в воспоминаниях, фотографиях, 

документах / ред. А. Н. Шмырин. – Лодейное Поле: ООО «Изд-во Юнона», 2003. – 159 с. 

 

Васильев П. Лодейное поле : путь сквозь века / П. Васильев. – Подпорожье : Свирские огни, 2010. – 

С. 126, 166. 

Зайцев П. М. Лодейное Поле : ист.-краеведч. очерк / П. М. Зайцев. – Л. : Лениздат, 1964. – С. 167, 

173. 

Сто веков Межозерья : исторический очерк о территории Присвирья и Приоятья / П. Васильев. - 2-

е изд., доп. и перераб. - Б.м. : Б.и., 1999. – С. 122, 127. 

___________________________________ 

Полянская В. Просветителю от потрясенных учеников [Электронный ресурс]  / В. Полянская // 

Вести. - Режим доступа: WWW.URL: http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&amp;file=p.... 

– 13.12.2011. 

 

Федин Константин Александрович 
(24.02.1892 — 15.07.1977)                                                                   120 лет со дня рождения 

 

   Русский советский писатель, общественный деятель, функционер. В 1911 

году поступил в Московский коммерческий институт. Литературную 

деятельность К. А. Федин начал в 1913-14 годах. Принял участие в 

гражданской войне, был политработником. Приехав в 1920 году в 

Петроград, сблизился с членами литературного объединения "Серапионовы 

братья". В 1923 году вышел дебютный прозаический сборник писателя 

"Пустырь" (1923). К. А. Федин - автор романа "Города и годы", повестей о 

крестьянстве "Мужики" (1926), "Трансвааль" (1927), романов "Братья" 

(1928), "Похищение Европы" (1935),"Санаторий Арктур" (1940), книги воспоминаний 

"Вечные спутники". Он принял активное участие в создании Союза писателей СССР. В 

качестве корреспондента "Известий" присутствовал на Нюренбергском процессе. Федин был 

избран академиком АН СССР (1956), первым секретарем и председателем СП СССР (1959 - 

1977). 

   В предвоенные годы неоднократно отдыхал в Сиверских лечебницах ВЦСП 

(Гатчинский р-н). Гостил в Гатчине у писателя Соколова-Микитова. Им написаны 

очерки о послевоенном городе «День оккупанта». 

 
Федин К. А. Собрание сочинений 6 в 12 т. / К. Федин; вступ. ст. В. Озерова. – М. : Художественная 

литература, 1982.  

__________________________________ 
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Старков А. Н. Ступени мастерства : очерки творчества К. Федина / А. Н. Старков. – М. : 

Советский писатель, 1985. – 335 с. 

 
__________________________________ 

Литературный портрет Гатчины: избранные страницы прозы, поэзии, воспоминаний и писем / 

Ком. по культ. г. Гатчины; Центр. гор. б-ка им. А.И. Куприна. — Гатчина: Б. и., 1995. – Из содерж. : 

Федин К. А. День оккупанта / К. А. Федин. – С. 222-224.  

 

Гатчина : Россия и весь мир / сост., ред. и авт. текста В. В. Федорова. – [?], 2009. – С. 85. 

Литературный портрет Гатчины: избранные страницы прозы, поэзии, воспоминаний и писем / 

Ком. по культ. г. Гатчины; Центр. гор. б-ка им. А.И. Куприна. — Гатчина: Б.и., 1995. – С. 15-16. 

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 182-184. 

___________________________ 

Официальный сайт музея К. А. Федина [Электронный ресурс]. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.fedinmuseum.ru/. – 15.11.2011.  

 

Варнек Александр Григорьевич 
(26.02.1782 — 31.03.1843)                                                                   230 лет со дня рождения 

 

    Русский живописец-портретист, ученик Д. Левицкого и С. Щукина в 

Петербургской Академии художеств. С 1810 г. академик и преподаватель 

петербургской Академии художеств. С 1824 г. хранитель графики в 

Эрмитаже. 

    А. Г. Варнек работал у А. Р. Томилова в усадьбе «Успенское» 
(Старая Ладога, Волховский р-н). Писал портреты Томилова, его 

жены и детей. Бывал в имении Марьино (Тосненский р-н) у А. С. 

Строганова.  

 
Варнек В. А. Дома наших предков / В. А. Варнек // История Петербурга. – 2010. - № 6. – С. 12 : 

портр. 

Кузнецов, С. Вольный каменщик Петрополя / С. Кузнецов // Наше наследие. - 2001. - № 59/60. - С. 29-

31. 

___________________________________________ 

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

2004. – С. 80. 

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. 210. 

Тихомирова Р. В. Из истории Тосненского района. Марьино : усадьба Строгановых-Голициных. / Р. 

В. Тихомирова. – Тосно, Тосненская ЦРБ. – 1998. – С. 28. 

 

Нестеров Петр Николаевич 
(27.02.1887 - 26.08.1914)                                                                     125 лет со дня рождения 

 

   Русский военный лётчик, штабс-капитан. Основоположник высшего 

пилотажа (петля Нестерова). Погиб в воздушном бою, впервые в 

практике боевой авиации применив таран. 

   С осени 1911 по ноябрь 1912 учился в Гатчинской летной школе. В 

мае 1914 опустился на гатчинское военное поле на самолете 

«Ньюпор», совершив беспосадочный перелет из Киева. Его имя в 

Гатчине носит улица, бывшая Оранжерейная. В музее усадьбе П. Е. 

Щербова имеются подлинные документы и вещи П. Н. Нестерова, в 
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т. ч. стул из его киевской квартиры. Мемориальная доска на доме ул. Чкалова 

(установлена в 1951) в честь летчика, жившего здесь в 1912 г.  

 
Трунов К. И. Петр Нестеров / К. И. Трунов. – М. : Советская Россия, 1975. – 206 с. 

___________________________ 

Впервые в Гатчине: краеведч. сб. / МУК «Централиз. библ. система г. Гатчины; Гор. дет. б-ка. – 

СПб.; Гатчина, 2010. – С. 8, 9. 

Гатчина : Россия и весь мир / сост., ред. и авт. текста В. В. Федорова. – [?], 2009. – С. 81 : портр. 

Пирютко Ю. М. Гатчина : худож. памятники города и окрестностей : путеводитель / Ю. М. 

Пирютко. – Л. : Лениздат, 1975. - С. 84. 

Скорнякова З., Мачульский В. Три прогулки по городу / З. Скорнякова, В. Маульский // Старая 

Гатчина. – СПб., 1996. – С. 199-218: ил. 

_________________________ 

Асы Первой Мировой [Электронный ресурс] // Гатчина сквозь столетия. – Режим доступа :  

WWW.URL: http://history-gatchina.ru/town/krylia/aswar.htm. - 14.11.2011. 

__________________________ 

Гатчинский хронограф : календарь знаменат. и памятных дат. / предисл. Т.М. Богуш, Н.Н. 

Семенихина, Н.В. Юронен; ЦГБ им. А. И.Куприна. — Гатчина: ПИЯФ РАН, 2000. – С. 16. 

 

Бэр Карл Максимович (Карл-Эрнест) 
(28.02.1792 - 28.11.1876)                                                                    220 лет со дня рождения 

 

   Ученый, естествоиспытатель, один из основоположников эмбриологии и 

сравнительной анатомии, зоолог, географ, академик Петербургской Академии 

Наук.  

   Совершил несколько путешествий для исследования Новой Земли, 

Балтийского и Каспийского морей. К. М. Бэр — один из учредителей Русского 

географического общества. Имя Бэр присвоено мысу на Новой Земле и 

острову в Таймырском заливе. В 1837-1840 гг. исследовал острова Финского 

залива – в частности, в 1939 г. исследовал о-ов Гогланд (Кингисеппский район) и 

соседние острова, одним из первых оставил описание местных каменных лабиринтов.  
 
Словарь биографический морской / сост. В.Д. Доценко ; Рос. гос. военный историко-культурный 

центр при Правительстве РФ. - СПб. : Logos, СПб, 2001.– С.71. 

 

Лавуазье : Фарадей : Лайель : Чарльз Дарвин : Карл Бэр: биогр. повествования / сост. Н.Ф. 

Болдырев; предисл. Е. Дымов. — Челябинск: Урал LTD, издательство, 1998. — С.356. 

 
Дергилева, Т. В. Информационно-библиотечная система Российской академии наук : история и 

современность / Т.В. Дергилева // Научные и технические библиотеки. - 1999. - № 7. - С. 31-46. 

Ольденбург, С. Ф. К. М. Бэр и изучение человека / С. Ф. Ольденбург // Человек. - 2008. - № 6. - С.21-29 

: ил. 

Сытин, А. К. Как Карл Бэр стал географом / А.К. Сытин // Природа. - 2001. - № 8. - С. 89-90 : фото.  

_______________________________________________ 

Мизин В. Остров Гогланд / В. Мизин. – СПб., 2011. – С. 37. 
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МАРТ 

Глазенап фон Петр-Владимир-Василий Владимирович  
(02.03.1882 - 27.05.1951)                                                                     130 лет со дня рождения  
 

Участник Первой мировой войны, полковник, командовал «ударным 

отрядом». Окончил Николаевское кавалерийское училище. В 1903-11 гг. 

служил в драгунском полку. В 1913 г. окончил Офицерскую 

кавалерийскую школу. Участник Белого движения, в декабре 1917 г. со 

своим отрядом прибыл в Новочеркасск. В 1-м Кубанском походе 

командовал эскадроном, полком. В конце 1918 г. назначен военным 

губернатором Ставропольской губернии. В октябре 1919 - командующий 

войсками и генерал-губернатор в зоне военных действий Северо-

Западной армии. В ноябре 1919 генерал-губернатор Северо-Западной 

области. В ноябре 1919 – 21 января 1920 командующий Северо-Западной армией (после 

отставки Юденича) до её роспуска. В 1919 г. вместе с войсками Юденича находился в 

Гатчине, где при его участии стала издаваться газета «Приневский край», первым 

редактором которой был А. И. Куприн. Упоминается в повести «Купол Святого 

Исаакия Далматского». С 1942 г. жил в Мюнхене, председатель Союза Андреевского 

флага. 
 

Рутыч Н. Белый фронт генерала Юденича / Н. Рутыч. –  М.: Рус. путь, 2002. – С. 193-198: фото. 
Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: ист.-краеведч. очерки А. Шевченко. – СПб.: Химиздат, 

2007. – С. 177.  

 
Глезеров С. Пламенный бард Северо-Западной армии / С. Глезеров // Вести. – 2009. – 6 нояб. – C. 5. 

_____________________________________ 

Полчанинов Р. Мы, сараевцы [Электронный ресурс] / Р. Полчанинов // Новый Журнал. – 2010. - № 

259.  – Режим доступа: WWW.URL: http://magazines.russ.ru/nj/2010/259/po30.html. - 19.12.2011. 

 

Цейдлер Фердинанд Фридрих 
(04.03.1822 - 1886)                                                                               190 лет со дня рождения 

 

   Родоначальник российской ветви древнего саксонского рода. В 1851 году Фридриху 

Цейдлеру, студенту Геттингенского университета была назначена стипендия великой 

княгини Ольги. Стипендия выплачивалась с условием последующей отработки на ниве 

российского народного образования. Именно поэтому после окончания университета, не 

позднее начала 1856 года, Фридрих Цейдлер приехал в Выборг и поступил 

преподавателем математики в знаменитую школу Карла Бема. В 1856 он становится  ее 

директором.  

 
Валиев М. Т., Клебанов А. Ф. Прусские–русские Цейдлеры / М. Т. Валиев, А. Ф. Клебанов // История 

Петербурга. – 2011. - № 3. – С. 53-54. 
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Штакеншнейдер Андрей Иванович 
(06.03.1802 - 20.08.1865)                                                                     220 лет со дня рождения 

 

  Знаменитый русский архитектор, спроектировавший ряд дворцов и других 

зданий в Петербурге и Петергофе. 

   Родился в Пудости (мыза Ивановка; ныне Гатчинский р-н). В 1815 г. 

отсюда архитектор уехал поступать в Академию Художеств. Позже с 

женой и дочерью проводил здесь летние месяцы, а с 1862 г. – 

окончательно поселился здесь. В 1852 г. на месте старой усадьбы 

архитектор построил новую – «Розовую дачу» в 2 этажа. В 1856 г. ему 

были подарены, примыкавшие к усадьбе, заболоченные земли. 

Пришлось заниматься их благоустройством. Постепенно участок 

площадью в 75 десятин превратился в живописный лесопарк. На р. 

Ижора была поставлена плотина. В салоне жены архитектора часто гостили писатели, 

поэты, художники. От усадьбы сохранились развалины дома, мельницы на р. Пудость, 

часть старинного парка. 

  По его проекту в 1836 г. построен усадебный дом в готическом стиле в имении 

Забалканское (Старое Гарколово, ныне Кингисеппский р-н). 

     В 1840-50-х годах участвовал в декорировании интерьеров Арсенального каре 

Гатчинского дворца.  

В 1842 г. был приглашен для строительства нового дворца в Гостилицах 

(Ломоносовский р-н). В 1856 г. в усадьбе Пустынька (Тосненский р-н) по его проекту 

был построен дом в виде замка. 

  Принимал участие в создании исторической части парка Монрепо (г. Выборг). По его 

проекту был построен Храм Нептуна.  

   В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» (Петродворец) проходят 

Штакеншнейдеровские чтения. 

 
Петрова, Т. А. Андрей Штакеншнейдер / Т. А. Петрова. - Л. : Лениздат, 1978. - 184 с. : ил., портр. - 

(Зодчие нашего города). 

 

Петербургские чтения-96. - СПб : Рус.- Балт. инф.  центр БЛИЦ, 1996. – Из содерж. : Коренцвит, 

В. А. Археологические раскопки на месте захоронения архитектора А.И. Штакеншнейдера и членов 

его семьи в Троице-Сергиевой пустыни близ Стрельны / В.А. Коренцвит. - С. 265-269. 

___________________________________ 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 189, 234, 268, 348, 680. 

Гатчинский район Ленинградской области : достопримечательности, экскурсионные маршруты : 

путеводитель / Н. Н. Воробьев [и др.]. - СПб., 2004. - С. 44. 

Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии :  Ломоносовский район / Н. В. 

Мурашова, Л.П. Мыслина. — СПб.: БЛИЦ, 1999. - С. 67, 68. 

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

Мурашова (Глинка), Л. П. Мыслина. - СПб. : Алаборг, 2010. – С. 259, 261. 

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

Кингисеппский район. / Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина. — СПб.: ИЦ Выбор, 2003. - С. 162. 

Перевезенцева Н. А. По Балтийской железной дороге от Петербурга до Гатчины / Н. А. 

Перевезенцева. – СПб.: Остров, 2004. – С. 108-111. 

Россия, Русь! Храни себя, храни: сельская библиотека и краеведение / ЛОУНБ. - СПб. : Борей, 2004. 

– Из содерж. : Остонен, Н. Г. Мыза Ивановка - родина архитектора А. И. Штакеншнейдера / Н. Г. 

Остонен. - С .86-88.  

Смородина М. «Задумчивая муза» поэта Полонского / М. Смородина // Оредеж. – 2008. - № 5. - С. 

68-69. 
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Краснов, А. Руины загородных построек А. И. Штакеншнейдера / А. Краснов // Нева. - 2005г. № 6. С. 

278-281 : фото. 

 

Баженов Василий Иванович 
(12.03.1737 — 13.08.1799)                                                                   275 лет со дня рождения 

 

   Российский архитектор, художник, теоретик архитектуры и педагог, 

масон, представитель классицизма. Главный архитектор Адмиралтейства в 

Петербурге, в 1793-1799 гг. в Кронштадте.  

    С 1742 г. архитектор переехал в Петербург на постоянное место 

жительства и здесь работал при дворе Павла, будучи принят на службу в 

Адмиралтейскую коллегию, выполнял для него архитектурные 

проекты по перестройке Гатчины. Так, В. И.  Баженов вместе с В. Ф. 

Бренной, принимал участие в реконструкции архитектурного 

ансамбля Гатчинского дворца. Под наблюдением В. И. Баженова шли работы в 

Чесменской и Греческой галереях и Мраморной столовой дворца. Последние годы 

Баженов жил в Гатчине. 

 
Разгонов С. Н. Василий Иванович Баженов / С. Н. Разгонов.— М.: Искусство, 1985. — 169 с., ил.  

__________________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб., 

2011. – С. 20. 

Гатчина: страницы истории / сост. Т. Ф. Родионова. – СПб.: Изд. дом «Герда», 2001. – С. 140-142. 

Крестьянинов В. Я. Кронштадт: крепость, город, порт / В. Я. Крестьянинов. – СПб., 2002. – С. 12. 

Гоголицын Ю. М. Архитектурная старина / Ю. М. Гоголицын. — Л.: Лениздат, 1979. – С. 45. 

Кючарниц Д. А., Раскин А. Г. Гатчина: худож.  памятники / Д. А. Кюрчаниц, А. Г. Раскин. – Л.: 

Лениздат, 1990. – С. 19. 

Пирютко Ю. М. Гатчина / Ю. М. Приютко.— Л.: Лениздат, 1975. — С. 13.  

____________________________________ 

Созвездие трех муз: биобибл. краевед. слов. / сост. Н. Г. Суховеева. – Гатчина, 1996. – С. 6-7. 

 

Бенуа Альберт Николаевич 
(14.03.1852 - 16.05.1937)                                                                     160 лет со дня рождения 

 

   Живописец-акварелист, академик акварельной живописи, преподаватель. 

Учился на архитектурном отделении в Петербургской Академии художеств 

(1871-1877 гг.). В 1883-1885 гг. в качестве пенсионера Академии посетил 

Италию, Францию, Испанию. А. Н. Бнуа был одним из основателей и 

деятельным членом Общества русских акварелистов. В1875-1876 гг. 

построил дачу Ц. А. Кавоса в Петергофе. Сопровождал императора 

Александра III в летних путешествиях на яхте по финским шхерам. С 1895 

г. хранитель Русского музея, с 1918 г. заведующий музея декоративно-

прикладного искусства. В 1920 г. участвовал в экспедиции Петроградского геологического 

института на Север. Способствовал созданию Музея природы северного побережья Невской 

губы. С 1924 г. в эмиграции, умер во Франции.  

  Творчество А. Бенуа связано с пригородами Петербурга. В своих картинах художник 

изобразил дворцово-парковый ансамбль и парк Гатчины, писал акварелью Мартышкино. 

А. Н. Бенуа создал пейзажи «На берегу Сайменского канала», «Выборг», «Деревня 

Мартышкино близ Петергофа», «Дорога в деревню Бугры» (Всеволожский р-н) и др.  
 

Санкт-Петербургская губерния глазами художников. – СПб.: ЛОУНБ, 1995. – С. 6. 
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Лаваль Александра Григорьевна 
(18.03.1772 – 17.11.1850)                                                                     240 лет со дня рождения 

 

   Графиня. Обладала природным умом, была прекрасно образована. В ее 

доме в Санкт-Петербурге на Английской набережной собирались поэты, 

писатели, любители искусства; здесь часто велись литературные беседы, 

зачитывались новые произведения. Графиня Лаваль была известной 

благотворительницей, в 1838 году она устроила третий приют в Санкт-

Петербурге на Петербургской стороне. 

   А. Г. Лаваль владела с. Иссад, Немятово, Сельцо 1800-1850 гг. 

(Волховский р-н). Также в Новоладожском уезде ей принадлежали: 

Кузнецовщина, Стрековец, Кивгода, Леднево, Березье, Глядково.  

 
Бокова В. М. Эпоха тайных обществ : русские общественные объединения первой трети Х1Х в. / В. 

М. Бокова. — М.: Реалии-Пресс, 2003. — С. 172. 

Литературные салоны и кружки : первая половина XIX века / под. ред. Н. Л. Бродского. – М.-Л., 

Аграф, 2001. – С. 368. 

____________________________________________________________ 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А. В. Берташ, А. Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004.– С. 87. 

Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : южное Приладожье: 

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2009. – С. 

194,231, 323, 234.. 

Сяков Ю.  А. Волховская земля / Ю. А. Сяков. – Волхов, 1996. – С. 63. 

 

Орбели Иосиф Абгарович 
(20.03.1887 – 02.02.1961)                                                                     125 лет со дня рождения 

 

   Востоковед, академик АН СССР (1935). Академик АН Армении, директор 

Эрмитажа (1934-1951). Труды по Кавказоведению. 

   До войны отдыхал с семьей в пансионе, устроенном в усадьбе Марьино 

(Тосненский р-н). В 1939 г. работал в подшефном Эрмитажу колхозе 

«Прогресс» Мгинского (ныне Кировского р-на). 

   Во время блокады Ленинграда, вместе с сотрудниками Эрмитажа 

эвакуировался из города через пос. Кобона (ныне Кировский р-н). 

 
Лейбсон Л. Г. Леон Абгарович Орбели / Л. Г. Лейбсон. – Л. : Наука, Ленингр. Отд., 1973. – 450 с. 

Тер-Саркисянц А. История и культура армянского народа: с древнейших времен до начала XIX в. / 

Ин-т этнологии и антропологии им. . Н. Миклухо-Маклая. – М.: Вост. лит., 2005. – С. 31, 48, 117, 

130, 133, 257, 306, 381, 398, 445, 455-456, 478-479, 674, 576. 

Формозов А. А. Русские археологи в период тоталитаризма: историограф. очерки. – М.: Знак, 2004. 

– С. 246, 247, 254 ,276, 279. 

_____________________________ 

Арзуманян А. М. Братья Орбели / А. М. Арзуманян. - Ереван : Айастан, 1976. – С. 192-193. 

Земля Тосненская: история и современность. — СПб.: Лики России, 2006. - С. 154. 

Лебедева Н. Б. Коллекция документов по истории Великой Отечественной войны в фонде 

Ленинградского института истории партии / Н. Б. Лебедева // Битва за Ленинград: проблемы 

современных исследований: сб. ст. – СПб., 2007. – С. 120-121. 
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Косяков Василий Антонович 
(22.03.1862–12.06.1921)                                                                       150 лет со дня рождения 

 

   Архитектор, художник, педагог, директор Института гражданских 

инженеров (1905—1921 гг.). Епархиальный архитектор Санкт-

Петербургской  епархии.  

   В усадьбе Алютиной (Гора-Валдай, Ломоносовский р-н), 

приобретенной И. А. Ворониным в 1896 г., В. А. Косяков построил 

храм Пресвятой Троицы, освященный в 1903 г. Церковь сохранилась, 

действует с 1999 г. В 1899 г. Также для И. А. Воронина было построено 

здание Выборгской бумагопрядильной мануфактуры. 

   По проекту В. А. Косякова в 1902 годы построен храм Святого апостола Иоанна 

Богослова (1905-1909 гг.) при бумагопрядильной фабрике в мызе с. Ивановское (ныне 

Кингисеппский р-н). В. А. Косяков – автор проекта церкви Преподобного Серафима 

Саровского в Козьей Горе (Сланцевский р-н). Церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы каменная, 1904-1908 гг. (Сланцевский р-н). В Выборге – церковь Святых 

апостолов Петра и Павла, воинский собор. Заложен в 1910 г. на Петровской горе на 

месте часовни. Строился с 1913 г. не закончен; разобран в 1920-е гг. (на фундаменте 

выстроено здание архива). В селении Новое Саблино (ст. Саблино, ныне Тосненского р-

на), по проекту В. А. Косякова – церковь Святого Николая Чудотворца (деревянная, 

1905-1908 гг.). В 1911 г. В. А. Косяков разработал проект каменного храма 

Благовещения Пресвятой Богородицы в Ковашах (Ломоносовский р-н). 

 
Земля Невская Православная: краткий церковно-исторический справочник / сост. В.В. Антонов и 

др. – СПб.: Лики России, 2006. – С. 18, 23, 49, 67, 79, 104,109.  

Земля Тосненская : история и современность : кн.-альбом. – СПб.: Лики России, 2006. – С. 117. 

Очерки истории Санкт-Петербургской епархии. – СПб.: Андреев и сыновья, 1994. – С. 163-173.  

Мурашова Н. В. Мыслина А. П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : 

Ломоносовский район / Н. В. Мурашова, А. П. Мыслина. – СПб., 1999. – С. 7, 12, 13. 

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

район / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. - СПб. : Алаборг, 2010.– С. 216. 

_____________________________________________ 

Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2011 год. – Сланцы, 2010. – 

С. 31. 

Кипренский Орест Адамович 
(24.03.1782-1836)                                                                                 230 лет со дня рождения 

 

   Русский художник, график и живописец, мастер портрета. Родился 

на мызе Нежинской, в усадьбе Нежновке (ныне дер. Нежново, в 15 км. 

от Копорья). Крестили Кипренского в Копорской церкви, а в 7 лет 

увезли в Санкт-Петербург. Учился в петербургской Академии художеств 

(1788-1803 гг.). В 1805 г. О. А. Кипренскому присудили золотую медаль за 

картину «Дмитрий Донской на Куликовом поле». 

   В один из отпусков в 1808 г. провел на малой родине, рисовал, в т. ч. 

графа Альбрехта, сидящего на камне в имении Котлы 

(Кингисеппский р-н). В Нежново Кипренский написал портреты своего приемного 

отца, крепостного дворецкого А. Швальбе, владельца дер. Нежново Г. И. Жукова.  
   Часто бывал в усадьбе А. Н. Оленина «Приютино» (Всеволожский р-н) и делал 

зарисовки. Существует жанровая сценка в приютинской гостиной с Крыловым и 

Анной Фурман. К «приютинским» работам, возможно, относится и живописный 

портрет Гнедича. 
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   В Старой Ладоге (Волховский р-н), в имении А. Р. Томилова «Успенском» написал 

его портрет в 1808 г., и портрет членов его семьи, а также сделал зарисовки крестьян. 

 
Кипренский Орест Адамович : (альбом репродукций) / сост. и автор вступит. ст. В. Сурвис. – М., -

123 с. 

_____________________________________________ 

Байрамова Л. Орест Кипренский / Л. Байрамова // Смена. – 1998. – № 4. – С. 116-133. 

Тимофеев Л. Кто же позировал художнику ? / Л. Тимофеев // Невское время. – 1996. – 26 марта. 

Тимофеев Л. В. Постигший простоту и красоту / Л. В. Тимофеев // Нева. – № 2. – С. 164-167. 

____________________________________________ 

Берташ А. В. Новая Ладога / А.В. Берташ, А.Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. — С. 80. 

Дужников Ю. По ижорской возвышенности / Ю. Дужников.  – С. 169-170. 

Краеведение: Кингисеппский район: кн. для чтения. – Кингисепп, 1996. – С. 78-81. 

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. 208, 210, 214. 

Назарова И. Н. Свидетель: СПб. губ. XVIII в. / И. Назарова. – СПб.: [б. и.], 2005. – С. 81. 

Приютино: Антология русской усадьбы / сост. Л. Г. Агамалян, И. С. Ефимова. – СПб. – С.18. 

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

ред. И. Г. Павлов, В. А. Туманова. — СПб.: ОСТРОВ, 2005. — С. 30, 64. 

Стромилова Е. Н., Славина И. И., Манукин Г. Г. Волго-Балт с борта теплохода / Е. Н. 

Стромилова и др. – Л.: Лениздат, 1984. – С. 62. 

Сяков Ю. А. Волховская земля / Ю. А. Сяков. – Волхов, 1996. – С. 67. 

Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз / Л. Тимофеев. – Л., 1983. – С. 89. 

Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: ист.-краеведч. очерки / А. Шевченко. – СПб.: 

Химиздат, 2007. – Из содерж.:  Орест Адамович Кипренский С. 282-286. 

________________________________________________ 

Юбилейные даты гостей усадьбы Приютино в 2007 году: рек. указ. лит. – Всеволожская ЦБ им. 

Ю. Г. Слепухина, Всеволожск, 2007. – С.8,9. 

 

Панаев Иван Иванович 
(27.03.1812 — 02.03.1862)                                                                   200 лет со дня рождения 

 

   Русский писатель, литературный критик, журналист. В 1847 г. он 

вместе с Некрасовым возродил «Современник». Они сумели привлечь 

лучшие литературные силы к участию в этом журнале, который стоял во 

главе умственного движения в одну из наиболее бурных эпох русской 

общественной жизни.  

   В 1847 г. приезжал на похороны В. Н. Майкова в Ропшу 

(Ломоносовский р-н).  

   Во время Крымской войны, в июне 1854 г. вместе с женой А. 

Панаевой, Некрасовым и Тургеневым прибыл на форт Красная горка (Ломоносовский 

р-н), где вблизи Толбухина маяка, стояли корабли противника. 

 
Панаев, И. И. Повести; Очерки / И. И. Панаев; сост. А. Л. Осповата, В. А. Туниманова. — М.: 

Советская Россия, 1986. — 368 с.  

____________________________________ 

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

Великанова. – Л.: Лениздат, 1973. – С. 297. 

По Ижорской возвышенности : путеводитель для туристов / Ю. А. Дужников. - Л. : Лениздат, 

1972. – С. 51. 

Дужников Ю. А. Ропша : ист.-краеведч. очерк / Ю. А. Дужников. – Л. : Лениздат, 1973. - С. 32. 
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Журавлев В., Митюрин Д., Сакса К. Форпост Петербурга : три века ратной истории 

Ораниенбаума – Ломоносова / В. Журавлев, Д. Митюрин, К. Сакса. – СПб. : Первый класс, 2011. –С. 

214. 

_____________________________________ 

Валерьева О. Дачная колонизация / О. Валерьева [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургские 

ведомости. – 2011. - № 066. – 14 апр. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10275623@SV_Articles. – 27.11.2011. 

Лурье С. Два эссе: Человек со вздохом : Злак земной / С. Лурье // Зарубежные записки. – 2007. - № 10. 

– Из содерж. : Человек со вздохом [Электронный ресурс] // Журнальный зал. - Режим доступа: 

WWW.URL: http://magazines.russ.ru/zz/2007/10/lu11.html. - 27.11.2011. 

 

Коллонтай Александра Михайловна 
(31.03.1872 - 09.03.1952)                                                                     140 лет со дня рождения 

 

   Деятель международного и российского революционного 

социалистического движения; советский дипломат, посол СССР в 

Стокгольме в период второй мировой войны. Публицист; первая в мире 

женщина-министр. Автор книг и статей, главным образом по вопросам 

женского революционного движения.  

   Каждое лето своего детства А. С. Коллонтай проводила в 

унаследованном матерью имении Куусаа (ныне пос. Климово, 

Выборгский р-н). В своих мемуарах она упоминала тяжелые условия 

жизни крестьян этой деревни. В поселке на здании бывшей дачи А. С. 

Коллонтай – мемориальная доска. 

   С 1905 г. А. М. Коллонтай поддерживает отношения с представителями большевистского 

крыла РСДРП, а в 1915 г. вступает в партию большевиков. 28 сентября 1917 г. прочла 

несколько лекций по «вопросам текущего момента» перед солдатами-артиллеристами 

Выборга. Участвовала в переговорах в качестве посредника об условиях заключения мира 

между Финляндией и СССР 1939-1940 гг. и 1941-1944 гг. 

    
Миндлин Э. Л. Не дом, но мир : повесть об А. Коллонтай. - 3-е изд. – М. : Политиздат, 1988. -398с. 

Олесин М  И.Первая в мире : биогр. очерк об А. М.Коллонтай. – М : Политиздат, 1990. - 384с. 

Шейнис З. П. Путь к вершине : страницы жизни. – М., 1987. - 298 с. 

____________________________________ 

Васильев Е. Н., Закатилов Н. И. Выборг / Е. Н. Васильев, Н. И. Закарилов. – Л.: Лениздат, 1975. – С. 

215. 

Карельский перешеек – Земля неизведанная. Ч. 5-6. Западный сектор : Койвисто – Йоханнес 

[Приморск – Советский] / сост. Е. А. Балашов. – СПб. : Нива,ИПК, 2003.  – С. 36, 37, 176. 

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

науч. конф. 25-26 апреля 2002 г. / сост. В.Н.Барышников, С.Ю. Трохачев. – СПб. : РХГИ, Изд-во, 

2003. – Из содерж.: Пааскоски Ю. Александра Коллонтай и усадьба Куусаа под Муолаа / Ю. 

Пааскоски. – С. 93-95. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35 

Чуковский Корней Иванович 
(31.03.1882 — 28.10.1969)                                                                   130 лет со дня рождения 

 

   Известный русский поэт, публицист, критик, также переводчик и 

литературовед, известен в первую очередь детскими сказками в стихах и 

прозе. Настоящее имя Николай Васильевич Корнейчуков. Проживал в 

Куоккале (ныне Репино, Курортный р-н г. Санкт-Петербурга).  

   В 1920 г. работал на Балтфлоте. Отдыхал в 1928 г. на даче в 

Сиверской (Купальная ул. 10/2, дача Абрамова; Гатчинский р-н), где 

была написана знаменитая «Муха-Цокотуха».  

   Во время советско-финской войны в качестве корреспондента бывал в Выборге. В 

1907 снимал дачу в Луутахянта (ныне Ленинское, Выборгский р-н), посещал 

Горьковское (Выборгский р-н). Также бывал в Гатчине у А. И. Куприна, Сосново 

(Приозерский р-н), в Луге. 
 

Чукоккала : рукописный альманах Корнея Чуковского / предисл. И. Андроникова; коммент. К. 

Чуковского; сост., подгот. текста, примеч. Е. Чуковской. — М.: Русский путь, СП, 2006. — 583 с.: 

ил. 

Чуковский, К. Переписка.1912-1969 / К. Чуковский, Л. Чуковская. — М.: Новое литературное 

обозрение, ТОО, 2004. — 592с.: илл.  

Чуковский, К. И. Любимые стихи / К. И. Чуковский; сост. Т. Нилова; худож. Н. Кудрявцева, А. 

Лебедев. — М.: Аст-Пресс, издательство, 1998. — 253 с.: ил. 

_______________________________________ 

История русской литературы : век XX : Серебряный век / под ред. Ж. Нива, И. Сермана, В. 

Страды, Е. Эткинда. - М. : Изд. группа "Прогресс-Литера", 1995. – Из содерж. : Эткинд, Е. Корней 

Чуковский (1882-1969) / Е. Эткинд. - С. 258-264 

Памятники культуры : новые открытия : ежегодник. 1974. - М. : Наука, 1975. – Из содерж. : 

Нечаев, В. П. Библиотека К. И. Чуковского / В. П. Нечаев. - С. 182-194. 

 

Банк, Н. "Еже писах, писах" : К. И. Чуковский в сатирической печати первой русской революции / Н. 

Банк // Нева. - 1996. - № 2. - С. 215-217 

Ефимов, Е. "Вы всегда были истинным праздником" / Евгений Ефимов // Наше наследие. — 2010. — 

№ 96 . — С. 66-75.  

Кондаков, И. В. "Лепые нелепицы" Корнея Чуковского: текст, контекст, интертекст / И.В. 

Кондаков // Общественные науки и современность. - 2003. - №1. - С. 158-176.  

Сырыщева, Т. Корней Иванович : мозаика воспоминаний о Корнее Чуковском / Т. Сырыщева // Знамя. 

- 2000. - № 10. - С. 133-137. 

____________________________________ 
Балашов, Е. А. Карельский перешеек: земля неизведанная. Ч. 1: Юго-Западный сектор / Е.А. 

Балашов. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во В. В. Валдина "Новое время", 1996. – С. 100. 

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

Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 8.  

Бурлаков А. Добрый сказочник из Сиверской / А. Бурлаков // Оредеж: лит.-краеведч. альм. Вып. 6. – 

СПб. : Летопись: Ореос, 2009. – С. 32-34: фото. 

Лукьянова, И. В. Корней Чуковский / И. В. Лукьянова. - М. : Молодая гвардия, 2007. - 991 с. : фото. -  

Из содерж. : о жизни в Сиверской. – С. 514-515,516, 517. 

_______________________________________ 

Ефимов Д. От книги до храма и обратно [Электронный ресурс] / Д. Ефимов // Лужские ведомости. 

– Режим доступа:  WWW.URL: http://lv.new-luga.ru/411.php. - 15.12.2011. 
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АПРЕЛЬ 

Сёдергран Эдит Ирене 
(04.04.1892 — 24.06.1923)                                                                   120 лет со дня рождения 

 

   Известная шведоязычная финская поэтесса, классик литературы ХХ века. 

Училась в Петришуле (Санкт-Петербург), писала на немецком и шведском 

языках. Для ее поэзии характерны экспрессия и отход от рифмовки. 

   Будущей поэтессе было всего 3 месяца, когда ее родители переехали 

в Райволу (ныне Рощино, г. п. Выборгский р-н), где она и прожила 

большую часть своей жизни. Участок семьи Сёдергран находился 

на юго-западном берегу озера Онкамо. Поначалу, до 1908 года 

проводила лишь летний сезон в Райволе. С 1914 г. Седергран остается 

здесь до конца жизни, совершив лишь несколько поездок в Петербург и в Хельсинки. 

Во время Второй Мировой войны ее дом был разрушен, могила оказалась утраченной. 

В 1960-м на высоком берегу Рощинского озера в память о поэтессе была установлена 

прямоугольная стела из темного камня. В 1992 г. рядом с ней появился сидящий на 

гранитном валуне бронзовый кот Тотти – любимец Эдит Седергран.   
 
Сёдергран, Э. Возвращение домой : стихотворения / Э. Сёдергран; пер. М. Дудина. – Л. : Дет. Лит., 

Ленингр. отд-ние, 1980. – 47 с. 

 

Сёдергран, Э. Стихи / Э. Сёдергран; Н.И. Барышников // Север. - 2001. - N 3. - С. 96-97 : фото.  

_________________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 621. 

Балашов, Е. А. Карельский перешеек: земля неизведанная. Ч. 1. Юго-Западный сектор / Е. А. 

Балашов. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во В. В. Валдина "Новое время", 1996. - С. 123. 

Балашов Е. А. Метаморфозы топонимики Карельского перешейка / Е. А. Балашов. – СПб., 2005. – С. 

72.  

Райола-Рощино : история и люди : материалы науч. конф. 22-23 сент. 1999 г. / Библ.-инф. Центр 

МО «Выборг. р-н Ленингр. обл.». – Выборг, 2000. – Из содерж. : Белякова Н. К. Райвола в жизни и 

творчестве Эдит Сёдергран. – С. 79-88; Брауде Л. Ю. Природа Карельского перешейка в ранней 

лирике Эдит Седергран. – С. 89-92. 

Карельский перекресток: тексты семинара в Санкт-Петербурге, окт. 2003 г. – Хельсинки, 2003. – 

Из содерж. : Лилльквист Х. Сёдергран, Экелёф и Карельский перешеек. – С. 53-73. 

Друзьяк Т. М. Эдит Седёргран в Петербурге и Рощино: рукопис. материал / Т. М. Друзьяк. – 

Рощино: Пос. б-ка. 199. – 7 с.  

____________________________________ 

Рухля С. Когда день остыл... [Электронный ресурс] / С. Рухля // Санкт-Петербургские ведомости. – 

2010.  - № 161. – 30 авг. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10269051@SV_Articles. – 10.12.2011. 

Эдит Сёдергран [Электронный ресурс] // Выборг : инф. портал. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.vbrg.ru/articles/istorija_vyborga/istoricheskie_lichnosti_nashego_goroda/edit_sedergran/. – 

03.12.2011. 

 
 

 

 

 

 

 



 37 

Герцен Александр Иванович  
(06.04.1812 — 21.01.1870)                                                                  200 лет со дня рождения 

    

Русский писатель, публицист, философ, революционер. Псевдоним 

Искандер. В 1833 г. окончил физико-математическое отделение Московского 

университета. В университете вокруг Герцена и его друга Н. П. Огарева 

сложился кружок революционного направления. В июле 1834 г. А. И. Герцен 

был арестован, затем выслан в Пермь, оттуда в Вятку. В начале 1840 г. 

вернулся в Москву, а в мае переехал в Петербург, где поступил на службу в 

канцелярию министерства внутренних дел. Литературная деятельность 

Герцена началась еще в 1830-х годах. Среди произведений - статьи, повести, 

романы: «Записки одного молодого человека» (1842 г.), «Дилетантизм в 

науке» (1843 г.), «Кто виноват?» (1841 – 1846 гг.), «Доктор Крупов» (1847 г.), «Сорока-

воровка» (1848 г.), «Долг прежде всего» (1851 г.), «Поврежденный»(1851 г.), «Былое и 

думы» (1852 – 1868 гг.). 

   А. И. Герцен останавливался на перекладной почтовой станции Ям-Тосно (Тосно). 

 
Герцен А. И. Сочинения : в 2-х т. / А. И. Герцен; сост. А. И. Володин. – М.: Мысль, 1985. – 529 с. 

 

«Колокол» : газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева, Женева, 1868-1869; Колокол (Русское 

прибавление), 1868. Вольная русская типография [в 2-х кн.]/ АН СССР, ин-т истории СССР; под ред. 

М. В. Нечкиной. – М.: Наука, 1978.  

___________________________________________ 

Ломоносов. Грибоедов. Сенковский. Герцен. Писемский: биографические повествования / сост. 

Н.Ф. Болдырев. — Челябинск: Урал LTD, издательство, 1997. — С. 256. 

Славин Л. И. Ударивший в колокол / Л. И. Славин. — М.: Политиздат, 1983. — 463 с. 

Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия / Н. Я. Эйдельман. — М.: Мысль, 1984. — 317 с.  

____________________________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : историческое прошлое / Е. Л. Александрова. – 

СПб., 2011. – С. 352. 

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

Файнштейн. — Л.: Лениздат, 1973. — С. 391. 

 

Ломакин Гавриил Якимович (Иоакимович) 
(06.04.1812 - 21.05.1885)                                                                     200 лет со дня рождения 

 

   Хоровой дирижер, педагог, композитор, музыкальный исследователь, автор 

первых русских учебников по хоровому пению в народных школах.  

   Преподавал в Придворной певческой капелле Петербурга, а затем более 20 

лет руководил капеллой. В 1862 г. совместно с М. А. Балакиревым основал 

Бесплатную музыкальную школу, где руководил  до 1868 г. Автор романсов 

(более 60), вокальных ансамблей, церковных песнопений («Всенощное 

бдение» и «Литургия»), хоровых произведений, обработок и переложений 

народных песен.  

   В 1867 г. Г. Я. Ломакин приобрел усадьбу в Гатчине. Он жил в доме на ул. Люцевской 

(ныне ул. Чкалова). Принимал участие в музыкальном кружке, собиравшемся у 

композитора и педагога С. А. Зайцева во флигеле д. № 13 на ул. Бомбардирской (ныне 

ул. Горького).  

   Г. Я. Ломакин умер в Гатчине и похоронен на городском кладбище. 
 

Музыкальная энциклопедия. Т. 3. : Корто-Октоль / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М.: Советская 

энциклопедия, 1976. – С. 318-319. 
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Плотникова, Н. Выходец из крепостных / Н. Плотникова // Встреча = Культурно-просветительная 

работа. - 2006. - N 12. - С. 19-21 

______________________________________ 

Кислов В. Старая Гатчина: летопись и очерки медицинской жизни. Ч. Третья, 1879-1891 / В. 

Кислов. – Гатчина, 2008. – С. 18,19. 

Гатчина: страницы истории / сост. Т. Ф. Родионова. – СПб.: Изд. дом «Герда», 2001. – С. 104. 

______________________________ 

Гатчинский хронограф: календарь знаменательных и памятных дат / авт.-сост. Т. М. Богуш и др.; 

ЦГБ им. А. И. Куприна. – Гатчина, 2000. – С. 24. 

Созвездие трех муз: биобибл. краевед. слов. / сост. Н. Г. Суховеева. – Гатчина, 1996. – С. 55-56. 

 

Книпович Николай Михайлович 
(06.04.1862 — 23.02.1939)                                                                   150 лет со дня рождения 

 

   Российский и советский ученый-зоолог и общественный деятель. Работал 

над фауной и физической географией Белого моря. Был во главе 

экспедиции, снаряженной в 1897 г. на Мурманский берег для научно-

промысловых исследований.  

   В летние месяцы ученый жил и работал на даче в Сейвисто около 

маяка на мысе Стирсудден (ныне дер. Озерки, Выборгский р-н). Здесь 

в 1907 году на месяц у него останавливался В. И. Ленин. 

   Летом 1914-1916 гг. жил  в Луге по ул. Средней Заречной, дом. 48. 

 
Славентантор, Д. Е. Ученый первого ранга Н. М. Книпович / Д. Е. Славентантор. - Л. : 

Гидрометеоиздат, 1974. - 134 с.  

__________________________________ 

Балашов Е. А. Карельский перешеек-земля неизведанная. Ч.2-3. Юго-Западный сектор: Уусикиркко - 

Куолемаярви - Каннельярви [Поляны - Красная Долина - Победа] / Е. А. Балашов. — СПб.: Нива,ИПК, 

2002. — С. 24. 

Лужский край. Вып. 1. – Луга, 2002. – С. 31. 

Уездный город : ист.-лит. альм. - Луга : Б.и., 2007. – С. 210. 

 

Лённрот Элиас (Лённрут) 
(09.04.1802 – 19.03.1884)                                                                     210 лет со дня рождения 

 

   Финский ученый-филолог, врач, фольклорист, крупнейший знаток 

финской народной поэзии. Более 40 лет проработал журналистом. Э. Э 

Лённрот также считается реформатором финского языка. Он занимался 

совершенствованием финского литературного языка. Подготовил два 

издания «Калевалы», для чего совершил 11 поездок по Финляндии, 

Карелии, Эстонии, Ингерманландии, в ходе которых собрал огромный 

фольклорный материал. Маршруты его экспедиций были 

разнообразными. Один из них проходил через Карельский перешеек и 

Выборг. Во время путешествий Лённрот собирал разный фольклорный материал – 

руны, пословицы, поговорки, загадки. Позже калевальские названия отразились в 

топонимике выборгских улиц. Так, ул. Кутузова носила имя Куллерво, ул. Репина была 

названа именем Айно, ул. Васильева – Сампо, а ул. Первомайская так и называлась 

Калевальской. 
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Барышникова С. Б. Страницы Выборгской истории: краеведческие записки: [сб. ст.]. / С. Б. 

Барышникова.– Выборг, 2000. – Из содерж.: Маршрутами Лённрота. - С. 232-238: 

Вехи выборгской истории : учеб. пособие по краеведению / Упр. образования МО "Выборгский 

район" Ленингр. обл. - Выборг : [б. и.], 2005. – С. 140. 

Карельский перекресток: тексты семинара в СПб., 2003. – Хельсинки, 2003. – С. 13 ,31. 

Энгман, М. Финляндцы в Петербурге : пер. / М. Энгман; Ин-т России и Вост. Европы, Хельсинки, С-

Петерб. ин-т истории Рос. акад. наук. - СПб. : Европейский Дом, 2005. - С. 372, 373. 

 

Барышникова С. Проложил певцам дорогу./ С. Барышникова // Балтийский щит. – 2007. - № 3 (40). – 

июнь-июль. – С. 20-25: фото. 

Гончарова Е. В путь за «Калевалой» / Е. Гончарова // Балтийский щит. – 2010. - № 2. – С. 18-21. 

Карху Э. Герой для Тацитова пера / Э. Карху  // Север. – 1994. - № 7, 8. - Из содерж.: Очерк жизни и 

творчества Элиаса Лённрота. 

Рохлина А. Великая поэма Севера/ А. Рохлина  // Народное творчество. – 2006. - № 1. – С. 8. – 13: 

фото Э. Лённерота. 1845. 

 

Каверин Вениамин Александрович 
(19.04.1902— 02.05.1989)                                                                    110 лет со дня рождения 

 

   Русский советский писатель. Настоящая фамилия Зильбер. В 1924 г. 

закончил Петроградский университет и в 1923 г. Институт восточных языков. 

В 1920 г. входил в группу «Серапионовы братья». Романы «Исполнение 

желаний» ( 1934—1936 гг.), «Два капитана» ( 1938—1944 гг; Государственная 

премия СССР), «Открытая книга» (1949—1956 гг.). Особое место в творчестве 

писателя заняли его «школьные повести» и сказки, автобиографическая 

повесть «Неизвестный друг» (1960 г.) стала прологом к мемуарным очеркам, 

книга воспоминаний «Эпилог» явилась итогом творческой деятельности писателя. 

   В конце 1930-х гг. В. А. Каверин жил на даче в дер. Рапти под Лугой. В санатории 

научных работников в Сиверской (Гатчинский р-н) им был начат роман «Два 

капитана». Этот поселок также упоминается в произведении «Муисто». 

 
Каверин В. А. Собрание сочинений :  в 8-ми томах / В. А.Каверин. – М. : Худож. лит., 1980. 

Каверин, В. А. Очерк работы / В.А. Каверин. Открытая книга / В. Каверин. Литературные заметки 

/ В. Каверин. Избранные письма / В. Каверин. — М.: Гудьял пресс, 1999. — 639 с. — (Гранд либрис). 

_______________________________________ 

Советские писатели : автобиографии. Т. 1. – М., 1995. – С. 496. 

 

Арьев, А. По большому счёту : к 100 – л. В. А. Каверина / А. Арьев // Звезда. - 2002. - N4. - С. 129-132  

Ломовская, М. В. Герои Каверина в романе и в жизни / М. В. Ломовская // Звезда. - 2011. - N 8. - С. 

124-155 

 ________________________________________ 

Луга: альбом / гл. ред. Т. Иванова. – СПб.: Ореос, 2005. – С. 31. 

Лужский край. Вып. 1. – Луга, 2002. – С. 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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%AD%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
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Багрицкий Всеволод Эдуардович 
(19.04.1922- 26.02.1942)                                                                        90 лет со дня рождения 

 

   Сын Эдуарда Багрицкого, поэт, журналист, литератор. Писать стихи В. 

Багрицкий начал в раннем детстве. В 1939—1940 гг. В. Багрицкий вошел в 

творческий коллектив молодёжного театра, которым руководили А. Арбузов и 

В. Плучек, где становится одним из соавторов пьесы «Город на заре».  

   С первых дней ВОВ работал в «Литературной газете». В январе 1942 г.  

получил назначение в газету «Отвага» Второй ударной армии 

Волховского фронта. Багрицкий погиб 26 февраля 1942 г. в дер. Дубовик 

Тосненского района, записывая рассказ летчика. Был похоронен возле с. Сенная Кересть, 

около Чудово Новгородской области. 

 
Молодые герои Великой Отечественной войны. — М.: Молодая гвардия, 1970. — С. 275. 

Мустафин Р. А. По следам оборванной песни / Р. А. Мустафин. — М.: Сов. писатель, 1981. — С.. 

245. 

Строка, оборванная пулей. — М.: Московский рабочий, 1985. —  С. 320. 

____________________________________ 

История г. Кириши и района : сб. / сост. В. В. Седлова. – Кириши, 1995. – С. 88. 

Цветкова Г. П. След на земле : лит.-краеведч. очерки Южного Приладожья / Г. П. Цветкова. – СПб. 

: Алаборг, 2009. – С. 107. 

 

Чуркин Федор Алексеевич 
(20.04.1902 - 1994)                                                                                 90 лет со дня рождения 

 

   Сланцевский краевед, врач. Родился в дер. Ужово (ныне Гдовский р-н Псковской обл.). 

Окончил три класса церковно-приходской школы. В 1920 году по путевке комсомола был 

направлен на курсы красных командиров в Петроград. Позже поступил в военно-

медицинскую академию. С 1932 года – военный врач. Великую Отечественную войну 

прошел в составе 291-й штурмовой авиадивизии.  

   После демобилизации в 1947 году вернулся в родные края, в г. Сланцы. Работал 

санврачом, позже врачом-невропатологом, заведовал поликлиникой. Вел большую 

общественную работу. Участвовал в деятельности общества «Знание», сотрудничал с 

краеведческим музеем г. Сланцы, читал лекции по истории края, разрабатывал 

экскурсионные маршруты, по которым водил экскурсии. Ф. А. Чуркиным написано 

свыше 100 статей по истории края. Истории здравоохранения Сланцевского района Ф. 

А. Чуркин посвятил историческую справку, написанную им в 1978 г. 

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

— СПб. : Гиппократ, 2010. - С.  795, 796.  

___________________________ 
Чуркин Ф. А. Большие Поля [Электронный ресурс] / Ф. А. Чуркин // Slanist.ru. - Режим доступа:  

WWW.URL: http://slanist.ru/publ/slancy_i_slancevskij_rajon/slancy/churkin_f_a_bolshie_polja/93-1-0-357. 

- 15.10.2011.  

Чуркин Ф. А. Из истории одной деревни [Электронный ресурс] Ф. А. Чуркин // Slanist.ru. - Режим 

доступа:  WWW.URL: 

 http://slanist.ru/publ/gdov/uzhovo/churkin_f_a_iz_istorii_odnoj_derevni_1986_3/118-1-0-157. - 

15.10.2011. 

____________________________ 
Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2011 год / МУК «Сланц. 

центр. гор. б-ка; Отд. краевед. и редк. кн. – Сланцы, 2010. – С. 38, 39. 
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Федор Алексеевич Чуркин (1902-1994) : к 100-л. со дня рождения: биобилиогр. указ. / Сланц. ОРБ; 

сост.: В. М. Гуслина, Ю. С. Зайкова. – Сланцы, 2002. – 19 с.  

Ростоцкий Станислав Иосифович 
(21.04.1922 — 10.08.2001)                                                                     90 лет со дня рождения 

 

   Советский режиссёр, актёр. Семья имеет польские корни. В 1940 году 

Станислав окончил школу и поступил в Институт философии и 

литературы. Во время ВОВ участвовал в боях, пройдя путь от Вязьмы и 

Смоленска до Ровно. В 1944 г. под городом Дубно на Западной Украине 

получил тяжелое ранение. В авг. 1944 года он из гвардии рядового, 

кавалера ордена Красной Звезды превратился в инвалида войны второй 

группы, а в сентябре стал студентом ВГИКа, в мастерской 

Г. М. Козинцева. Учился семь лет, поскольку одновременно с учёбой 

работал на картинах мастера на киностудии «Ленфильм». Дважды фильмы Ростоцкого были 

номинированы на премию Американской киноакадемии «Оскар» («А зори здесь тихие», 

«Белый Бим, чёрное ухо»). Был  председателем жюри пяти Московских международных 

кинофестивалей.  

   Около 1996 г. купил дом в Высоцке (Выборгский р-н), где практически постоянно 

жил. Бессменный председатель оргкомитета и глава жюри Выборгского 

кинофестиваля «Окно в Европу», где впоследствии был учрежден приз «Имени 

Станислава и Андрея Ростоцких». В 1997 г. присвоено звание «Почетный гражданин 

Выборга». В этом городе на здании средней школы, которой присвоено имя Станислава 

Ростоцкого, в августе 2002, состоялось открытие мемориальной доски.  

 
Зоркий, А. Стойкий оловянный солдатик / А. Зоркий // Искусство кино. - 2001. - № 11. - С. 66-73 : ил.  

_______________________________ 

А зори под Выборгом тихие  // Санкт-Петербургские ведомости. – 1996. – 4 янв. – С. 5. 

_________________________________ 
Василевская М. Жаркие деньки «Тихих зорь» [Электронный ресурс] / М. Василевская // Вести. – 

2010. 29 янв. – Режим доступа: WWW.URL:  

http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=17428. – 25.11.2011. 

Кортелева Н. Вот так и подружились… / Н. Кортелева [Электронный ресурс]  // Выборг. – 2011. 

– 12 авг. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.gazetavyborg.ru/?q=gazeta&num_id=22513&art_id=22566&hilight=%F0%EE%F1%F2%EE

%F6%EA#i22567 

Шикова М. Если зори тихие – значит, нет войны… [Электронный ресурс] / М. Шикова // Вести. – 

2007. – 24 мая. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=11712. – 25.11.2011.  

 

Жуков Виталий Иванович 
(22.04.1922 - 2001)                                                                                 90 лет со дня рождения 

 

   Историк, педагог, краевед г. Подпорожье. Собирал историю 

Подпорожского района. Детально описывал церкви, сохранившиеся на 

территории района. 

   К 45-летию города подготовил книгу «Красота из глубины веков». 

Книга заключает в себе труд нескольких десятков лет. Это – поисковые 

походы, беседы со старожилами, кропотливая работа в краеведческих 

музеях Подпорожья, Лодейного Поля. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C_%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1972)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B8%D0%BC_%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%85%D0%BE_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
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Жуков В. И. Красота из глубины веков : ист.-краевед. очерк к 45-л. г. Подпорожье / В. И. Жуков. – 

Подпорожье, 2001. – 55 с. 

____________________________________________ 

Васильев П. А., Торопов А. А. Подпорожье - город молодой / П. А. Васильев, А. А. Торопов. – С. 40. 

Летопись Подпорожского края: события и люди. – Подпорожье, Подпорожская ЦРБ, 2004. – С. 9. 

Шереметев Борис Петрович 
(25.04.1652 — 17.02.1719)                                                                   360 лет со дня рождения 

    

   Российский военный деятель, знаменитый сподвижник Петра I, 

дипломат, генерал-фельдмаршал (1701 год), первый граф России 

(1706 год).  

   Начальник дворянской конницы в сражении при Нарве в 1700 г. 

Шереметев Б. П. прошел из Новгорода по Полужью к Ямбургу (ныне 

г. Кингисепп) и Ивангороду (Кингисеппский р-н) по дороге, названной 

затем «шереметевой». Следуя под Нарву, конница проходила Осьмино 

(Лужский р-н). Сумерская волость (ныне территория Лужского и 

Сланцевского районов), стала базой для отрядов Шереметева, 

действующих в 1700-1702 г.г. в глубине вражеских территорий. Тогда и был построен 

мост через р. Сабу, известный как Шереметевский.  

    После взятия Ямбурга (1703) руководил восстановлением и укреплением 

обороноспособности города. По приказу Петра I переименовал Ям в Ямбург. 

    В 1702-1703 полки Б. П. Шерметева стояли на месте нынешней Новой Ладоги 

(Волховский р-н) и оттуда двинулись на штурм шведской крепости Нотебург (Орешек; 

ныне г. Шлиссельбург). Крепость была взята. 

   В мае 1704 вместе с войском взял крепость Копорье (ныне Ломоносовский р-н). 

   В 1721 ему подарил Петр I имение на Петергофской дороге – мызу Лебяжью (ныне 

Лебяжье Ломоносовского р-на). Здесь были построены небольшой дом, скотные и 

птичьи «покои», позже на реке поставили мельницу.   

   
Дворянская семья: из истории дворянских фамилий России / сост. В.П. Старк. — СПб.: Искусство, 

СПб.: Набоковский фонд, 2000. — С. 220-221. 

Деяния знаменитых полководцев и министров Петра Великого Т. 1/ Бантыш-Каменский Д.Н. - М. 

: Век, 1996. – Из содерж. : Бантыш-Каменский, Д. Н. Граф Борис Петрович Шереметев / Д. Н. 

Бантыш-Каменский. - С. 42-57 : ил. 

Краско, А. В. Три века городской усадьбы графов Шереметевых : люди и события / А. В. Краско. - М. 

; СПб. : Центрполиграф ; СПб. : МиМ-Дельта, 2009. - 440 с. : ил. 

Павленко Н. И. Соратники Петра / Н. И. Павленко, О. Ю. Дроздова, И. Н. Колкина. – М.: Мол. 

гвардия, 2001. – С. 69-170. 

_______________________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 113, 162, 200, 256. 

Аристов В. Кингисепп – город, овеянный славой : военно-ист. очерки / В. Аристов. – СПб. : ИПК 

«Вести», 2011. - С. 14, 16. 

Горбатенко С. Б. Петергофская дорога: ист.-арх. путеводитель / С. Б. Горбатенко. – 2-е изд. – 

Спб.: Европейский Дом, 2002. – С. 365-366. 

Журавлев В., Митюрин Д., Сакса К. Форпост Петербурга : три века ратной истории 

Ораниенбаума – Ломоносова / В. Журавлев, Д. Митюрин, К. Сакса. – СПб. : Первый класс, 2011. – Из 

содерж. : Лебяжье. – С. 202-203. 

Святыни Волховской земли : [80-л. Ленингр. обл. посвящяется] / посл. Р. Левшин. – СПб. : Алаборг, 

2007. – С. 26-27. 

Шарымов, А. М. Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 год.: кн.  исследований / А. М. Шарымов. — 

СПб.: Нева, журнал, 2004. — С. 206, 207, 210, 211, 214 и др. 
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Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: ист.-краеведч. очерки / А. Шевченко. – СПб.: 

Химиздат, 2007. – С. 47-48, 109.  

Уездный город : ист.-лит. альм. – Луга, 2007. – С. 188.  

 

Мачтакова М. В. Лукоморье: история маленького поселка у большого города / М. В. Мачтакова // 

История Петербурга. – 2009. - № 6. – С. 71-76.      

________________________________ 

Носков А. Знакомая и незнакомая Луга : архитектур.-краеведч. очерк [Электронный ресурс]  / А. 

Носков. -  Режим доступа: WWW.URL: http://www.proza.ru/2010/12/18/899. - 01.12.2011.  

Овсянников О. В. Копорье : ист.-архитектур. очерк [Электронный ресурс] / О. В. Овсянников. - 

Режим доступа: WWW.URL: http://www.sablino.ru/lomon/kop_76_gen.htm. – 13.11.2011. 
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МАЙ 

Столпянский Пётр Николаевич  
(14.05.1872 — 13.12.1938)                                                                   140 лет со дня рождения 

 

   Журналист, историк, краевед, библиограф. С 1908 года занимался 

изучением русской истории, затем посвятил себя истории Санкт-Петербурга. 

С 1912 по 1918 год работал в Русском музее библиотекарем и библиографом. 

Сотрудничал в журналах «Старые годы», «Русский библиофил», «Зодчий» и 

др. После Октябрьской революции работал экскурсоводом, выступал с 

лекциями, одновременно сотрудничая в газетах. С 1930 года был 

консультантом Публичной библиотеки. С 1931 года преподавал на курсах 

экскурсоводов. Создал картотеку по истории Санкт-Петербурга, которую в 

1930 году передал в Публичную библиотеку. Был председателем общества 

«Старый Петербург — Новый Ленинград». Автор свыше 200 работ по истории Санкт-

Петербурга и его пригородов.  

Работы: «Дачные окрестности Петрограда» (1923), путеводитель «Вверх по Неве от 

Санкт-Питербурга до Шлюшина» (1922).  

 
Столпянский П. Н. Дачные окрестности Петрограда / П. Н. Столпянский. - Пг.: М.: Петроград, 

1923. – 54 с.  

Столпянский, П. Н. Музыка и музицирование в старом Петербурге / П. Н. Столпянский. - 2-е изд. - 

Л. : Музыка. Ленингр. отд-ние, 1989. - 223 с. 

Столпянский, П. Н. Петербург : как возник, основался и рос Санкт-Петербурх / П. Н. Столпянский. 

- СПб. : НеГА, 1995. - 384 с. 

 

Столпянский, П. Н. Дом графа Олсуфьева / П.Н. Столпянский // История Петербурга. — 2001. — N 

3 . — С. 10-13. 

Столпянский, П. Н. Маг и чудодей С.-Петербургской сцены Андрей Адамович Роллер (1805 - 1891 

гг.) / под ред. А.П. Кулиша / П. Н. Столпянский. — СПб.: Гиперион, 2002. — 104с. — (Забытый 

Петербург).  

______________________________ 

Невский архив : ист.-краеведч. сб. Вып. 6 / Балт. гуманитар. фонд; сост. В. В. Антонов, А. В. Кобак. 

- СПб. : Лики России, 2003. – Из содерж. : Голубева, И. А. П. Н. Столпянский и его замысел 

"Истории Петербурга" / И. А. Голубева. - С .498-527. 

 

Голубева И. А. Петербург в творчестве П. Н. Столпянского: мат. к библиографии / И. А. Голубева // 

История Петербурга. – 2001. - № 2. – С. 17-23. 

Острой О. С. Петр Николаевич Столпянский – историк Петербурга / О. С. Острой // История 

Петербурга. – 2001. - № 2. – С. 12-16. 

__________________________________ 

Глезеров С. Музыка города [Электронный ресурс]  / С. Глезеров // Санкт-петербургские ведомости. 

- 2001. – 15 апр. -  № 067. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10275690@SV_Articles. - 15.04.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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Северянин Игорь Васильевич 
(16.05.1887 — 20.12.1941)                                                                   125 лет со дня рождения 

 

   Русский поэт «серебряного века». Настоящая фамилия Лотарев.  

   В 1904 г. поселился у матери в Гатчине. Впоследствии не раз 

приезжал сюда к своим друзьям. Посещал многие места в 

современном Гатчинском районе: дер. Дылицы, Ивановка, Даймище. 

В Дылицах в 1911 г. написал стихи «В осенокошенном июле», «Когда 

ночерело», «Мельница и барышня».  

   Бывал поэт и на территории современного Кингисеппского района. 

Посещал п. ст. Веймарн в 1912 г., дер. Пустомержа. С женой жил в 1938 

г. в дер. Саркюля в избе крестьянина Никитина. Поэт частенько 

наведывался в деревню и после того, как поселился в Усть-Нарве 

(Эстония). В деревне установлен камень в его честь. 

   Жил на даче под Лугой (место не установлено), здесь же написал стихотворение 

«Поэза северного озера» (1916). 

 
Северянин, И. Тост безответный: стихотворения : поэмы : проза / И. Северянин; сост. Е. 

Филькина. — М.: Республика, 1999. — 543 с. — (Прошлое и настоящее). 

Северянин, И. Царственный паяц : автобиогр.  материалы : письма : критика / И. Северянин. — 

Санкт-Петербург: Росток, 2005. — 640с. — (Неизвестный XX век).  

_______________________________ 

Игорь Северянин глазами современников: сб. / сост. В.Н. Терехина, Н.И. Шубникова-Гусева. — 

СПб.: Полиграф, 2009. — 575с.: 1 л.ил., ил. 

________________________________ 

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

Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 72.  

Гатчинский район Ленинградской области : достопримечательности, экскурсионные маршруты : 

путеводитель / Н. Н. Воробьев [и др.]. - СПб., 2004. – С. 45. 

Перевезенцева Н. А. По Балтийской железной дороге от Петербурга до Гатчины / Н. А. 

Перевезенцева. – СПб.: Остров, 2004. – С. 104-105. 

Петров М. Дон-Жуанский список Игоря Северянина: история любви и смерти поэта. – Таллинн, 

2002. – 350 с.: ил. : Саркуль, С. 263; Пустомержа. – С. 70, 314. 

Уездный город : ист.-лит. альм. – Луга, 2007. – С. 213. 

Ямбургский уезд и знаменитые люди России: буклет / Кингисеп. центр. район. б-ка; сост. Л. Д. 

Прокопова. – Кингисепп, 2004. – С. 5. 

 

Евгеньев, С. «Лежу на шелке зеленом пашен…» / С. Евгеньев // Вести. – 2010. - № 154. – 19 авг. – С. 

5. 

Казакова, Т. Поэт называл деревню Соловьиным островом / Т. Казакова // Вести. - 2007. – 21 авг. – 

С. 2. 
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Паскевич-Эриванский Иван Федорович 
(19.05.1782 — 01.02.1856)                                                                   230 лет со дня рождения 

 

   Русский полководец, сослуживец Николая I, участник войн от 

Отечественной до Крымской, командир Отдельного Кавказского корпуса, 

генерал-фельдмаршал, граф Эриванский, светлейший князь Варшавский, 

наместник Царства Польского. 

   С 1830-х гг. владелец усадьбы Княжчина на р. Заклюке (притоке 

Ладожки) и деревень Чаплино, Нурма, Гнилки, Черноушево, Вегота и 

многих других на территории современного Волховского района.  

 
Шишов, А. В. Русские генерал-фельдмаршалы Дибич-Забалканский, Паскевич-Эриванский / А.В. 

Шишов. — М.: Центрполиграф, 2001. — С. 170-256.  

 

Виноградов, В. Н. Венгерский поход И.Ф.Паскевича 1849 г.: легенда и действительность / В.Н. 

Виноградов // Новая и новейшая история. — 2000. — № 3 . — С. 80-96. 

______________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 429.  

Берташ, А. В. Новая Ладога / А.В. Берташ, А.Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. — С. 79, 

86-87. 

Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии :  южное Приладожье: 

Кировский и Волховский районы / Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2009. – С. 194.  

Описание Санктпетербургской губернии по уездам и станам. – СПб., 1838. – С. 81, 83. 

Самосоненко Ю. А., Сяков Ю. А. Сказание о волховской земле : [учеб. пос.] / Г. Г. Самсоненко, Ю. А. 

Сяков ; Общество "Знание" России, СПб. орг. - СПб. : Триэс, 2005. – С. 98-99.  
________________________________ 

Воробьев Н., Малахов Н. Вегота [Электронный ресурс]  / Н. Воробьев, Н. Малахов // Саблино.  - 

Режим доступа: WWW.URL: http://www.sablino.ru/volhov/vegota.php/ - 12.12.2011. 

 

 

Бобринский Алексей Александрович  
(19.05.1852 - 1927)                                                                               160 лет со дня рождения 

 

   Граф. Петербургский уездный предводитель дворянства (1875 г.), с  1878 

г. губернский предводитель дворянства, с 1880 г. гласный Ямбургского 

уезда (ныне Кингисеппский р-н). Был знаком и сотрудничал со 

знаменитыми ямбургскими земцами. В 1886 г.А. А. Бобринский становится 

председателем Императорской археологической комиссии. Принимал участие 

в раскопках Л. К. Ивановского неподалеку от Ямбурга (ныне г. 

Кингисепп), о чем оставил воспоминания. Занимался историей дворянства 

С.-Петербургской губернии. Опубликовал статистику Ямбургского ополчения 1812 г. 

Был женат на дочери соседа по имению – А. А. Половцева.  

   В 1877 г. погиб его брат Владимир, и А. А. Бобринский сопровождал его тело до 

имения дяди П. А. Шувалова – Вартемяги (Всеволожский р-н), где и состоялись 

похороны. 

 
Культурное наследие Российского государства. Вып. IV. – СПб. : Вести, 2003. - Из содерж. : 

Бобринский А. А. Граф Алексей Александрович Бобринской, 1852-1927: (сын об отце) / подг. к публ., 

предисл. и прим. И. Л. Тихонова. – С. 479-532. 

Знаменитые универсанты : очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета. Т.1 / ред. 

Н.Я. Олесич. - СПБ. : Изд-во СПб. Государственного Университета, 2002. – Из содерж. : Тихонов, И. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
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Л. Предводитель дворянства, сенатор, депутат, министр, археолог граф А. А. Бобринский / И. Л. 

Тихонов. - С. 72-88. 

____________________________ 

Малая Родина. Вып. 1 / 2011 : альм. Ист. общ-ва Ямбурга-Кингисеппа. – СПб. ; Кингисепп, 2001. – С. 

85-86: фото. 
 

Воейков Александр Иванович 
(20.05.1842 – 09.02.1916)                                                                     170 лет со дня рождения 

 

   Русский климатолог, метеоролог и географ, создатель 

сельскохозяйственной метеорологии, активный пропагандист 

вегетарианства.  

   В 1949 г. в год 100-летия Главной Геофизической обсерватории было 

присвоено имя А. И. Воейкова, также поселение Сельцо возле Колтушей 

было переименовано в Воейково (Всеволожский р-н). В последние годы 

жизни А. И. Воейков руководил филиалом Главной Геофизической 

обсерватории, расположенной ныне в пос. Воейково. Здесь находятся музей его имени и 

памятник – бюст (автор М. Аникушин). 

   А. И. Воейков также бывал в усадьбе Домкино (Лужский р-н) у С. П. Глазенапа. 

 
Федосеев И. А. Александр Иванович Воейков (1842-1916) / И. А. Федосеев // Творцы отечественной 

науки : географы. – М.: АГАР, 1996. – С. 223-231. 

____________________________________ 

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

Болондинский, Т. Б. Никитина. – СПб., 2000. – С.62-63. 

Бычкова В. А. Всеволожский район в названиях: ист.-топоним. справ. :130 районных имен / В. А. 

Бычкова. – Всеволожск, 2011. – С. 17. 

Ивлев В. В. Всеволожский район Ленинградской области: ист.-географ. справ. / В. В. Ивлев. — СПб.: 

Петрополь.– С. 63. 

Лужский край.. Вып. 1. – Луга, 2002. – С. 31  
Мурашова Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : Лужский 

район / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб. : Блиц, 2001.– С.180. 

 

Тэффи (Лохвицкая Надежда Александровна) 
(21.05.1872 — 06.10.1952)                                                                   140 лет со дня рождения 

 

   Русская писательница и поэтесса, мемуарист, автор рассказов «Так будет», 

«Будущий день», «Демоническая женщина» и др. После революции — в 

эмиграции. Была известна сатирическими стихами и фельетонами, входила в 

состав постоянных сотрудников журнала «Сатирикон». 

   Н. А. Лохвицкая приезжала вместе с сестрой Миррой из Петербурга на 

летние месяцы в дер. Галично (ныне Бокситогорский р-н) в усадьбу 

тихвинского купца Лохвицкого.  

   Первый муж Лохвицкой был поляк Владислав Бучинский, который 

после окончания юридического факультета служил судьей в Тихвине. В 

Тихвинском краеведческом музее хранятся метрические книги Тихвинского Спасо-

Преображенского собора за 1892 г., где содержится запись о бракосочетании 

Лохвицкой. С 1920 г. жила за границей. 

 
Тэффи Н. А.Собрание сочинений / Н.А. Тэффи; предисл. Э. Нитраур, С. Князев. — СПб.: РХГИ, 

Издательство, 1999. 
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Диаспора. Вып. 1 : новые материалы: альм. / ред. В.Аллой. - Париж : Atheneum, 2001 – Из содерж. : 

Тэффи, Надежда Александровна. Переписка Тэффи с И. А. и В. Н. Буниными, 1920-1939 / Н. А. 

Тэффи, В. Н. Бунин, И. А. Бунин; Публикация Р. Дэвиса, Э. Хейбер. - С .348-422  

______________________________________ 

Галерея знаменитых женщин : сб. Кн. 1. - М. : ОЛМА-пресс, 2001 – Из содерж. : Медведева, М. 

Тэффи / М. Медведева. - С .290-302. 

Прокофьева, Е.  Два лица Надежды Тэффи / Е. Прокофьева // Крестьянка. - 2008. - N9. - С. 72-77. 

 _______________________________________________ 

Двас Г. Тихвинские дали / Г. Двас. – СПб. : Сад искусств, 2002. – С. 109. 

________________________________________________ 

Журавлева А. Подарки для «близнецов», Троян и «Суворовские» слезы [Электронный ресурс] / А. 

Журавлева // Вести. – Режим доступа : WWW.URL:  

http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=21428. – 11.11.2011. 

Коллекции краеведческого музея [Электронный ресурс] // Тихвинский историко-мемориальный и 

архитектурно-художественный музей. – Режим доступа : WWW.URL:  

http://www.oblmuseums.spb.ru/rus/museums/25/guide.html. – 19.11.2011. 

Петровская Е. Красота земли Тихвинской [Электронный ресурс]  / Е. Петровская. – Вести.–2008. – 

Режим доступа : WWW.URL: 

 http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=14506. – 19.11.2011. 

 

Мищенко Николай Алексеевич  
(22.05.1902 - 01.08.1998)                                                                     110 лет со дня рождения 

 

   Краевед, педагог, поэт, участник Великой Отечественной войны. Один из 

первых краеведов послевоенного Кексгольма (ныне Приозерск.).  

   В 1930 г. стал студентом Угольного геолого-разведочного института, а в 

1931 г. был зачислен на редакционно-издательское отделение Института 

философии, литературы и лингвистики. В 1937 г. Н. А. Мищенко получил 

диплом специалиста по средним векам, археолога. Ездил на раскопки. Затем 

работал учителем школы в Стрельне. С 1942 г. защищал Ленинград, 

командир взвода Отдельного лыжного батальона на линии Петергоф-

Ропша. Последний год войны Н. А. Мищенко служил командиром 

стрелкового взвода в составе 320-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии. 

Демобилизован в Выборге. После войны Н. А. Мищенко проживал с семьей на берегу 
Вуоксы - Тенкалахти  в двухэтажном деревянном доме в конце Торговой улицы (ныне ул. 

Кокорина, Приозерск). В 1946 г. устроился преподавателем истории в среднюю школу 

№ 3 Кексгольмского района, а в 1947 г. стал завучем. Начиная с лета 1947 г. Н. А. 

Мищенко проводил регулярные экскурсии по территории крепости Корела. Затем 

организовал в школе краеведческий кружок, читал лекции на тему «Историческое 

прошлое Кексгольма и Карельского перешейка», писал статьи в местной периодике. 

   В 1961 г. Н. А. Мищенко с семьей переехал в Волосовский район, где стал работать 

директором в Остроговицкой школе. Сам разрабатывал экскурсии по Ленинградской 

области. Вплоть до 80 лет Н. А. Мищенко работал в дневных и вечерних школах 

Волосовского и Кингисеппского районов (когда школы объединяли). Жил Н. А. 

Мищенко тогда уже вместе с семьей старшей дочери в Кинигисеппе. 

 
Вуокса : Приозерский краевед. альм., 2002-2003. Вып. 3. / Адм. МО «Приозерский р-н Ленингр. обл.», 

Гос. учреждение культуры «Музейное агентство», Музей-крепость «Корела». — СПб. – Приозерск, 

2003. – Из содерж.: Дмитриев А. П. Романтик Великой эпохи – краевед, педагог, поэт / А. П. 

Дмитриев. – С.360-379. 
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Вуокса : Приозерский краевед. альм. Вып. 1. / Адм. МО «Приозерский р-н Ленингр. обл.», Гос. 

учреждение культуры «Музейное агентство», Музей-крепость «Корела». — СПб. – Приозерск, 2000. 

–  Из содерж.: Мозалевская Т. Э. Краевед одаренный от бога / Т. Э. Мозалевская. – С.206-207. 

 

Дмитриев А. Первый краевед послевоенного Кексгольма / А. Дмитриев // Красная звезда. – 2001. –– 

№ 40. – 20 марта. – С. 3. 

 

Александра Федоровна  
(25.05.1872 — 17.07.1918)                                                                   140 лет со дня рождения 
 

   Российская императрица, супруга Николая II (c 1894 года). Урожденная 

Алиса Гессен-Дармштадтская. Внучка английской королевы Виктории. Во 

время 1-й мировой войны — сторонница заключения сепаратного мира с 

Германией. После Февральской революции, в марте 1917 г. арестована, 

выслана в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где по постановлению 

Уральского областного совета расстреляна вместе со всей царской семьей.  

   Александра Федоровна имела в Луге дачу, которую ей подарила  Е. 

П. Шестакова, жена действительного статского советника. В лужской 

«Светелке», расположенной на южном берегу Теплого ручья, в сосновом лесу, 

императрица устроила лазарет, которому присвоили № 1 по Луге и Лужскому уезду 

(ныне Лужский пер. 1). В лазарет поочередно командировались ученицы Школы 

народного искусства. Александра Федоровна неоднократно посещала этот лазарет. 

Императрица благословила лазарет иконой св. Пантелеймона-целителя. 

   Осенью 1905 г. Александра Федоровна со своим мужем Николаем II посетила 

Койвисто (ныне Приморск). Бывала в Гатчинском дворце с супругом. 
 
Александра : трагедия жизни и смерти последней русской царицы / пер. с нем. / Э. Гереш. - Ростов-

на-Дону : Феникс, Р.-Д., 1998. - 409 с. : ил. - (След в истории). 

Николай и Александра: любовь и жизнь / А. Мейлунас, С. Мироненко ; пер. С. Житомирская. - М. : 

Прогресс, 1998. - 655 с. : ил., 8 л. ил.  

 

Вестник истории, литературы, искусства : альм. Т. 3 / Отд-ние ист.-филол. наук Рос. акад. наук ; 

ред.: Е. Ю. Жолудь, В. П. Полыковская. - М. : Собрание : Наука, 2006. – Из содерж. : Колоницкий, Б. 

И. Слухи об императрице Александре Федоровне и массовая культура (1914-1917) / Б. И. Колоницкий. 

- С .362-378 

Россия в ХХ веке : сб. ст. к 70-л. со дня рождения профессора В.А.Шишкина / под ред. В.М. 

Ковальчука. - СПб. : Нестор-История, СПб ИИ РАН, 2005. – Из содерж. : Ганелин, Р. Ш. Николай II 

и Александра Федоровна в переписке друг с другом перед убийством Распутина / Р. Ш. Ганелин. - С 

.267-287 

 

Зимин, И. В. Последняя российская императрица Александра Федоровна / И.В. Зимин // Вопросы 

истории. – 2004. - № 6 . – С. 112-120. 

_________________________________________ 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб., 

2011. – С. 310. 
Колотова И. Н. Бьерке-Койвисто-Приморск / И. Н. Колотова. – СПб.,2011.– С. 18. 
Окунев А. Ю. Здравоохранение Ленинградской области: (истоки, развитие, современность) / А. Ю. 

Окунев и др. – СПб.: Гиппократ, 2010. – С. 744-746. 
Карельский перешеек - Земля неизведанная / сост. Е.А. Балашов. - СПб. : Нива,ИПК, 2003 

Ч.5-6.  Западный сектор : Койвисто - Йоханнес [Приморск - Советский] / сост. Е. А. Балашов. - 

2003. – С. 69. 

_____________________________________ 
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Носков А. Знакомая и незнакомая Луга : архитектур.-краевед. очерк [Электронный ресурс] / А. 

Носков. - Режим доступа: WWW.URL: http://www.proza.ru/2010/12/18/899. - 01.12.2011. 

 

Батюшков Константин Николаевич 
(29.05.1787 — 07.07.1855)                                                                   225 лет со дня рождения 

 

   Знаменитый русский поэт. Происходил из старинного дворянского рода. 

Состоял на военной службе, позднее на дипломатической в Италии. 

Участвовал в Отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе русской 

армии в 1813-1814 гг).   

   Начал писать стихи с 1802 г. Участвовал в литературном кружке 

«Арзамас». К числу лучших стихотворений принадлежат «Мой гений» 

(1815 г.), «Таврида» (1817), «Умирающий Тасс» (1817 г.). 

  К. Н. Батюшков бывал в усадьбе А. Н. Оленина «Приютино» 

(Всеволожский р-н). Гостил на даче у Ю. Самойловой на берегу оз. Хепоярви (ул. 

Санаторная 51-62) в Токсово (Всеволожский р-н). Посещал парк Монрепо в Выборге. 

 
Батюшков К. Н. Сочинения / К. Н. Батюшков. — М.: Худож. лит., 1989. – 350 с.  

_______________________________________________ 

 

Жуковский В. А. Поэзия / В.А. Жуковский; сост. Е. О. Ларионова; предисл. Е. О. Ларионова; Ин-т 

"Открытое общество". — М.: Слово/Slovo, 2000. — Из содерж.: Батюшков К. Н. Поэзия / К. Н. 

Батюшков. – С.234. 

Литературные салоны и кружки : первая половина XIX века / под. ред. Н. Л. Бродского. – М.-Л. : 

Аграф, 2001. – С. 75. 

Рисунки писателей: сб. науч. статей: по материалам конф. "Рисунки петербургских писателей" 

(май 1999, СПб., Музей Анны Ахматовой) / сост. С.В. Денисенко; РАН. Пушкинская комиссия. — 

СПб.: Академический проект, (СПб.), 2000. — С. 347-354. 

_______________________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : ист.  прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб., 

2011. – С. 526, 553, 680. 

Глушенкова В. Н. Всеволожск - история событий / В. Н. Глушенкова. – Всеволожск, 2011. – С. 17. 

Кудрявцев В. И. Поселок на Токсовских высотах : ист.-краевед. изд. / В. И. Кудрявцев. – СПб.: ИП 

Генкин А. Д., 2006. – С. 234. 

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

Всеволожский район / Н.В. Мурашова ,Л.П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2008. – С. 35, 49. 

Приютино: Антология русской усадьбы / сост. Л. Г. Агамалян, И. С. Ефимова. – СПб. – С. 15, 739, 

740. 

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

27. 

                   _____________________________________ 

Юбилейные даты гостей усадьбы Приютино в 2007 году: рек. указ. лит. – Всеволожская ЦБ им. 

Ю. Г. Слепухина, Всеволожск, 2007. – С. 6, 7. 

 

Воронцов Михаил Семенович 
(30.05.1782 - 18.11.1856)                                                                     230 лет со дня рождения 

 

   Граф, князь, русский военный и государственный деятель, генерал-

фельдмаршал, генерал-адъютант; почётный член Петербургской Академии 

наук. 
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   В 1803-1804 гг. сражался на Кавказе, участвовал в войнах с Наполеоном. В 1823 г. М. С. 

Воронцов назначен новороссийским генерал-губернатором и бессарабским наместником. 

   В 1832 г. М. С. Воронцову перешла по наследству мыза «Мурино» (Всеволожский р-

н), где он бывал между походами. В те же года здесь развернулось дачное 

строительство. На летнее время сдавался даже господский дом. В 1842 г. перевел своих 

крестьян в «обязанных», они получили послабление от крепостной зависимости, он 

предоставил им землю в общественное пользование. В 1834 г. в своих имениях М. С. 

Воронцов учредил майорат.    

 
Захарова  О. Ю. Генерал-фельдмаршал светлейший князь М.С.Воронцов: рыцарь Российской империи 

/ О.Ю. Захарова. — М.: Центрполиграф, 2001. — С.235. 

__________________________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния :историческое прошлое / Е. Л. Александрова. – 

СПб., 2011. – С. 548, 551. 

Александрова Е. Л. Северные окрестности Петербурга : историческое прошлое / Е. Л. 

Александрова. – СПб., 2008. – С. 113,533,535. 

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

Мурашова, Л.П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2008. – С. 147-151. 

Мызы и музы : вестник Всеволожского государственного историко-краеведческого музея / авт. 

сост. М. Ратникова. - СПБ.: Б. и., 1995. – № 4. – С. 30. 

Мызы и музы : вестник Всеволожского государственного историко-краеведческого музея / авт. 

сост. М. Ратникова. - СПБ.: Б. и., 1998. – № 9. – С. 17,18. 

Мызы и музы : вестник Всеволожского государственного историко-краеведческого музея / авт. 

сост. М. Ратникова. - СПБ.: Б. и., 2001. – № 10. – С. 6. 

Ратникова М. С. История Рябово с древнейших времен / М. С. Ратникова. – СПб., 2009. – С. 142. 

 

Фофанов Константин Михайлович 
(30.05.1862 — 30.05.1911)                                                                   150 лет со дня рождения 

 

   Русский поэт; отец поэта-эгофутуриста. Поэзии Фофанова присуще 

противопоставление низкой действительности и высоких идеалов, 

декларативность, живописная выразительность. В целом период с середины 

1880-х до середины 1890-х в истории русской поэзии нередко называют 

«фофановским», поскольку поэзия Фофанова оказалась созвучна 

распространённым настроениям, нашла широкий отклик у читателей и 

вызвала подражания. 

   Прожил в Гатчине в общей сложности около 13 лет. Фофанов стал 

жителем Гатчины в 1890 г. и жил здесь безвыездно до 1903 г. Литературный заработок 

был невелик и непостоянен. Часто за неуплату хозяевам приходилось менять жилье в 

городе. Адреса поэта: улицы Госпитальная, Мариинская, Александровская и др.  Жена 

поэта содержала небольшой частный пансион, обучая гатчинских детей грамоте. В 

городе у него было много друзей и знакомых. У Фофанова гостили Репин И. Е., 

Северянин И. и др. Множество стихов посвящено дворцу и парку Гатчины. Живя в 

здесь, он писал злые и остроумные эпиграммы на гатчинских градоначальников, на 

полицмейстера, на гатчинских приставов. 

   В своей поэтической шутке-экспромте поэт отзывается об Александре III, 

променявшим «крамольную столицу» на Гатчинский дворец. Все это кончилось 

обвинением Фофанова в политической неблагонадежности и двухнедельным 

пребыванием в гатчинской тюрьме. В 1907 г. он напишет цикл стихов «Заключение». 

 
Фофанов, К. М. Под музыку осеннего дождя: Стихотворения и поэмы / К. М. Фофанов; предисл. В. 

Брюсов. — М.: Летопись-М, 2000. — 411 с. — (Мир поэзии). 

http://serv2:8000/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00047323%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
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Литературный портрет Гатчины: избранные страницы прозы, поэзии, воспоминаний и писем / 

Ком. по культ. г. Гатчины; Центр. гор. б-ка им. А.И. Куприна. — Гатчина: Б.и., 1995. – Из содерж. : 

Фофанов К. М. «Как воздух свеж, как липы ярко…» / К. М. Фофанов. – С. 93-94. 

_______________________________ 

Брюсов, В. Я. Далекие и близкие: статьи и заметки о русских поэтах от Тютчева до наших дней / В. 

Я. Брюсов. - М. : Скорпион, 1912. - Поэты-импрессионисты: К. Фофанов, И. Анненский, А. Блок.  - С 

.157  

 

Сапожков, С. К. М. Фофанов и репинский кружок писателей / С. Сапожков // Новое литературное 

обозрение. - 2001. - № 48 (2). - С. 192-219 

_______________________________ 

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 225. 

 

Коробов, В. Фофанов / В. Коробов // Новый мир. - 2005. - №11. - С. 10:  упоминается жизнь в 

Гатчине. 

_______________________________ 

Фофанов в Гатчине [Электронный ресурс] // И песнью заколдованной звучит моя душа // Гатчина 

сквозь столетия. - Режим доступа: WWW.URL: http://history-

gatchina.ru/town/fofanov/fofanov3.htm. - 14.11.2011. 

_______________________________ 
Гатчинский хронограф : календарь знаменат. и памятных дат / предисл. Т.М. Богуш, Н.Н. 

Семенихина, Н.В. Юронен; ЦГБ имени А.И.Куприна. — Гатчина: ПИЯФ РАН, 2000. – С. 32, 34, 71. 

 

Соколов-Микитов Иван Сергеевич 
(30.05.1892 - 20.02.1975)                                                                     120 лет со дня рождения 

 

   Русский советский писатель. Для прозы Соколов-Микитов характерны 

жанры реалистического рассказа и путевого очерка, отмеченных 

вниманием к природе, к человеку труда, простотой и выразительностью 

языка.  

   В годы первой мировой войны Соколов-Микитов добровольцем 

ушел на фронт; служил в санитарно-транспортном отряде на Северо-

Западном фронте, а затем мотористом на бомбардировщике «Илья 

Муромец-5» в составе эскадры воздушных кораблей этого фронта. 

После большевистского переворота Иван Сергеевич успел побывать и 

председателем солдатского комитета эскадры воздушных кораблей в 

Петрограде, и матросом 2-го Балтийского флотского экипажа.  

    В 1929 г. переехал жить с семьей в Гатчину, где завершил работу над хроникой 

«Детство». Умер в Москве, похоронен согласно завещанию, на гатчинском городском 

кладбище, где покоятся его жены и дети. В 1983 году на захоронении был установлен 

памятник, инициатором выступало Гатчинское городское отделение ВООПИиК. 

   В 1950-1951 гг. жил со своей семьей в писательском поселке у оз. Комсомольского 

(Приозерский р-н). Как знаток охоты, посещал Лисино-Корпус (Тосненский р-н).    

   В 2007 г. писателю была открыта мемориальная доска на Московском проспекте в Санкт-

Петербурге.  

 
Соколов-Микитов И. С. Собрание сочинений : в 4 т. / И. Соколов-Микитов; вступ. ст. Г. Горышина, 

подг. текста и примеч. М. Смирнова. – Л. : Худ. Лит., Ленингр. отд-ние, 1985. –  

________________________________ 

Чернышев, В. Б. Отпуск в Карелии: сб. / В. Б. Чернышев. — Л.: Лениздат, 1988. — Из содерж. : 

Рассказы Воспоминания об И. С. Соколове-Микитове. – С. 23-35.  

__________________________________ 
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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. – С. 551. 

Литературный портрет Гатчины: избранные страницы прозы, поэзии, воспоминаний и писем / 

Ком. по культ. г. Гатчины; Центр. гор. б-ка им. А.И. Куприна. — Гатчина: Б.и., 1995. - Из содерж. : 

Тагер М. Н. Вспоминая Гатчину / М. Н. Тагер. – С. 204-209: о жизни в Гатчине у Соколовых-

Микитовых.. 

 

Бобкова, З. У могилы писателя И. С. Соколова-Микитова / З. Бобкова // Нева. - 2006. - N4. - С. 285-

287. 

____________________________________ 

Бурлаков А. В. Гатчинский некрополь : исторические кладбища города Гатчины и его окрестностей 

[Электронный ресурс] / А. В. Бурлаков // Гатчина сквозь столетия. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://history-gatchina.ru/town/nekropol/index.htm. - 14.10.2011. 

Васильев А. Певцу родной природы [Электронный ресурс] / А. Васильев // Санкт-Петербургские 

ведомости. – 2007. - № 199. – 23 окт. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10245601@SV_Articles. – 27.11.2011. 

Лисино-Корпус [Электронный ресурс] // Саблино. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.sablino.ru/tosn/liskorp_datcha_1.htm. 12.11.2011. 

Любимова, Ж. Внук открыл доску деду [Электронный ресурс] / Ж. Любимова. - Электрон. 

текстовые дан. // Вечерний Петербург. - 2007. - 23 окт. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://FullText.pl.spb.ru/spbiblio/digest_spb/V_P071023.pdf. - 17.11.2011. 

____________________________________ 

Гатчинский хронограф : календарь знаменат. и памятных дат. / предисл. Т.М. Богуш, Н.Н. 

Семенихина, Н.В. Юронен; ЦГБ имени А.И.Куприна. — Гатчина: ПИЯФ РАН, 2000. – С. 34. 

 

Половцев Александр Александрович 
(31.05.1832 - 24.06.1909)                                                                     180 лет со дня рождения 

 

   Сенатор, член Государственного совета, статс-секретарь Александра III, 

историк, председатель Русского исторического общества, редактор 

Русского Биографического словаря, мемуарист. Меценат, коллекционер, 

промышленник. Собрание Музея Училища барона Штиглица было 

создано, в основном, им. 

   Владелец усадеб на территории современного Лужского р-на - Рапти 

(ныне пос. Дзержинского) и Сланцев берег. В имении создал 

замечательный террасный парк и необычный дворец, который был 

задуман как «маленький Версаль». В 1879 г. на средства Половцева было открыто в 

дарованном им каменном здании Рапотское начальное народное училище, до 

постройки здания размещалось в имении учредителя. Также открыл пароходное 

движение из Луги по Рапотке и Череменецкому озеру. 

   В приданое от жены – дочери А. Л. Штиглица, перешло имение Краморская 

(Парусинка; ныне на территории г. Ивангород, Кингисеппский р-н). В 1890 г. здесь ему 

пришлось принимать двух императоров - Александра III и Вильгельма II. Половцевы 

посещали усадьбу не так часто, но именно здесь в склепе церкви Пресвятой Троицы 

былы похоронена. 

  Часто посещал своего друга П. А. Шувалова в его имении Вартемяки (ныне 

Всеволожский р-н), присутствовал на всех семейных торжествах. 

 
Никитин, С. А. Александр Александрович Половцев / С. А. Никитин // Вопросы истории. - 2008. - N7. 

- С. 39-54. 

Прохоренко, Г. Сановник, меценат и коллекционер А. А. Половцов / Г. Прохоренко // Наше наследие. - 

2006. - № 77 . - С.24-28. 

____________________________________ 
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Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 323-323. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2008. - С. 213, 214, 215. 

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

Кингисеппский район. / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. — СПб.: ИЦ Выбор, 2003. — С. 208-214. 

Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: Лужский район / Н. В. 

Мурашова, Л. П. Мыслина. — СПб.: БЛИЦ: Петербургский писатель, 2001. 

Мурашова Н. В. Усадебный некрополь Ленинградской области / Н. В. Мурашова // Невский архив: 

ист.-краеведч. сб. Вып. VIII. – М. : Лики России, 2008. – С. 405. 

Назаров В. В., Назарова И. Н. Ямбург и уезд в музеях и государственных хранилищах России и мира : 

каталог / МО «Кингисеп. муницип. р-н», Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. Кингисеп. филиал; В. 

В. Назаров, И. Н. Назарова. – 2-е изд., испр. и доп. – Кингисепп : Александр Невский, 2010. - С. 77-78.   

Уездный город : ист.-лит. альм. – Луга, 2007. – С. 146-149. 

 

Нестеров Михаил Васильевич 
(31.05.1862 — 18.10.1942)                                                                   150 лет со дня рождения 

 

   Русский и советский живописец. Выдающийся представитель русского 

символизма и модерна, ведущий мастер религиозной живописи 

«серебряного века», сумевший органически продолжить характерные 

линии своего стиля и в советский период. Создал поэтичные религиозные 

образы, связанные с этическими исканиями 1880-1910-х годов. 

(«Видение отроку Варфоломею», 1889-1890, «На Руси», 1916). Писал 

глубокие, острохарактерные портреты деятелей отечественной культуры. 

   Два раза был приглашен в Колтуши (Всеволожский р-н) писать 

портрет И. П. Павлова (июль 1930 г., 1935 г.). Творил в усадьбе И. Ф. 

Тюменева – Приволье (Тосненский р-н). 

 
Нестеров : [альбом] / авт.-сост. А. А. Буевская. – М. : Изобразительное искусство, 1987. – 15 [5] с. 

 

Гусарова, А. Нестеров / А. Гусарова. — М.: Белый город, 2000. — 64 с.: ил. — (Мастера живописи). 

 

Маковский, С. К. Силуэты русских художников / С.К. Маковский; предисл. В.М. Толмачев. — М.: 

Республика, 1999. — С. 232-245. 

________________________ 

Болондинский В. К., Никитина Т. Б. Музей И. П. Павлова в Колтушах : альбом илл. / В. К. 

Болондинский, Т. Б. Никитина; РАН, Ин-т физиологии им. И. П. Павлова. – СПб., 2000. – С. 21, 45, 

49-51. 

Венцель И. В., Солохин Н. Д. Всеволожск / И. В. Венцель, Н. Д. Солохин. – Л. : Лениздат, 1975. – С. 

87. 

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

Мурашова (Глинка), Л. П. Мыслина. - СПб. : Алаборг, 2010. – С. 156. 

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

2005. - С. 75, 94. 
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Жук Иустин Петрович  
(31.05.1887 – 28.09.1919)                                                                     125 лет со дня рождения 

 

   Деятель революционного движения России. Рабочий. За участие в 

Революции 1905—1907 гг. арестован в 1909 г. и приговорен к смертной 

казни, замененной вечной каторгой. Отбывал заключение в 

Шлиссельбургской крепости (Кировский р-н), где пробыл около 9 лет. 

По освобождении И. П. Жук стал членом революционного комитета 

Шлиссельбургского порохового завода, где командовал отрядом 

рабочих. В 1919 г. И. П. Жук выступил против Северо-

Ингерманландского полка. Погиб в бою у деревни Куйвози 

(Всеволожский р-н). И. П. Жук был похоронен в братской могиле в поселке 

Шлиссельбургского порохового завода (ныне пос. им. Морозова Всеволожский р-н). 

   Именем И. П. Жука названа улица Шлиссельбурга. 

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

Файнштейн. – Л.: Лениздат, 1959. – С. 153. 

Кудрявцев В. И. Поселок на Токсовских высотах : ист.-краеведч. / В. И. Кудрявцев. – СПб. – С. 228. 

Этот знакомый и незнакомый Кировский район. – СПб.,2007. – С. 91, 93, 94, 97. 

 

Игнатьева Г. П. Шлиссельбургская крепость в ХХ веке / Г. П. Игнатьева // История Петербурга. – 

2010. - № 4. – С.  93, 94. 

 

Паустовский Константин Георгиевич 
(31.05.1892 - 14.07.1968)                                                                     120 лет со дня рождения 

 

   Русский, советский писатель, прозаик. В 1911-1913 гг. учился в Киевском 

университете на естественно-историческом факультете, затем на 

юридическом факультете Московского университета.  

   В 1912 г. в киевском журнале "Огни" опубликован первый рассказ "На 

воде". В 1925 г. выходит первая книга К. Г. Паустовского "Морские 

наброски". В 1929 г. Паустовский становится профессиональным 

писателем. Роман "Блистающие облака". К. Г. Паустовский совершает 

поездки по стране, собирает материал для повести "Ка-ра-Бугаз", 

сотрудничает как  корреспондент с журналом "Наши достижения", газетами "Экономическая 

жизнь", "Голос рыбака", "Рабочая газета".  

   Несколько раз посещал Присвирье (Лодейнопольский и Подпорожский р-ны). Летом 

1932 путешествовал на пароходе по Свири (Подпорожье, Вознесенье), также бывал 

здесь в 1955 г. Северному краю посвящены строки в книге «Судьба Шарля 

Лонсевиля», «Колотый сахар» и другие.  

   В 1937 проезжал также на пароходе Волховскую ГЭС (г. Волхов). Посещал Киприано-

Стороженский монастырь в Свирской губе Ладожского озера (Волховский р-н). 
 
Паустовский, К. Г. Желтый свет. Рассказы / К. Паустовский. — М.: Текст, 2002. — 398с. — 

(Классика).  

Паустовский, К. Г. Заячьи лапы: рассказы и сказки / К. Г. Паустовский; рис. Г. Епишина. — М.: 

Детская литература, 2005. — 192 с.: ил. — (Школьная библиотека). 

Паустовский, К. Г. Повесть о жизни: [в 2-х т.] / Константин Паустовский. — М.: Киностудия 

"Глобус", 2002. 

  

Паустовский, К. "Мне все снится Солотча..." : из неопубликованного / К. Паустовский // Наше 

наследие. - 2007. – N 82. - С. 84-90  
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_______________________________ 

Кременцов Л. П. К. Г. Паустовский : жизнь и творчество : кН. Для учителя / Л. П. Кременцов. – М. : 

Просвяещение, 1982. – 196 с. 

 

Левицкий, Л. Голос Паустовского / Л. Левицкий // Вопросы литературы. - 2004. – N 2 (март-апрель). 

- С. 292-323. 

Холмогоров, М. К. Кризисная полоса / М.  Холмогоров // Нева. — 2009. — № 11 . — С. 234-241. 

Штокман, И. "Давно пора мне мир увидеть новый..." / И. Штокман // Вопросы литературы. - 2009. 

- N 1. - С. 271-287. 

______________________________ 
Летопись Подпорожского края : события и люди / Подпорож. центр. район. б-ка. – Подпорожье, 

2004. – С. 6. 

Народная культура Подпорожского района : сб. материалов IV Краеведч. чтений, посвящ. памяти 

С. А. Шитенковой / Адм. МО «Подпорож. муницп. р-н Ленингр. обл., Адм. МО «Подпорож. гор. пос.», 

МКУ «Подпорож. центр. район. б-ка». – Подпорожье, 2011. - С. 55. 

Сто веков Межозерья : ист.  очерк о территории Присвирья и Приоятья / П. Васильев. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - Б.м. : Б.и., 1999. – С. 115-116. 

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

1984. – С. 81-82. 
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ИЮНЬ 

Шильдер Николай Карлович 
(02.06.1842 — 19.04.1902)                                                                   170 лет со дня рождения 

 

   Видный российский историк. Получил военное образование, в 1877-1878 гг. участвовал в 

русско-турецкой войне. Директор Гатчинского Сиротского института с 1879 по 1886 гг., 

Гатчинской женской гимназии. Заняв должность директора, посвятил себя исторической 

науке. Он собрал большое количество документов, относящийся к политической, военной и 

дипломатической истории России XYIII и XIX вв. Среди его работ  - историко-

библиографический очерк «Император Павел Первый» (1901), содержит много 

интересных страниц, посвященных описанию Гатчины во времена Павла Петровича. В 

Гатчине были закончены работы: "Россия и ее отношение к Европе в 1806 - 1815 

годах", "Война России с Турцией в 1829 году", "Граф Аракчеев в 1812 - 1829 годах". 

   В 1886 г. Шильдера Н. К. назначают Начальником Николаевской инженерной академии. В 

1899 г. его перевели на должность директора Публичной библиотеки, где он сделал очень 

много для улучшения ее работы.  

 
Николай Первый и его время : документы, письма, дневники, мемуары, свидетельства 

современников и труды историков. Т.1. - М. : Олма-Пресс, 2000. – Из содерж. : Шильдер, Н. К. 

Император Николай Первый: Его жизнь и царствование / Н. К. Шильдер. – С. 196-224 

Шильдер, Н. К. Император Павел I / Н. К. Шильдер. — М.: Мир Книги, Литература, 2007. — 464с. 

— (Великие династии России. Романовы).  

Шильдер, Н. К. Император Николай Первый / Н. К. Шильдер. — М.: Чарли, Издательство 

(Иностранная литература), 1997. – 354 с. 

___________________________ 
Сотрудники Российской национальной библиотеки - деятели науки и культуры. Т.1 : 

Императорская Публичная библиотека 1795-1917: биогр. слов. — СПб.: Изд-во РНБ, 1995. – С. 582. 

___________________________ 

Библиотеки: люди и книги: очерки по истории библиотек и книжных собраний Гатчины / авт.-

сост. Н.В. Юронен, Д.С. Рябов. — Гатчина: ПИЯФ РАН, 1997. - С. 5-6. 

Старая Гатчина : ист. очерки : архивн. исследования : воспоминания : лит. материалы : сб. 

статей / сост. А. Бурлаков. - СПб. : Лига, АО, 1996. – С. 94. 

 
Родионова Т. Ф. Гатчинский сиротский институт в XIX веке, его преподаватели и ученики 

[Электронный ресурс]  / Т. Ф. Родионова  // Гатчина сквозь столетия Режим доступа: 

WWW.URL: http://history-gatchina.ru/town/gatchina/gatchina18.htm. - 01.12.2011. 

 

Строганов Павел Александрович 
(07.06.1772 — 10.06.1817)                                                                   240 лет со дня рождения 

 

   Граф, российский военный и государственный деятель; генерал-

лейтенант, генерал-адъютант. Участник наполеоновский войн, 

сподвижник и советник Александра I. Первые годы молодости провёл в 

Париже во время революции. Был якобинцем, членом клуба «Друзей 

Закона». 

   В юношестве, вместе со своим воспитателем предпринял длительное 

путешествие по России в 1785-1786 гг. Увидел и посетил Ладожское и 

Онежские озера, Новую Ладогу (ныне Волховский р-н). 

   Владелец имения Марьино (Тосненский р-н). При нем в 1798 г. к усадьбе были 

присоединены соседнее село Усадище и дер. Рублево. Самолично заниматься 
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благоустройством Марьинского имения не имел возможности, и управляла им его жена 

Софья Владимировна, урожденная Голицына.  

  
Алданов, М. А. Очерки  / М. А. Алданов. – М.  : Новости, 1995. - Из содерж.: Юность Павла 

Строганова. – С. 215-234.   

Бобров Р. В. Лесного дела старатели / Р.В. Бобров. - СПб. : Центр полиграфических услуг, 2007. - С. 

36-45, 105, 193 : портр. 

Мезенина Т. Г. и др. Род Строгановых : культ.-ист. очерки / Т. Г. Мезенина, А. Г. Мосин, Н. А. 

Мудрова, Е. Г. Неклюдов. – Екатеринбург : ИД «Сократ», 2007. – Из содерж. : Графская ветвь 

Строгановых. – С. 174-183.   

 

Кузнецов, С. Из фамильной хроники Строгановых / С. Кузнецов // Наше наследие. - 2001. - № 59/60. - 

С. 32-33 

Успенский, В. С. Павел Александрович Строганов /  В.С. Успенский // Вопросы истории. - 2000. - № 

7. - С. 85-103 : портр.  

Чудинов, А. В. Русский якобинец Павел Стороганов : легенда и действительность / А. В. Чудинов // 

Новая и новейшая история. — 2001. — № 4 . — С. 42-70. 

_______________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 356. 

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

Мурашова (Глинка), Л. П. Мыслина. - СПб. : Алаборг, 2010. – С. 14-18, 20, 38, 54, 87.  

Мурашова, Н. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии: ист.  справ. / Н. Мурашова. 

— СПб.: ВЫБОР, Информационный центр, 2005.  – С. 189. 

Тихомирова, Р. В. Из истории Тосненского района. Марьино: усадьба Строгановых-Голициных / Р. 

В. Тихомирова. — Тосно: Б.и., 1998. — Из содерж. : Граф Строганов Павел Александрович. – С. 30-

36.  

________________________________ 

П. А. Строганов // Меценаты и благотворители Санкт-Петербургской губернии [Электронный 

ресурс]. - электрон. текстовые дан. / ЛОУНБ; ОАО Модулор, Ростехноком. - СПб., [2008?]. - 1 

электр-опт. диск (CD - ROM): цв. 

 

Собинов Леонид Витальевич 
(07.06.1872 — 14.10.1934)                                                                   140 лет со дня рождения 

 

   Русский оперный певец (лирический тенор), народный артист РСФСР, 

один из крупнейших представителей русской классической вокальной 

школы. 

   Провел лето 1925 г. в дачной местности под Лугой. 

 
Владыкина-Бачинская Н. М. Л. В. Собинов. – 3-е изд. – М. : Музыка, 1978. – 231 с. 

Поплавский, Г. В. Собинов в Петербурге - Петрограде - Ленинграде / Г. В. 

Поплавский. - Л. : Лениздат, 1990. - 253 с. : ил. - (Выдающиеся деятели науки и 

культуры в Петербурге - Петрограде - Ленинграде).  

 

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

В. Шевцов, П. Л. Вахтина, М. К. Бартновская, ред. С. Н. Синегубов. – М. : Кн. палата, 2000. – Из 

содерж. : Вахтина, П. Л. Леонид Витальевич Собинов / П. Л. Вахтина. - С. 456-465 

_________________________________ 
Уездный город : ист.-лит. альм. – Луга, 2007. – С. 216. 

__________________________________ 
Дом-музей Л. В. Собинова [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.sobinov.yar.ru/. – 24.11.2011. 
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Крамской Иван Николаевич 
(08.06.1837 - 05.04.1887)                                                                     175 лет со дня рождения 

 

   Живописец, художник-передвижник, художественный критик. В 1857-

1863 гг. учился в Академии художеств в Петербурге. 

   В Сиверской (Гатчинский р-н) собственная дача с 1874 по 1887 г., 

которая находилась у Строганова Моста к юго-западу от станции на 

берегу р. Оредеж. И. Н. Крамской любил сиверскую природу, сам 

принимал участие в посадке деревьев, им была посажена целая 

березовая аллея. Живя в Сиверской, И. Н. Крамской писал портреты 

русских деятелей литературы и искусства, друзей и близких ему 

людей. Так, в Сиверской Н. И. Крамской написал картины «Крестьянин с уздечкой», 

«Мина Моисеев», «Полесовщик» и многие другие. Ему не раз позировал местный 

житель Мина Моисеев, крестьянин из деревни Межно. Здесь написан портрет 

племянницы художника на берегу Оредежа, вблизи дачи – «Женщина под зонтиком». 

Есть работы с пейзажами «Сиверская» (1883 г.), неоконченная картина 

«Выздоравливающая», где на фоне террасы и сада изображены жена и дочь художника. 

Многие этюды и акварели также написаны на фоне дачи. Ныне одна из магистралей 

поселка носит имя «Шоссе Крамского».   

   И. Н. Крамской неоднократно бывал в самой Гатчине, его привлекала портретная 

галерея Гатчинского дворца. Бывал в с. Орлино Гатчинского р-на.  

   Также  И. Н. Крамской посещал усадьбы в Лужском районе : имение А. А. Половцева 

- Рапти.  Летом 1827 г. неподалеку от станции Серебрянка Крамской работал над 

эскизами к картине «Христос в пустыне».  

   Навещал С. П. Боткина в его имении Культилла (ныне Тарасовское, Выборгский р-

н), где  написал портрет известного ученого. 

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

Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 95.   

Васильв Е. Н., Закатилов Н. И. Выборг / Е. Н. Васильев, Н. И. Закатилов. – Л.: Лениздат, 1975. – С. 

195. 

Зерцалов В. И. Луга : путеводитель / В. И. Зерцалов. – Л.: Лениздат, 1972. – С. 31. 

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

район / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб., 2001. – С. 100. 

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб.,2008. – С. 7, 216-

219. 

Созвездие трех муз: биобибл. краевед. слов. / Сост. Н. Г. Суховеева. – Гатчина, 1996. – С. 35-37. 

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. –  С. 1, 13, 

14,15,22. 

Старая Гатчина: ист. очерки. – СПб.,1996. – Из содерж. : Семочкин А. Река Оредеж / А. Семочкин. 

- С. 271. 

Уездный город : ист.-лит. альм. - Луга : Б.и., 2007. – С. 215. 

______________________________________ 

Зон Я. Закат дачной столицы [Электронный ресурс] / Я. Зон // Санкт-Петербургские ведомости.– 

Режим доступа :WWW.URL:http://www.spbvedomosti.ru. – 09.11.2011. 

______________________________________ 

Гатчинский хронограф: календарь знаменательных и памятных дат / авт.-сост. Т. М. Богуш и др. 

– ЦГБ им. А. И. Куприна. – Гатчина, 2000. – С. 21, 37, 46. 
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Петр I 
(09.06.1672 — 08.02.1725)                                                                   340 лет со дня рождения 

 

   Царь Московский (с 1682) и первый император всероссийский (с 1721). 

Один из наиболее выдающихся государственных деятелей, определившим 

направление развития России в XVIII веке. 

   Петр I характеризуется преобразованиями в экономике, 

государственном строе и культуре, активной внешней политике. В ходе 

Северной войны Россия получила доступ к Балтийскому морю. Создатель 

Балтийского флота, основатель Олонецкой верфи (Лодейное Поле). 

По его приказу заложен город Новая Ладога (Волховский р-н) и 

начато строительство Ладожского канала. 

   В 1702 г. разбил шведов и занял старинную русскую крепость Орешек (Нотебург), 

названную Петром Шлиссельбургом. В 1944-1992 г. город носил имя Петрокрепость. 

   В ходе Северной войны в 1710 г. был освобожден Выборг, для чего Петр предпринял 

два больших похода. 

   В 1710 г. после двухмесячной осады армией Петра был освобожден исконный русский 

город Корела (ныне Приозерск).  

   Осматривал Ямбург (ныне Кингисепп), бывал в Ропше, Кипени (Ломоносовский р-н). 

   Памятники Петру установлены: в Выборге (1910), Лодейном Поле (1832), 

Шлиссельбурге (1957), Новая Ладога (2004), бюст в Приозерске (1910, восст. 1969), с. 

Сомино и пос. Ефимовский (Бокситогорского р-на) и др. 

 
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. 35-36, 38, 135. 

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

Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 92.   

Выборгский район Ленинградской области : краевед. сб. ; сост. Л.И. Амирханов. - СПб. : Остров, 

2009. – Из содерж. : Перевезенцева Н. А. Жизнь замечательных памятников : глава из будущей книги 

/ Н. А. Перевезенцева. - С. 173-178. 

Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Южное Приладожье: 

Кировский и Волховский районы / Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2009. – С. 6-8, 14-

17, 28, 44, 61, 64, 68, 69, 142, 157, 158, 183, 226. 

На земле Н. А. Рубакина: краеведч. исследования и выступления на рубакинских чтениях: сб. ст. / 

ред. А.Н. Ванеев; сост. Е.Г. Муравьева, О.С. Либова, А.А. Кошель. — Ломоносов: Б.и., 2002. — С. 46-

47.  

Носков, С. И. Места Романовых в Санкт-Петербурге и его окрестностях, 1703 - 1917 / С. И. 

Носков, Н. А. Шевыркова. - СПб. : Европейский дом, 2000. – С. 18. 

С именем Петра: материалы Четвертых Губернских чтений, посвящ. 300-л. образования Санкт-

Петербургской губернии / Ком.пПо культ. Ленингр. обл. ; ЛОУНБ. – СПб., 2009. – 86 с. 

Самосоненко Ю. А., Сяков Ю. А. Сказание о волховской земле : [учеб. пос.] / Г. Г. Самсоненко, Ю. А. 

Сяков ; Общество "Знание" России, СПб. орг. - СПб. : Триэс, 2005. -– Из содерж. : Петр Великий в 

Южном Приладожье. – С. 83-92. 

Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: ист.-краеведч. очерки. – СПб.: Химиздат, 2007. – С. 

47.  

 

Евгеньев С. Поляны: объяснение в любви / С. Евгеньев // Вести. – 2010. – № 232. – 9 дек. – С. 7 . 
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Моллер Федор Антонович (Отто Фридрих)  
(11.06.1812 - 21.07.1874)                                                                     200 лет со дня рождения 

 

   Исторический живописец, портретист, ученик К. П. Брюллова. Служа 

офицером, посещал классы Академии Художеств. Впервые Ф. А. Моллер 

выступил перед публикой на академической выставке 1832 г. Первая его 

большая картина: "Битва при Остроленке" (1832 г.). В 1837 г. за картину, 

изображавшую семейство его отца, он был награжден большой золотой 

медалью. Звание академика Ф. А. Моллер получил за написанную в 1840 г. в 

Риме картину «Поцелуй» (эта картина упоминается даже в романе Тургенева 

"Новь"). Так же известна еще одна его работа - классический портрет 

Николая Васильевича Гоголя. 

   Ф. А. Моллер часто гостил А. Р. Томилова в усадьбе «Успенское» (Старая Ладога, 

Волховский р-н). Работами Ф. А. Моллера пополнилось томиловское собрание. 

   В 1850-е г. Ф. А. Моллер приобрел небольшое имение в Солецкой волости 

Новладожского уезда (Киришский р-н). 

 
Маркина Л. А. Живописец Федор Моллер / Л. А. Маркина. — М.: Памятники исторической мысли, 

2002. — 271 с. 

 

Миллер С. Эмс и дворяне России / Сергей Миллер. - Москва : Аграф, 2008. – С. 236. 

______________________________________ 

Берташ А. В. Новая Ладога / А. В. Берташ, А. Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – С. 81-

82. 

Чепуров Анатолий Николаевич 
(16.06.1922 - 07.11.1990)                                                                        90 лет со дня рождения 

  

   Советский поэт и переводчик. Провел детство и окончил школу в г. 

Лодейное Поле. В 1932 семья переехала в Ленинград. В годы ВОВ был 

политработником и военным журналистом. Сотрудничал в дивизионных 

газетах 8-й и 54-й армий. Участник военных операций в Невской 

Дубровке (Всеволожский р-н), на Ораниенбаумском пятачке 

(Ломоносовский р-н). На Волховском фронте сотрудник газеты 

«Ленинский путь», бывал в дер. Карбусель, Дусьево (ныне Кировский р-

н), в с. Алеховщина (Лодейнопольский р-н). В боях на Мгинском 

направлении под ст. Погостье (Кировский р-н) был тяжело ранен.  

   В 1986 г. в рамках пушкинского праздника посещал Суйду, Кобрино (Гатчинский р-

н). Выступил в Суйдинском ДК перед работниками опытно-производственного 

хозяйства.  

   Имя А. Н. Чепурова носит Лодейнопольская городская библиотека № 1. 

 
Чепуров А. Н. Избранное / А. Н. Чепуров; вступ. ст. А. Павловского. – Л. : Худ. лит., Ленингр. отд-

ние, 1982. – 469 с. 

Чепуров А. Н. Еще биография пишется… : стихи / А. Н. Чепуров. – Л. : Сов. Пис., Ленингр. отд-ние, 

1983. – 136 с. 

____________________________ 

Алексахина И. В. Анатолий Чепуров : очерк творчества / И. В. Алексахина. – Л. : Сов. Писатель, 

Ленингр. отделение. – 1982. – 200 с. 

 

 Ленинградские писатели-фронтовики.  1941–1945 : автобиогр., биогр., кн. / авт. – сост. В. 

Бахтин. – Л.: Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1985. – Из содерж.: Чепуров Анатолий Николаевич. – 

С. 387-388. 
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Бахтин В. С. Писатели  Ленинграда: биобибл. справ. 1934 – 1981 / В. С. Бахтин, А. Н. Лурье.– Л.: 

Лениздат, 1982.– Из содерж. : Чепуров Анатолий Николаевич. - С. 327-328. 

____________________________ 

Бурлаков А.  Нет больше в Суйде Лукоморья / сост. А. Бурлаков ; Музей-усадьба "Суйда". - Б.м. : 

Б.и., 2001. – С. 42. 

Васильев П. Лодейное поле : путь сквозь века / П. Васильев. – Подпорожье : Свирские огни, 2010. – 

С. 166. 

Сто веков Межозерья : исторический очерк о территории Присвирья и Приоятья / П. Васильев. - 2-

е изд., доп. и перераб. - Б.м. : Б.и., 1999. – С. 101, 127. 

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

1984. – С. 97. 

 

Черкасов Иван Иванович 
(16.01.1732 – 10.11.1811)                                                                     280 лет со дня рождения 

 

   Вице-адмирал. Окончил Кембриджский университет. По возвращении из Англии в 1752 г. 

получил чин прапорщика в лейб-гвардии Преображенском полку, через двадцать лет стал 

генерал-кригскомиссаром. Вышел в отставку в 1782 г. в звании вице-адмирала. 

   По наследству от отца досталась усадьба в имении Редкино (ныне Волосовский р-н). 

Имение было большое, состояло из 19 деревень. В 1778 задумал там строить новую 

каменную церковь на месте сгоревшей. Из нового храма И. И. Черкасов хотел создать 

своеобразный мемориал, посвященный Петру III, которому он был очень предан. К 

1786 г. церковь была построена, а в 1788 г. освящена во имя Святой Троицы. В 1785-

1788 гг. был избран предводителем дворян Ямбургского уезда. 
 

Земля Невская православная: православн. храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленингр. обл.: крат. церк.-ист. справочник / РГИА, Ком. по сохранению и возрождению святынь 

Санкт-Петербурга и Ленингр. обл. – Спб.: Лики России, 2006. – Из содерж. : Ястребинский 

Никольский погост. Редкино. – С. 94. 

Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : южное Приладожье: 

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2009. – С. 45-47. 

Мурашова, Н. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии: исторический справочник / 

Н. Мурашова. — СПб.: ВЫБОР, Информационный центр, 2005.  – С. 283. 

 

Мурашова Н., Мыслина Л. Усадьбы Волосовского района / Ленинградская панорама. – 1990. - № 9. – 

С. 17. 

____________________________________ 

Носков А. Мыза Редкино [Электронный ресурс] / А. Носков // Луга старого времени. - Режим 

доступа: WWW.URL: http://oldtime.new-luga.ru/au_04_011.php. – 15.12.2011.  

_____________________________________ 

Волосово-2011 : памятн. дни и юбилейн. даты / МО «Волосов. гор. поселение», МУК «Волосов. гор. 

центр. б-ка». – Волосово, 2010. – С. 111. 
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Стравинский Игорь Федорович 
(17.06.1882 — 06.04.1971)                                                                   130 лет со дня рождения 

 

   Русский композитор, дирижёр и пианист, один из крупнейших 

представителей мировой музыкальной культуры XX века. Родился в 

Ораниенбауме, где его родители снимали дачу. В 1900—05 занимался на 

юридическом факультете Петербургского университета. В «Русских 

сезонах» Дягилева в Париже прошли премьеры балетов Стравинского 

«Жар-птица» (1910), «Петрушка» (1911), «Весна священная» (1913), 

принесшие композитору мировую славу. С 1910 подолгу жил за рубежом. 

С 1914 обосновался в Швейцарии, с 1920 — во Франции, с 1939 — в США. 

Вёл широкую концертную деятельность (дирижировал преимущественно 

собственными сочинениями, выступал и как пианист). 

   Жил на даче в Сиверской (Гатчинский р-н). 

 
Стравинский, И. Ф. Вокальная музыка [Ноты] / И. Ф. Стравинский. — М.: Композитор, 1996. – 100 

с. 

 

Стравинский И. Ф. Переписка с русскими корреспондентами : материалы к биографии : в 3 т. / И. 

Ф. Стравинский; сост. В. П. Варунц. — М.: Композитор, 1998. — 551 с.: ил. 

 

_______________________________ 

История зарубежной музыки. Вып. 6. Начало ХХ в.- середина ХХ в.: учеб. для муз. вузов / ред. В. В. 

Смирнов. — СПб.: Композитор, 2001. – С. 3, 7, 12-14, 68-70, 110-112, 340, 349. 

История русской музыки : в 10 т. Т. 10А. 1890-1917-е годы / Ю. В. Келдыш, Т. Н. Левая, М. П. 

Рахманова и др.. — М.: Музыка, 1997. – С. 307-355. 

 

Брославская, Т. Стравинские в Ораниенбауме / Т. Брославская // Нева. - 2002. - N5. - С. 244-252.  

Материалы к 125-летию со дня рождения И. Стравинского // Музыкальная жизнь. - 2007. - N 6. - 

С. 2-20, 23-26. 

Петров, А. Игорь Стравинский. Музыкальный протей: звуковой аналог Пабло Пикассо / А. Петров // 

Новое время. — 2004. — № 9- 24 . — С. 50-51. 

_________________________________ 
Бурлаков А. Знаменитые дачники Сиверского края [Электронный ресурс] / А. Бурлаков // Гатчина 

сквозь столетия. – Режим доступа: WWW.URL: http://history-gatchina.ru/article/sivdachnik.htm. - 

01.12.2011. 

  

Гончаров Иван Александрович 
(18.06.1812—27.09.1891)                                                                     200 лет со дня рождения 

 

      Русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии Наук 

(1860 г.). В 1852 г. И. А. Гончаров отправляется в двухлетнее 

кругосветное путешествие, итогом которого стали очерки «Фрегат 

«Паллада». В большую литературу вошли его романы «Обыкновенная 

история» (1847 г.), «Обломов» (1859 г.). В 70-е годы Гончаров пишет 

статьи «Мильон терзаний», «Заметки о личности Белинского», «Гамлет», 

очерк «Литературный вечер», критическую работу «Лучше поздно, чем 

никогда» и др.  

   По одной из версий в Старосиверской, на берегу р. Оредеж (Гатчинский р-н) 

сохранился дом, в котором И. Н. Гончаров закачивал роман «Обрыв». Был в имении 

Оржицкого (Оржицы, Гатчинский р-н) на похоронах литературного критика В. Н. 
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Майкова. Неоднократно посещал усадьбу А. К. Толстого «Пустынька» (Тосненский р-

н). В июле 1847 г. приезжал в Ропшу (Ломоносовский р-н). 

 
Гончаров, И. И. Полное собрание сочинений в двадцати томах / И. А. Гончаров; ред. Т. И. 

Орнатская, В. А. Туниманов. — СПб.: Наука, Российской Академии Наук, 1997.  

_________________________________________________ 

Бло, Ж.  Иван Гончаров, или недостижимый реализм / Жан Бло; пер. с франц. М. Яснова. — СПб.: 

БЛИЦ, 2004. — 310с. — (Русистика в мире. Франция) 

И. А. Гончаров. Новые материалы и исследования. Т.102. — М.: ИМЛИ РАН: Наследие, 2000. — 735 

с.: ил.  

 

Кантемир : Белинский : Добролюбов : Писарев : Гончаров: биограф.  повествования / ред. Н.Ф. 

Болдырев; сост. Н.Ф. Болдырев. — Челябинск: Урал LTD, изд-о, 1997. – С. 445-528. . 

 

Лурье С. Необыкновенная  история : о прозе И. А. Гончарова  / С. Лурье // Звезда - №5. - С. 202-204. 

________________________________________________ 

Бурлаков А. В. Туристские маршруты Гатчинского района. Южное направление / А. В. Бурлаков. — 

Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 50.  

Земля Тосненская : история и современность : кн.-альбом. – СПб.: Лики России, 2006. – С. 93. 

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 76-79. 

_________________________________ 

Календарь – 2002 : знаменательные даты Тоснен.  р-на. Шестой вып. / сост. Р. В. Тихомирова, Н. П. 

Ковалевская. – Тосно : Тосненская ЦРБ, 2002. – С.45. 

 

Свиньин Павел Петрович 
(19.06.1787 – 21.04.1839)                                                                     225 лет со дня рождения 

 

   Русский писатель, издатель, журналист и редактор, художник, историк, 

географ, коллекционер. В 1818—1830 годах издавал журнал 

«Отечественные записки». В 1824 году вышел в отставку с чином статского 

советника и занимался литературной и издательской деятельностью. 

   Автор книги «Достопримечательности Санкт-Петербурга и его 

окрестностей» (1816-1828) в 6 томах.  

 
Свиньин, П. П. Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей / П. П. Свиньин. — СПб.: 

Лига Плюс, 1997. — 413 с. — (Мраморная серия).  

___________________________ 

Краеведческие записки : Исследования и материалы. — 2000. — Вып. 7 . — Из содерж. : Корнилова, 

А. В. П. П.Свиньин и его Русский музеум / А. В. Корнилова, В. В. Корнилова. - С. 61-108. 

 

Цой Виктор Робертович 
(21.06.1962 - 15.08.1990)                                                                       50 лет со дня рождения 

 

   Советский рок-музыкант, автор песен, художник. Основатель и лидер 

рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. 

Снялся в фильмах «Асса», «Игла».    

   В декабре 1984 г. давал концерт вместе с Б. Гребенщиковым и М. 

Науменко в Сосновом Бору (Ломоносовский р-н) в Городском 

культурном центре “Арт-карусель” (тогда Городской Дом культуры). 

Впоследствии вышел альбом «Исполнение разрешено. Концерт в 

Сосновом Бору. Б. Гребенщиков, М. Науменко, В. Цой».   

   В октябре 1988 выступал в г. Тихвин.  
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Цой, В. Р. Я хочу остаться собой...: песни и стихи / Виктор Цой. — СПб.: Общ-во памяти игумении 

Таисии, 2005. — 100 с.: ил.  

____________________________________ 

Рыбин А. В. "Кино" с самого начала : повесть о группе "Кино" и ее солисте В. Цое / А. В. Рыбин. - 

Смоленск : Смядынь : ТОК, редакционно-издательский центр А. Иванова, 1992. - 188, [2] с. 

 

Архангельский, А. Спи спокойно, последний герой ?.. / А. Архангельский // Огонек. — 2002. — № 27. — 

С. 26-29. 

____________________________________ 

Город Сосновый Бор : посвящ. 25-л. г. Сосновый Бор.  СПб. : Лики России, 1998. - С. 223. 

_____________________________________________ 

Степанов Е. Эсхатологическая лирика Виктора Цоя [Электронный ресурс] / Е. Степанов // Дети 

Ра. – 2009. - №12 (62). - Режим доступа: WWW.URL: http://magazines.russ.ru/ra/2009/12/st23.html. - 

30.11.2011.  

 

Бенуа Александр Александрович (Конский)  
(22.06.1852 – 03.08.1928)                                                                     160 лет со дня рождения 
 

   Художник, акварелист. Сын А. Л. Бенуа, племянник архитектора Н. Л. 

Бенуа. Специального художественного образования не получил. С 1870-х гг. 

работал в Санкт-Петербурге. В 1889 г. член Общества русских акварелистов. 

Член Общества поощрения художеств с 1901 г. Писал акварельные пейзажи 

Украины, Поволжья, Средней Азии, Кавказа, Германии. Рисовал виды 

Петербурга, Прибалтики, Финляндии.  

   Одна из главных тем акварелей А. А. Бенуа – природа Карельского 

перешейка, где находилась его дача в дер. Ялкала (ныне пос. Ильичево, Выборгский 

район).  
 
Балашов, Е. А. Карельский перешеек: земля неизведанная. Ч. 1: Юго-Западный сектор / Е.А. 

Балашов. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Изд-во В. В. Валдина "Новое время", 1996.– С. 127. 

Курортный район: страницы истории. Вып. 1. – СПб.: Остров, 2005. – С. 127-130. 

_________________________________ 

Музей «Ялкала» [Электронный ресурс] // Режим доступа: WWW.URL 

http://terijoki.spb.ru/trk_jalkala.php.– 02.12.2011. 

 

Авраамов Николай Юрьевич 
(22.06.1892 – 03.04.1948)                                                                     120 лет со дня рождения 

 

   Выдающийся морской офицер, талантливый педагог. Участвовал в 

Цусимском сражении. В годы Гражданской войны сражался на Азовском и 

Черном морях. В 1930 г. был репрессирован. В 1932 г. - реабилитирован и 

назначен на преподавательскую работа в ВВМУ им. Фрунзе в Ленинград и, 

затем, в ВВМИУ им. Дзержинского. За это время стал автором трудов 

«Морская практика» (1939 г.), «Управление маневрами корабля» (1939 г.), 

«Основы военного-морского дела» (1940 г.). 

    Осенью 1941 г. капитану I-го ранга Н. Ю. Аврамову поручили 

организовать перевозки с восточного на западное побережье Ладожского озера. В 

Осиновце (Всеволожский р-н) из мелководной рыбацкой бухты нужно было создать 

порт, построить причалы, организовать противовоздушную оборону порта. Работы 

выполнялись совместно с железнодорожными войсками. Порт был построен в 
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короткий срок для организации снабжения Ленинграда по Дороге Жизни. Силами 

Ладожской военной флотилии, авиацией КБФ и Ленинградского фронта противник 

был полностью разгромлен. 

 
Словарь биографический морской / сост. В. Д. Доценко; Рос. гос. воен. ист.-культ. центр при 

Правительстве РФ. — СПб.: Logos, СПб, 2001. — С. 9,10: фото. 

_______________________________________________ 

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

113,114. 

_________________________________ 

Жуков В. И. 152 дня: лед и обстрелы [Электронный ресурс] / В. И. Жуков // Вести. – 2009. – 24 янв. 

Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=16122.- 08.12.2011. 

 

Ольга Александровна Романова 
(27.06.1882 – 24.11.1960)                                                                     130 лет со дня рождения 

 

   Великая Княгиня. Младшая дочь императора Александра III и 

императрицы Марии Федоровны. Одна из немногих членов 

Императорской семьи, спасшихся после большевистского переворота. 

Жила в Дании, затем Канаде. Художница. За всю жизнь нарисовала более 

2000 картин, доходы от продажи которых позволяли ей поддерживать 

семью и заниматься благотворительностью.  

   Выросла в Гатчинском Дворце. 7 июля 1901 года в Гатчинской 

дворцовой церкви состоялось её венчание с принцем Петром 

Александровичем герцогом Ольденбургским.  В Гатчине же состоялась знакомство 

Ольги Александровны с офицером Кирасирского полка Н. А. Куликовским, ставшим 

ее вторым мужем.  Присутствовала в 1899 г. на торжественной закладке здания 

Гатчинского реального училища. Сохранились рисунки из дневника великой княжны 

с изображением Гатчинского дворца и парка. 

   В Дании существует музей творчества Ольги Александровны. 

 
Ольга Александровна. Мемуары / Ольга Александровна, вел. княгиня; обраб. Я. Воррес. — М.: 

Захаров, 2003. — 272 с.: 10 л. ил. 

_________________________ 

Анненкова, Э. А. Русские Ольденбургские и их дворцы... / Э. А. Анненкова, Ю. П. Голиков ; ООО 

"Алмаз". - [Б. м. : б. и.] 

Барковец О. Неизвестный император Александр III: очерки жизни, любви и смерти / О.    Барковец, 

А. Крылов.-Толстикович. – М.: Рипол-Классик, 2002. – С. 128, 201-202, (на вклейке). 

 

Александров, А. Сестра императора / А. Александров // Караван историй. - 2007. - N7. - С. 150-165. 

Воррес, Й. Последняя Великая княгиня: гл.  из книги / Й. Воррес // Звезда. — 1998. — № 9 . — С. 107-

125. 

___________________________ 

Зимин, И. В. «Велосипедные истории» императорской резиденции / И. В. Зимин // История 

Петербурга. – 2011. - № 1. – С. 6. 

Смородина, М. Е. Вдали от "милой Гатчины" : корреспондентка Куприна - великая княжна Ольга 

Александровна / М. Е. Смородина // Сирень : сб.-посвящение А. И. Куприну / Ком.  по культ. МО 

"Город Гатчина"; Центр. гор. б-ка им. А. И. Куприна. - Гатчина : ПИЯФ РАН, 2005. - С. 81-85 . 

_______________________________ 

Куликовская-Романова О. Н. Немеркнущий свет милосердия : Великая Княгиня Ольга Александровна 

[Электронный ресурс] / О. Н. Куликовская-Романова  // Гатчина сквозь столетия. – Режим 

доступа: WWW.URL: http://history-gatchina.ru/owners/olga/index.htm. - 01.12.2011.  
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Смотрицкий М. Исторические очерки о жизни семьи императора Александра Третьего 

[Электронный ресурс]  / М. Смотрицкий // Гатчина-инфо. – 2010. - № 24. – 17 июня. - Из содерж. : 

4.3. «Жениться по любви не может ни один король?». – Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.oreol.info/oreolinfo/?t=5310. – 08.12.2011. 

______________________________ 

Гатчинский хронограф : календарь знаменат. и памятных дат / предисл. Т. М. Богуш, Н. Н. 

Семенихина, Н. В. Юронен; ЦГБ имени А. И.Куприна. — Гатчина: ПИЯФ РАН, 2000. – С. 39. 

 

Вокка Гергард Яковлевич 
(28.06.1887 – 1988)                                                                               125 лет со дня рождения 

 

   Всеволожский краевед. В 1890 г. семья его отца переехала в Санкт-

Петербургскую губернию. В 1890-1895 гг. проживали в дер. 

Волковицы (ныне Ломоносовский р-н), а в 1895-1910 в имении Рябово 

(на терр. совр. Всеволожска), куда отец был приглашен в качестве 

садовника. Герард Яковлевич окончил немецкую школу Аннешуле. 

Воевал в Первую мировую войну. В 1938 г. был репрессирован и выселен 

на Север. Вернувшись, работал на заводе в Ленинграде. 

   После выхода на пенсию в 1956 г. занялся изучением истории 

Всеволожского района с древнейших времен до наших дней, вел 

целенаправленный поиск документов в ленинградских архивах. Являлся внештатным 

корреспондентом местной районной газеты «Невская заря». Большая часть его статей, 

в т. ч. «Страницы истории древней Гардарики», «На берегах озера Нево» и других, 

переданы во Всеволожский историко-краеведческий музей. Научные разработки 

краеведа использовались при создании экспозиции Всеволожского историко-

краеведческого музея. Первый почетный гражданин Всеволожска (1988 г.). Имя Г. Я. 

Вокка присвоено новой улице города. 

 
Ратникова М. С. История Рябова с древнейших времен / М. С. Ратникова. – СПб.: Всеволожск, 

2009. – Из содерж.: Вокка Г. Я.  По страницам древней Гардарики / Г. Я. Вокка. – С. 8; Вокка Г. Я. 

На берегах озера Нево / Г. Я. Вокка. – С. 56; Вокка Г. Я. Орешек / Г. Я. Вокка. – С. 75; Вокка Г. Я. 

Исчезнувшее озеро / Г. Я. Вокка. – С. 87; Вокка Г. Я. У подножия Румболова / Г. Я. Вокка. – С. 88. 

_____________________________________________ 

Королева И. О чем молчат древние камни / И. Королева // Вести. – 2009. – 28 июля. – С. 3.   
_____________________________________________________ 

Всеволожская топонимика : история город. географич. назв. : к 80-л. Ленингр. обл. / Всеволож. ЦБ 

им. Ю. Г. Слепухина. – Всеволожск, 2007. - С. 10. 

Мызы и музы : вестник Всеволожского государственного историко-краеведческого  музея / авт. 

сост. М. Ратникова. – 2007. - № 14. – С. 18.. 

Мызы и музы : вестник Всеволожского государственного историко-краеведческого музея / авт. 

сост. М. Ратникова. – 1996. - № 7. – С. 34. 

Мызы и музы : вестник Всеволожского государственного историко-краеведческого музея / авт. 

сост. М. Ратникова. – 1993. - № 2. – С. 50-52. 

Ратникова М. С. История Рябово с древнейших времен / М. С. Ратникова. – СПб., 2009. – С. 5-7. 

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

Ред. И. Г. Павлов, В. А. Туманова. — СПб.: Остров, 2005. — С. 94,101. 
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Демьяненко Александр Сергеевич 
(30.05.1937 — 22.08.1999)                                                                     75 лет со дня рождения 

 

   Советский и российский актер. Народный артист РСФСР 1991 г. Окончил  

ГИТИС, несколько месяцев играл на сцене театра имени Маяковского, а потом 

покинул столицу и обосновался в Ленинграде, где жил и работал до конца 

своих дней. Работал в Театре комедии им. Н. П. Акимова, также работал в 

«Приюте комедианта». 

   После комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» А. С. 

Демьяненко стал комедийным актером. Все три фильма Гайдая с участием 

Демьяненко — «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и 

«Иван Васильевич меняет профессию» — вошли в «золотой фонд» советского комедийного 

кино.  

   Летом А. С. Демьяненко выезжал на дачу в Сосново (Приозерский р-н), где занимался 

своим домом, отдыхал на природе, читал книги, собирал грибы. 

 
Демьяненко Л. «Саша впервые поцеловал меня на стоянке такси» / Л. Демьяненко; беседу вела Нина 

Жаркова // Караван историй. - 2004. - N7. - С. 34-36, 38-40, 42, 44, 46, 48. 

___________________________________________________ 

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

Дмитриев, А. И. Лихой. — СПб.; Приозерск: Комплекс, 2004. — С. 554. 

__________________________________________________ 

Василевская М. Пожизненно Шурик [Электронный ресурс] / М. Василевская // Вести. - 2010. - 21 

мая. – Режим доступа: WWW.URL: http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&fi. – 14.11.2011. 
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ИЮЛЬ 

Орбели Леон (Левон) Абгарович 
(07.07.1882 - 09.12.1958)                                                                     130 лет со дня рождения 

 

   Советский ученый-физиолог, академик, ближайший ученик И. П. Павлова. 

Директор биостанции в Колтушах (Всеволожский р-н) в 1937-1950 гг. В 

сентябре 1949 г. к 100-л. И. П. Павлова открыл музей-кабинет ученого.  

   Жил на даче в 1930 г. в дер. Шалово (под Лугой). 

 
Институт физиологии им. И. П. Павлова Российской академии наук. – Спб.: 

Лики России, 1997. 

Тер-Саркисянц А. История и культура армянского народа: с древнейших времен до 

начала XIX в. / А. Тер-Саркисянц; Ин-т этнологии и антропологии им. . Н. Миклухо-

Маклая. – М.: Вост. лит., 2005. - С. 398. 

 

Ярошевский, М. Г. Методологические проблемы в творчестве Л. А. Орбели / М. Г. Ярошевский, Г. С. 

Гургенидзе // Вопросы философии. - 1982. - N 8. - С.88-90. 

________________________________ 

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

Колтуши : фотоальбом / текст И. Павлов. – Колтуши, 2008. – С.16. 

Пастухов В. А. Академик Л. А. Орбели в Павловских Колтушах / В. А. Пастухов. – Спб.: Ин-т 

физиологии им. И. П. Павлова РАН, 2005. – 144 с. – Библиогр.: С. 141-142. 

____________________________________ 

Крепс Е. М. Из воспоминаний о Л. А. Орбели [Электронный ресурс] / Е. М. Крепс. - Режим доступа: 

WWW.URL: http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?Id=f053ba27-d92a-41a8-82a3-c27089362c4a. – 

14.10.2011.  

 

Лемешев Сергей Яковлевич 
(10.07.1902 — 26.06.1977)                                                                   110 лет со дня рождения 

 

   Выдающийся русский оперный певец, лирический тенор. Народный артист 

СССР (1950 г.). Роли в кино: «Музыкальная история» (1940 г.), 

«Дубровский» (1961 г.). 

   В 1921–1925 гг. учился в Московской консерватории; с 1924 г. работал в 

Оперной студии под руководством К.С.Станиславского. Затем, был 

приглашен в Большой театр. До 1956 г. был ведущим солистом театра, где 

спел множество партий: Левко (Майская ночь), Звездочет (Золотой 

петушок), Индийский гость (Садко) в операх Н.А.Римского-Корсакова, Боян 

(Руслан и Людмила Глинки) и др. 

   С. Я. Лемешев имел дачу в Сиверской (Гатчинский р-н). 

 
Лемешев С. Я. Из биографических записок : статьи : беседы : письма : воспоминания о С. Я. 

Лемешеве : сб.  / С. Я. Лемешев. – М. : Сов. композитор, 1987. – 399 с. 

Лемешев С. Я. Путь к искусству / С. Я. Лемешев. – М. : Искусство, 1982. – 280 с. 

_____________________________________________________ 

Музыкальная энциклопедия. Т. 3. : Корто-Октоль / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М.: Советская 

энциклопедия, 1976. – С. 226. 

 

Васильев В. Д. Сергей Лемешев : жизнь, творчество, окружение / В.Д. Васильев. — М.: Алгоритм, 

2003. — 223 с. 

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

Гатчина: СЦДБ, 2003. —  С. 50.  

 

Бурлаков А. Прогулки по оредежским берегам / А. Бурлаков // Лукоморье. – 2010. - № 4. – С. 10. 

 

Рерих Константин Федорович 
(13.07.1837 – 08.08.1900)                                                                     175 лет со дня рождения 

 

   Отец знаменитого художника и мыслителя Н. К. Рериха. Закончил 

гимназию в Риге, затем учился в Петербургском Технологическом 

институте на юридическом факультете. С 1859 по ноябрь 1867 года служил 

в Главном обществе Российских железных дорог, где исполнял должности 

сначала рисовальщика, потом приходо-расходчика при сооружении 

железнодорожной линии Санкт-Петербург – Варшава. С 1 декабря 1867 

нотариус С.-Петербургского Окружного суда. Работал в Комиссии по 

освобождению крестьян, был членом Вольно-Экономического общества.  

   В 1872 приобрел имение Извара (ныне Волосовский р-н), где устроил 

сельскохозяйственную ферму для обучения детей сельскому хозяйству и ремеслам.  

Разводил форель. Оказал большую помощь в восстановлении после произошедшего в 

1879 г. пожара, уничтожившего местную церковь Петра и Павла. 

 
Дужников Ю. А. По Ижорской возвышенности / Ю. А. Дужников. – Л., 1972. – С. 152. 

Историко-статистические  сведения  о  С.-Петербургской  епархии. В 10 т. / изд. С.-Петерб. 

епарх. ист.-стат. ком. Т. 10 и  послед. – СПб., 1885. – С. 215. 

Мурашова, Н. В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии : ист. справ. / Нонна 

Мурашова. - СПб. : Выбор, 2005. – С. 329-330. 

Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: ист.-краеведч. очерки. – СПб.: Химиздат, 2007. – С. 

121, 122. 

______________________________ 

Рерих Константин Федорович [Электронный ресурс] // Рериховская энциклопедия. -  Режим 

доступа : WWW.URL: http://www.roerich-encyclopedia.nm.ru/personal/ROERKF.html. - 15.11.2011.  

 

Рубакин Николай Александрович 
(13.07.1862 — 23.11.1946)                                                                   150 лет со дня рождения 

 

   Русский книговед, библиограф, популяризатор науки и писатель.  

Родился в купеческой семье в Ораниенбауме (ныне Ломоносов, 

Петродворцовый район г. Санкт-Петербурга), им принадлежали лесная 

биржа и бани. Отец Александр Иосифович в течении 18 л. был выборным 

городским головой Ораниенбаума.  

   С 18 лет печатался в журналах «Стрекоза» и «Будильник» под 

псевдонимом «Ораниенбаумский». Окончил Петербургский университет, 

пройдя курс обучения одновременно на трех факультетах, и посвятил себя 

издательско-библиотечной деятельности.  

   В качестве руководителя издательских фирм О. Н. Поповой, И. Д. Сытина и товарищества 

«Издатель», Рубакин много сделал для проведения в народную массу и в публику хорошего 

и серьезного чтения. Потребности читающей публики Рубакин изучал систематически, 

составив «Программу по исследованию литературы для народа» (1889). В связи с другими 

исследованиями русского книжного и библиотечного дела, это дало Рубакину материал для 

чрезвычайно интересных докладов и статей, изданных отдельно под заглавием: «Этюды о 

русской читающей публике». 
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   В 1928 г. стал руководителем международного института библиологической психологии в 

Лозанне (Швейцария).  

   В г. Ломоносов в 1967 г. его именем названа бывшая 2-я Нижняя улица. 

   В 1906-1907 г. жил в Выборге. В 1902 г. жил на даче в Папуле (ныне северо-вост. часть 

Выборга). Пишет здесь статьи в газеты, журналы и свой основной труд «Среди книг». 

Но автора преследовала полиция и, он был вынужден покинуть Выборг, выехав в 1907 

г. в Швейцарию. 

   Центральная библиотека Ломоносовского района (г. Ломоносов, Швейцарская ул., 

14) носит имя Н. А. Рубакина. При библиотеке существует музей его имени, также 

проводятся краеведческие «Рубакинские чтения». 

 
Рубакин Н. А. Психология читателя и книги : крат. введение в библиографическую психологию / Н. 

А. Рубакин; вступ. ст. Ю. А. Сорокина. – М. : Книга, 1977. – 264 с. 

 

Рубакин, Н. Этюды о русской читающей публике / Н. Рубакин // Аврора. - 1997. - № 3/4. - С. 144-153.  

Рубакин, Н. А. Что значит библиография и чем она должна быть : (беглые заметки по теории и 

практике библиографии) / Н. А. Рубакин // Библиография. — 1996. — № 6 . — С. 103-116.  

_________________________________ 

На земле Н. А. Рубакина: краеведч. исследования и выступления на рубакинских чтениях: сб. ст. / 

ред. А.Н. Ванеев; сост. Е.Г. Муравьева, О.С. Либова, А.А. Кошель. — Ломоносов: Б.и., 2002. — 172 с.: 

ил.  

 

Беспалов, В. М. Библиопсихология Н.А.Рубакина: методологич. и методич. аспекты / В.М. Беспалов 

// Библиотековедение. - 2002. - № 3. - С.76-80 : ил 

Бородина, В. А. Н. А. Рубакин - наше читательское все / В.А. Бородина // Петербургская 

библиотечная школа. - 2003. - № 2. - С. 37-40.  

Евтюхина, Е. А. Творчество Николая Александровича Рубакина и перспективы библиопсихологии / 

Е. А. Евтюхина // Библиотековедение. - 2003. - № 3 . - С.80-84. 

Сарамотина, М. Великий просветитель России / М. Сарамотина // Аврора. — 1997. — № 3- 4 . — С. 

144-147. 

________________________________ 

Тихомирова, И. Книга - возбудитель переживаний. Концепция Н.А. Рубакина / И. Тихомирова // 

Библиотечное дело. — 2008. — № 13 . — С. 19-23.  

___________________________________________ 
Вехи выборгской истории : учеб. пособие по краеведению / Упр.  образования МО "Выборгский 

район" Ленингр. обл. - Выборг : [б. и.], 2005. – С. 140. 

 

Сапаров Ариф Васильевич 
(15.7.1912 - 02.10.1973)                                                                       100 лет со дня рождения 

 

   Прозаик, очеркист. Родился в Луге. Участник советско-финской 

войны. С весны 1939 года А. В. Сапаров целиком вовлечен в 

профессиональную журналистскую работу, сотрудничая поначалу в  

лужской «Крестьянской правде», затем в редакции «Ленинградской 

правды». Участвовал в советско-финской войне. В годы ВОВ – 

корреспондент фронтовой газеты, работал в Политуправлении фронта, был 

редактором армейских газет Ленфронта. Первый летописец и 

непосредственный участник героических рейсов по ледовой трассе - 

легендарной "Дороге жизни", чему была посвящена его 

документальная повесть «Дорога жизни. Ладожское озеро». 

 
Сапаров, А. В. Битая карта : пов. / А. В. Сапаров. – Л. : Лениздат, 1987. – 343 с. 
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Сапаров А. В. «Скворцы» перелетают Ладогу : рассказы. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Дет. Лит., 

Ленингр. отд-ние, 1974. – 158 с. 

__________________________________ 

Бахтин В. С. Писатели  Ленинграда: биобибл. справ. 1934 – 1981 / В. Бахтин,  А. Н. Лурье.– Л.: 

Лениздат, 1982.– Из содерж. : Сапаров Ариф Васильевич. -  С. 274. 

Лукницкий П. Ленинград действует : фронтовой дневник (22 июня 1941 года — март 1942 года) / П. 

Лукницкий. - М. : Советский писатель, 1961. – С. 635. 

 

Петровский Ю. Величие и боль Ленинграда 6 блокада в художественной и мемуарной литературе / 

Ю. Петровский // Звезда. – 1981. - № 5. – С. 198-211. 

 

Кукин Юрий Алексеевич 
(17.07.1932 – 07.07.2011)                                                                       80 лет со дня рождения 

 

    Родился в Сясьстрое (Волховский р-н). Советский и российский поэт, 

музыкант, бард. Наиболее известные песни  Ю.   Кукина  «За туманом», 

«Волшебник», «Париж» «Город», «Старый сказочник», «Маленький Гном», 

«А все-таки жаль, что кончилось лето». Многие из этих песен получили 

широкую популярность в среде туристов, геологов, а песня «За туманом» 

стала их неофициальным гимном. С 1971 г.  Ю.   Кукин  работал в 

Ленинградской областной филармонии, с 1979 г. – в Ленконцерте, с 1988 

г. – в Ленинградском театре-студии «Бенефис». У  Ю. Кукина  вышли два 

диска-гиганта на фирме «Мелодия»: «Осенние письма» (1988 г.) и «Миражи» (1990 г.), пять 

компакт-дисков, пять книг песен. 

 
От костра к микрофону: из истории самодеятельной песни в Ленинграде / сост. А. Левитан, М. 

Левитан. — СПб.: Респекс, ТОО, 1996. — С. 249-251. 

 

Позерн Борис Павлович 
(19.07.1882 - 25.02.1939)                                                                     130 лет со дня рождения 

 

   Советский партийный и государственный деятель. Партийные 

псевдонимы С. Злобин, Западный. Немец. Окружной военный комиссар 

1918-1919. Значительная заслуга в формировании 7-й армии, 

оборонявшей Петроград с запада и севера (входила в состав Северного 

фронта), в декабре член ВС Балтфлота. С его участием формируется 

Петроградская рабочая резервная дивизия. В 1922-1923 секретарь Северо-

Западного бюро ЦК РКПб. Секретарь Ленинградского обкома, а с 1931 

и горкома партии (1929-1933), заведующий отделом агитации, 

пропаганды и печати Ленинградского обкома (1933-1937). В 1937-1938 

прокурор Ленинградской области. Несет ответственность за участие в политических 

репрессиях. В июле 1938 арестован и впоследствии расстрелян. 

 
Измозик, В. С. Петербург советский : "Новый человек" в старом пространстве. 1920-1930-е годы 

(Социально-архитектурное микроисторическое исследование) / В. С. Измозик, Н. Б. Лебина. — СПб.: 

Крига, 2010. – С. 136. 

История ордена Ленина Ленинградского военного округа. – М. : Воениздат, 1974. – С. 559. 

 

Лурье В. М. Командующие войсками Петроградского военного округа : Позерн Борис Павлович/ В М 

Лурье // История Петербурга. – 2001. - № 2. – С. 83-84. 

____________________________________ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Глезеров С. Волокита как оружие интеллигенции : истина, старая как век: все новое – это хорошо 

забытое старое [Электронный ресурс] / С. Глезеров // Санкт-Петербургские ведомости. - 2010. - № 

056. – 1 апр. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10265529@SV_Articles. – 25.11.2011. 
 

Рахья Иван (Юкка) Абрамович 
(19.07.1887 — 31.08.1920)                                                                   125 лет со дня рождения 

 

   Деятель финской и российского революционного движения. Член ВКП(б) с 

1902. В 1905 член Кронштадтского комитета РСДРП, один из руководителей 

восстания матросов и солдат. С конца 1905 участвовал в финском рабочем 

движении, с 1913 вёл партийную работу в Петербурге.  

   После Октябрьской революции 1917 направлен в Финляндию 

помощником комиссара по финляндским делам; один из организаторов 

финской Красной гвардии. Участник революции 1918 в Финляндии, 

тяжело ранен в бою при железнодорожной станции Кямяря (ныне пос. 

Гаврилово Выборгского р-на). В 1918 один из основателей КП Финляндии 

(КПФ). Погиб при нападении контрреволюционеров на клуб финских коммунистов им. О. В. 

Куусинена. 

   Его именем назван поселок и железнодорожная станция во Всеволожском районе (с 

1923 г.). В 1987 открыт памятник. 

 
Всеволожский район в названиях : ист.-топонимич. справочник 130 районных имен / Всеволож. 

Центр. Гор. б-ка им. Ю. Г. Слепухина. – Всеволожск, 2001. – Из содерж. : Рахья. - С. 94-95. 

Горбачевич К. С. и др. Славные имена / К. С. Горбачевич. – Л.: Лениздат, 1965. – Из содерж. : 

Руководитель финских коммунистов. – С. 95-98. 

Достопримечательности Ленинградской области / сост. Н. А. Орлова. – Л. : Лениздат, 1977. – С. 

207. 

Рахья : забота о настоящем и устремленность в будущее. — Б.м.: Б.и., Б.г. – С. 2. 

Энгман, М. Финляндцы в Петербурге : пер. / М. Энгман; Ин-т России и Вост. Европы, Хельсинки, С-

Петерб. ин-т истории Рос. акад. наук. - СПб. : Европейский Дом, 2005. - С. 406, 407, 408, 409, 411, 

412. 

_________________________________ 

Митюрин Д. Дело маузеристов : кошмар на улице Красных зорь [Электронный ресурс] / Д. 

Митюрин // Невское время. – 2004. - 26 февр. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.nvspb.ru/stories/delo_mauzeristov. - 25.11.2011. 

 

Вяземский Петр Андреевич 
(23.07.1792 — 22.11.1878)                                                                   220 лет со дня рождения 

 

   Князь, русский поэт, литературный критик. Участвовал в Отечественной 

войне с Наполеоном, принимал участие в Бородинском сражении в чине 

поручика. В 1856—1858 гг. возглавлял Главное управление цензуры. Автор 

зарисовок политического литературного быта. Близкий друг А. С. Пушкина.  

   В 1828 г. П. А. Вяземский бывал в усадьбе А. Н. Оленина «Приютино» 

(Всеволожский р-н). 
 
Вяземский, П. А. Старая записная книжка / П.А. Вяземский. — М.: Захаров, 2003. 

— 960 с. — (Биографии и мемуары).  

Вяземский, П. А. Стихотворения / П. А. Вяземский; сост. С. Б. Рассадин. — М. : Текст (М.), 1999. — 

173 с. — (Русские поэты: Серебряная серия).  

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%AD%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
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_______________________________________ 

Акульшин, П. В.  П. А. Вяземский : власть и общество в дореформенной России / П.В. Акульшин; 

Рязанский гос. пед. ун-т. — М.: Памятники исторической мысли, 2001. — 237 с.  

 

Рожанковская , И. И. Судьба одного семейства : Карамзины : Вяземские / И.И. Рожанковская. — 

СПб.: Пушкинский фонд, 2008. — 288с.: илл. — (Былой Петербург.).  

______________________________________ 

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

Файнштейн. – Л.: Лениздат, 1959. – С.22, 33. 

Приютино: антология русской усадьбы / сост. Л. Г. Агамалян, И. С. Ефимова. – СПб. – С. 34. 

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

ред. И. Г. Павлов, В. А. Туманова. — СПб.: Остров, 2005. — С. 64. 

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

172, 263. 

___________________________________ 

Завадская С. Возрождение дачи вдохновений [Электронный ресурс] / С. Завадская // Вести. – 2008. – 

20 мая. – Режим доступа: WWW.URL:  

http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1407. – 21.12.2011. 

_____________________________ 

Юбилейные даты гостей усадьбы Приютино в 2007 году : рек. указ. лит. – Всеволожск, 

Всеволожская ЦБ им. Ю. Г. Слепухина. – 2007. – С.4, 5. 

 

Дюма-отец Александр  
(24.07.1802 — 05.12.1870)                                                                   210 лет со дня рождения 

 

 Известный французский писатель, чьи приключенческие романы сделали 

его одним из самых читаемых французских авторов в мире. Также был 

драматургом и журналистом. 

  Провёл два года в России (1858—1859), посетил Петербург. В 1858 г.  

отправился в путешествие к монашеским островам Ладожского озера. В 

Шлиссельбурге (Кировский р-н) сделал остановку, где посетил 

крепость, осмотрел комендантский дом и солдатские казармы. Затем 

продолжил свое путешествие к острову Коневец (Приозерский р-н). На 

следующий день Дюма посетил Кексгольм (ныне Приозерск). Вспоминал в путевых 

записках как плыл с кексгольмскими перевозчиками-«гондольерами» по 

Вуоксинскому разливу. 

   В 1858 г. приезжал в Ропшу (Ломоносовский р-н). 

 
Дюма А. Собрание сочинений в 15-ти томах / А. Дюма. – М.: Пресса, 1992. 

_____________________________________ 
Бье К. Александр Дюма, или Приключения романиста: пер. с фр. / К. Бье, Ж.-П. Бригелли, Ж.-Л. 

Риспай. — М.: Астрель, ООО Издательство: АСТ, 2002. — 160 с.: ил. 

Сергеев, А. Александр Дюма / Анатолий Сергеев. — М.: Белый город, 2007. — 63с. — (Исторический 

роман).  

 

Рябов, Ф. Г. История в произведениях А. Дюма / Ф. Г. Рябов // Новая и новейшая история. - 2003. - 

N1. - С. 181-191. 

Чайковская И. Россия - какой её увидел создатель "Трёх мушкетёров" / И. Чайковская // Нева. — 

2010. — № 12 . — С. 127-138.  

______________________________________ 

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. – Из содерж.: Путешествие писателя 

Александра Дюма-отца по Кексгольмскому уезду. – С. 232-239. 

_____________________________________________ 
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Историческая справка Ропша [Электронный ресурс] // Ропшинская усадьба. - Режим доступа 

:WWW.URL: http: ropshinskaya-usadba.ru/useful-column/7-history.html. – 04.12.2011. 

 

Зиновьев Дмитрий Васильевич 
(26.07.1822 – 19.09.1904)                                                                     190 лет со дня рождения 

 

   Надворный советник. В середине XIX в. создал фамильную фирму 

«Зиновьев» и основал Усть-Нарву (Эстония). Там у него были собственные 

предприятия – лесопильный завод и чугунный цех.  

   В 1862 г. имение Гревова (Копорье, Ломоносовский р-н) перешло к Д. В. 

Зиновьеву. Он увеличил усадебную площадь, насадив новый парк на 

месте пашен. На месте старого хозяйственного двора выстроил конный 

двор, каменные службы. В пос. Пригородный (Ломоносовский р-н) он устроил школу и 

возглавил приходское попечительство, построил в ограде Успенской церкви каменную 

церковь во имя Николая Чудотворца, пожертвовал деньги на возобновление 

Преображенского собора в крепости, где в 1880 г. устроил каменный родовой склеп. 

Похоронен в Копорье, Часовня крепостных ворот.  

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

СПб., 2008. – С. 32, 43: фото. 

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

Ломоносовский район. – СПб., 1993. – С. 80. 

Мурашова Н. В. Усадебный некрополь Ленинградской области / Н. В. Мурашова // Невский архив: 

ист.-краеведч. сб. Вып. VIII. – М. : Лики России, 2008. – С. 399. 

 

Зейн Франц-Альберт Александрович 
(27.07.1862 - 1918)                                                                               150 лет со дня рождения 

 

   Финляндский генерал-губернатор с 1910 по 1917 гг.  Русский 

военачальник, государственный деятель. Лютеранин. Образование получил 

в Полоцкой военной гимназии. В 1882 г. окончил Михайловское 

артиллерийское училище, в 1889 Николаевскую академию генерального 

штаба. Состоял при Киевском военном округе.  

   С 1890 — обер-офицер для поручений при штабе Финляндского 

военного округа. С мая 1895 — старший адъютант штаба 

Финляндского военного округа. Цензовое командование батальоном отбывал в 1-м 

Финляндском стрелковом полку (1899). С 1900 — директор канцелярии Финляндского 

генерал-губернатора. С 1906 — гродненский губернатор. В 1907 - 1909 годах был 

помощником финляндских генерал-губернатора Герарда, а затем Бекмана. После 

отставки Бекмана в 1909 году занял его место. Продолжал дело русификации 

Финляндии. Участвовал в июне 1910 г. в торжествах, посвященных 200-летию 

присоединения Выборга к России. После Февральской революции арестован, находился в 

заключении в Петропавловской крепости. 

    
Лысенко Л. М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи: (XVIII-нач. ХХ в.) / Л. М. 

Лысенко.  - М., 2001. – С. 276.  
Энгман, М. Финляндцы в Петербурге : пер. / М. Энгман; Ин-т России и Вост. Европы, Хельсинки, С-

Петерб. ин-т истории Рос. акад. наук. - СПб. : Европейский Дом, 2005. - С. 398. 

 
Смирнова В. Почти пасхальные дни / В. Смирнова // Балтийский щит. – 2009. - № 6. – дек. - С. 21. 

 

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%AD%D0%BD%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
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Юденич Николай Николаевич 
(30.07.1862 — 05.10.1933)                                                                   150 лет со дня рождения 

 

   Российский военный деятель, генерал от инфантерии (1915). Один из 

самых успешных генералов России во время Первой мировой войны.  

   Во время Гражданской войны возглавлял силы, действовавшие 

против Советской власти на Северо-Западном направлении. В 

сентябре-октябре 1919 Юденич организовал второй поход на 

Петроград. Сравнительно хорошо подготовленная Северо-Западная 

армия вместе с эстонскими войсками прорвала оборону Красной 

армии. Пал Ямбург (ныне Кингисепп), во второй половине октября были захвачены 

Луга, Гатчина, Красное село, Детское (Царское) село (ныне г. Пушкин) и Павловск. К 

середине октября белые вышли на ближайшие подступы к Петрограду. Отсутствие 

резервов и растянутость фронта Северо-Западной армии позволили Красной армии 21 

октября остановить наступление белых, а 22 октября прорвать их оборону. К концу 

ноября войска Юденича были прижаты к границе и перешли на эстонскую 

территорию, где были разоружены и интернированы своими бывшими союзниками. Во 

время наступления Юденича на Петроград была сожжена основанная Ломоносовым во 

владении Усть-Рудица (Ломоносовский р-н) фабрика цветных смальт. 

 
Белые генералы : Корнилов. Краснов. Деникин. Врангель. Юденич / сост. А. В. Венков, А. В. Шишов. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2000. – 413 : ил. 

 

Владимирский, М. В. Финансовая деятельность Северо-Западного правительства. 1919-1921 гг. / 

М. В. Владимирский // Вопросы истории. — 2011. — № 4 . — С. 94-110. 

___________________________________ 

Шевченко А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: ист.-краеведч. очерки / А. Шевченко. – СПб.: 

Химиздат, 2007. – С. 160, 172.  

 

Цветков, В. Ж. Николай Николаевич Юденич / В. Ж. Цветков // Вопросы истории. - 2002. - N9. - С. 

37-59 : Гражданская война, 1919 год; С. 51 : наступление Юденича на Петроград (Гатчинский 

уезд); С. 52, 54, 55, 56 : Гатчина. 

Глезеров, С. "Белый меч" генерала Юденича / С. Глезеров // Вести. - 2002. - 24 окт. - С. 3 : Гатчина в 

1919 году, во время наступления войск Юденича на Петроград. 

______________________________________ 

Рацевич С. В. Зарождение и гибель Северо-Западной Армии 1918-1919 гг. [Электронный ресурс]   / 

С. В. Рацевич // Slanist.ru. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://slanist.ru/publ/revoljucija_i_grazhdanskaja_vojna/revoljucija_i_grazhdanskaja_vojna/racevich_s_v_1

918_1919_gg_2/62-1-0-1024. - 02.12.2011. 

____________________________________________ 

Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2010 год / МУК «Сланцев. 

центр. гор. б-ка»; сост. Т. А. Павлова, В. М. Гуслина, отв. за вып. Т. А. Соловьева. – Сланцы, 2009. – 

С. 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%29
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АВГУСТ 

Молчанов Анатолий Владимирович 
(05.08.1932 — 13.01.2011)                                                                     80 лет со дня рождения 

 

    Советский и российский поэт, заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации, член Союза писателей России. Закончил 

Ленинградский гидрометеорологический институт. Работал в 

Ленинградском тресте инженерных изысканий, в т. ч. и во Всеволожском 

районе.  
   Поэта называли «летописцем ленинградской блокады». Первую книгу 

стихов Молчанова, «Блокадной вечности мгновенья», издали в 1991 году 

«самиздатом» ветераны Дороги жизни. В 1992 году вышел сборник «Мы 

из блокады», в 1995-м – «Крещенные блокадой», в 1997-м – «Я – часть Ленинграда». В 2002 

году увидел свет однотомник «Мы из блокады», куда вошли все части его блокадной 

трилогии. В 1990-х годах поэт стал актером легендарного театра «Родом из блокады».  

   Почетный житель Всеволожского района. Часто выступал в ДК г. Всеволожска, на 

Румболовском мемориале, на Лемболовской твердыне, в дни традиционного фестиваля 

военной песни в Рахье, на митингах около Кургана Славы в Осиновце, у «Разорванного 

кольца». Многие стихи посвятил местам ленинградской земли – монументам на Дороге 

жизни и легендарной полуторке у дер. Дусьево, пос. Кобона (Кировский р-н), 

Осиновецкому маяку и «Безымянной высоте» на Неве (Всеволожский р-н). В 2002 г. 

вместе с Н. Богдановым создал фото-историко-поэтический буклет «Мемориальный 

ансамбль «Дорога жизни».  

   Особая тема – дети – жертвы войны. В сборнике «Реквием ленинградским детям» есть 

стихи, посвященные памяти ленинградских детей, погибших в разбомбленных эшелонах в 

Лычкове (Новгородская обл.), Тихвине, замученных в концлагере в Вырице (Гатчинский 

р-н). Поэт выступал в школах, работал в детских летних лагерях. 

   Собирал материал по истории единственного на Ладожском озере форта – на мысе 

Сосновец (Всеволожский р-н). Результатом стала книга «Сосновецкий форт на страже 

Ладоги и Ленинграда» (2009).  

 
 Молчанов, А. В. Мы из блокады. Стихи. Воспоминания. / Анатолий Молчанов. — СПб.: Б.и., 2007. — 

240с. 

 

Молчанов, А. В. История 101-ой дальнобойной батареи береговой обороны Кронштадского 

укрепрайона / А. Молчанов // Аврора. — 2009. — № 5 . — С. 140-148. 

Молчанов, А. В. Я там и памятью, и сердцем: стихи / А. Молчанов // Аврора. — 2007. — № 1. — С. 

12-16. 

____________________________________ 

Евгеньев С. Ушедший в легенду: памяти поэта Анатолия Молчанова // Вести. – 2011. – 20 янв. - № 9. 

- С. 5: фото. 

__________________________________ 

«Память жива не в граните и бронзе» [Электронный ресурс] // Вести. – 2007. – 17 нояб. – Режим 

доступа: WWW.URL:  

http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=12700. – 13.11.2011. 
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Случевский Константин Константинович 
(07.08.1837 – 08.10.1904)                                                                     175 лет со дня рождения 

 

   Русский поэт и прозаик, драматург, переводчик. Редактор газеты 

«Правительственный вестник», член ученого комитета Министерства 

Народного Просвещения, член Совета МВД (с нояб. 1902). 

   Действительный член Русского географического общества, историограф 

вел. кн. Владимира Александровича. Сопровождал его в путешествиях, в 

т. ч. и по территории современной Ленинградской области. Сделанные 

Случевским описания путешествия затем вышли отдельными 

изданиями «По северу России» (1897 г.), затем объединенные под 

общим названием «По Северо-Западу России». Во время первого путешествия 1884 г. он 

посетил Онежское озеро, Вознесенье (ныне г. п. Подпорожского р-на), Лодейное Поле,  

далее направился на пароходе по Ладожскому озеру до Новой Ладоги (Волховский р-н), 

Шлиссельбург и др. В 1887 г. посетил Лугу, Тихвин и снова побывал в Приладожье.   

  
Случевский, К. К. По Северо-Западу России. Т. II: По Западу России. – СПб., 1897. 

Случевский, К. К. Стихотворения и поэмы / К.К. Случевский. — СПб.: Академический проект, 

(СПб.), 2004. — 816с. — (Новая библиотека поэта).  

___________________________________ 

Тахо-Годи, Е. А. Случевский Константин: портрет на пушкинском фоне / Е. А. Тахо-Годи. — СПб.: 

Алетейя, СПб, 2000. — 400 с.: ил.  

 

Маковский, С. К. На Парнасе Серебряного века: сб. ст. / С. К. Маковский; ред. И. Владимиров. — М.: 

Наш дом - L`Age d`Homme: У-Фактория, ООО, 2000. — С. 125-145. 

 

Сапожков, С. "Пятницы" К.К. Случевского : (по новым материалам) / С. Сапожков // Новое 

литературное обозрение. - 1996. - № 18. - С. 232-376.  

____________________________________ 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А.В. Берташ, А. Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. — С. 26. 

Михайлов день 2-й: журнал ист. России. – СПб., 2010. – Из содерж . : К 170-л. поэта К. К. 

Случевского. – С. 126-145. 

Морозова Н. Ладога Петра Великого : иллюстрированный путеводитель / Н. Морозова. – СПб. : 

Алаборг, 2010. – С. 27. 

Цветкова Г. П. След на земле : лит.-краеведч. очерки Южного Приладожья / Г. П. Цветкова. - 

Новая Ладога ; СПб. : Алаборг, 2009. - Из содерж. : Очерк 2. Путешествие К. Случевского и великого 

князя Владимира Александровича по северу России. – С. 11-17. 

 

Цветкова Г. Новая Ладога и ладожане / Г. Цветкова // Невский альманах. – 2004. - № 3(16). – С. 11 

____________________________ 

Носков А. Знакомая и незнакомая Луга : архитектур.-краеведч. очерк [Электронный ресурс]  / А. 

Носков. -  Режим доступа: WWW.URL: http://www.proza.ru/2010/12/18/899. - 01.12.2011.  

______________________________ 

К. К. Случевский : песни из «Уголка» : обзор / сост. Т. А. Павлова. – Сланцы: Объед. район. б-ка, 

1991. – 9 с. 
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Эссен Петр Кириллович 
(11.08.1772 — 23.09.1844)                                                                   240 лет со дня рождения 

 
   Граф, генерал от инфантерии, член Государственного совета. В 1791 по 

распоряжению вел. кн. Павла Петровича зачислен поручиком в 

Гатчинский морской гренадерский батальон. Служа в Гатчине, 

расторопностью и исполнительностью обратил на себя внимание 

наследника престола. В 1800 г. назначен Выборгским военным 

губернатором и инспектором пехоты Финляндской инспекции. С 1802 г. 

шеф Выборгского и Шлиссельбургского пехотных полков.    
    Участник войны 1812 г., заграничных походов. Генерал-губернатор 

Петербурга (1830-1844), член Государственного совета. 

 
Немцы в России / ред. Г.И. Смагина. — СПб.: Лики России, издательство, 2004. – С. 49. 

________________________________________ 
Януш Я. Б. «Потешные» полки Павла I [Электронный ресурс]  / Я. Б. Януш // Гатчина сквозь 

столетия. - Режим доступа: WWW.URL: http://history-gatchina.ru/article/poteshny.htm. - 01.12.2011. 

 

Греч Николай Иванович 
(14.08.1787— 24.12.1867)                                                                    225 лет со дня рождения 

 

   Русский издатель, редактор, журналист, публицист, беллетрист, филолог, 

переводчик. 

   В 1812—1839 гг. редактор-издатель журнал "Сын отечества". В 1831—1859 

гг. совместно с Булгариным издавал газету "Северная пчела". Его "Опыт 

краткой истории русской литературы" (1822 г.) — первая книга по истории 

литературы в России. За "Практическую русскую грамматику" (1827 г.) 

избран корреспондентом Петербургской Академии наук. Мемуары – 

"Записки о моей жизни" (полное издание 1886 г.).  

   В детские годы Н. И. Греч часто ездил вместе с родителями в имение тети своей 

матери Пятая Гора (Волосовский р-н). О чем оставил воспоминания в своих 

«Записках».  

   Императрица Мария Федоровна в 1820 г. пригласила Греча в Гатчину для 

учреждения в Воспитательном доме классов взаимного обучения. Н. И. Греч поселился 

в придворной части Гатчинского дворца. 

   Бывал в усадьбе А. Н. Оленина «Приютино» (Всеволожский р-н). События романа 

«Чёрная женщина" (1834 г.) происходят в Токсове (Всеволожский р-н). 

 
Греч Н. И. Записки о мой жизни / Н. И. Греч. – М.: Захаров, 2002. – 436 с. 

Греч Н. Черная женщина / Н. Греч // Библиотека русской фантастики. — С. 281-375.  

__________________________________________________ 

Литературные салоны и кружки : первая половина XIX века / под. ред. Н. Л. Бродского. – М.-Л., 

Аграф, 2001. – С. 171, 214. 

________________________________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб., 

2011. – С. 553. 

Бурлаков А. Гатчинская тропинка к Пушкину / А. Бурлаков. - СПб. : Лига Плюс, 1999. – Из содерж.: 

Греч Н. Н. Записки о моей жизни / Н. Н. Греч. – С. 221-223. 

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

С. 211. 
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Литературный портрет Гатчины: избранные страницы прозы, поэзии, воспоминаний и писем / 

Ком. по культуре г. Гатчины; Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна. - Гатчина : Б.и., 

1995. – Из содерж.:  Н. И. Греч. Записки о моей жизни / Н. И. Греч. – С. 31,32 

Тимофеев Л. В. В кругу друзей и муз / Л.. Тимофеев. – Л., 1983. – С. 86, 130. 

 

 

Ольденбургский Петр Георгиевич 

(14.08.1812 – 02.05.1881)                                                                     200 лет со дня рождения 

 

   Российский военный и государственный деятель. Генерал от инфантерии, 

член Государственного Совета и председатель департамента гражданских и 

духовных дел, главноуправляющий IV Отделением Собственной Е. 

И. В. Канцелярии, почётный опекун и председатель Санкт-Петербургского 

Опекунского Совета, главный начальник женских учебных заведений 

ведомства Императрицы Марии, попечитель Императорского Училища 

Правоведения, Санкт-Петербургского Коммерческого Училища, 

Императорского Александровского лицея, почётный член различных ученых и 

благотворительных обществ. 

   По его почину открыто Лужское отделение сиротского приюта Санкт-Петербурга и 

названо его именем. Попечитель Гатчинского Сиротского института. Ежемесячно 

посещал вверенное ему учебное заведение, благодаря этому была хорошая еда и 

порядок. По его инициативе в 1848 г. был открыт женский городской пансион в 

Гатчине, который позднее был переименован в Мариинскую гимназию.   

   На одной из краеведческих конференций было высказано мнение назвать в честь П. 

Г. Ольденбургского одну из центральных улиц г. Луги. 

 
Анненкова, Э. А. Принцы Ольденбургские в Петербурге / Э. А. Анненкова, Ю. П. Голиков. — СПб.: 

Росток, изд-во, 2004. — С. 234-267. 

Немцы в России / ред. Г. И. Смагина. — СПб.: Лики России, издательство, 2004. – С. 27-28. 

 

Волкова, Е. А. Благотворительная деятельность принца Петра Георгиевича Ольденбургского / Е. А. 

Волкова // Петербургская библиотечная школа. - 2005. - №1/2. - С. 82-96. 

Демина, И. С. "Разум человеческий без откровения бессилен"  : философско-религиозн. основа деяний 

принца П. Г. Ольденбургского / И. С. Демина // Библиотечное дело. - 2006. – N 8. - С. 22-24 

Мироненко, О. Пустынь памяти - знак благодарности потомков? / О. Мироненко // Невское время. - 

1995. - 16 июня. - С. 3 

Таракановский, Г. "Просвещенному благотворителю..." / Г. Таракановский // Нева. - 2001. - № 3. - С. 

226-229. 

_____________________________ 

Грани губернской жизни: благотворительность в образовании, культуре, медицине. Материалы 

Вторых губерн. чтений, посвящ. 60-л. юбилею ЛОУНБ / Ленингр. обл. универс. науч. б-ка; науч. ред. 

проф. Г.В. Михеева;  сост. И.А. Корж, Г.М. Мошкова. – СПб.: Профессия, 2005. – Из содерж.: 

Просвещенные благотворители – Ольденбургские / К.В. Степанец. – С. 96 – 111. 

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

— СПб. : Гиппократ, 2010. – С. 218, 266. 

Старая Гатчина: историч. очерки : архивные исследования : воспоминания : лит. мат-лы: сб. ст. / 

сост. А. Бурлаков. — СПб.: Лига, АО, 1996. – Из содерж. : Малаховский В. … О прошлом… 

Сиротского института / В. Малаховский. - С. 111-112. 

Ленинградская область : история и современность: ист.- художеств.  альбом. — СПб.: Лики 

России, издательство, 1997. –– С. 159. 

________________________________ 

Новая история старого города [Электронный ресурс] // Луга старого времени. - Режим доступа: 

WWW.URL: http://street.new-luga.ru/0010.php. - 15.12.2011. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F
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П. Г. Ольденбургский // Меценаты и благотворители Санкт-Петербургской губернии [Электронный 

ресурс]. - электрон. текстовые дан. / ЛОУНБ; ОАО Модулор, Ростехноком. - СПб., [2008?]. - 1 

электр-опт. диск (CD - ROM): цв. 

 

Алябьев Александр Александрович 
(15.08.1787— 06.03.1851)                                                                    225 лет со дня рождения 

 

   Русский композитор, пианист, дирижер. Написал около 200 романсов, 7 

опер, 20 музыкальных комедий. Автор водевилей и опер. Написал хоры к 

прологу «Торжество муз» для открытия Большого театра (1825 г.). Лучшие 

произведения А. А. Алябьева – романс «Соловей» (1826 г.) на слова А. А. 

Дельвига, «Зимняя дорога», «Два ворона» на стихи Пушкина, «Вечерний 

звон» (на текст Козлова) и др. Первый русский композитор, собиравший на 

Кавказе национальные мелодии. Автор первого сборника обработок 

украинских народных песен. 

   Участвовал в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии в 1813-

1814 гг. В чине подполковника, вышел в отставку. Проживал в Москве и Петербурге.  

   А. Алябьев бывал в усадьбе А. Н. Оленина «Приютино» (Всеволожский р-н). Посещал 

часто усадьбу В. А. Всеволожского «Рябово» (Всеволожский р-н). Останавливался на 

перекладной почтовой станции Ям-Тосно (Тосно). 

 
Алябье А. А. Избранные романсы и песни для голоса в сопровождении фортепиано / А. А. Алябьев. – 

М. : Музыка, 1982. – 20 с. 

___________________________________________ 

Штейпресс Б. Страницы жизни А. А. Алябьева / Б. Штейпресс. — М.: Музыка, 1956. — 158 с. 

  

Куценко Е. Певец младой, судьбой гонимый / Е. Куценко // Музыкальная жизнь. — 2010. — № 6 . — С. 

33-35.                       ____________________________________________ 

 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб., 

2011. – С. 352, 531. 

Венцель И. В., Солохин Н. Д. Всеволожск / И. В. Венцель, Н. Д. Солохин. – Лениздат, 1975. – С. 

30,37. 

Глушенкова В. Н. Всеволожск - история событий / В. Н. Глушенкова. – Всеволожск, 2011. – С. 15, 

17. 

Зеленин Г. И., Федоров А. Ф. Всеволожск / Г. И. Зеленин, А. Ф. Федоров.  – Лениздат, 1966. – С. 11. 

Приютино: антология русской усадьбы / сост. Л. Г. Агамалян, И. С. Ефимова. – СПб. – С. 736,742. 

Соколинский З. С. Тосно / З. С. Соколинский. – Лениздат, 1967. – С. 3. 

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

ред. И. Г. Павлов, В. А. Туманова. — СПб.: Остров, 2005. — С. 64. 

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

287. 

__________________________________ 

Юбилейные даты гостей усадьбы Приютино в 2007 году: рек. указ. лит. – Всеволожская ЦБ им. 

Ю. Г. Слепухина, Всеволожск, 2007. – С. 5, 6. 
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Аксёнов Василий Павлович 
(20.08.1932 — 06.07.2009)                                                                     80 лет со дня рождения 

 

   Русский писатель. Когда В. Аксёнову не было ещё и пяти лет, оба 

родителя были арестованы и осуждены на 10 лет тюрьмы и лагерей. 
 

   В 1956 году Аксёнов окончил 1-й Ленинградский медицинский институт 

и получил распределение в Балтийское морское пароходство, где должен 

был работать врачом на судах дальнего плавания. Несмотря на то, что его 

родители уже были реабилитированы, визу ему так и не дали.  

   В 1957-1958 гг. работает в больнице Водздравотдела пос. Вознесенье 

(Подпорожский р-н). Об этом факте автор упоминает в рассказе «Физолирика». В этом 

же поселке разворачивается действие его первой повести «Коллеги» (1960).  

   Автор известных произведений "Звёздный билет", "Апельсины из Марокко", "Затоваренная 

бочкотара", "Остров Крым", "Московская сага" и другие. 

   В 1980 эмигрировал. С 1981 года Василий Аксёнов — профессор русской литературы в 

различных университетах США. 

 
Ланин, Б. А. Проза русской эмиграции : (третья волна): пос. для преподавателей литературы / Б. А. 

Ланин. — М.: Новая школа, 1997. — 207 с.: ил. 

 
Кузнецов, С. Обретение стиля: доэмигрантская проза Василия Аксенова / С. Кузнецов // Знамя. - 

1995. - № 8. - С. 206-212.  

Латынина, А. Эпитафия шестидесятникам : последний роман Василия Аксенова / А. Латынина // 

Новый мир. - 2010. - № 2. - С. 153-160 

_______________________________ 

Васильев П. Богатства земли Подпорожской / П. Васильев. – Подпорожье : Свирские огни, 2010. - 

С. 109. 

_______________________________ 

Аксенов В. Физолирика [Электронный ресурс] / В. Аксенов // FictionBook.lib. - Режим доступа: 

WWW.URL:  

http://fictionbook.ru/author/vasiliyi_aksenov/fizolirika/read_online.html?page=1. – 21.12.2011. 

 

 

Гейден Логин Петрович 
(25.08.1772 – 16.10.1850)                                                                     240 лет со дня рождения 
 

   Адмирал, барон, родом из Голландии. Преподавал в Санкт-Петербургском 

Морском корпусе и был командиром линейного корабля (учебного) 

«Зачатие Святой Анны». Участник Русско-шведской войны 1808 г., с того 

же года командовал тремя отрядами гребной флотилии в водах 

Финского залива за обладания Финляндией. Русские войска заняли 

Свеаборг, Гельсингфорс, крепости Або, особенно прославились моряки под 

командованием Гейдена. Участник боев за взятие Данцига (Гданьск) в 1813 

г. В марте 1816 г. назначен главным командиром Свеаборгского порта и 

военным губернатором Свеаборга. Посмертно его именем названы 

коралловый атолл, бухта на побережье Бристольского залива, гора на полуострове Камчатка. 

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

центр при Правительстве РФ. - СПб. : Logos, СПб, 2001. - С.47. 

Шишов А. В. Знаменитые иностранцы на службе России. – М.: Центрополиграф, 2002. – Из 

содерж. : Дело его жизни Наварин. Адмирал Логин Петрович Гейден. - С. 137-175. 

 

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
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Меншиков Александр Сергеевич 
(26.08.1787 — 02.05.1869)                                                                   225 лет со дня рождения 

 

   Деятель русского флота, генерал-адъютант, адмирал. Правнук А. Д. 

Меншикова. В 1831-45 гг. назначен генерал-губернатором Великого 

княжества Финляндского. В 1836 г. представлял императору 

Балтийский флот во время торжественной встречи ботика Петра I. 

Награжден орденом Св. Апостола Андрея Первозванного. В 1851 г. его 

имя присвоено Староингерманландскому пехотному полку. 

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

историко-культурный центр при Правительстве РФ. - СПб. : Logos, СПб, 2001.– С.257. 

 
Кудрявцева М. Г. Император призвал его к участию в реформировании военно-морского флота (А. 

С. Меншиков) / М. Г Кудрявцева // Военно-исторический журнал. – 2007. –  № 6 . С.42-43 

_____________________________________________ 

Лысенко Л. М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи: (XVIII-нач. ХХ в.) / Л. М. 

Лысенко. –  М., 2001. – С. 275.  

Санкт-Петербург и страны Северной Европы : материалы четвертой ежегодной Международной 

научной конференции 25-26 апреля 2002 г. : сост. В.Н.Барышников, С.Ю. Трохачев. - СПб. : РХГИ, 

Издательство, 2003. – Из содерж.: Выскочков Л. В.  «Оставьте финнов в покое»: император 

Николай I и Великое княжество Финляндское.– С. 67. 

 

 

Архипов Абрам Ефимович 
(27.08.1862 – 25.09.1930)                                                                     150 лет со дня рождения 

 

   Русский живописец, передвижник. Народный художник РСФСР  с 1927 г., 

действительный член Академии художеств с 1916г. Учился в Московском 

училище живописи, ваяния и зодчества в 1877—83 и 1886—88 гг. у В. Г. 

Перова и В. Д. Поленова, а затем в петербургской Академии художеств в 

1884—86 гг. Член Товарищества передвижных художественных выставок с 

1891 г., Союза русских художников с 1904 г. Преподавал в Московском 

училище живописи, ваяния и зодчества  в1894—1918 гг. Работы 1880-х гг. — 

жанровые сцены (главным образом из жизни крестьян). Картина «Прачки» — одна из 

лучших в творчестве художника по своим живописным качествам. В 1900—10-е гг. А. пишет 

в основном пейзажи русского Севера.  

   А. Е. Архипов неоднократно бывал в Хевроньино, Мятусово, Пидьме (Подпорожский 

р-н), где его привлекали красоты Присвирья. 

 
Русские художники : энцикл. слов. – СПб. : Азбука, 2000. – С. 45-47. 

________________________________ 

Летопись Подпорожского края : события и люди. – Подпорожье, 2004. – С. 4. 

Народная культура Подпорожского района : сб. материалов IV Краеведческий чтений. – МКУ 

«Подпорожская ЦРБ», Подпорожье, 2011. – С. 54. 

Стромилова Е. Н., Славина И. И., Манукин Г. Г. Волго-Балт с борта теплохода / Е. Н. 

Стромилова и др. – Л. : Лениздат, 1984. – С. 151. 

____________________________________ 
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Трифонов В. «Какой отличный мастер!» : к 145-л. художника А. Е. Архипова [Электронный ресурс] 

/ В. Трифонов // Вести. – 2007. – 7 июля. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=12119. – 07.11.2011. 

 

 

Крупейченко Иван Павлович 
(28.08.1912 - 2007)                                                                               100 лет со дня рождения 

 

   Тихвинский краевед, педагог, археолог, автор публикаций в научных трудах и в 

местной периодике, с 1946 г. учитель истории. 

    С 1957 г. учащиеся тихвинских школ № 1и № 5 под руководством И. П. Крупейченко 

занимались археологическими раскопками на территории родного края.  И. П. 

Крупейченко исследовал более 40 курганов, большое количество могильников 

Приладожской курганной культуры X-XII вв., расположенных в районах деревень 

Горелуха, Шомушка, Шугозеро (Тихвинский р-н) и др., а также ряд курганов на р. 

Карасенка в Бокситогорске. Отчеты об экспедициях  Иван   Крупейченко  отправлял в 

институт археологии АН СССР. 

   В 1972 г. И. Н. Крупейченко стал хранителем фонда археологических коллекций 

Тихвинского историко-мемориального и архитектурно-художественного музея. 

Трудами И. П. Крупейченко была сформирована археологическая коллекция музея, 

которая является одной из самых значительных в Ленинградской области не только по 

количеству единиц, но и по научной значимости. И. П. Крупейченко написал  книги: 

«Тайны Тихвинской земли. История края с древнейших времен до конца XIV века», 

«Древняя Тихвинская земля» и «В глубь веков» (о раскопках Староладожского 

земляного городища; Волховский р-н). 

    И. П. Крупейченко – Почетный гражданин Тихвина и Тихвинского района. 

 
Крупейченко И. П., Балясов Н. К. Тихвин прежде и теперь / И. П. Крупейченко, Н. К. Балясов. – Л.: 

Лениздат, 1970. – 195 с. 

 

Тихвинский сборник  по материалам историко-географической конференции. Вып. 1. Археология 

Тихвинского края. – Тихвин, 1988. – Из содерж. : Крупейченко И. П.  О чем рассказывают тихвинские 

курганы / И. П. Крупейченко. - С. 82. 

_____________________________________________ 

Двас Г. Тихвинские дали / Г. Двас. – СПб. : Сад искусств, 2002. – С. 114.. 

Культурное наследие Российского государства / сост. А. Н. Кирпичников. Вып. 4. - СПб. : ИП 

«Вести», 2003. – С. 369-370.     

Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей : путеводитель-

каталог: этнографические коллекции и предметы религиозного значения / сост. Д. А. Горб, И. П. 

Рыжова. – СПб., 2001. – С. 6. 

________________________________________________ 

Коллекции краеведческого музея [Электронный ресурс] // Тихвинский историко-мемориальный и 

архитектурно-художественный музей. – Режим доступа : WWW.URL: 

http://www.oblmuseums.spb.ru/rus/museums/25/guide.html. – 19.11.2011. 

 

 

Шувалов Андрей Петрович 
(30.08.1802 — 26.06.1873)                                                                   210 лет со дня рождения 

 

   Граф, обер-камергер, главноуправляющий Собственного Ея Императорского Величества 

дворцом в Петербурге, загородными дачами и дворцами государыни императрицы, член 
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Комиссии о возведении Императорского музеума, управляющий Зимним дворцом, директор 

императорского Эрмитажа. 

  Предводитель дворян Санкт-Петербургского уезда 1833-1839 гг. Владелец усадьбы 

Вартемяки (Всеволожский р-н). При нем был воздан великолепный пейзажный парк с 

длинным прудом, выстроены оранжереи. На свои средства Шувалов А. П. построил для 

крестьян одну из первых земских школ в губернии, чайную, постоялый двор и детские 

ясли. Похоронен в имении, в церкви св. мц. Софии.  

 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 145, 549, . 

Александрова Е. Л. Северные окрестности Петербурга : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. :  

Лики России, 2008. – С. 523, 527, 528.  

Всеволожский район в названиях : ист.-топонимич. справочник 130 районных имен / Всеволож. 

Центр. Гор. б-ка им. Ю. Г. Слепухина. – Всеволожск, 2001. – Из содерж. : Вартемяки. - С. 15. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2008. - С. 174, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 218. 

Мурашова, Н. В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии : ист. справ. / Нонна 

Мурашова. - СПб. : Выбор, 2005. – С. 42-43. 

 Мурашова Н. В. Усадебный некрополь Ленинградской области / Н. В. Мурашова // Невский архив: 

ист.-краеведч. сб. Вып. VIII. – М. : Лики России, 2008. – С. 400. 

 

 

Кшесинская Матильда Феликсовна  
(31.08.1872 — 06.12.1971)                                                                   140 лет со дня рождения 

 

   Известная балерина. Училась в Императорском театральном училище в 

1880-1890 гг. Ей покровительствовали как император Александр III и 

Николай II.  

   Ее родители владели дачной усадьбой «Красницы», расположенной 

недалеко от Дружной Горки (Гатчинский р-н). Имение находилось на 

высоком берегу р. Орлинка. Двухэтажная деревянная дача была 

окружена садами, полями и лесом. М. Кшесинская проводила здесь 

вместе с родителями свой летний отдых. Последний раз была в 1905 г., 

в связи с кончиной своего отца. Старинная усадьба, расположенная на 

берегу р. Орлинки, не сохранилась.  

 
Кшесинская М. Воспоминания / М. Кшесинская. — М.: Центрполиграф, 2004. — 415 с. 

____________________________________________ 

Жукова М. Матильда Кшесинская. Жизнь как фуэте / М. Жукова // Смена. – 2007. – N7. – С. 66-71. 

Невская  А. Время и люди в особняке Кшесинской / А. Невская // Мир музея. – 2002. – N6. – С. 8-12. 

______________________________________________ 

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

Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 89.   

Смородина М. Знаменитые люди на гатчинской земле: «Генералиссимус балета» // Оредеж. Вып. 3. 

Гатчина, 2005. – С. 126-129. 

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 24-26. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

Бородкин Михаил Михайлович  
(01.09.1852—1919)                                                                               160 лет со дня рождения 
 

   Русский генерал, военный юрист, историк Финляндии. Образование 

получил в Гатчинском сиротском институте, во 2-м Константиновском 

военном училище. По окончании Военно-юридической академии в 1883 г. 

занимал должности по военно-судебному ведомству — помощника военного 

прокурора Одесского военного округа, военного следователя 

Петербургского военного округа, военного судьи Варшавского и 

Петербургского военных округов. В 1900 г. произведен в генерал-майоры и 

назначен генералом для особых поручений при военном министре; в 1907 г. 

получил чин генерал-лейтенанта и с 1909 г. был помощником главного военного прокурора, 

а с 1911 г., занимал пост начальника Александровской военно-юридической академии. С 

1916 г. член Государственного совета по назначению.  

   М. М. Бородкин известен как историк Финляндии, её завоевания русскими, русско-

шведских войн, знаток финляндского вопроса, в котором являлся проводником 

русских националистических идей. Принимал непосредственное участие в ряде 

комиссий по разработке мероприятий по Финляндии. В 1893 г. он был призван в 

комиссию для составления проекта нового установления о воинской повинности в 

Финляндии и реорганизации финских войск и их управления. Затем он входил в состав 

касавшихся Финляндии (1899 г.) комиссий и совещаний. Являлся одним из 

учредителей Русского собрания и специалистом по финляндскому вопросу в Русском 

окраинном обществе. В 1919 г. был взят «красными» в заложники и расстрелян. 

   Участвовал в июне 1910 г. в торжествах, посвященных 200-летию присоединения 

Выборга к России.  
 
Бородкин М. Двухсотлетие взятия Выборга / М. Бородкин. - СПб., 1910. – 25 с. : ил.  

_________________________ 

Смирнова В. Почти пасхальные дни / В. Смирнова // Балтийский щит. – 2009. – дек. (№ 6). – С. 21. 

____________________________ 

Бородкин М. М. История Финляндии: время Петра Великого / М. М. Бородкин [Электронный 

ресурс]  // Электронная библиотека Республики Карелия. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://elibrary.karelia.ru/book.shtml?id=5030#t20c. – 17.12.2011. 

 

 

Сойкин Петр Петрович 
(04.09.1862 (по др. версиям 1861, 1863 — 05.01.1938)                   150 лет со дня рождения 

 

   Известный русский книгоиздатель. Его издательство было основано в 1885 

году. Выпускало естественнонаучную и научно-популярную литературу, 

многотомные собрания сочинения русских и зарубежных писателей, а также 

журналы «Природа и люди» (1889—1918), «Книжный мир» (1901—1911), 

«Сельский хозяин» (1899—1918). С 1893 года Сойкин — редактор-издатель 

журнала «Звезда». С 1898 по 1902 годы П. П. Сойкиным выпускался 

философско-литературный журнал «Научное обозрение», в котором 

печатались труды К. Маркса, В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, 
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А. М. Коллонтай.  

   Имел дачу в Вырице (Гатчинский р-н), здесь же находилась его книжная лавка. 

   Посещал дачу секретаря книгоиздателя И. Д. Сытина - Иванова в Сиверской 

(Гатчинский р-н). Присылал комплекты журналов «Русский паломник» и «Природа и 

люди» в Народную библиотеку А. Н. Майкова в Сиверской.  

 
Книга в России, 1895-1917 / под общ. ред. И. И. Фроловой. — СПб. : РНБ, 2008. – Из содерж. : 

Издательства, возникшие в 1880-1890-х гг. и в начале XX в. : универсальные. — С. 110-183. 

 

Матвеев Н. П. Встреча с внучкой «рыцаря книги» / Н. П. Матвеев // История Петербурга. – 2004. - 

№ 4. – С. 77-78: фото. 

_____________________________ 

Барановский, А. Вырица при царе: дачный Петербург / А. Барановский. — СПб.: Остров, 2005. — С. 

159, 238. 

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 10. 

 

Бурлаков А. На старой даче вспомним мы о прошлом… // Лукоморье. – 2010. - № 4. – С. 15. 

 

 

Перетяткович Марианн Марианович 
(05.09.1872 — 04.06.1916)                                                                   140 лет со дня рождения 

 

   Русский архитектор и преподаватель. В архитектурном творчестве 

Перетятковича модерн сочетался со средневековыми мотивами, а также с 

чертами неоклассицизма, неоренессанса и «русского стиля». Среди его 

произведений: банк Вавельберга на Невском проспекте в Петербурге 

(1910–1912), храм Спаса-на-водах на набережной Новоадмиралтейского 

канала (1910–1911; разрушен в 1932), неороманский костел в Ковенском 

переулке (1908–1909; совместно с Л. Н. Бенуа), здание Русского торгово-

промышленного банка на Б. Морской (1912–1914) и др. 

   По его проекту построена в 1915 г. каменная церковь-школа Преображения Господня 

в Поселке (ныне Гатчинский р-н). 

   В Санкт-Петербурге здание Римско-католического благотворительного общества 

убежища для мальчиков (1912—1913, Кирилловская улица, 19), где ныне находится 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека.  

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

содерж. : Кириков, Б. М. Прообраз и интерпретация : об одном памятнике культовой архитектуры 

периода модерна / Б.М. Кириков. -  С. 169-171. 

________________________________ 

Кириков, Б. М. Строитель банков Перетяткович / Б. М. Кириков // Адреса Петербурга. - 2008. - № 

28. - С.12 : портр. 

Орешкин, А. Спас-на-Водах под землей и за забором / А. Орешкин // Санкт-Петербургские 

ведомости. - 1996. - 27 июня. - С. 3 : фото.  

_______________________________ 

Барановский, А. Вырица при царе: дачный Петербург / А. Барановский. — СПб.: Остров, 2005. — С. 

194, 195, 231, 233, 234. 

Земля Невская православная: православн. храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленингр. обл.: крат. церк.-ист. справочник / РГИА, Ком. по сохранению и возрождению святынь 

Санкт-Петербурга и Ленингр. обл. – Спб.: Лики России, 2006.  – С. 289. 

______________________________ 
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Хохрев, А. Дом Вавельберга [Электронный ресурс] / А. Хохрев. - Электрон. текстовые дан. // 

Невское время. - 2007. - 18 июля. - Режим доступа: WWW.URL :  

http://FullText.pl.spb.ru/spbiblio/digest_spb/N_v070718_3.pdf. - 24.11.2011.  

_______________________ 

Мариан Марианович Перетяткович 1872-1916: указ. лит. — СПб.: Б. и. , 1998. — 35с.  

 

Нелединский-Мелецкий Юрий Александрович 
(17.09.1752 — 25.02.1829)                                                                   260 лет со дня рождения 

 

   Русский поэт; тайный советник, сенатор, статс-секретарь Павла I, 

почётный опекун Воспитательного Дома. Участвовал в турецкой 

кампании, в 1770 был отправлен во 2-ю действующую армию, 

осаждавшую Бендеры, где служил ординарцем главнокомандующего, гр. 

П. И. Панина. Участвовал в покорении Крыма. Выйдя в отставку, 

поселился в Москве. Здесь он сблизился с М. М. Херасковым, 

И. И. Дмитриевым, Н. М. Карамзиным. В 1796, по воцарении Павла I, 

оказался в числе лиц, приближенных к императору. Привлекал к себе 

литературную молодежь. Был почетным членом Беседы любителей русского слова. Каждое 

лето посещал в Павловске императрицу Марию Федоровну. В 1807 императрица поручила 

ему заведование учебной частью в московских училищах Ордена св. Екатерины и мещанских 

девиц.  

      Находился при Гатчинском дворе до 1798 г. Пользуясь расположением 

императрицы Марии Федоровны, он почти все время находился при ее особе. 

Принимал участие в литературно-музыкальных вечерах, проходивших в Гатчинском 

дворце.  

      Безотлучно сопровождал императора Павла I в двух его поездках (в 1798 посетили в 

т. ч. Тихвин и Новую Ладогу (ныне Волховский р-н)).  

 
Бурлаков, А. В. Гатчинская тропинка к Пушкину / А. Бурлаков. — СПб.: Лига Плюс, 1999. – С. 216. 

Гатчина при Павле Петровиче, цесаревиче и императоре. — СПб.: Лига, АО, 1995. – С. 123, 318. 

Литературный портрет Гатчины: избранные страницы прозы, поэзии, воспоминаний и писем / 

Ком. по культ. г. Гатчины; Центр. гор. б-ка им. А.И. Куприна. — Гатчина: Б.и., 1995. – С. 7. 

_______________________________ 

Юронен Н. «Нам сладко пел Мелецкий про любовь» [Электронный ресурс] / Н. Юронен. – 2008. - № 

29. – 17 июля. – Режим доступа:  WWW.URL: http://www.oreol.info/oreolinfo/?t=705. – 05.12.2011. 

 

 

Боткин Сергей Петрович 
(17.09.1832 – 24.12.1889)                                                                     180 лет со дня рождения 

 

   Врач-терапевт, крупный общественный деятель. В 1855 г. окончил 

медицинский факультет Московского университета. Затем принимал 

участие в Крымской кампании в должности ординатора Симферопольского 

военного госпиталя. С 1860 г. работал в Петербурге в Военно-медицинской 

академии. Боткин организовал  лабораторию для  физических и 

химических методов исследования. Лаборатория Боткина положила начало 

экспериментальной фармакологии и терапии в отечественной медицине. 

Открыл Александровскую барачную больницу (ныне больница им. С. П. 

Боткина). 
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   В 1871 г. Боткин поселился в Гатчине, купив здесь дачный особняк у вдовы 

действительного статского советника Р. Е. Романовой-Кузьминой. Боткин владел 

домом с большим садом до 1880 г. Этот дом, находившийся по адресу Люцевская улица, 

д. 2 (ныне ул. Чкалова), почти напротив Варшавского вокзала, до наших дней не 

сохранился. Бывшая дача С. П. Боткина в Гатчине в память о нем была пожертвована 

его братом П. П. Боткиным Обществу попечения о хронически больных детях. 

  В конце 19 века Боткин купил в Финляндии мызу Культила, где отдыхал в летнее 

время (ныне пос. Тарасовское Выборгского района). По инициативе С. П. Боткина в 

Культиле для крестьянских детей в 1882 г. была возведена школа. Ныне сохранилась 

половина жилого дома С. П. Боткина (деревянного 2-х этажного), в котором 

размещается пансионат «Дубки».  

    
Петров Б. Д. С. П. Боткин - жизнь и деятельность / Б. Д. Петров. – М. : Медицина. – 1982. – 136 с. 

 

Петров Б. Д. От Гиппократа до Семашко: преемственность идей : очерки и портреты. / Б. Д. 

Петров. – М.: Медицина, 1990. –  С.167-179. 

 

Будко А. А. Вклад С. П. Боткина в продвижение отечественных медиков и становление русской 

медицины / А. А. Будко и др. // История Петербурга. – 2008. - № 1. – С. 38-43. 

Будко А.А. Лейб-медик Российской империи С. П. Боткин / А. А. Будко, Л. Д. Иванова, Н. Г. Чигарева 

// История Петербурга. — 2008. — № 6 . — С. 10-19.  

Кирпичникова М. В. О медицине в Гатчинском дворце Александра III / М. В. Кирпичникова // 

История Петербурга. – 2010. - № 4. – С. 71, 73, 74. 

________________________________________________ 

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

Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 6.  

Васильев Е. Н., Закатилов Н. И. Выборг / Е. Н. Васильев, Н. И. Закатилов. – Л.: Лениздат, 1975. – 

С. 194, 195. 

Гриненко А. Я. Медицина Ленинградской области: (исторический очерк) / А. Я. Гриненко и др. – 

СПб.: Гиппократ, 2004. – С. 121-122.  

Епанчин Н. А. На службе трех императоров / Н. А. Епанчин. – М., 1996. – С. 174. 

Кислов В. Старая Гатчина: летопись и очерки медицинской жизни. Ч. третья, 1879-1891 / В. 

Кислов. – Гатчина, 2008. – С. 18,19. 

 

 

Авилов Михаил Иванович 
(18.09.1882 — 14.04.1954)                                                                   130 лет со дня рождения 

 

    Живописец, народный художник РСФСР, действительный член Академии 

художеств СССР. Работал главным образом в батальном жанре мастер 

исторических полотен. Лауреат Сталинской премии первой степени за 

картину «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле», (1943 г.). 

Работал также в книжной графике. Принимал участие в выставках с 1908 г. в 

том числе на выставках Академии художеств, Общества имени А. И. 

Куинджи и других. В период 1-й мировой войны печатал в 

иллюстрированных журналах военные зарисовки. Преподавал в Институте 

живописи и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде.   

   В 1930-е годы отдыхал на даче Союза художников в поселке им. Рошаля (Гатчинский 

р-н). В июне 1941 г. гостил на даче в Рождествено (Гатчинский р-н). 
 

Швецова Е. «Большое замошье, раздолье трав, и будто не было здесь войны..» / Е. Швецова // Вести. 

– 2010. – 3 авг. (№ 142). – С. 3. 

__________________________________________ 
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Гатчинский хронограф: календарь знаменательных и памятных дат / авт.-сост. Т. М. Богуш и др.– 

ЦГБ им. А. И. Куприна. – Гатчина, 2000. – С. 53. 

 
 

Деволант Франц Павлович 
(20.09.1752 – 30.11.1818)                                                                     260 лет со дня рождения 

 

   Бельгийский дворянин. Почетный член Санкт-Петербургского 

минералогического общества, голландский инженер-генерал, строитель 12 

городов и портов юга России. Директор Главного управления путей 

сообщения. Участник сражения со шведами 1788 г. у о-ва Гогланд 

(Кингисеппский р-н).  В 1799 г. Деволант стал членом Департамента 

водяных коммуникаций. 

   В 1808 г. Ф. П. Деволант составил инструкцию о порядке плавания по 

Мариинской системе, участвовал в строительстве двух гидросистем 

Мариинской и Тихвинской, соединив тем самым Петербург с Волжским бассейном. В 

1818 г. началось строительство Онежского канала, работой руководил Ф. П. Деволант, 

который спроектировал строительство Кирилловского, Онежского, Свирского, Сясьского 

каналов. В честь Деволанта назван полушлюз с водоудержательной плотиной у г. Вытегра 

(Вологодская обл.). 

 
Выдающиеся гидротехнические сооружения мира : Мариинская водная система. - СПб. : Лики 

России, 2011. – С. 36,38,41,56-58. 

Голландцы и бельгийцы в России XVIII-XIX вв. – СПб., 2004. – Из содерж. : Гузевич Д., Гузевич И. 

Об одной очень длинной дороге : (Франц Деволант) / Д. Гузевич, И. Гузевич. - С. 341, 348, 349. 

 

 

Жебелев Сергей Александрович  
(22.09.1867 — 28.12.1941)                                                                   145 лет со дня рождения 

 

   Русский, советский историк, специалист в области античной истории, 

эпиграфики, археологии и классической филологии и начальной истории 

христианства, академик Академии наук СССР.  

   Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского 

университета (1890 г.). Автор около 300 научных трудов в области 

истории, археологии. Изучал историю Древней Греции историю раннего 

христианства. Статьи и рецензии Жебелева печатались преимущественно 

в «Журнале Министерства народного просвещения», «Филологическом Обозрении» и 

«Записках Императорского Русского Археологического Общества».       

   В нач. ХХ в. неоднократно посещал дачу министра народного просвещения Толстого 

И. И. на п-ове Ниттюсаари под Выборгом. С. А. Жебелев работал вместе с хозяином в 

лесу. 

 
Культурное наследие Российского государства. Вып. 4 / сост. А. Н. Кирпичников.  - СПб. : ИПК 

"Вести", 2003. – 236. 

Очерки истории отечественной археологии. Вып. 3 / сост. А. А.Формозов; ред. И. С.Каменецкий, 

А. А.Формозов. - М. : Наука, 2002 – Из содерж. : Из научного наследия: Записка о присуждении 

ученых степеней С. А. Жебелева. - С .142-146; Жебелев, С. А. Ученые степени в их прошлом, 

возрождение их в настоящем и грозящая опасность их вырождения в будущем / С. А. Жебелев. - С 

.146-195 
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___________________________________________________ 

Евгеньев С. Толстовские «пенаты» под Выборгом / С. Евгеньев // Вести. – 2011. – 22 июля. - № 134. – 

С. 6.  
 

Масальский Константин Петрович  
(25.09.1802— 21.09.1861)                                                                    210 лет со дня рождения 
 

  Русский писатель, действительный статский советник. Окончил в 1821 г. 

дворянский пансион при Петербургском университете; служил в 

министерствах внутренних и иностранных дел, Государственной 

Канцелярии и Собственной Его Императорского Величества Канцелярии. 

Издатель журнала «Сын Отечества». Автор исторических романов и 

повестей: "Стрельцы" (1832 г.), "Русский Икар" (1833 г.), "Регентство 

Бирона" (1834 г.), "Осада Углича" (1841 г.), "На ледяных горах" (1848 г.), 

"Лейтенант и поручик" (1853 г.), а также драматических сценок в стихах, 

стихов, басен и пр. 

   В 1844 г. приобрел усадьбу в дер. Подолье (г. п. Назия, Кировский р-н), женившись на 

его владелице. 

 
Масальский К. П. Лейтенант и поручик : романы, повести. – М. : Современник, 1995. – 337 с. 

Масальский К. П. Стрельцы : историч. роман. – М. : Зенит, 1994. – 286 с. 

_______________________ 

Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : южное Приладожье: 

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2009. – С. 127, 

128. 

 

 

Никитин Михаил Никитич 
 (28.09.1902 - 28.10.1950)                                                                    110 лет со дня рождения 

 

   Партийный деятель. С 1929 на профсоюзной и партийной работе.  

   С 1941 г. 3-й секретарь Ленинградского обкома ВКП(б). В июле 1941 ему было 

поручено создание и руководство партизанским движением в Ленинградской области. 

С сентября 1941 назначен начальником областного штаба партизанского движения. 

Позже входил в Военный совет Ленинградского фронта. Один из главных 

организаторов обороны Ленинграда. С 1944 на партработе в Новосибирске и Ленинграде. 

В 1949 арестован в числе других по так называемому "Ленинградскому делу". Приговорен к 

смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.  

 
Репортаж из-за линии фронта : партизанская война в Ленинградской области 1941-1945 гг. – 

СПб.: Вести, 1995. – С. 123, 13, 158 и др.. 

Из районов области сообщают... : свободные от оккупации районы Ленингр. обл. в годы Великой 

Отечественной войны, 1941-1945 : сб. док. / Арх. ком. СПб. и Ленингр. обл., ЦГА С.-Петербурга ; 

отв. ред. А. Р. Дзенискевич. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2006. – С. 11, 26, 27, 38, 42, 56, 59 и др. 

 

 

Хрулев Андрей Васильевич 
(30.09.1892 - 09.05.1962)                                                                      120 лет со дня рождения 



 92 

 

 Советский военный и государственный деятель, генерал армии. Уроженец 

дер. Большая Александровка (уничтожена в годы ВОВ; 

Кингисеппский р-н). В Великую Отечественную войну начальник 

Главного управления тыла, в 1942-1943 гг. одновременно нарком путей 

сообщения СССР.  В послевоенные годы генерал занимал посты 

заместителя министра промышленности стройматериалов СССР, 

заместителя министра автотранспорта и шоссейных дорог, заместителя 

министра строительства СССР. В  1946-51 гг. – начальник тыла 

Вооруженных сил СССР.  

   При его содействии после войны на р. Вруде в дер. Устье (Волосовский р-н)  была 

построена электростанция (1947 г.). 

 
Волосово: история родного края : посвящ. 75-л. Ленингр. обл. В 2 ч. Ч 1 :  Волосово: История 

родного края / сост. Н.П. Михина. – Волосово : Кириши, ИД. - 2002. – С. 39. 

Горбачевич К. С., Хабло Е. П. Почему так названы? / К. С. Горбачевич, Е. П. Хабло. – Л. : Лениздат, 

1985. – С. 90. 

__________________________________ 
Памяти генерала [Электронный ресурс] // Невское время. – 2003. – 24 сент. – Режим доступа: 

WWW.URL: http://www.nvspb.ru/stories/pamyati_generala. - 27.11.2011.  

_________________________________ 
Памятные даты Волосовского р-на на 2002 г. – Волосово, 2001. – С. 25-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 



 93 

Рычков Петр Иванович 
(01.10.1712 - 15.10.1777)                                                                     300 лет со дня рождения 

 

   Ученый, экономист, географ, историк, этнограф, дипломат. Первый член-

корреспондент РАН (с 1759). Последний год жизни работал начальником 

канцелярии Главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских 

заводов в Екатеринбурге. Автор записок «Осада Оренбурга», которые А. С. 

Пушкин приложил к первому изданию (1834) «Истории Пугачевского бунта». 

   Его карьера началась на стекольных заводах в Ямбурге (ныне  

г. Кингисепп). Прожил здесь более трех лет (1730-1734 гг.), был 

управляющим, бухгалтером на Ямбургском и Жабинском стекольных 

заводах (ныне Кингисеппский р-н). Здесь же завел семью. 

 
Мильков, Ф. Н. П. И. Рычков : жизнь и географические труды / Ф. Н. Мильков. - М. : Географгиз, 

1953. - 136 с.: портр., рис., карт.   

_____________________________ 
Аристов В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа в истории России и Европы / В. Аристов. – СПб. : 

Кингисепп, 2009. - С. 97. 

Назаров В. В., Назарова И. Н. Ямбург и уезд в музеях и государственных хранилищах России и мира : 

каталог / МО «Кингисеп. муницип. р-н», Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. Кингисеп. филиал; В. 

В. Назаров, И. Н. Назарова. – 2-е изд., испр. и доп. – Кингисепп : Александр Невский, 2010. - С. 27.   

Назарова И. Н. Свидетель: Санкт-Петербургская губерния. XVIII / И. Н. Назарова. – СПб.: [б. и.], 

2005. – С. 105-129. 

Невский архив: ист.-краеведч. сб. Вып. VII. – СПб.: Лики России, 2006. – Из содерж. : Назарова И. 

Н. П. И. Рычков в Ямбурге / И. Н. Назарова. - С. 407-423. 

 

 

Сенявин Алексей Наумович 
(05.10.1722 – 11.09.1797)                                                                     290 лет со дня рождения 

 

   Адмирал, флотоводец, командующий Донской и Азовской военными 

флотилиями, один из создателей черноморского флота, строитель кораблей 

на Петровских верфях на Дону, участник русско-турецкой войны 1768-1774 

гг. 

   В 1747 г. получил от императрицы Елизаветы Петровны дер. 

Вагриселку  (ныне Кировский р-н), которую переименовал в Сенявино 

(в советское время стали писать Синявино).  

  Также адмиралу Сенявину принадлежали с 1741 г. дер. Каменка, 

Мишелева и Горка (ныне Ломоносовский р-н). Свою усадьбу в этих местах он назвал 

«Савина». Владел селом Торошковичи (ныне Лужский р-н), которое отдал 

впоследствии в приданое своей дочери. 

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

центр при Правительстве РФ. - СПб. : Logos, СПб, 2001. - С. 349-350. 

___________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 161, 195. 

Кисловской, С. В. Знаете ли вы?: слов. геогр. называний Ленингр. обл. / С. В. Кисловской. – Л.: 

Лениздат, 1974. - С. 149. 

Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : южн. Приладожье: 

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2009. – С. 121.  
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Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : Ломоносовский район / Н. В. 

Мурашова, Л. П. Мыслина. — СПб.: БЛИЦ, 1999. – С. 82. 

Уездный город : ист.-лит. альм. – Луга, 2007. – С. 176.  

 

 

Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич 
(05.10.1737 — 05.01.1808)                                                                   275 лет со дня рождения 

 

  Русский военный и государственный деятель, генерал-аншеф (1769), граф 

(1762), сподвижник Екатерины II, брат её фаворита Григория Григорьевича 

Орлова. 

  Один из руководителей дворцового переворота 1762 года, в результате 

которого на российский престол взошла императрица Екатерина II. Он 

был одним из заговорщиков, заставивших императора Петра III 

подписать акт об отречении от престола. Он же, согласно 

общераспространённой версии, убил свергнутого императора  17 июля 

1762 г. в Ропше (ныне Ломоносовский р-н). Однако достоверных подтверждений этой 

версии не существует; известное «покаянное письмо» из Ропши Екатерине, в котором 

А. Г. Орлов сознался в причастности к убийству Петра Фёдоровича, некоторые из 

недавних исследований называют фальшивкой. Не занимая формально видных 

должностей, Орлов долгое время оказывал сильное влияние на государственные дела. В 

1768—1769 годах он разработал план военной операции против Турции в Средиземном 

море. В 1769 году получил командование эскадрой русского флота; за победу в Чесменском 

бою в 1770 году получил право присоединить к фамилии наименование Чесменского. 

  Некоторое время (в 1760-х годах) владел мызой Осиновая Роща, простиравшейся от 

Лахты до Ладожского озера, от Лемболова до Белоострова (ныне Всеволожский р-н и 

Курортный р-н г. Санкт-Петербурга). 

   Бывал в Сиворицах (Гатчинский р-н).  

 
Молева, Н. М. А. Г. Орлов-Чесменский : роман / Н. М. Молева. – М. : АСТ : Астрель, 2000. - 478 с. - 

(Сподвижники и фавориты). 

 

Заичкин, И. А. Екатерининские орлы / И. А. Заичкин, И.Н. Почкаев. — М.: Мысль, 1996. — 351 с.  

Полушкин, Л. П. Братья Орловы: легенда и быль / Л. П. Полушкин. — М.: ТЕРРА-Книжный клуб, 

2003. — 464 с. — (Двуликая Клио: версии и факты) 

Разумовская М. А. Разумовские при царском дворе : главы из российской истории 1740-1815 гг. / 

Мария Разумовская. – 1-е изд. на рус. яз., перераб. и доп. – Спб.: Петербург-XXI век, 2004. – С. 61.    

Санкт-Петербургская дворянская родословная книга : литера О / Федерал. арх. служба России, 

РГИА, СПб. губерн. Дворян. Собрание. — СПб.: ВИРД, 2002. – С. 136. 

 

Лопатин, В. С. "Наичувствительный удар оттоманской гордости...": граф Алексей Орлов - творец 

Чесменской победы / В. Лопатин // Родина. — 2010. — № 2 . — С. 80-82. 

_____________________________________ 

Дужников Ю. А. Ропша : ист.-краеведч. очерк / Ю. А. Дужников. – Л. : Лениздат, 1973. - С. 57-58. 

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

Мурашова, Л.П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2008. – С. 182-183. 

Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии :  Ломоносовский район / Н.В. 

Мурашова, Л.  П. Мыслина. — СПб.: БЛИЦ, 1999. – СПб., 1999. – С. 163, 164. 

______________________________________ 

Юбилеи : страницы истории [Электронный ресурс] // Гатчина-инфо. – 2009. -  № 76. – 18 июня. -  

Режим доступа: WWW.URL: http://www.oreol.info/oreolinfo/?t=2443. – 08.12.2011. 
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Кибардин Алексей Алексеевич  
(12.10.1882 — 05.04.1961)                                                                   130 лет со дня рождения 

 

   Протоиерей Русской православной церкви, последний духовник 

преподобного Серафима Вырицкого. Бывший духовник императора Николая 

II, крестивший царских детей. Неоднократно подвергался арестам и многие 

годы провел в сталинских лагерях.  

   В 1942 эвакуировался из Пушкина в Гатчину. В конце марта в 

поисках работы переехал в с. Ястребино (Волосовский р-н). Здесь он 

провел богослужение в церкви св. Николая Чудотворца. С апреля 

переехал жить в дер. Козья Гора (ныне Сланцевский р-н), где стал служить в церкви 

Покрова Пресвятой Богородицы. Фактически стал исполнять обязанности 

благочинного для значительной части Осьминского района (ныне Сланцевский р-н), 

также занимаясь возрождением храмов. Помогал партизанам.  

   С августа 1945 настоятель церкви Казанской иконы Божией Матери в пос. Вырица 

(Гатчинский р-н). До кончины старца Серафима Вырицкого (1949) был духовником 

святого. В 1950 г. был арестован и находился в лагере. С 15 августа 1955 г. батюшка вновь 

стал служить в Казанской церкви Вырицы. Скончался в 1961 г., похоронен на 

вырицком кладбище, и могила его сейчас постоянно посещается и почитается 

верующими. 

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

Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 81.  

________________________________ 

Шкаровский М. В. Служение протоирея Алексия Кибардина в годы войны [Электронный 

ресурс] / М. В. Шкаровский // Санкт-Петербургская митрополия : официальный сайт. – Режим 

доступа: WWW.URL: http://www.mitropolia-spb.ru/eparhialnie-smi/eparchialnie_vedomosti/26-

27/txt/shkarovsky_kabardin.php. - 20.12.2011. 

 

 

Попов Андрей Андреевич 
(13.10.1832 - 1896)                                                                               180 лет со дня рождения 

 

   Живописец-жанрист и портретист. В 1846 — 1858 г.г. учился в Петербургской Академии 

Художеств. Попов пользовался поддержкой общества поощрения художников. Его картина 

«Демьянова уха» (на сюжет басни Крылова) на академической выставке 1857 г. произвела 

большое впечатление на публику. В 1860 г. явилось лучшее из всех произведений Попов: 

«Склад чая на Нижегородской ярмарке», за которое, Академия наградила его званием 

классного художника 1 степени и большой золотой медалью. В 1860-е годы путешествует. 

Срок своего заграничного пенсионерства Попов провел в Париже и в Риме. 

    Гостил в усадьбе Успенское (Старая Ладога, Волховский р-н) у А. Р. Томилова, где 

написал картину «Березовая аллея в Успенском» (1852). Автор картины «Народная 

сцена на ярмарке в Старой Ладоге» (1853). 

 
Санкт-Петербургская губерния глазами художников : (из коллекции филокартиста 

С.И.Семеновой). — СПб.: Б. и., 1995. – С. 25. 

Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Южное Приладожье: 

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2009. - С. 208, 

216. 

Мурашова, Н. В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии : ист. справ. / Нонна 

Мурашова. - СПб. : Выбор, 2005. – С. 347. 

_____________________________________ 
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Самойлова И. Сквозь призму художественного видения [Электронный ресурс / И. Самойлова // 

Старая Ладога. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.oldladoga.ru/?sql_db=ladoga1250&sql_table=_tree&id=228&parent=11&level=2. - 

13.12.2011. 

 

 

Висконти Давид Иванович 
(15.10.1772 – 02.01.1838)                                                                     240 лет со дня рождения 

 

   Академик архитектуры Императорской Академии художеств, член строительного 

комитета. Начал службу в 1787 г. на строительстве Английского дворца в Петергофе.  В  

1793 г. переведен в команду В. Бренна.  

   В 1794—1800 гг. построил по проектам Бренны в Гатчине каменную Лесную 

оранжерею (1794—1796 гг.), "Березовые ворота" (1795—1798 гг.), Большой и Малый 

каменные мосты (1797—1798 гг.).  

   В 1817 г. Д. Висконти выполнил обмерные чертежи станции в Пелле (ныне г. 

Отрадное Кировский р-н). Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в Путилово 
(Кировский р-н) в 1825 г. – верх колокольни. Построил церковь Св. Софии (1825-1840 

гг.) Вартемяки (Всеволожский р-н). В Васильково (Кировский р-н) по проекту Д. 

Висконти была построена церковь Св. Троицы каменная (1827-1833 гг.). В 1828-1838 гг. 

возведен храм в Вероле (ныне с. Сухое Кировский р-н). Собор Рождества Пресвятой 

Богородицы (1836-1847 гг.) в Приозерске, церковь Св. Николая Чудотворца (1837-1841 

гг.) в Ям-Ижоре (Тосненский р-н). 
 
Александрова Е. Л. Северные окрестности Петербурга : историческое прошлое / Е. Л. 

Александрова. – СПб., 2008. – С. 525,526. 

Берташ А. В. Новая Ладога / А. В. Берташ, А. Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – С.132, 

135. 

Земля Невская православная: крат.  церковно-исторический справ.  – СПб.: Лики России,  2006. – С. 

62, 74, 78, 89, 91, 92. 

Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : южное Приладожье: 

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2009. – С. 82, 133, 

146. 

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

ред. И. Г. Павлов, В. А. Туманова. — СПб.: ОСТРОВ, 2005. — С. 71. 

 

 

Бильдерлинг Петр Петрович  
(17.10.1882 – 05.04.1935)                                                                     130 лет со дня рождения                                                                                     

 

   Титулованный советник Министерства юстиции, действительный член попечительского 

совета приюта принца П. Г. Ольденбургского. В 1906 г. внесен в дворянскую родословную 

книгу Санкт-Петербургской  губернии.  

   П. П. Бильдерлинг утверждался в течение нескольких сроков в должность почетного 

мирового судьи по Лужскому уезду. Унаследовал имение Заполье (Лужский р-н) в 1900 

г. В память об отце в 1913 году он построил в парке имения Заполье часовню в готическом 

стиле. В 1914 г. в усадебном доме в Бусанах, с согласия П. П. Бильдерлинга, открылась 

практическая школа садоводства имени Ф. В. и Е. К. Овсянниковых. После революции 

Петр Петрович эмигрировал. Умер в Ницце. 
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Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : ист.  прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб., 

2011. – С. 326. 

Луга: альбом / гл. ред. Т. Иванова. – СПб.: ОРЕОС, 2005. – С. 7. 

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

район / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. — СПб.: БЛИЦ: Петербургский писатель, 2001.– С. 154, 164. 

Хрисанфов В. И. Незнакомая Луга : очерки истории города начала XX века / В. И. Хрисанфов. — 

Луга: Крестьянский гос. ун-т им. Кирилла и Мефодия, 2004. — С. 27. 

____________________________________________ 

Носков А. Знакомая и незнакомая Луга : архитектур.-краеведч. очерк [Электронный ресурс] / А. 

Носков. - Режим доступа: WWW.URL: http://www.proza.ru/2010/12/18/899. - 01.12.2011. 

Хмельник Т., Мирошниченко П. Усадьба  Бусаны [Электронный ресурс] / Т. Хмельник, П. 

Мирошниченко. – Режим доступа : WWW.URL: http://www.zagorod.spb.ru/articles/2325. – 05.12.2011. 

 

 

Лялин Дмитрий Васильевич 
(20.10.1772-27.12.1847)                                                                       240 лет со дня рождения 

 

   Генерал-майор, участник Отечественной войны 1812 г. Родился в 

усадьбе Мерёво (Лужский р-н). Начал службу в 1786 г. капралом 1-го 

Морского батальона, расположенного в Кронштадте, и в том же году был 

переведен в Морской кадетский корпус. Участвовал в морском сражении 

близ острова Гогланда. В 1790 г. на корабле «Двенадцать апостолов» 

Лялин участвовал в морском сражении у форта Красная Горка 

(Ломоносовский р-н). Он сражался со шведами и во время их 

прорыва из Выборгского залива. В 1792 г. Д. В. Лялину присвоили чин 

капитана, а в 1793 г. – майора. За мужество и отвагу был награжден орденом Св. Георгия 3-

го кл.  

   Похоронен в дер. Заплотье, церковь Святой Троицы (Лужский р-н). На берегу 

Троицкого Озера, рядом с деревней, сохранился памятник Д. В. Лялину. 

 
Луга: альбом / гл. ред. Т. Иванова. – СПб.: Ореос, 2005. – С. 8. 

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

район / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб., 2001. – С. 69-72. 

Мурашова Н. В. Усадебный некрополь Ленинградской области / Н. В. Мурашова // Невский архив: 

ист.-краеведч. сб. Вып. VIII. – М. : Лики России, 2008. – С. 396. 

Уездный город : историко-литературный альманах. - Луга : Б.и., 2007. – С. 110, 208. 

_________________________________________________ 

Могила Лялина Д. В. : достопримечательности [Электронный ресурс] // Памятники архитектуры. 

- Режим доступа : WWW.URL: http://www.luga.ru/tourism/dostopr. – 14.12.2011. 

 

 

Муравьев Александр Николаевич 
(21.10.1792 - 30.12.1863)                                                                     220 лет со дня рождения 

   

   Полковник Генштаба, декабрист, основатель «Союза Спасения» и «Союза 

благоденствия». Участник войны 1812 г. и заграничных походов. Сослан в 

Сибирь без лишения чинов и дворянства. Впоследствии городничий в 

Иркутске, исполнял обязанности губернатора в Тобольске, в 1837 был 

назначен архангельским губернатором. Принимал участие в Крымской 

войне. В 1856 стал нижегородским военным губернатором. Близкий друг 

семьи Олениных. 
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   Родился в дер. Сырец (ныне Лужский р-н). Здесь вместе с братьями провел свое 

детство, о чем оставил воспоминания. 

   Был близок к дому Олениных. Бывал в Приютино (Всеволожский р-н).  

 
Луга : альбом / сост., авт. вступ. ст. Н. С. Семендяева. – Л. : Лениздат, 1983. - С. 6. 

Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: Лужский район / Н. В. 

Мурашова, Л. П. Мыслина. — СПб.: БЛИЦ: Петербургский писатель, 2001. – С. 203. 

Мурашова, Н. В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии : ист. справ. / Нонна 

Мурашова. - СПб. : Выбор, 2005. – С. 329-330. 

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

132, 155. 

Уездный город : ист.-лит. альм. – Луга, 2007. – С. 83, 208. 

 

 

Меншуткин Николай Александрович  
(24.10.1842 - 05.02.1907)                                                                     170 лет со дня рождения 

 

   Ученый-химик, профессор Санкт-Петербургского университета и 

Политехнического института. Был одним из инициаторов основания в 

1868 г. Русского химического общества. Первый редактор «Журнала 

РХО» (1869—1900 гг.).  

   Общественная деятельность Н. А.  Меншуткина тесно связана с 

Лужским уездом, где он жил с семьей летом. С 1892 г. Меншуткин 

непрерывно избирался гласным Лужского уездного земского 

собрания. Был санитарным инспектором по Городенской волости. С 

1895 г. принимал постоянное участие в работе экономической, библиотечной и 

школьной комиссий Лужского уездного земства. 1898 г. принимал участие в заседании 

сельскохозяйственной станции в Бусанах (Лужский район). 
 
Мурашова Н. В. Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Лужский 

район / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб., 2001. – С. 164. 

Уездный город : историко-литературный альманах. - Луга : Б.и., 2007. – С. 210. 

 

 

Асанова Динара Кулдашевна 
(24.10.1942 – 04.06.1985)                                                                       70 лет со дня рождения 

 

   Кинорежиссер. Уже дебютная полнометражная лента режиссёра «Не 

болит голова у дятла», снятая на киностудии «Ленфильм» и вышедшая на 

экраны страны в 1974 г., привлекла к Асановой особое внимание зрителей 

и критики.  

   Эпизоды многих фильмов были сняты на территории 

Ленинградской области. «Ключ без права передачи» (1976) - возле оз. 

Кривого (около Токсово, Всеволожский р-н). В 1977 г. в пос. Сосново 

(Приозерский р-н) работала над фильмом «Беда». Для фильма «Пацаны» (1983 г.) 

режиссер лично ходила по школам г. Приозерска в поисках массовки. Снималась 

картина в заречной части города, на берегу р. Вуоксы. 

 
Асанова Д. У меня нет времени говорить неправду  : дневниковые записи : режиссерские заметки : 

статьи : интервью Динары Асановой и воспоминания о ней / Д. Асанова. - Л. : Искусство, 1989. - 389 

с. : фото. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%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/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%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%BE%D0%BC_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%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%BE%D0%BC_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5
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_____________________________________ 

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

Дмитриев, А.И. Лихой. — СПб.; Приозерск: Комплекс, 2004. — С. 555-557. 

Кудрявцев В. И. Поселок на Токсовских высотах: ист.-краевед. издание. / В. И.  Кудрявцев. — 3-е, 

перераб. и доп. — СПб.: ИП Генкин А. Д., 2006. – С. 218. 

_______________________________________ 

Василевская М. О пацанах и не только [Электронный ресурс]  / М. Василевская // Вести. – 13 авг. – 

Режим доступа: WWW.URL: 

 http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=19120. – 05.12.2011. 

 

 

Шарлемань Иосиф Иванович 
(25.10.1782 — 26.11.1861)                                                                   230 лет со дня рождения 

 

   Российский архитектор, художник, статский советник. Окончил Санкт-Петербургскую 

Академию Художеств (1803), ученик Ч. Камерона. Работал помощником архитектора Л. 

Руска, после 1817 завершал его постройки. Важнейшие работы в Петербурге: перестройка 

Литовского замка (1823-26; не сохр.) и др.  

   Принимал участие в перестройке Тихвинского Введенского монастыре: по его 

проекту возведена колокольня со Святыми воротами и надвратной церковью Св. 

Екатерины (1836-37).  

   В 1840-х завершил строительство здания Гостиного двора в г. Новая Ладога (ныне 

Волховский р-н). 

   В 1831 г. организатор церемонии встречи катафалка с телом цесаревича Константина 

Павловича в Гатчине. 

 
Зодчие Санкт-Петербурга XIX – начало XX века / сост. В. Г. Исаченко; ред. Ю. В. Артемьева, С. А. 

Прохватилова. - СПб. : Лениздат, 1998. – Из содерж. : Антонов В. В. Братья Шарлемани / В. В. 

Антонов. - С.212-219. 

____________________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 153, 454. 

Старая Гатчина : ист. очерки : архивн. исслед. : воспоминания : литературн. материалы / сост. А. 

Бурлаков. - СПб. : Лига, 1996. – С. 76. 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А.В. Берташ, А.Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – С. 51. 

_____________________________________ 

Александров, Е. Подкоп под памятник [Электронный ресурс] / Е. Александров, Г. Смирнов. - 

Электрон. текстовые дан. // Санкт-Петербургские ведомости. - 2008. - 28 февр. - Режим доступа:  

WWW.URL: http://FullText.pl.spb.ru/spbiblio/digest_spb/SPb_v080228_1.pdf. - 10.11.2011. 

Евочкин, Л. В дом разбившихся сердец не ходит брошенный юнец [Электронный ресурс] / Л. 

Евочкин. - Электрон. текстовые дан. // Вечерний Петербург. - 2008. - 14 февр. - Режим доступа:  

WWW.URL: http://FullText.pl.spb.ru/spbiblio/digest_spb/V_P080214_1.pdf. - 10.11.2011. 

 

 

Верещагин Василий Васильевич 
(26.10.1842 – 13.04.1904)                                                                     170 лет со дня рождения 

 

   Русский живописец, писатель-публицист, один из наиболее известных 

художников-баталистов. Много путешествовал по России и странам 

Западной Европы. Участвовал в русско-турецкой (1877—78 гг.) и русско-

японской (1904—05 гг.) войнах. Художник писал батальные картины на 

темы войны в Туркестане (1871-1874 гг.), Отечественной войны 1812 г. 



 100 

(1887-1904 гг.) Философским размышлением о трагических последствиях войны была 

картина Верещагина «Апофеоз войны» (1871 г.). Погиб художник при взрыве броненосца 

«Петропавловск» в Порт-Артуре. 

   Часто бывал в Сиверской (Гатчинский р-н), где посещал своего друга И. Н. 

Крамского. Писал пейзажи в Егерской слободе (Гатчина).  

 
Верещагин, В. В. Наполеон I в России 1812 / В. В. Верещагин; сост. В. А. Кошелев, А. В. Чернов, А. В. 

Ершов. — Тверь: Созвездие, Агентство, 1993. — 286 с.: ил. 

_____________________________________ 

Володарский В. Василий Верещагин / В. Володарский. — М.: Белый город, 2000. — 64 с.: ил. 

Завадская Е. В.  Василий Верещагин / Е. В. Завадская. – М.: Искусство, 1986. – 11 с. 

Лебедев А. К. Василий Васильевич Верещагин : жизнь и творчество / под ред. А. В. 

Солодовникова. – М.: Искусство, 1972. – 356 с. 

______________________________________________ 

Артемов, В. Художник Верещагин : повесть / В. Артемов // Наш современник. - 2002. - N11. - С. 3-

67. 

Байрамова, Л. Верещагин / Л. Байрамова // Смена. - 2001. - № 6. - С. 78-95. 

 Опимах  И. Василий Верещагин "Апофеоз войны" / И. Опимах // Смена. — 2008. — № 9. — С. 50-55. 

Солодянкин, В. Неизвестная картина Верещагина  / В. Солодянкин // Мир музея. - 2007. - N7. - С. 44. 

________________________________________________ 

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 212-213. 

__________________________________________________ 

Егерская слобода [Электронный ресурс] / подг. С. Л. Сковпнев // Гатчина сквозь столетия. - Режим 

доступа: WWW.URL: http://history-gatchina.ru/town/eger/eger1.htm. - 21.12.2011. 

 

 

Папанов Анатолий Дмитриевич 
(31.10.1922 — 07.08.1987)                                                                     90 лет со дня рождения 

 

   Советский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1973). Лауреат 

Государственной премии СССР. Самые известные фильмы «Берегись 

автомобиля», «Бриллиантовая рука», «Холодное лето 53-го».  

   В 1969 г. участвовал в съемках фильма «Любовь Яровая» (1970; реж. В. 

Фетин), проходящих в г. Выборге. 

 
Папанов, А. Д. Холодное лето / А. Папанов. — М.: АСТ: Зебра Е, 2010. — 219, [4] с.; 

21. — (Актерская книга). 

__________________________________ 

Линецкая М. Я. Анатолий Папанов / М. Я. Линецкая. – М. : Искусство, 1972. – 235 с. 

___________________________________ 

Шикова, М. "Был он няней, жуликом и волком..." / М. Шикова // Вести. - 2002. - 26 окт. - С. 6. 

. 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Маршак Самуил Яковлевич  
(03.11.1887 — 04.07.1964)                                                                   125 лет со дня рождения 
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   Русский советский поэт, драматург, переводчик, критик. Печататься начал 

в 1907 г. В 1920 г. жил в Краснодаре, где организовал один из первых в 

стране театров для детей, писал для него пьесы-сказки. В 1923 г. вышли 

первые стихотворные книжки для самых маленьких: "Дом, который 

построил Джек", "Детки в клетке", "Сказка о глупом мышонке". В 1923—

1925 гг. возглавлял журнал "Новый Робинзон". На протяжении ряда лет С. 

М. Маршак руководил Ленинградской редакцией Детгиза.  

С. М. Маршак переводил сонеты У. Шекспира, песни и баллады Р. Бёрнса, 

У. Блейка, У. Вордсворта, Дж. Китса, Р. Киплинга, Э. Лира, А. Милна, украинских, 

белорусских, литовских, армянских и других поэтов. 

   В 1927 г. по инициативе интеллигенции Петрограда на берегу Кавголовского озера 

был создан садоводческий кооператив «Кавголово-Стандарт» (Всеволожский р-н). 

Активным членом был поэт С. М. Маршак. Его дача сохранилась в переделанном виде.  

 
Маршак С. Я. Собрание сочинений: в 8-ми т. / под ред. В. М. Жириунгского. – М.: Худож. лит, 1970. 

– 703 с. 

_____________________________________ 

Векслер, А. Первый петербургский адрес Самуила Маршака / А. Векслер // Санкт-Петербургские 

ведомости. - 2010. - 11 июня. - С. 5. 

Чистов, К. В. С. Я. Маршак в моей жизни [Текст] / К. В. Чистов // Звезда. - 2003. - N9. - С. 151-157. 

 _________________________________________ 

Кудрявцев В. И. Поселок на Токсовских высотах : ист.-краевед. изд. / В. И. Кудрявцев. – СПб.: ИП 

Генкин А. Д., 2006. – С.220. 

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

Ред. И. Г. Павлов, В. А. Туманова. — СПб.: ОСТРОВ, 2005. — С. 94. 

__________________________________________________ 

Журавлева А. Едешь в столицу – вези булыжник или плати штраф [Электронный ресурс] / А. 

Журавлева // Вести. –  Режим доступа: WWW.URL :  

http://www.vesty.spb.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=22773. – 12.12.2011. 

 

 

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович 
(06.11.1852 — 15.11.1912)                                                                  160 лет со дня рождения 

 

   Русский прозаик и драматург, беллетрист-этнограф, сказочник. Рассказы 

Мамина-Сибиряка появились в печати в 1872 г. Печатался Мамин-Сибиряк 

в «Деле», «Отечественных записках», в «Русском богатстве» и «Русской 

мысли». Славу писателю принесли романы «Приваловские миллионы» 

(1883 г.), «Горное гнездо» (1884 г.), «Золото» (1892 г.). Классикой мировой 

литературы для детей стали многие произведения Мамина-Сибиряка, (сб. 

рассказов «Детские тени», (1894 г).; хрестоматийные рассказы «Емеля-

охотник», (1884 г).; «Зимовье на Студеной», (1892 г).; «Серая Шейка», (1893 г); 

«Аленушкины сказки», (1894-1896 гг.).  

   Лето 1899 г. провел в Сиверской (Гатчинский р-н) вместе с дочерью Аленкой на даче, 

где бывал и в последующие годы. Также Д. Н. Мамин-Сибиряк жил и отдыхал на даче 

в пос. Горьковское (Выборгский р-н). 
 
Мамин-Сибиряк Д. Н. Приваловские миллионы: роман, рассказы, сказки / Д. Н. Мамин-Сибиряк. — 

М.: Эксмо, 2006. — 265 с. 

______________________________________________ 

Зеленые горы, пестрый народ: в поисках связующих нитей: по следам путешествий Д.Н. Мамина-

Сибиряка / [авт. худож. и публицист. произведений Д.Н. Мамин-Сибиряк; авт. очерков А.П. 
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Черноскутов, Ю.В. Шинкаренко; ред. И.Н. Шаманаева; худож. В.С. Мамаев]. — Екатеринбург: 

Сократ, 2008. — 476, [3] с.: ил., цв. ил., портр. 

 

Варьяш, А. Неотправленное письмо : Д. Н. Мамин-Сибиряк и А. И. Куприн / А. Варьяш // Караван 

историй. - 2010. - N 6. - С. 174-189. 

Киреев, Р. Дмитрий Мамин-Сибиряк : "Счастье пронеслось весенней грозой" / Р. Киреев // Наука и 

религия. - 2003. - N1. - С. 36-39.  
__________________________________________ 

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

Гатчина: СЦДБ, 2003. — С. 72. 

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 129. 

 

Бурлаков А.В. Прогулки по оредежским берегам / А. В.Бурлаков // Лукоморье. – 2010. - № 4. – С. 9. 

 

 

Гарин Эраст Павлович 
(10.11.1902 — 04.09.1980)                                                                   110 лет со дня рождения 

 

   Советский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист. Народный артист 

СССР. Настоящая фамилия Герасимов. С 1922 г. работал в Театре 

им. Всеволода Мейерхольда. В 1926 г. окончил Высшие 

экспериментальные театральные мастерские. Роли: Гулячкин ("Мандат" 

Эрдмана), Хлестаков ("Ревизор" Гоголя), Чацкий ("Горе от ума") 

Грибоедова и др. С 1936 г. актёр и режиссёр Ленинградского театра 

Комедии, с 1950 г.— Театра-студии киноактёра. Среди лучших ролей в 

кино — Альфред Тараканов ("Музыкальная история", 1940 г.), Король 

("Золушка", 1947 г.), Каин XVIII (одноименный фильм, 1963 г.).  

   Э. П. Гарин ездил в гости на дачу к актрисе театра Комедии Т. Суковой в Токсово 

(Всеволожский р-н), ул. Чайное Озеро, д. 5. 

 
Гарин Э. «До чего надоели мне эти советские феодалы!» / Э. Гарин; публ. и примеч. А. 

Хржановского // Искусство кино. - 2002. - № 12. - С.118-141 : фото 

__________________________________________ 

Шикова М. Их жизнь, их слезы. И наша любовь : старый альбом / М. Шикова // Вести. - 2002. - 2 

нояб. - С. 6. 

________________________________________________ 

Кудрявцев В. И. Поселок на Токсовских высотах / В. И. Кудрявцев. –  С. 243.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пыляев Михаил Иванович 
(13.11.1842 — 03.02.1899)                                                                   170 лет со дня рождения 
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   Российский писатель, журналист, известный знаток российской старины, библиофил, 

коллекционер. С 1879 года Пыляев работал в «Новом времени», где поместил ряд 

фельетонов о петербургской старине, затем выпущенных А. С. Сувориным в виде отдельных 

изданий. В своих работах использовал документы из частных архивов (в настоящее время 

большей частью утраченных) и свидетельства старожилов. 

   Одна из самых известных книг - «Забытое прошлое окрестностей Петербурга» (1889).  

 
Пыляев, М. И. Старый Петербург: рассказы из былой жизни столицы (со 100 гравюрами): Репринт. 

воспроизведение с изд. А.С.Суворина 1887 г. / М. И. Пыляев. — М.: Сварог и К, ЗАО, 2000. — 470 с.: 

ил. — (Великая Россия).  

Пыляев, М. И. Замечательные чудаки и оригиналы / М. И. Пыляев. — СПб.: Нева, журнал: Летний 

сад, 2001. — 319 с.  

Пыляев, М. И. Старое житье: очерки и рассказы о бывших в отшедшее время обрядах, обычаях и 

порядках в устройстве домашней и: общественной жизни / М. И. Пыляев. — СПб.: Журнал "Нева": 

Летний сад, издательско-торговый дом, 2000. — 479 с. 

Пыляев, М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербурга / М. И. Пыляев. — СПб: Паритет, 2008. 

— 526с.: ил.  

 

Скобельцын Дмитрий Владимирович 
(24.11.1892 — 16.11.1990)                                                                   120 лет со дня рождения 

 

   Русский советский физик-экспериментатор, специалист в области 

космических излучений и физики высоких энергий. Профессор МГУ (с 1940 

года), затем директор (до 1960 года) НИИ ядерной физики МГУ (ныне носит 

его имя). Директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (1951—

1972). Академик АН СССР (1946). Эксперт по атомной энергии от Советского 

Союза при Организации Объединенных Наций.  

   Жил на собственной даче в Сиверской (Гатчинский р-н) на Петровском 

проспекте (ныне Пролетарском). 

 
Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 43. 

 

 

Михайловский Николай Константинович  
(27.11.1842 - 10.02.1904)                                                                     170 лет со дня рождения 

 

   Писатель-народник, русский публицист, социолог, литературный критик; 

друг и сподвижник Н. А. Некрасова. Учился в Петербургском институте 

горных инженеров. Литературную деятельность начал в 1860 г. в журнале 

«Рассвет». Сотрудничал в различных периодических изданиях («Книжный 

вестник», «Гласный суд», «Неделя», «Современное обозрение»). С 1868 г. 

участвовал в журнале «Отечественные записки», затем стал одним из 

редакторов журнала.  

   В 1891 г. Н. К. Михайловский проживал в имении Любань-Горка 

(Любань). В стихотворении «Там за речкой кладбище в березках» (1874 г.), описано 

появившееся кладбище в Любани.  
 
Михайловский Н. К. Герои и толпа. Т. 1. / Н. К. Михайловский; ред. В. В. Козловский. — СПб.: 

Алетейя, СПб, 1998. – 362 с. 

Михайловский Н. К. Избранные труды / Н. К. Михайловский; сост., авт. вступ. ст. и коммент. В. В. 

Блохин; Ин-т общественной мысли. — М.: РОССПЭН, 2010. — 662 с. 
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Михайловский Н. К. Литературная критика: статьи о русской литературе XIX - нач. XX в / сост. 

Б. Аверин. – Л., 1989. – 605 с. 

_________________________________________ 

Бердяев Н. А. Субъектизм и индивидуализм в общественной философии: критический этюд о Н. К. 

Михайловском / Н. А. Бердяев; сост. В. В. Сапов; предисл. П. Б. Струве. — М., 1999. — 479 с. 

________________________________________ 

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

район / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. - СПб. : Алаборг, 2010.– С.  

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, 59. 

 

 

Птицын Григорий Викторович 
(30.11.1912 – 02.02.1942)                                                                     100 лет со дня рождения 

 

   Переводчик. Родился в Гатчине. Детство провел в Костроме. Окончил 

таджикское отделение Ленинградского университета (1937), учился в 

аспирантуре при Эрмитаже. Переводил восточных автором, таджикских 

поэтов и прозаиков. Участник советско-финской войны. По ходатайству 

академика Л. А. Орбели был отозван из армии как специалист. Погиб от 

дистрофии.  

 
Ленинградские писатели-фронтовики.  1941–1945 : автобиогр., биогр., кн. / авт. 

– сост. В. Бахтин. – Л.: Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1985. – 519 с.: портр. – Из содерж.: 

Птицын Григорий Викторович. – С. 485-486. 

Бахтин В. С. Писатели  Ленинграда: биобибл. справ. 1934 – 1981 / В. С. Бахтин,  А. Н. Лурье.– Л.: 

Лениздат, 1982.– Из содерж. : Птицын Григорий Викторович. -  С. 254-255. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Стеценко Василий Александрович 
(07.12.1822 - 1901)                                                                               190 лет 

со дня рождения 
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   Вице-адмирал. Адъютант в период Крымской войны у начальников штабов флота 

адмиралов В. А. Корнилова и П. С. Нахимова. Автор записок о Крымской войне «Крымская 

кампания: воспоминания и рассуждения», на основе которых писателем С. Н. Сергеевым-

Ценским написана эпопея «Севастопольская страда». Командующий Балтийским флотом и 

портами Прибалтики во времена турецкой кампании 1877-1878 гг.  

   Владел усадьбой Остроговицы (ныне Волосовский р-н) с 1889 по 1901 годы. 
 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 219.  

______________________________________ 

Памятные даты Волосовского р-на на 2002 год. – Волосово, 2001. – С. 23. 

 

 

Колобанов Зиновий Григорьевич 
(25.12.1912 — 1994)                                                                             100 лет со дня рождения 

 

   Советский танкист-ас, командир роты танков в Великой Отечественной 

войне. В августе 1941 г. возле пос. Новый Учхоз Гатчинского района под 

Войсковицами танковая рота под командованием старшего лейтенанта 

Зиновия Колобанова подбила более 40 вражеских танков, а сам старший 

лейтенант со своим экипажем уничтожил 22  танка. За бой под 

Войсковицами Колобанова представляли к званию Героя Советского 

Союза, а наградили орденом Красного Знамени. 

    В 2008 г. в поселке Новый Учхоз (Гатчинского р-на), состоялось 

открытие памятника Зиновию Григорьевичу. Именем З. Г. Колобанова названа улица 

в  Войсковицах. Создана группа, которая собирает материалы для представления его к 

званию Героя Советского Союза.  

 
Ковальчук В. М. Бои на ближних подступах Ленинграда в 1941 г. / В. М. Ковальчук // Россия в ХХ 

веке / под ред. В. М. Ковальчук. – СПб., 2005. – С. 205. 

___________________________________________ 
Соколова А. Виктор Ворогушин: «Присвоить Зиновию Колобанову звание Героя России для нас – 

дело чести» / А. Соколова  // Вести. – 2010. – 6 мая. - № 80. – С. 3. 

Евгеньев С. Великая отечественная война на карте Ленинградской области / С. Евгеньев // Вести. – 

2010. – 7 сент. - № 167. – С. 3. 

Швецова Е. Подвиг танкиста, который не оценен по достоинству даже спустя 70 лет / Е. Швецова 

// Вести. – 2010. – 22 окт. – № 200. – С. 3: фото. 

Евгеньев С. «Защита Колобанова» / С. Евгеньев // Вести. – 2011. – 23 авг. - № 157. – С. 4: фото. 

 

 

 

 

 

 

Надсон Семен Яковлевич 
(26.12.1862 — 31.01.1887)                                                                   150 лет со дня рождения 

 

   Русский поэт. Сотрудничал в Отечественных записках. Первый сборник 

— «Стихотворения» — издан в 1885. Надсон был очень популярен в среде 

молодёжи 1880-х — 1890-х годов. Многие его стихи переложены на 
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музыку Рахманиновым и другими композиторами. Умер в раннем возрасте от чахотки. 

   Летом 1875 г. на каникулах гостил у родственников в имении под Лугой (недалеко от 

современного пос. Скреблово). Также ночевал в Луге в гостинице «Дубки». 

Сохранилось его описание города тех лет. 

   В 14 лет (июнь-июль 1876 г.) жил в дер. Дидвино (Тосненский р-н). Впечатления от 

деревенской жизни, прирозы изложены в его автобиографии в виде дневниковых 

записей. 

   Бывал в Старо-Сиверской (Гатчинский р-н). Летом 1884 жил у поэта А. Н. Плещеева, 

навещал М. Е. Салтыкова-Щедрина. Оттуда писал своей знакомой: «Шуму здесь нет… 

Место очаровательное, стоит Швейцарии по удивительной красоте».   

 
Надсон, С. Я. Полное собрание стихотворений / С.Я. Надсон; предисл. Г.А. Бялый. — 2-е изд., 

стереотип. — СПб.: Академический проект, (СПб.), 2001. — 504 с.  

Надсон, С. Я. Дневники / С.Я. Надсон; предисл. М.В. Ватсон. — М.: Захаров, 2003. — 272 с.: портр. 

____________________________ 

Весслинг, Р. Смерть Надсона как гибель Пушкина / Р. Весслинг // Новое литературное обозрение. - 

2005. - № 75. - С.122-153. 

Рейтблат, А. И. Буренин и Надсон: как конструируется миф / А. И. Рейтблат // Новое 

литературное обозрение. - 2005. - № 75. - С.154-166.  

____________________________ 

Бурлаков А. В. Туристские маршруты Гатчинского района : южное направление. — Гатчина: 

СЦДБ, 2003. — С. 40, 47.  

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 147-148. 

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. –  С. 23; стихи о 

местности. – С. 82-85. 

Уездный город : ист.-лит. альм. – Луга, 2007. – С. 212. 

___________________________ 

Бурлаков А. Знаменитые дачники Сиверского края [Электронный ресурс] / А. Бурлаков // Гатчина 

сквозь столетия. – Режим доступа: WWW.URL: http://history-gatchina.ru/article/sivdachnik.htm. - 

01.12.2011. 

Носков А. Знакомая и незнакомая Луга : архитектур.-краеведч. очерк [Электронный ресурс]  / А. 

Носков. -  Из содерж. : Глава 21. Луга глазами С. Я. Надсона. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.proza.ru/2010/12/18/899. - 01.12.2011.  

_____________________________________ 

Гатчинский хронограф : календарь знаменат. и памятных дат. / предисл. Т.М. Богуш, Н.Н. 

Семенихина, Н.В. Юронен; ЦГБ имени А.И.Куприна. — Гатчина: ПИЯФ РАН, 2000. – С. 72. 

Календарь – 2002 : знаменат. даты Тоснен. р-на. Вып. 6 / сост. Р. В. Тихомирова, Н. П. Ковалевская; 

Тосн. центр. район. б-ка. – Тосно, 2002. - С. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаи Людвиг Генрих (Андрей Львович) 
(27.12.1737 - 06.11.1820)                                                                     275 лет со дня рождения 

 

   Поэт, библиотекарь и педагог, учитель логики великого князя Павла 

Петровича (с 1796 г. император Павел I). С 1796 г. — член кабинета 

императора Павла I-ого в звании государственного секретаря. Президент 
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Петербургской Академии наук в период с 15 апреля 1798 года и по 6 февраля 1803 года. 

   В 1788 получил право на владение имением «Монрепо». С 1803 поселяется 

окончательно там. По его проекту были построены в стиле классицизм двухэтажный 

деревянный особняк и библиотечный флигель. Писатель, поэт (стихи в т. ч. и о 

Монрепо – поэма «Имение Монрепо в Финляндии. 1804»).   

   Как секретарь великой княгини Марии Федоровны, часто бывал в Гатчинском 

дворце, знал гатчинских мастеров и имел возможность приглашать их для работы в 

свое имение. 

 
Николаи Л. Г. Имение Монрепо в Финляндии: поэма / пер. с нем. М. Н. Костоломова; подг. М. В. 

Ефимов, Ю. И  Мошник  .- Спб. : Центр Культурного Наследия,   2011. – 143 с. 

________________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 678. 

Выборгский район Ленинградской области : краевед. сб. ; сост. Л.И. Амирханов. - СПб. : Остров, 

2009. – С. 154. 

Гатчина при Павле Петровиче, цесаревиче и императоре. — СПб.: Лига, АО, 1995. – С. 208. 

Кищук, А. А. Парк Монрепо в Выборге / А. А.Кищук. - СПб. : Дмитрий Буланин, 2001. - Из содерж. : 

Глава III. Л. Г. Николаи и его наследники в усадьбе Монрепо. – С. 30-43; Глава IV. Усадебно-парковый 

ансамбль Л. Г. Николаи. – С. 47-72.  

Монрепо : альм. / ред.-сост. М.В. Ефимов, Ю.И. Мошник; Ком. по культуре ЛО. - Выборг : ЛОГУК 

ГИАПМЗ "Парк Монрепо", 2010. - С. 53- 66, 71, 141, 153. 

 

Тиунова Л. Ю. Мой сад беседует с душой: парку Монрепо-250 лет / Л. Ю. Тиунова // Балтийский 

щит. – 2010. - № 1. – С. 16-18. 

 

 

Белосельский-Белозерский Эспер Александрович 
(27.12.1802-15.06.1846)                                                                       210 лет со дня рождения 

 

Князь, русский генерал, сын князя А.М. Белосельского. Полковник, лейб-

гвардии Гусарского полка, флигель-адъютант Николая I, участник русско-

турецкой войны 1828-1829 гг. и боевых действий против горцев на Северном 

Кавказе 1833—1843 гг. С 1843 г. состоял при Министерстве путей 

сообщения. Человек долга и личного мужества, будучи в чине генерал-

майора и назначенный начальником полицейского управления Санкт-

Петербургской – Московской  железной  дороги,  во  время  эпидемии  

тифа  в  1846 г.  сам  лично  осматривал  состояние  лазаретов,  заразился  

тифом  и  умер. 

   В 1820-е гг. владел поместьем в Югостицах (Лужский р-н). Основал там приходскую 

школу для крестьянских детей.  
 
Мурашова Н. В. Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Лужский 

район / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб., 2001. – С. 58 

Назаров В. В., Назарова И. Н. Ямбург и уезд в музеях и государственных хранилищах России и мира. 

/ В. В. Назаров, И. Н. Назарова. – Кингисепп. – 2010. – С. 62. 

Описание Санктпетербургской губернии по уездам и станам. – СПб., 1838. – С. 111. 

_________________________________________ 

Носков А. В., Набокина О. В. Храмы Лужского района Ленинградской области / А. В. Носков, О. В. 

Набокина [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  WWW.URL: http://www.proza.ru/2009/08/16/834. 

- 17.12.2011. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Грот Яков Карлович 
(27.12.1812 — 05.06.1893)                                                                   200 лет со дня рождения 

 

   Российский филолог, профессор Гельсингфорсского университета, 

академик, вице-президент Российской Императорской академии наук. С 

1840 г. Грот – профессор русского языка и словесности, истории в 

Хельсинском Университете, где в течение 12 лет читал лекции. Вместе с 

Лённротом объехал всю Финляндию, что было описано в книге «Переезды 

по Финляндии». 

   В качестве инспектора народных училищ не раз посещал Кексгольм 

(Приозерск) и Выборг. В письмах Я. К. Грота содержатся сведения о 

жизни Кексгольма конца 1840-х гг.  
 
Грот, К. Я. Пушкинский лицей: 1811-1817: Бумаги I курса, собранные академиком Я. К. Гротом / К. 

Я. Грот. — СПб.: Академический проект, (СПб.), 1998. — 511 с.  

_________________________________ 

Вехи выборгской истории : учеб. пос. по краеведению / Упр. образования МО "Выборгский район" 

Ленинградской области. - Выборг : [б. и.], 2005. – С. 140, 141. 

Выборг: очерк-путеводитель. – Л., 1980. – С. 85-86. 

Громов В. И., Шаскольский И. П. Приозерск / В. И. Громов, И. П. Шаскольский. – Л.: Лениздат, 

1976. – С. 77. 

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

науч. конф. 25-26 апреля 2002 г. : сост. В. Н.Барышников, С. Ю. Трохачев. - СПб. : РХГИ, Изд-во, 

2003. –Из содерж.: Яковлев О. А. Финляндия глазами русских путешественников и туристов (XIX-

нач. XX в.). – С. 75. 

___________________________________________ 

Карху Э. Очерк жизни и творчества Элиаса Лённрота / Э. Карху // Север. – 1994. - № 7.- С. 94-98: 

 

 

Дьяков Михаил Иванович  
(29.12.1872 - 1959)                                                                               140 лет со дня рождения 

 

   Чемпион России по велоспорту (1893-1895 гг.), участник международных 

соревнований, заслуженный мастер.  

   В 1913 г. приобрел дачную усадьбу в Сиверской (Гатчинский р-н) для 

своей семьи – его жене этот климат рекомендовали врачи. Здесь он жил 

до 1930 г. Впоследствии усадьба была национализирована и М. П. 

Дьяков выбрал другое место.  

   В 1993 г. открыта мемориальная доска (худ. М. Сазонов) на фасаде 

бывшего, перестроенного в послевоенный период дома Дьяковых, 

который расположен на углу Республиканского пр. и ул. Крупской. Сейчас здесь 

техникум-интернат. С 1997 г. в поселке существует подростковый велоклуб им. М. И. 

Дьякова. В 2007 г. на выставке «Мир детства» в Суйде (Гатчинский р-н) была 

представлена крестильная одежда, в которой был крещен будущий чемпион. 

 
Глезеров, С. С. Модные увлечения блистательного Петербурга: кумиры : рекорды : курьезы / Сергей 

Глезеров. — М.; СПб.: Центрполиграф: МиМ-Дельта , 2009. - С.306, 310-311, 313-314. 

_____________________________________ 

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

Гатчина: СЦДБ, 2003. —  С. 61.  

Колобовникова, С. Он жил рядом с нами. Вып. 1 : сб. / С. Колобовникова // Оредеж : лит.-краевед. 

альм. - СПб : Лига Плюс, 2002. -  С. 125-132 .  
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Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – СПб., 2008. – С. 43-45. 

_______________________________________ 

Путешествие в мир детства [Электронный ресурс] // Гатчина сквозь столетия. - Режим доступа 

: WWW.URL: http://history-gatchina.ru/news.php?id=68. – 22.12.2011. 

 

Каразин Николай Николаевич  
(11.1842 - 19.12.1908)                                                                          170 лет со дня рождения 

 

   Художник, писатель. Н. Н. Каразин  написал более двадцати томов 

художественных произведений: романов, повестей, рассказов, множество 

очерков. Также им создано около сотни картин, иллюстрировано несколько 

десятков книг.   

   В 1907 г. по совету врачей Н. Н. Каразин из Петербурга переехал  в 

Гатчину. Его дом находился на ул. Люцевской,  № 37 (ныне ул. Карла 

Маркса). Н. Н. Каразин  выполнил первые открытки с гатчинской 

тематикой, которые были выпущены Общиной Святой Екатерины.  
   Умер  Н. Н. Каразин в Гатчине, похоронен на кладбище Александро-Невской лавры. 

 
Каразин Н. Н. Погоня за наживой: роман, повести, рассказы / сост. А. А. Маиерет. – СПб.: 

Лениздат, 1993. – 587 с 

________________________________________________ 

Песталоцци. Новиков. Каразин. Ушинский. Корф: биограф. повествования / сост. Н.Ф. Болдырев; 

предисл. В.И. Окунев. — Челябинск: Урал LTD, издательство, 1997. — С.342. 

___________________________________________________ 

Гатчина: страницы истории / сост. Т. Ф. Родионова. – СПб.: Изд. дом «Герда», 2001. – С. 140-142. 

 

Бурлаков А. Весь город в одной коллекции Гатчина в почтовых открытках дореволюционного 

периода  / А. Бурлаков // Лукоморье. 2010. - № 4. – С. 43. 

______________________________________ 

Созвездие трех муз : биобибл. краевед.слов. / сост. Н. Г. Суховеева. – Гатчина, 1996. – С. 33-35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЗ ДАТЫ 

 

Годунов Борис Федорович 
(1552— 13.04.1605)                                                                              460 лет со дня рождения 
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   Боярин, шурин царя Фёдора I Иоанновича, в 1587—1598 гг. 

фактический правитель государства, с 17.02.1598 г.— русский царь. 

   Во внешней политике Годунов проявил себя как талантливый 

дипломат. 18 мая 1595 г. в Тявзине (близ Ивангорода) был 

заключён мирный договор, завершивший русско-шведскую войну 

1590 - 1593 годов. Годунов сумел воспользоваться сложной 

внутриполитической ситуацией в Швеции, и Россия, согласно 

договору, получила Ивангород, Ям (ныне Кингисепп), Копорье 

(Ломоносовский р-н) и Корелу (ныне Приозерск). Таким образом, 

Россия вернула себе все земли, переданные Швеции по итогам 

неудачной Ливонской войны. В 1590 г. сам лично находился на территории 

современного Сланцевского района во время боевых действий под Нарвой.  

   В 1598 г. издал жалованную грамоту, по которой население Корельского уезда (ныне 

Приозерский р-н) на 10 лет освобождалось от податей, оброков и торговых пошлин. 
Предоставил льготы Валаамскому и Коневецкому (Приозерский р-н) монастырям. 

 
Платонов, С. Ф. Борис Годунов: мудрец и преступник / С. Ф. Платонов. — М.: Вече, 2006. – 294 с. 

 

Емельянов-Лукьянчиков, М. А. Мифы о Годуновых : народ по-прежнему безмолвствует / М. А. 

Емельянов-Лукьянчиков // Москва. - 2008. - № 8. - С. 204-212. 
Морозова, Л. Е. Борис Федорович Годунов / Л. Е. Морозова // Вопросы истории. - 1998. - № 1. - С. 59-

81.  

________________________ 

Страницы Выборгской истории: краеведч. записки. - Выборг, 2000. – С. 91-92. 

__________________________________ 
Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2010 год / МУК «Сланцев. 

центр. гор. б-ка»; сост. Т. А. Павлова, В. М. Гуслина, отв. за вып. Т. А. Соловьева. – Сланцы, 2009. – 

С. 31.  

 

Брахе Пер младший  
(1602 – 1680)                                                                                         410 лет со дня рождения 

 

   Граф, генерал-губернатор Финляндии 1637–1640 гг. и 1648–1654 гг. 

Выступил в роли реформатора в жилищном строительстве Финляндии. 

При П. Брахе в Финляндии начала создаваться почтовая связь как система. 

   В 1638 г. осмотрел Выборг. П.   Браге принял самые решительные 

меры по восстановлению города: распорядился произвести 

подготовительные работы и поручил инженеру А. Торстенсону 

разработать план регулярной застройки и реконструкции. 

 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб., 

2011. – С. 667. 

Выборг: архитектурный путеводитель / П. Неувонен  и др; пер. с фин. и англ. Л. Кудрявцева. – 

Выборг, 2006. – С. 46.  

Карельский перешеек - Земля неизведанная. Ч.5-6 : Западный сектор : Койвисто - Йоханнес 

[Приморск - Советский] / сост. Е. А. Балашов. - СПб. : Нива, ИПК, 2003. - С. 90. 

___________________________________________ 

Замок : город : пожары [Электронный ресурс] // Выборг : инф. портал. - Режим доступа : 

WWW.URL: http://www.vbrg.ru/articles/istorija_vyborga/zdanija_i_sooru.. - 21.12.2011. 
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Татищев Иван Юрьевич 
(1652 - 1730)                                                                                         360 лет со дня рождения 

 

   Корабел Петра I, новгородский стольник, талантливый кораблестроитель-самоучка. Ему 

были поручены разведывательные работы и надзор за кораблестроением на р. Сяси у 

дворцового села Сясьские рядки (ныне Сясьстрой Волховского р-на), на Олонецких 

верфях (г. Лодейное Поле).  

   В период второго похода на Нарву Петр поручил ему организовать на р. Луге (у дер. 

Онежицы, ныне Лужский р-н) и на р. Волхов постройку 600 стругов и паузков. И. Ю. 

Татищев возглавил постройку плавсредств, необходимых для переброски войск, 

осадных орудий и провианта. Он лично руководил их боевым использованием во время 

похода. В 1703 г. принял в свое ведение и массовую постройку судов на Лужской и 

Волховской верфях и для галерной эскадры создаваемого Балтийского флота. В 

дальнейшем возглавлял в Новой Ладоге (Волховский р-н) строительство в основном 

транспортных судов.  

 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 481, 501, 503. 

Аристов В. Кингисепп – город, овеянный славой : военно-ист. очерки / В. Аристов. – СПб. : ИПК 

«Вести», 2011. - С. 14, 16. 

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

137. 

Васильев П. Лодейное поле : путь сквозь века / П. Васильев. – Подпорожье : Свирские огни, 2010. - С. 

57-58, 68, 73. 

Сто веков Межозерья : исторический очерк о территории Присвирья и Приоятья / П. Васильев. - 2-

е изд., доп. и перераб. - Б.м. : Б.и., 1999. – С. 47, 52. 

Тропинки в прошлое : ист.-краеведч. статьи и очерки. Вып. 2 / В. В. Астафьев. - Волхов : Б.и., 1998. 

- Из содерж. : Корабелы Петра Великого : Иван Татищев. – С. 16. 

Уездный город : ист.-лит. альм. – Луга, 2007. – Из содерж. : Лужская верфь петровского времени. – 

С. 61, 62.  

________________________________ 
Носков А. Знакомая и незнакомая Луга : архитектур.-краеведч. очерк [Электронный ресурс]  / А. 

Носков. -  Режим доступа: WWW.URL: http://www.proza.ru/2010/12/18/899. - 01.12.2011.  

 

 

Меншиков Гавриил Авдеевич  
(1672 - 1742)                                                                                         340 лет со дня рождения 

 

   Русский кораблестроитель. Построил более 200 кораблей, фрегатов, шняв и других судов. 

   В раннем детстве Г. А Меншиков был зачислен в «Петров полк», где  подружился с юным 

царевичем. Вместе с Петром он участвовал в Азовских походах 1695-1696 гг., а затем в 

составе Великого посольства обучался морскому делу в Голландии. По возвращении, Г. 

Меньшиков работал корабельным подмастерьем в Воронеже, строил бригантины в Луге. 

Затем,  Г. А. Меншиков  работал в Новой Ладоге, где ему одновременно было поручено 

заложить на Олонецкой верфи корабль «Пернов», однотипный «Риге» и «Выборг». 

Сперва Г. А. Меншиков вместе с Броуном спустил два его корабля в Новой Ладоге, а 

затем и свой «Пернов» в Лодейном Поле. 

   В 1710-1712 гг. Г. Меншиков в Новой Ладоге строил шнявы «Диана» и «Наталия». В 

1721 г. Г. А. Меншикову по указу Петра I присвоили звание корабельного мастера. 

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

центр при Правительстве РФ. - СПб. : Logos, СПб, 2001.– С. 257. 
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____________________________________________ 

Астафьев В. В. Тропинки в прошлое : историко-краеведческие статьи и очерки / В. В. Астафьев. - 

Волхов., 1998.– С. 18, 19. 

Берташ А. В., Векслер А. Ф. Новая Ладога / А. В. Берташ, А. Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий 

Буланин, 2004.– С. 48. 

Васильев П. Лодейное Поле: путь сквозь века. – Подпорожье : Свирские огни. – С. 73. 

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

Васильев. – 1999. – С. 52. 

Зайцев П. М. Лодейное Поле : ист.-краеведч. очерк / П. М. Зайцев. – Л. : Лениздат, 1964. – С. 25. 

Морозова Н. Ладога Петра Великого (иллюстрированный путеводитель) / Н. Морозова. – СПб.: 

Алаборг, 2010. – С. 10-11. 

 

 

Саблуков Александр Ульянович 
(1712 - 1773)                                                                                         300 лет со дня рождения 

 

   Помещик, коллежский советник. Кофишенк императрицы Елизаветы Петровны, от нее 

получил значительные поместья в Ямбургском уезде. В 1760 г. построил первую 

деревянную Воскресенскую церковь в селе Яблоницы (ныне Волосовский р-н).  

  Некоторое время владел имением Рябово (ныне г. Всеволожск), которое отдал в 1764 г. 

в приданое дочери. 

 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 529. 

Венцель И. В., Солохин Н. Д. Всеволожск / И. В. Венцель, Н. Д. Солохин. – Л. : Лениздат, 1975. – С. 

25. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2008. - С. 7, 8. 

Мурашова, Н. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии: исторический справочник / 

Н. Мурашова. — СПб.: ВЫБОР, Информационный центр, 2005.  – С. 373. 

_________________________________ 

Яблоницы [Электронный ресурс] // Сайт Александра Александровича Бовкало // Petergen.com. – 

Режим доступа: WWW.URL: http://www.petergen.com/bovkalo/kl/spbyayablon.html. - 13.12.2011. 

_________________________________ 

Волосово-2011 : памятн. дни и юбилейн. даты / МО «Волосов. гор. поселение», МУК «Волосов. гор. 

центр. б-ка». – Волосово, 2010. – С. 111. 

 

 

Яковлев (Собакин) Савва Яковлевич 
(1712 - 1784)                                                                                         300 лет со дня рождения 

    

   Купец, выходец из крестьян, крупнейший русский заводчик 18 века, богатейший 

промышленник, миллионер, владелец золотых приисков и полотняной фабрики в Ярославле.  

   Создал в Ивановском (ныне г. Отрадное, Кировский р-н), на берегу реки Мойки 

меднопрокатный завод и назвал усадьбу «Медное». Во время ВОВ имение было 

разрушено. Ему также принадлежало село Сяськие Рядки (ныне Волховский р-н), где 

на строительство каменного храма Успения Пресвятой Богородицы С. Я. Яковлев 

пожертвовал свои средства.  

 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 376.  
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История : события : люди : материалы район. краеведч. конф., посвящ. ист. Волхов. р-на / Адм. 

Волхов. муницип. р-на, Волхов. межпоселенч. б-ка. – Волхов, 2011. – С. 143.  

Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : южное Приладожье: 

Кировский и Волховский районы / Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2009.  – С. 113, 

260. 

Отрадное : [брошюра] / авт.-сост. В. Климакин. - Б.м. : Б.и., Б.г. – С. 7. 

Этот знакомый и незнакомый Кировский район /  отв. ред. И.Н. Стоян. - СПб. : Б.и., 2007. – С. 57. 

 

 

Демидов Александр Григорьевич 
(1737 - 1803)                                                                                         275 лет со дня рождения 

 

   Действительный статский советник, заводчик, крупный промышленник. 

Правнук Н. Д. Антуфьева, более известного под фамилией Демидов, 

основатель Демидовских заводов на Урале.  

   В 1772 г. А. Г. Демидов приобрел усадьбу (архитектор И. Е. Старов) в 

Больших Тайцах (Гатчинский р-н), где создал парадную загородную 

резиденцию. Он выбрал место у ключей, названных Демидовскими. 

Вблизи от них был выстроен дворец, разбит сад в голландском стиле. 

Затем в начале 1780-х гг. А. Г. Демидов предпринял новое переустройство 

усадьбы. Для создания парка и искусственной водной системы ему 

потребовались Сонинские (Ганнибальские) ключи. А. Г. Демидов получил 

прилагающий к его усадьбе водоносный участок, отдав А. П. Ганнибалу большую 

территорию дер. Пегелево (Гатчинский р-н). После этого Демидовские и 

Ганнибальские ключи были соединены петлеобразной протокой, на которой было 

запружено большое озеро, сделаны шлюзы и каскады.  

 
Мурашова, Н. В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии : ист. справ. / Нонна 

Мурашова. - СПб. : Выбор, 2005. – С. 332, 334. 

Низовский А. Ю. Самые знаменитые усадьбы России / А. Ю. Низовский. – М., 2000. – С. 196. 

Перевезенцева, Н. А. По Балтийской железной дороге от Петербурга до Гатчины / Н.А. 

Перевезенцева. — СПб.: Остров, изд-во, 2004. – С. 95. 

Старая Гатчина: ист. очерки : архивные исследования : воспоминания : литературные материалы: 

сб. статей / сост. А. Бурлаков. — СПб.: Лига, АО, 1996. – Из содерж. : Петрова, О. Демидовы в 

эпоху Просвещения / О. Петрова. – С. 224. 

Мурашова Н., Мыслина Л. Усадьбы Гатчинского района / Н. Мурашова, Л. Мыслина  // 

Ленинградская панорама. – 1989. - № 5. – С. 11. 

 

 

 

 

 

Плуталов Григорий Васильевич 
(1737 - 04.03.1827)                                                                               275 лет со дня рождения 

 

   Генерал-лейтенант. Служил в Кронштадском гарнизоне, с 1784 г. заседатель в Уездном 

Шлиссельбургском Суде. В 1797 г. был назначен комендантом Шлиссельбургской крепости. 

Декабрист М. А. Бестужев описал его как «вора и казнокрада». Только после смерти этого 

коменданта его преемник выдал арестантам все, что полагалось. Историк М. И. Пыляев 

наоборот пишет о Г. В. Плуталове как о ветеране старой Екатерининской армии, 
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отличавшемся строгой честностью. Его стараниями в 1802 г. восстановлена Церковь 

Филиппа Апостола в Шлиссельбургской крепости.   

     Его имя получила улица в Петроградском районе Санкт-Петербурга. 

 
Вигель Ф. Ф. Записки. Кн. 2. / Ф. Ф. Вигель. – М.: Захаров, 2003. – С. 429-430. 

Игнатьева Г. П. и др. Шлиссельбургская крепость : очерк-путеводитель / Г. П. Игнатьева и др. – Л., 

1986. - С. 28. 

Канн П. Я., Кораблев Ю. И. Петрокрепость : Орешек-Шлиссельбург-Петрокрепость : ист.-

революцион. очерк / П. Я. Канн, Ю. И. Кораблев. –  Л. : Лениздат, 1961. – С. 59-60.  

Пыляев М. И. Забытое прошлое окрестностей Петербург / М. И. Пыляев. – СПб., 1889. – Глава IV. – 

С. 235. 

_________________________________ 

Церковь Филиппа Апостола в Шлиссельбургской крепости [Электронный ресурс] // Церкви, 

часовни и монастыри: реестр храмов России. – Режим доступа: WWW.URL: 

http://temples.ru/card.php?ID=12397. – 13.12.2011. 

 

 

Белосельский-Белозерский Александр Михайлович 
(1752 – 26.12.1809)                                                                               260 лет со дня рождения 

 

   Князь, сенатор, дипломат, философ, литератор, обладатель коллекции 

западно-европейского искусства, член Российской Академии наук. Автор 

статей и брошюр искусствоведческого и философского содержания. В 

1779—1793 гг. был посланником в Дрездене, а затем в Турине. 

   В 1802 г. Белосельский-Белозерский купил поместье Югостицы 

(Лужский р-н). Усадьбу он назвал «Световид». По одной версии - из-за 

расположения на возвышенном месте, с которого открывался светлый 

вид на озеро. По другой – по имени одного из главных славянских языческих богов. В 

1847 г. вдова в Лужском имении выстроила в память о муже новую Покровскую 

церковь. 

 
Белосельский-Белозерский, А. М. Диалог на смерть и на живот / А. М. Белосельский-Белозерский // 

Вопросы философии. – 2005. - № 1. - С.109-118.  

______________________________ 

От славного прошлого к светлому будущему: философия истории и утопия в России эпохи 

Просвещения = From the Glorious Past to the Bright Future / Татьяна Артемьева. - СПб. : Алетейя, 

СПб, 2005. – Из содерж. : Посланник Российской империи. – С. 123-134. 

 

Златопольская, А. А. Под маской "бедного Жан Жака" : А. М. Белосельский-Белозерский и 

апокрифические сочинения Ж. Ж. Руссо в русской культуре / А. А. Златопольская // Человек - 2005. - 

№ 5. - С. 124-134 

______________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб., 

2011. – С. 318. 

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

район / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб., 2001. – С. 55. 

______________________ 

Епатко, А. Русское наследство во Франции [Электронный ресурс] / А. Епатко. - Электрон. 

текстовые дан. // Санкт-Петербургские ведомости. - 2008. - 5 мая  

Режим доступа:  WWW.URL: http://FullText.pl.spb.ru/spbiblio/digest_spb/SPb_v080505_3.pdf. - 

17.12.2011. 

Носков А. В., Набокина О. В. Храмы Лужского района Ленинградской области / А. В. Носков, О. В. 

Набокина [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  WWW.URL: http://www.proza.ru/2009/08/16/834. 

- 17.12.2011. 
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Демерцов Федор Иванович 
(1762 - 1823)                                                                                         250 лет со дня рождения 

 

   Академик архитектуры; крепостной Н. И. Трубецкого, с 1783 г. получил вольную. Учился в 

Школе художеств Артиллерийского и инженерного кадетского корпуса в Санкт-Петербурге, 

а в 1782-96 гг. преподавал  там архитектуру. По проекту Ф. И. Демерцова сооружена 

Знаменская церковь, Новый Арсенал в Санкт-Петербурге, Андреевский собор в усадьбе 

Грузино (Новгородская обл.).  

   В 1796-1798 гг. спроектировал церковь св. Александра Невского в имении Матокса 

гр. И. А. Остермана (Всеволожский р-н). В 1798 г. Ф. И. Демерцов сарай для орудий и 

навесы для лошадей в Гатчине.  

 
Зодчие Санкт-Петербурга, XVIII век : архитекторы барокко : ранний классицизм : строгий 

классизм / ред.: Ю. В. Артемьева, С. А. Прохватилова ; авт. предисл. В. К. Шуйский. - СПб. : 

Лениздат, 1997. – С. 9243-947. 

______________________________ 
Мурашова Н. В. Архитектор Федор Иванович Демерцов / Н. В. Мурашова // Памятники культуры: 

новые открытия. 1981 : новые открытия: письменность : искусство : археология: ежегодник. - Л. : 

Наука, 1983. – С. 445-464 :  Гатчина. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2008. – С. 6, 127-131. 

 

 

Резвой Дмитрий Петрович 
(1762 - 1823)                                                                                         250 лет со дня рождения 

 

   Генерал-лейтенант. Участвовал в осаде Очакова, штурме Варшавы, 

отличился при Прейсиш-Эйлау, командовал артиллерией в русско-

турецкой войне 1806-1812 гг.  Его портрет есть среди героев 

Отечественной войны 1812 г. в Военной галерее Зимнего дворца. 

   В 1800 г. приобрел усадьбу Мариенгоф (ныне дер. Кошкино, 

Кингисеппский р-н). Выйдя в отставку в 1816 г. он занялся 

благоустройством купленного имения и расширением парка. Были 

построены хозяйственный двор, службы. Двухэтажный белоснежный 

усадебный дом с полуротондой, стоявший на террасе-пригорке, фасадом был обращен в 

сторону реки Луги. Запрудил реку Солку у впадения ее в Лугу и на берегу разлива 

поставил мельницу. В усадьбе собрал коллекцию портретов родственников и картин, 

подаренных ему друзьями-однополчанами. 

 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 246. 

Врангель Н. Старые усадьбы / Н. Врангель. – СПб., 1999. – Из содерж. : Врангель Н. История 

одного дома / Н. Врангель. - С. 188-251. 

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

Кингисеппский район. / Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина. — СПб.: ИЦ Выбор, 2003. — С. 12-14. 

Мурашова, Н. В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии : ист. справ. / Нонна 

Мурашова. - СПб. : Выбор, 2005. – С. 186-187. 

Мызы и музы : вестник Всеволож. гос. ист.-краеведч. музея. № 5. - СПб. : Б. и., 1998.  – Из содерж. : 

Дмитрий Петрович Резвой. – С. 12-14. 
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Назаров В. В., Назарова И. Н. Ямбург и уезд в музеях и государственных хранилищах России и мира : 

каталог / МО «Кингисеп. муницип. р-н», Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. Кингисеп. филиал; В. 

В. Назаров, И. Н. Назарова. – 2-е изд., испр. и доп. – Кингисепп : Александр Невский, 2010. - С. 52.  

Ратникова, М. С. История Рябово с древнейших времен / М. С. Ратникова. — 2-е изд. — СПб.: 

Полиграфическое предприятие № 3, 2009. — Из содер. : Дмитрий Петрович Резвый. – С. 137-139 : 

портр.  

 

 

Штейнгель Фаддей Федорович 
(1762 — 07.03.1831)                                                                             250 лет со дня рождения 

 

   Граф, генерал от инфантерии (с 1819), генерал-губернатор Финляндии 

после включения её в состав Российской империи в 1809. Происходит 

из эстляндских дворян немецкого происхождения. В 1792 находился при 

генерал-аншефе Суворове для устроения в Финляндии по шведским 

границам полевых укреплений. В 1798 г. пожалован в генерал-майоры 

за топографическую съемку Выборгской губернии. В 1805-1806 и 1809-

1810 годах - руководитель съемки частей Санкт-Петербургской, 

Новогородской и Олонецкой губерний. За отличие в сражении при Прейсиш-Эйлау (1807) 

награждён орденом Св. Георгия 3-го класса. 

 
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.  

________________________________ 

Штейнгель Фаддей Федорович [Электронный ресурс] // Музеи России. - Режим доступа: 

WWW.URL: http://www.museum.ru/1812/Persons/slovar/sl_sh18.html. - 13.12.2011. 

 

 

Потемкин Александр Михайлович 
(1787 - 1872)                                                                                         225 лет со дня рождения 

 

   Действительный тайный советник, предводитель дворянства Санкт-

Петербургской губернии в 1842-1854 гг. Сын племянницы кн. Г. А. 

Потемкина-Таврического. Состоял членом многочисленных 

благотворительных комитетов.  

   С 1825 года владелец имения Гостилицы (Ломоносовский р-н). 

Произвел большие преобразования в усадьбе. Выстроил новый дворец в 

стили загородной виллы классической английской готики. Возвел 

бумажную фабрику, школу, где обучали детей по ланкастерской системе, 

больницу при церкви, манеж для постоя в Гостилицах гвардейских полков. Помогал 

средствами церкви в с. Дятлицы (Ломоносовский р-н) 

 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 189. 

Дужников Ю. А. По Ижорской возвышенности / Ю. А. Дужников. – Л., 1972. – С. 183. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. — СПб.: БЛИЦ, 1999. – С. 61, 63, 128. 

Мурашова, Н. В. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии : ист. справ. / Нонна 

Мурашова. - СПб. : Выбор, 2005. – С. 82-84. 

Сухомлин, Н. Б. Село Гостилицы и его окрестности, XV-XX вв. / Н. Б. Сухомлин. – СПб. : Петербург 

- XXI век, 2010. – Из содерж. : 5. Потемкины. – С. 52-61. 
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Кнорринг фон, Франц Петер 
(1792 - 1875)                                                                                         220 лет со дня рождения 

 

   Служил пастором Финского кадетского корпуса в Фредриксхамне, в 1833 г. назначен 

настоятелям прихода Финстрём на Аландских островах. 

   Автор труда «Старая Финляндия или прежняя Выборгская губерния» (1833 г.). 

Вышла в свет только первая часть, охватывающая большинство аспектов жизни 

провинции, за исключением исторических, которым должна была посвящена 2-я часть. 

Автор карты Выборгской губернии (1832). Кнорринг сам по Карелии путешествовал 

мало, но усердно собирал материал через посредников. 

 
Карельский перекресток: тексты семинара в СПб, окт. 2003. – Хельсинки, 2003. – Из содерж. : 

Хирн С. Посткарелианизм / С. Хирн. -  С. 13. 

____________________________________________ 

Пашков А. М. Сочинение   Франца   фон   Кнорринга  «Старая   Финляндия» как исторический 

источник [Электронный ресурс]  / А. М. Пашков // Кирьяж. –  Режим доступа: WWW.URL: 
http://www.kirjazh.spb.ru/biblio/knor/knor0.htm. – 14.12.2011. 

 

 

Броке Алексей Александрович  
(1802 - 15.06.1871)                                                                               210 лет со дня рождения 

 

   Поручик, единомышленник декабристов, участник русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 

   Депутат дворянского собрания от Новоладожского уезда с 1857 г. В 1833-1838 уволен с 

военной службы, выслан из Санкт-Петербурга с запрещением въезда в столицы. Местом 

жительства назначено имение его матери - Княжчино (Княщина) у Старой Ладоги 

(Волховский р-н). Бывал в усадьбе А. Р. Томилина - Успенское (Волховский р-н). 

 
Бараев, В. В. Высоких мыслей достоянья / В. В. Бараев. — М.: Политиздат, 1988. — С. 234. 

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

2004. – С. 82. 

 

Вонлярлярский Евгений Петрович 
(1812 - 1880)                                                                                         200 лет со дня рождения 

 

  Тайный советник, статс-секретарь, чиновник особых поручений, камергер, депутат 

дворянского собрания Царскосельского уезда (с 1849 г.). Окончил Благородный 

пансионат при Петербургском университете и начал службу в Министерстве народного 

просвещения. 

   В 1840 г. Е. П. Вонлярлярский стал владельцем усадьбы Новолисино, дер. Поги 

(Тосненский р-н). Его усилиями в усадьбе построили новые дома и служебные здания, 

искусственное озеро, небольшую фабрику бумажных и шерстяных изделий и церковь 

во имя Смоленской иконы Божией Матери, которую поднесли ему жители Смоленска – 

города, из которого происходил один из его предков. 

 
Измайлова И. Новая жизнь старой усадьбы / И. Измайлова // Столицы и усадьбы : журнал красивой 

жизни : возрождая традиции. — 2007. — № 4 . — С. 13-17.  
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_______________________________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : историческое прошлое / Е. Л. Александрова. – 

СПб., 2011. – С. 354. 

Земля Тосненская : история и современность : книга-альбом. – СПб.: Лики России, 2006. – С. 91. 

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

район. – СПб.: Алаборг, 2010. – С. 195,196.  

____________________________ 

Храм Смоленской иконы Божией Матери [Электронный ресурс] // Подворье Софийского собора. – 

Режим доступа: WWW.URL: http://fundsofia.com/temple_smol.html. - 21.12.2011. 

 

 

Иванов Иван Андреевич 
(1812 - 1848)                                                                                         200 лет со дня рождения 

 

   Художник. Служил в Почтовом ведомстве и страстно любил живопись. Его 

художественные опыты принесли ему известность.  Писал художник пейзажи и картины на 

бытовые темы, которые пользовались большим спросом. Свои основные работы художник 

выполнил в 1840-е годы. Он имел покровителей среди известных российских 

художественных меценатов. В имении одного из них - А. Р. Томилова в усадьбе 

«Успенское» (Старая Ладога, Волховский р-н) – он неоднократно бывал.  В своих 

картинах изображал Старую Ладогу.  

  
Кирпичников А. Н., Сарабьянов В. Д. Старая Ладога -  древняя столица Руси / А. Н. Кирпичников, В. 

Д. Сарабьянов. – СПб., 2010. – С. 174-177. 

Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Южное Приладожье: 

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2009. – С. 208.. 

 

 

Лодий Андрей Петрович  
(1812 — 20.12.1870)                                                                             200 лет со дня рождения 

 

   Оперный певец, лирический тенор, музыкальный педагог. Окончил Петербургский 

университет (исторический факультет). Учился пению в Италии, затем, по возвращении, 

совершенствовался у М. И. Глинки. В 1837—1838 гг. пел в русской опере (Петербургский 

Большой театр), исполнял партию Собинина в опере Глинки «Жизнь за Царя». Прославился 

как камерный певец — исполнитель романсов А. Е. Варламова, А. С. Даргомыжского, 

М. И. Глинки. В 1859—1861 гг. преподавал в музыкальных классах Русского музыкального 

общества.  

   А. П. Лодий часто выезжал в Токсово (Всеволожский р-н) на отдых. 
 
Музыкальная энциклопедия. Т. 3. : Корто-Октоль / гл. ред. Ю. В. Келдыш. – М.: Советская 

энциклопедия, 1976. – С. 314. 

_______________________________________________ 

Кудрявцев В. И. Поселок на Токсовских высотах : ист.-краевед. изд. / В. И. Кудрявцев. – СПб.: ИП 

Генкин А. Д., 2006. – С. 219. 

 

 

Томилов Роман Алексеевич 
 (1812 - 1864)                                                                                       200 лет со дня рождения 
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   Коллежский советник, участник польской кампании. Сын А. Р. Томилова, 

известного мецената. Богатый помещик, предводитель дворянства 

Новоладожского уезда. Помогал Успенскому монастырю. В 1848-1864 гг. 

владелец усадьбы «Успенское» и десятка деревень в округе (Волховский 

р-н). Жертвовал средства на строительство храмов, поддержание 

староладожских монастырей.   

   Похоронен в Староладожском Успенском женском монастыре 

(Волховский р-н). 
 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 430, 431. 

Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Южное Приладожье: 

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2009. – С. 194, 

195, 220, 221 

Мурашова Н. В. Усадебный некрополь Ленинградской области / Н. В. Мурашова // Невский архив: 

ист.-краеведч. сб. Вып. VIII. – М. : Лики России, 2008. – С. 398. 

 

 

Багратион-Мухранский Николай Давидович 
(1822 - 1885)                                                                                         190 лет со дня рождения 
 

   Отставной полковник, состоявший в 1870 г. при Министерстве внутренних дел, 

попечитель детских приютов Новгородской губернии.  

   По наследству перешла усадьба Трубников Бор. Н. Д. Багратион-Мухранский осушил 

местность, построил каменный дом и многочисленные службы. Николай Давидович 

завел питомник роз, построил известковый завод, создал регулярный парк. Парк 

сохранился в запущенном состоянии. Похоронен в Бабино (Тосненский р-н), около 

церкви Иконы Божией Матери «Знамение».  

 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб., 

2011. – С. 372. 
Земля Тосненская : история и современность. - СПб. : Лики России, 2006. – С. 84. 
Мурашова Н. В. Усадебный некрополь Ленинградской области / Н. В. Мурашова // Невский архив: 

ист.-краеведч. сб. Вып. VIII. – М. : Лики России, 2008. – С. 409. 
Мурашова Н. В., Мыслина Л. П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : Тосненский 

район / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. - СПб. : Алаборг, 2010.– С. 110, 112, 122.  
 
Мурашова Н., Мыслина Л. Усадьбы Тосненского района / Н. Мурашова, Л. Мыслина // Санкт-

Петербургская панорама. – 1993. - № 9. – С. 15. 

 

 

Веймарн Павел Александрович 
(1822 - 1897)                                                                                        190 лет со дня рождения 

 

    Надворный советник, владелец усадьбы Беседа (Волосовский район). П. А. Веймарн 

служил сначала в Межевом департаменте, а с 1849 г. — попечитель сельских запасных 

магазинов Ямбургского уезда. Благоустроил усадьбу. На берегу запруженного ручья 

Беседского на месте старого был поставлен новый двухэтажный деревянный барский 

дом самой простой архитектуры. Из дерева выстроили дома управляющего и 

садовника, людскую и скотный двор. Добротностью, монументальностью отличались 
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каменные сооружения: сложенные из блоков дача и службы, из дикого камня с 

вкраплениями гальки в известковом растворе — амбар, молочная и большой 

хозяйственный двор. На реке Хревице Павел Александрович установил «мельничную 

дачу» с домом арендатора и службами. Специально нанятый садовник обновил 

фруктовый сад и огороды.  

   Перед смертью завещал все свое имущество в Ямбургскую земскую управу с целью 

организации сельскохозяйственной школы для подготовки агрономов, что и было 

исполнено. В 1901 г. 1 июня в имении Беседа была открыта низшая 

сельскохозяйственная школа 1-го разряда им. П. А. Веймарна первая в Санкт-

Петербургской губернии.  

   Похоронили Павла Александровича на семейном месте в селе Ястребино 

(Волосовский район). 

 
Марчик Н. Школа агрономов по завещанию барона / Н. Марчик // Вести. – 2006. – 15 июля. – С. 4. 

Мурашова, Н. Беседа / Н. Мурашова // Адреса Петербурга. — 2008. — № 31 . — С. 146-149. 

__________________________________________________ 

Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния : историческое прошлое / Е. Л. Александрова. – 

СПб., 2011. – С. 224. 

Мурашова Н. В. Усадебный некрополь Ленинградской области / Н. В. Мурашова // Невский архив: 

ист.-краеведч. сб. Вып. VIII. – М. : Лики России, 2008. – С. 407. 

Дубов В. Е. По старинной Ястребинской волости. Очерк 1. Ястребино-Беседа. – СПб., 2008. – С. 58-

60. 

___________________________ 

Волосово-2011 : памятные дни и юбилейные даты / МО «Волосов. Гор. поселение», МУК «Волосов. 

Гор. центр. Б-ка». – Волосово, 2010. – С. 14, 15. 

 

Казнаков Василий Геннадьевич 
(1822 - 1877)                                                                                         190 лет со дня рождения  
 

   Действительный статский советник, инженер-полковник, инженер путей сообщений, член 

Санкт-Петербургской уездной земской управы, автор исторического очерка о 

Ладожских каналах, производитель работ по устройству нового канала между 

Волховом и Невой.  

   В 1830-х годах В. Г. Казнаков устроил усадьбу Паньково-Покой у деревни Паньково, 

унаследованной им от матери (ныне Кировский р-н). В 1877 г. В. Г. Казнаков был 

похоронен у Покровской церкви с. Сари (ныне Шум, Кировский р-н). 
 
Берташ А. В. Новая Ладога / А. В. Берташ, А. Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. – С. 44. 
Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : южное Приладожье: 

Кировский и Волховский районы / Н.В. Мурашова, Л.П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2009. – С. 144. 
 

 

Марков Владимир Петрович 
(1837 – 18.01.1910)                                                                               175 лет со дня рождения 

 

   Действительный статский советник, выдающийся деятель земского дела в 

Петербургской губернии, предводитель дворян Шлиссельбургского уезда 

1884-1908 гг.  

   В. П. Марков владел имением Александровка, расположенным на 

берегу озера Долгое возле деревни Надино (Тосненский р-н). Длительное 
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время возглавлял земскую управу и одновременно был первым редактором «Санкт-

Петербургского Земского Вестника».  

   Земская деятельность Маркова начиналась в Шлиссельбургском уезде, куда входили 

и Шапки с окружающими деревнями. Он неоднократно избирался на должности 

председателя Шлиссельбургской уездной управы и мирового судьи. Марков принимал 

активное участие в работе, связанной с освобождением крестьян от крепостного права. 

Благодаря его деятельности в Петербургской губернии увеличивалось число сельских 

больниц, аптек, школ, библиотек. В. П. Марков экономически поддерживал земские 

школы, учителей, имел своих стипендиатов. При его участии в губернии была 

налажена ветеринарная служба, разработан ветеринарный устав. За многолетнюю 

службу В. П. Марков был награжден орденами Владимира 3-й и 4-й степени, Станислава 1-й 

степени, множеством других орденов и медалей.  

   В. П. Марков был похоронен в родовом склепе с. Покровском (Шапки), церк. 

Покрова Пресвятой Богородицы (Тосненский р-н). 

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

район / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. - СПб. : Алаборг, 2010.– С. 130. 

Мурашова Н. В. Усадебный некрополь Ленинградской области / Н. В. Мурашова // Невский архив: 

ист.-краеведч. сб. Вып. VIII. – М. : Лики России, 2008. – С. 402. 

Киселева Т., Маврина О. «В сельце Дворцовом в Шапках»: краевед. записки / Т. Кисилева, О. 

Маврина. – СПб., 2006. – С. 162-165. 

Яковлев В. Г. Шапки : краевед. очерк : из истории Тосненского района / В. Г. Яковлев; Тосненская 

центральная районная библиотека. — Тосно: Б. и., 1999. — С. 16-20.  

_______________________________________ 

Марков В. П. [Электронный ресурс] / В. П. Марков // Саблино.ру - Режим доступа: WWW.URL: 

http://www.sablino.ru/tosn/shap_7.htm. - 11.12.2011. 

Становление и развитие банковского дела в Санкт-Петербурге  [Электронный ресурс] // Режим 

доступа :WWW.URL: 

www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikCBR/2003/vestnikcbr28052003/vestnikcbr2805200332.htm 

. – 11.12.2011. 

 

 

Миллер Фердинанд Логинович  
(1837 - 1900)                                                                                         175 лет со дня рождения 

 

   Академик архитектуры, автор многочисленных построек в Санкт-Петербурге, сооружений 

Петергофской железной дороге, вокзала в Ораниенбауме.  

   По проекту Ф. Л. Миллера (1885 г.) была построена церковь Казанской Божией 

Матери в имении Ильжо (Лужский р-н).  

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

район / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб., 2001. – С. 190. 

_______________________________________ 

Носков А. В., Набокина О. В. Храмы Лужского района Ленинградской области / А. В. Носков, О. В. 

Набокина [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  WWW.URL: http://www.proza.ru/2009/08/16/834. 

– 16.12.2011. 

 

 

Орлов-Давыдов Анатолий Владимирович 
(1837 - 1906)                                                                                         175 лет со дня рождения 
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   Граф, генерал-лейтенант. Заведовал Московской дворцовой частью, имел 

придворное звание обер-гофмейстера. Действительный член 

Петербургского благотворительного общества.  

   Неоднократно жертвовал крупные суммы Гатчинской лечебнице 

Общества лечебниц для хронически больных детей. На проценты с 

капитала содержалась одна постоянная кровать в этой лечебнице.  

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

Гиппократ, 2004. – С. 121-122. 

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

— СПб. : Гиппократ, 2010. - С. 598.  

 

 

Сандман Густав Закрис 
(1837 - 1922)                                                                                         175 лет со дня рождения 

 

    Уроженец Сиикайоки (Финляндия). С 15 лет в море. В 23 года был уже капитаном.  

    В 1869 возглавил Выборгскую мореходную школу, в которой было два отделения - 

штурманское и шкиперское. Активный член городского правления состоял в 

руководстве множества выборгских организаций и акционерных обществ - 

Финляндского сберегательного банка, шведского литературного союза, финской 

женской школы, и, естественно, во всех комитетах, связанных с мореходством. 

Похоронен на кладбище Сорвали (г. Выборг). Надгробие сохранилось.  

 
Сорвали - роща памяти: история святых мест Выборга; под ред.А.Толстикова. — СПб.: Царское 

Село, 2007. —  С. 58, 59.  

 

Доброславин Алексей Петрович 
(1842 - 1889)                                                                                         170 лет со дня рождения 

 

   Профессор Медико-хирургической академии, гигиенист. С 1889 г. 

председатель Санкт-Петербургской санитарной комиссии. По инициативе 

А. П. Доброславина в 1872 г. Петербургское губернское земство создало 

санитарный совет, в 1879 г. учредило должность уездного санитарного 

врача. Основатель 1-го в России гигиенического журнала «Здоровье» и 

русского общества охранения народного здравия, активно участвовал в 

работе первых пяти Петербургских губернских съездов уездных врачей. 

Возглавлял кафедру гигиены Медико-хирургической академии, был главным консультантом 

русской армии по вопросам гигиены. Создатель первой русской гигиенической школы.  

   В 1883 г. стал членом, затем председателем Петергофской уездной санитарной 

комиссии. Доброславин способствовал перестройке Лопухинской больницы (ныне 

Ломоносовский р-н), после чего в ней стало возможным проводить хирургические 

операции. 

 
Белицкая Е. Я. А. П. Доброславин и развитие экспериментальной гигиены в России / Е. Я. Белицкая.  

– Л.: Медицина, 1966. – С. 193. 

Гриненко А. Я. Медицина Ленинградской области / А. Я. Гриненко. – СПб.:Гиппократ, 2004. – С. 51, 

90, 91. 

Окунев А. Ю. Здравоохранение Ленинградской области: (истоки, развитие, современность) / А. Ю. 

Окунев и др. – СПб.: Гиппократ, 2010. – С. 60, 66, 67, 98, 116. 
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Хакман Вильгельм 
(1842 - 1925)                                                                                         170 лет со дня рождения 

 

   Принадлежал к знаменитому выборгскому роду немецких купцов. 

Пользовался большим общественным авторитетом, являлся 

благотворителем и меценатом. Он окончил высшую техническую 

школу Штутгарта, осуществлял контроль за промышленными 

предприятиями, в которые фирма входила как акционер.  

Громадный опыт и фундаментальные знания принесли ему 

заслуженную славу за пределами страны. Круг его деятельности был 

очень широк: участие в комитете по   

денежной реформе, в комитете торговых школ; он являлся заместителем председателя 

земледельческого собрания в Выборге. В 1879 — 1907 годах— член Выборгской 

конторы Финляндского банка. 

   Он был инициатором организации «Друзей искусств» в 1846 г. и художественной школы в 

1848 г., а также литературных премий в 12.000 марок в поддержку как финских, так и 

шведских писателей в Финляндии. Вильгельм Хакман оказывал поддержку скульптору 

И. Таканену, живописцу Ю. Риссанену, композитору Ж. Сибелиусу. При заводах 

открывал народные школы и больницы. Ввел страхование от несчастного случая на 

производстве. Открыл первый читальный зал в усадьбе Хакмана по ул. Карельских 

Ворот (Прогонная), с 1893 в ус. Галена по Фредринсгатан, а после 1905 г. – на пл. 

Красного колодца. Благодаря его деятельности было открыто несколько детских садов 

в пригородах Выборга.  

   Отпевали в Петропавловском соборе (Выборг). Семейная усыпальница Хакманов 

в Сорвали относится в числу наиболее интересных архитектурных памятников, 

построенных на территории кладбищ города. К сожалению, капелла Хакманов 

утрачена. В 2010 г. на кладбище Сорвали (Выборг) был установлен памятный камень с 

именами погребенных  здесь  членов  семейства Хакманов.  

 
Сорвали - роща памяти: история святых мест Выборга / под ред.А.Толстикова. — СПб.: Царское 

Село, 2007. —  Из содерж.: Мемориал семьи Хакман. - С. 60-68, 160.  

Страницы Выборгской истории: краеведческие записки: [сб. ст.]. – Выборг, 2000.- Из содерж. : 

Новоселова З. А. Некоторые аспекты экономического развития Выборга и Выборгской губернии в  

XIX – н. ХХ вв. – 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. 

Смирнов А. А., Смирнова О. К. Выборгские усадьбы XVIII - XIX веков / А. А. Смирнов, О. К. 

Смирнова. - СПб. : Алаборг, 2009. – С. 68, 69. 

Смирнова В. Страницы истории одной семьи: в Выборге прошла встреча с потомком  

знаменитого рода Хакманов / В. Смирнова // Балтийский щит. – 2009. - № 6. – С. 13-16. 

______________________________ 

Династия предпринимателей Род Хакманов и их вклад в развитие Великого Княжества 

Финляндского [Электронный ресурс] // www.vbrg.ru : некоммерческий проект. -  Режим доступа: 

WWW.URL: 

http://www.vbrg.ru/articles/baltijjskijj_shhit/dinastija_predprinimatelejj__rod_khakmanov_i_ikh_vklad_v

_razvitie_velikogo_knjazhestva_finljandskogo/. – 25.10.2011. 

Логинова С. Они из рода Хакманов [Электронный ресурс] / С. Логинова // Выборгские ведомости. – 

2010. - № 64. – 22 авг. - Режим доступа: WWW.URL: http://vyborg-

press.ru/pblogs/krupnim_planom/2010/08/22/oni_iz_roda_hakmanov_. - 27.11.2011. 
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Лифшиц Исаак Васильевич 
(1862 - 1928)                                                                                         150 лет со дня рождения 

 

   Санитарный врач. В 1887 г. окончил естественный факультет Петербургского 

университета, а в 1889 г.  – медицинский факультет Московского университета.  

   Почти 36 лет проработал врачом в Лужском уезде. В 1892 г. поступил в Лужский уезд 

санитарным врачом, где проработал до 1918 г. Организатор лечебной сети в Лужском 

уезде. После революции – организатор детской больницы в Луге. В 1906 г. опубликовал 

«Настоящее состояние врачебной помощи и организация врачебных участков в 

Лужском уезде». В середине 1920-х годов заведовал детской больницей в городе 

Лодейное поле. 

 
Гриненко А. Я. Медицина Ленинградской области : (ист. очерк) / А. Я. Гриненко. – СПб.: Гиппократ, 

2004. – С. 207. 

Окунев А. Ю. Здравоохранение Ленинградской области: (истоки, развитие, современность) / А. Ю. 

Окунев и др. – СПб.: Гиппократ, 2010. – С. 748. 

___________________________________________ 

Тополянский В. Покарание идеалистов [Электронный ресурс] / В. Тополянский // Индекс. - Режим 

доступа :WWW.URL: http://index.org.ru/journal/30/29-topoljanski.html. - 14.12.2011. 

 

 

Тейх Николай Эдуардович 
(1862 - 1917)                                                                                         150 лет со дня рождения 

 

   Архитектор Санкт-Петербургской городской управы, член правления Товарищества 

пароходных сообщений по Финскому заливу. Автор проекта Церкви во имя 

Преображения Господня в имении Жербиных на ст. Преображенская (1893; ныне пос. 

Толмачево, Лужский р-н). Деревянная, обшитая тесом, на каменном фундаменте, 

церковь построена в упрощенном варианте "русского стиля", но не изобиловала 

декором, была проста по оформлению. Храм был закрыт в 1937 год. Церковь сгорела в 

1999 году, восстановлена и действует.   

 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 302. 

Земля Невская православная: православн. храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленингр. обл.: крат. церк.-ист. справочник / РГИА, Ком. по сохранению и возрождению святынь 

Санкт-Петербурга и Ленингр. обл. – СПб.: Лики России, 2006. – С. 118. 

Лужский край : ист.-краеведч. альм. Вып. 1 / Крестьян. Гос. Ун-т им. Кирилла и Мефодия . – Луга, 

2002. – С. 13.  

Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии: Лужский район / Н. В. 

Мурашова, Л. П. Мыслина. — СПб.: БЛИЦ: Петербургский писатель, 2001. - С. 308, 309. 

__________________________________ 

Носков А. В., Набокина О. В. Храмы Лужского района Ленинградской области / А. В. Носков, О. В. 

Набокина [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  WWW.URL:  

http://www.proza.ru/2009/08/16/834. - 30.05.2010.  

 

 

Андрусон Владимир Иванович  
(1872 - 1928)                                                                                         140 лет со дня рождения 
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   Врач. В 1904 г. окончил медицинский факультет Юрьевского университета (ныне 

университет г. Тарту, Эстония). 

   После 1908 г. перешел на работу заведующим лепрозорием «Крутые ручьи» 

Ямбургского уезда (Кингисеппский р-н). При минимальных средствах В. И. Андурсон 

превратил лепрозорий в Центральный институт по изучению лепры. С 1902 по 1912 

составлял иллюстрированные, с выполненными им фотографиями, подробные годовые 

отчеты о работе лепрозория. В годы революции работал врачом перевязочного отряда, 

ординатором лазарета, заведующим больницей в Алексеевском хуторе, участковым 

врачом, уполномоченным врачебной секцией Кингисеппского уезда. В 1924 г. В. И. 

Андрусон вернулся в лепрозорий «Крутые ручьи». Издал брошюру «Крутые ручьи. 

Колония прокаженных» (СПб., 1909).  

  Похоронен в лепрозории у кладбища прокаженных, на берегу «Крутого ручья». 
 
Гриненко А. Я. Медицина Ленинградской области: (ист. очерк) / А. Я. Гриненко. – СПб.: Гиппократ, 

2004. – С. 195-196. 
Окунев А. Ю. Здравоохранение Ленинградской области: (истоки, развитие, современность) / А. Ю. 

Окунев и др. – СПб.: Гиппократ, 2010. – С. 636-637. 
_______________________________ 
Рахимова-Белова Л. В. Пути развития отечественной лепрологии на рубеже XIX-XX вв. (1889-1917) 

[Электронный ресурс] / Л. В. Рахимова-Белова // Вестник последипломного медицинского 

образования. - Режим доступа: WWW.URL: venera-center.ru›filemanager/download/218/. – 17.12.2011. 

Токаревич К. Н., Грекова Т. И. По следам минувших эпидемий [Электронный ресурс] / К. Н. 

Токаревич, Т. И. Грекова // Либрусек. - Режим доступа: WWW.URL: 

http://lib.rus.ec/b/166704/read#r17. – 17.12.2011. 

 

 

Яковлев Иван Иванович 
(1872 - 1926)                                                                                         140 лет со дня рождения 

 

   Инженер архитектор. Работал в канцелярии обер-прокурора Синода. Строил училищные 

дома, церкви, доходные дома.  

   В 1906-1916 по его проектам в усадьбе Медное (ныне Кировский р-н) для колонии 

детских приютов Городской думы были выстроены деревянные дома для летнего 

отдыха учащихся и деревянная столовая с церковью-школой. Они располагались на 

высоком берегу р. Мойки, у ручья Безымянного, по дороге в дер. Мустолово. 

 
Александрова Е. Л. Санкт-Петербургская губерния: историч. прошлое / Е. Л. Александрова. – СПб. : 

Гйоль, 2011. – С. 378. 

Мурашова Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : южное Приладожье: 

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – СПб.: Алаборг, 2009. – С. 114-

115. 

 

Биргер Брунила 
(1882 - 1979)                                                                                         130 лет со дня рождения 

 

   Финский архитектор.  

   В 1916 г. разработал план застройки пос. Энсо (ныне Светогорск Выборгского р-на) и 

спроектировал несколько типов домов. Спланировал улицы поселка, которые по 

форме образуют крыло птицы. Все улицы были названы именами героев и других 

персонажей из Калевалы. Также, по его проекту был построен дом управляющего 
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(первый здравпункт комбината). Проектировал Сульфатный завод (САЦ-2), дома для 

рабочих.  
 
Светогорск : краевед. очерк : по материалам А. А. Осмакова. – СПб.: Морвест, 2002. – С. 15-16, 34-

35, 135. 

 

Гончарова Е. В путь за «Калевалой» / Е. Гончарова  // Балтийский щит. – 2010. - № 2. – С. 20. 

____________________________________ 

Чернова О. М. Три этапа истории города Энсо-Светогорск : 1887–2009 гг. [Электронный ресурс] / 

О. М. Чернова // Призвание – история : сб. науч. ст. : к 55-л. профессора Ю. В. Кривошеева / СПбГУ, 

Ист. фак-т, Каф. ист. регионоведения. – СПб., 2010. - Режим доступа : WWW.URL: 

http://history.spbu.ru/userfiles/T2.pdf. - 21.12.2011.  

 

 

Трубников Александр Александрович 
(1882 - 1966)                                                                                         130 лет со дня рождения 

 

   Автор статей, историк искусства, сотрудник знаменитых журналов "Старые годы" и 

"Аполлон", эмигрант первой волны. Псевдоним Андрей Трофимов. 

   Владелец знаменитой усадьбы Трубников Бор (ныне Тосненский р-н). В своей книге 

«От Императорского музея к блошиному рынку» дает подробное описание имения. 

Автор очерка «Княгиня Голицына в Марьине и Городне», посвященный усадьбам на 

территории нынешнего Тосненского района.  

  Один из авторов книги «Гатчина при Павле Петровиче цесаревиче и императоре». 

Его статья посвящена Гатчинскому замку. 

 
Гатчина при Павле Петровиче, цесаревиче и императоре. — СПб.: Лига, АО, 1995. -  

Из содерж. : Трубников А. Старые портреты старого замка. – С. 167-193. 

Трофимов, А. В. От императорского музея к Блошиному рынку: Пер. с фр. / А. (Трубников А.) 

Трофимов; пер. Е. Муравьева; предисл. Ю.А. Трубников, А.Е. Басманов. — М.: Журнал "Наше 

наследие", 1999. — 191 с. 

______________________________________ 
Земля Тосненская: история и современность. — СПб.: Лики России,  2006. – С. 84-85. 

 

Леганье Жорж Селистин 
(1882 - 23.06.1914)                                                                               130 лет со дня рождения 

 

   Французский летчик. Работал механиком. Окончил авиационную школу и 

выступал с демонстрационными полетами по разным странам.  

   В  1909 г. был приглашен Императорским Всероссийским аэроклубом 

совершить в Гатчине первый показательный полет аэроплана, который 

состоялся на гатчинском военном поле Кирасирского полка.  

 

 
Впервые в Гатчине: краеведч. сб. / МУК «Централиз. библ. система г. Гатчины; Гор. дет. б-ка. – 

СПб.; Гатчина, 2010. – С. 7, 11, 12.  

Кислов В. Старая Гатчина: летопись и очерки медицинской жизни. Ч. Пятая, 1905-1911 / В. Кислов. 

– Гатчина, 2008. – С. 44-46. 

_______________________________________________ 

«Азбука веры» и детское счастье [Электронный ресурс] // Гатчина-инфо. –  №79.08.07.2009.– 

Режим доступа : WWW.URL: http://www.oreol.info/oreolinfo/?t=3543.– 14.11.2011. 
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Калугин А., Якимчук, А., Николаев В. «Первый военный аэродром России родился в Гатчине» 

[Электронный ресурс] / А. Калугин, А. Якимчук, В. Николаев // Гатчина-инфо. – 2009. – окт. - №93. - 

Режим доступа : WWW.URL: http://www.oreol.info/oreolinfo/?t=2632. – 14.11.2011. 

 

 

Репников Николай Иванович 
(1882 – 1940)                                                                                         130 лет со дня рождения 

 

   Археолог, исследователь Старой Ладоги и других археологических 

памятников Ленинградской области. Впервые побывал в Приладожье 

в 1903 г., когда по поручению Императорского русского 

археологического общества совершил поездку в Старую Ладогу. 

Репников Н. И. – родоначальник раскопок Земляного городища, 

которые были организованы на его средства. Затем в 1909 выступил с 

докладом о желательности проведения архитектурных исследований. В 

1912 г. был командирован вместе с фотографом В. М. Машечкиным в 

Южное Приладожье с целью розысков памятников старины. Зарисовал несколько 

десятков деревянных крестов, располагавшихся на дорогах, при въездах в деревни (в 

Ладожской округе, XVII-XVIII вв.). Исследовал и древности новоладожских церквей. 

Например, в 1913-1914 частично зафиксировал древни росписи Николаевской 

Гостинопольского монастырской каменной церкви во имя свят. Николая Чудотворца и 

т. д. 

   Результаты раскопок 1912 г. отражены в его книге «Памятники военной старины в 

низовьях реки Волхова» (1914) и популярном очерке «Старая Ладога» (1915).  
 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А.В. Берташ, А.Ф. Векслер. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2004. — С. 33, 

142. 

Старая Ладога. - Л., 1948. – Из содерж. : Равдоникас В. И. Памяти Н. И. Репникова / В. И. 

Равдоникас. - С. 6-10. 

Невский археолого-историографический сборник.- СПб., 2004. – Из содерж. : Королькова Л.В. Н.И. 

Репников – исследователь Северо-Запада России. - С.118 – 125. 

Староладожский сборник. Вып. 7 / Староладож. ист.-архитектур. и археолог. музей-заповедник. - 

СПб. ; Старая Ладога : Нестор-История, 2009. – Из содерж. : Н. И. Репников и исследование 

древностей нижнего Поволховья. – С. 5-148. 

 

Холостов Д. Старая Ладога : раскрытая книга древнерусской истории / Д. Холостов // Вести. – 

2010. – 2 дек. - № 227. – С. 3. 

 

 

 

 

Корман Диомид Андреевич 
(1892 – 1933)                                                                                         120 лет со дня рождения 

 

    Каменщик, в годы советской власти первый Управляющий 

Промкомбина в Луге с 1925 г., один из главных организаторов тигельного 

дела в СССР. С 1931 г. управляющий им же созданного Абразивно-

тигельного треста в Ленинграде.  

   Благодаря настойчивости и организаторским способностям первого 

главы Лужского промкомбината Д. А. Кормана наша страна получила 

отечественные тигли (эта история послужила сюжетом для книги 



 128 

писателя Н. А. Брыкина "Провинциальная идея"). Д. А. Корман был инициатором 

восстановления тигельного завода в Луге, ввел в строй Лужский завод абразивных 

кругов «Смычка» (1929-1930 гг.), восстановил бумажную фабрику «Батрачка» и 

лесопильный завод, а также Толмачевский кирпичный завод (Лужский р-н). 

Реконструировал лесопильный завод «Свобода» в Луге. 

 
Лужский абразивный завод : страницы истории. Кн. I. – СПб., 2000. – С. 16, 48, 50. 

____________________________ 

Лужский абразивный завод [Электронный ресурс] // ОДО Росабразив. - Режим доступа: 

WWW.URL:http://www.abrazives.com/index.php?option=com_productbook&func=viewcategory&Itemid=9

9999999&catid=2&koren=1. – 22.12.2011. 

Носков А. Знакомая и незнакомая Луга : архитектур.-краеведч. очерк [Электронный ресурс] / А. 

Носков. - Режим доступа: WWW.URL: http://www.proza.ru/2010/12/18/899. - 01.12.2011. 

 

 

Саксин Георгий Филиппович 
(1902 (по др. версии 1904) - 1982)                                                     110 лет со дня рождения 

 

   Советский дипломат. Родился в дер. Кошелевичи (ныне Сланцевский р-н). В школу 

ходил в дер. Пенники. В 1919 году добровольцем пошел в Балтийский флот. После 

гражданской войны окончил вечерний рабфак, а потом Ленинградский политехнический 

институт, был направлен на работу в Госплан СССР. Затем Г. Ф. Саксин окончил Институт 

красной профессуры. Позднее работал в ЦК ВКП(б), а в июне 1940 года был переведен в 

Наркомат иностранных дел, где проработал 28 лет, причем свыше 20 лет провел за границей. 

Во время Великой Отечественной войны Г. Ф. Саксин заведовал (до отъезда в 1944 году в 

Лондон) отделом международной информации Советского Информбюро. С 1959 по 1967 год 

он работал заместителем секретаря Европейской экономической комиссии в Женеве.  

 
Иванов В. В. Сланцы / В. В. Иванов. – Л., 1988. – Из содерж. : Иванов В. В. Ими гордится родной 

край / В. В. Иванов. – С. 115-116. 

 

 

Парланд Оскар 
(1912 — 1997)                                                                                       100 лет со дня рождения 

 

   Финский писатель, писавший по-шведски, журналист, психиатр.  

   В детстве между 1914 и 1919 жил в родовом поместье Тиккала (ныне пос. Дятлово, 

Выборгский р-н). Эти места фигурируют в его книгах (Заколдованный путь», 1941 и 

др.). 

   В 1959 г. приезжал вместе с журналистом Т. Колиандером в Райволу (ныне Рощино, 

Выборгский р-н) искать могилу Э. Сёдергран, чтобы воздвигнуть новую стелу взамен 

утраченной в годы войны. 

 
Карельский перекресток : тексты семинара в Санкт-Петербурге, октябрь 2003 : парал. текст на 

шв. яз. - Хельсинки : Шведско-русское общество Финляндии, 2003. – С. 39, 47, 49, 76. 

Невский архив: ист.-краеведч. сб. Вып VIII. - .СПб. : Лики России, 2008. – Из содерж. : Семенова-

Тян-Шанская А. М. Семья Парландов / публ. М. А. Семенова-Тян-Шанского и А. Ю. Заднепровской. – 

С. 234, 239.  
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Никифорова Екатерина Федоровна 
(1922 - 29.12.1944)                                                                                 90 лет со дня рождения 

 

   Медицинская сестра, младший лейтенант медицинской службы, вынесла с полей боев ВОВ 

более сотни солдат и офицеров. Умерла от ран в 1944 г. на территории Выборгского 

района. 

   В память о ней в 1948 г. назван поселок и железнодорожная станция Никифоровское 

(бывшая дер. Рахиккала) в Выборгском районе. 

 
Балашов Е. А. Метаморфозы топонимики Карельского перешейка : крат. исследование по 

этимологии геогр. назв. / Е. А. Балашов – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Нива, 2003. – С. 60.  

Пулькин Василий Андреевич 
 

(1922 (по др. версии 1923) – 1987)                                                      90 лет со дня рождения 

 

   Вепсский писатель. Родился в дер. Нюрговичи (Тихвинский р-н). Окончил школу 

фабрично-заводского обучения в г. Тихвин, затем – педагогический техникум, работал 

учителем в школе. В 1950-е возглавлял колхоз «Авангард» в Капшинском районе (ныне 

Тихвинский). В 1970–80-е жил в г. Кировск, работал преподавателем, директором ПТУ. 

Похоронен на кладбище г. Кировск. В середине 1970-х в тихвинской районной газете 

«Трудовая слава» напечатаны первые публицистические произведения, 

рассказывающие о жизни капшинских колхозников в середине 1950-х. 

   В 1981 году в журнале «Север» была опубликована первая повесть В. А. Пулькина «Азбука 

детства», в 1983 году она вышла отдельной книгой в издательстве «Карелия». Вслед за ней 

увидели свет еще две повести: «Глубокие воды Корбярви» (1985) и «Возвращение в сказку» 

(1986). В 1990-е повесть «Азбука детства» была переведена на вепсский язык и 

публиковалась в вепсской газете «Kodima». Все три книги посвящены жизни вепсской 

деревни. Вепсская культура, не имеющая письменности, веками жила устной памятью. 

Эта традиция органически входит в творчество Василия Пулькина. События далекого 

и недавнего прошлого вепсов он восстанавливает по рассказам родных, близких, 

односельчан. Автор постоянно обращается к фольклорным мотивам народного бытия, 

в его рассказы вкраплены сказки, легенды, поверья, были и небылицы вепсов.   

 
Пулькин, В. А. Глубокие воды Корбярви : азбука детства: повести / В. А. Пулькин. - Л. : Лениздат, 
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Прохватилова С. А. 23, 99, 115 

Прохоренко Г. 53 

Птицын Г. В. 104 

Пулькин В. А. 129 

Пушкин А. С. 73 

Пыляев М. И. 103, 113, 114 

Равдоникас В. И. 127 

Разгонов С. Н. 30 

Разумовская М. А. 94 

Раскин А. Г. 18, 30 

Рассадин С. Б. 73 

Ратникова М. С. 19, 51, 67, 116 

Рахимова-Белова Л. В. 125 

Рахманова М. П. 63 

Рахья И. А. 73 

Резвой Д. М. 115 
Рейтблат А. И. 106 

Репин И. Е. 51, 89 

Репников Н. И. 127 

Рерих К. Ф. 70 

Рерих Н. К. 70 

Римский-Корсаков Н. А. 69 

Риспай Ж.-Л. 74 

Риссанен Ю. 123 

Родионова Т. Ф. 14, 21, 30 ,38, 109 

Рожанковская И. И. 74 

Роллер А. А. 44 

Романов А. В.24 

Романова О. А. 66 

Романова-Кузьмина Р. Е. 88 

Ромм М. 23 

Ростоцкий С. И. 41 

Рохлина А. 39 

Рубакин Н. А. 60, 70, 71 

Руска Луиджи 23 

Рутыч Н. 28 

Рухля С. 36 
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Рыбин А. В. 65 

Рыжова И. П. 84 

Рычков П. И. 93 

Рябов Ф. Г. 74 

Саблуков А. У. 112 

Сазонов М. 108 

Саков Ю. С. 24 

Сакса К. Б. 24, 34, 42, 75 

Саксин Г. Ф. 128 
Салтыков-Щедрин М. Е. 106 

Самойлова И. 96 

Самсоненко Ю. А. 46, 60 

Сандман Г. З. 122 

Сапаров А. В. 71, 72 

Сапожков С. 52, 78 

Сарабьянов В. Д. 118 

Сарамотина М. 71 

Свиньин П. П. 64 

Северянин И. В. 45, 51 

Сёдергран Э. И. 36, 128 

Седлова В. В. 40 

Семендяева Н. С. 97 

Семенихина Н. Н. 27 

Семенова С. И. 17, 95 

Семенова-Тян-Шанская А. М. 128 

Семенов-Тян-Шанский М. А. 128 

Семиков В. В. 103 

Семочкин А. 17, 59 

Сенявин А. Н. 93 

Серафим Вырицкий 95 

Сергеев А. 74 

Сибелиус Я. 123 

Синегубов С. Н. 58 

Скобелицын Д. В. 103 

Сковпнев С. Л. 100 

Скорнякова З. 27 

Скялев Ф. М. 15 

Славентантор Е. А. 38 

Славин Л. И. 37 

Славина И. И. 33, 83 

Случевский К. К. 78 

Смагина Г. И. 79, 80 

Смирнов А. А. 22, 123 

Смирнов В. В. 63 

Смирнов Г. 99 

Смирнова В. 75, 86, 123 

Смирнова М. 52 

Смирнова О. К. 22, 123 

Смородина М. Е. 17, 26, 29, 52, 59, 64, 66, 

102, 103 

Смотрицкий М. 66 

Собинов Л. В. 58 

Сойкин П. П. 86 

Соколинский З. С. 81 

Соколова А. 105 

Соколов-Микитов И. С. 25, 52, 53 

Соловьева Т. А. 76, 110 

Солодянкин В. 100 

Солохин Н. Д. 33, 54, 67, 112 

Сонина Л. В. 17, 59 

Сорокин Ю. А. 71 

Спиридонова И. 129 

Станиславский К. С. 69 

Старков А. Н. 26 

Старов И. Е. 113 

Степанец К. В. 80 

Степанов Е. 65 

Стеценко В. А. 105 

Столпянский П. Н. 44 

Стоян И. Н. 113 

Стравинский И. Ф. 63 

Строганов А. С. 26 

Строганов П. А. 57, 58 

Стромилова Е. Н. 33, 56, 62, 83 

Суворов А. В. 116 

Сурвис В. 33 

Суховеева Н. Г. 30, 38, 59, 109 

Сухомлин Н. Б. 116 

Сыпин А. К. 27 

Сырыщева Т. 35 

Сытин И. Д. 70, 87 

Сяков Ю. А. 31, 33, 46, 60 

Тагер М. Н. 52 

Таканен И. 123 

Таракановский Г. 80 

Татищев И. Ю. 111 
Тахо-Годи Е. А. 78 

Тейх Н. Э. 124 
Терехина В. Н. 45 

Тер-Саркисянц А. 31, 69 

Тимофеев Л. В. 33, 50, 74, 80, 81 

Тиунова Л. Ю. 107 

Тихомирова И. 71 

Тихомирова Р. В. 20, 26, 58, 64 

Тихонова И. Л. 46 

Токаревич К. Н. 125 

Толмачев В. М. 54 

Толстая Н. 17 

Толстиков А. 122, 123 

Толстой А. К. 63 

Толстой И. И. 90 

Томилов А. Р. 26, 33, 61, 95, 117, 118 

Томилов Р. А. 118 
Тополянский В. 124 
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Топунова В. А. 2 

Торопов А. А. 41 

Торстенсон А. 110 

Трифонов В. 83 

Трофимов А.В. см. Трубников А. А. 

Трохачев С. Ю. 34, 83 

Трубецкой Н. И. 115 

Трубников А. А. 126 
Трунов К. И. 27 

Туманов В. А. 33, 67, 74 ,81, 96, 101 

Туниманов В. А. 33, 64 

Тургенев И. С. 33 

Тэффи (Лохвицкая) Н. А. 47, 48 

Тюменев И. Ф. 54 

Успенский В. С. 58 

Файнштейн Л. А. 33, 55 

Федин К. А. 25, 26 

Федор I Иоаннович 110 

Федоров А. Ф. 81 

Федорова В. В. 26, 27 

Федосеев И. А. 47 

Фетин В. 100 

Формозов А. А. 31, 90 

Фофанов К. М. 51, 52 

Фролова И. И. 87 

Фурман А. 32 

Хабло Е. П. 92 

Хакман В. 122 

Хейбер Э. 48 

Херсаков М. М. 88 

Хирн С. 117 

Хмельник Т. 97 

Холмогоров М. К. 56 

Холостов Д. 127 

Хохрев А. 87 

Хржановский А. 102 

Хрисанфов В. И. 97 

Хрулев А. В. 91 

Цветков В. Ж. 76 

Цветкова Г. П. 40, 78 

Цейдлер Ф. Ф. 28 

Цой В. Р. 64, 65 

Чайковская И. 74 

Чепуров А. Н. 61, 62 

Черкасов И. И. 62 

Черненко Г. 21 

Чернов А. В. 99 

Чернова О. М. 125 

Черноскутов Ю. В. 102 

Чернышев В. Б. 52 

Чернышов Г. П. 22 

Чертенко Г. Т. 21 

Чистов К. В. 101 

Чоглоков П. Н. 19 

Чудинов А. В. 58 

Чуковский К. И. 35 

Чуркин Ф. А. 40 

Шаманаева И. Н. 102 

Шарлемань И. И. 99 

Шарымов А. М. 15, 42 

Швальбе А. 32 

Швецов А. В. 58 

Швецова Е. 89, 105 

Шевченко А. 24, 28, 33, 42, 60 

Шевыркова Н. А. 60 

Шейнис З. П. 34 

Шекспир У. 14, 101 

Шереметьев Б. П. 42 

Шестакова Е. П. 49 

Шикова М. 41, 100, 102 

Шильдер Н. К. 57 

Шинкаренко Ю. В. 102 

Шитенкова С. А. 56 

Шишкин В. А. 49 

Шишкин И. И. 16, 17 

Шишов А. В. 46, 76, 82 

Шкаровский М. В. 95 

Шмырин А. Н. 25 

Штакеншнейдер А. И. 29, 30 

Штейнгель Ф. Ф. 116 

Штейпресс Б. 81 

Штиглиц А. Л. 53 

Штокман И. 56 

Шубникова-Гусева Н. И. 45 

Шувалов А. П. 84 

Шувалов П. А. 46, 53 

Шуйский В. К. 115 

Щербов П. Е. 26 

Щукин С. 26 

Эйдельман Н. Я. 37 

Экскузович И. В. 23 

Энгман М. 39, 73, 75 

Эссен П. К. 79 

Эткинд Е. 35 

Юденич Н. Н. 28, 76 

Юронен Н. 27, 88 

Якимовский А. А. 25 

Якимчук А. 126 

Яковлев (Собакин) С. Я. 112 

Яковлев В. Г. 121 

Яковлев И. И. 125 

Януш Я. Б. 79 

Ярошевский М. Г. 69 

Яснова М. 64  



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 

 
Або, г. см. Турку, г. 

Азовское море 65 

Аландские о-ва (Финляндия) 117 

Александровка, имение (Тосненский р-н) 

120 

Алексеевский, хутор (Кингисеппский р-н) 

124 

Алеховщина, с. (Лодейнопольский р-н) 61 

Алютина, усадьба (Ломоносовский р-н) 32 

Англия см. Великобритания 

Бабино, дер. (Тосненский р-н) 119 

Багратионовск, г. (Калининградская 

область) 115, 116 

Балтийский флот 17, 35, 60, 72, 83, 105, 

111, 128 

Балтийское море 27, 60 

Безымянный, ручей (Кировский р-н) 125 

Белоостров, пос. (Курортный р-н г. Санкт-

Петербурга) 94 

Бендеры, г. (Молдова) 88 

Березье, дер. (Волховский р-н) 31 

Беседа, усадьба (Волосовский р-н) 119 

Большая Александровка, дер. 

(Кингисеппский р-н) 91 

Большая Пустомержа, дер. 

(Кингисеппский р-н) 45 

Большие Тайцы, дер. (Гатчинский р-н) 113 

Бристольский залив (Великобритания) 82 

Бугры, пос. (Всеволожский р-н) 30 

Бусаны, усадьба (Лужский р-н) 96, 98 

Вагриселка, дер. см. Синявино, г. п. 

Валаамский монастырь (Карелия) 110 

Вартемяги, дер. (Всеволожский р-н) 46, 53, 

84, 96 

Варшава, г. (Польша) 70, 115 

Васильково, дер. (Кировский р-н) 96 

Вегота, дер. (Волховский р-н) 46 

Веймарн, п. ст. (Кингисеппский р-н) 45 

Великобритания 18, 62 

Верола см. Сухое, дер. 

Вишневка, пос. (Выборгский р-н) 22 

Вишневское оз. (Выборгский р-н) 22 

Воейково, пос. (Всеволожский р-н) 47 

Вознесенье, г. п. (Подпорожский р-н) 55, 

78, 82 

Войсковицы, пос. (Гатчинский р-н) 105 

Волковицы, дер. (Ломоносовский р-н) 67 

Волосовский р-н 48 

Волхов, г. 55 

Волхов, р. 111, 120, 127 

Волховский р-н 46 

Волховский фронт 40, 61 

Волчин, дер. (Беларусь) 18 

Воронеж 15, 111 

Вруда, р. (Волосовский р-н) 92 

Всеволожск 67, 77, 112 

Всеволожский р-н 67, 77 

Вуокса, р. (Выборгский, Приозерский р-

ны) 48, 98 

Выборг, г. 22, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 41, 48, 

60, 71, 75, 79, 86, 90, 100, 108, 110, 122, 123 

Выборгская губерния 116 ,117 

Выборгский залив 97 

Выборгский р-н 128 

Выра, дер. (Гатчинский р-н) 16 

Вырица, г. п. (Гатчинский р-н) 77, 86, 95 

Высоцк, г. (Выборгский р-н) 41 

Вытегра, г. (Вологодская обл.) 90 

Вязьма, г. (Смоленская обл.) 41 

Вятка, г. см. Киров, г. 

Гаврилово, пос. (Выборгский р-н) 73 

Галично, дер. (Бокситогорский р-н) 47 

Гатчина, г. 14, 15, 18, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 

37, 45, 49, 51, 52, 57, 59, 66, 76, 79, 80, 86, 

88, 89, 95, 96, 99, 104, 106, 107, 109, 115, 

121, 126 

Гатчинский р-н 16, 45 

Гданьск, г. (Польша) 82 

Гельсингфорс, г. см. Хельсинки, г. 

Германия 65 

Глядково, дер. (Волховский р-н) 31 

Гнилка дер. (Волховский р-н) 46 

Гогланд, о-в (Кингисеппский р-н) 27, 90, 

97 

Голландия 82, 111 

Гора-Валдай, дер. (Ломоносовский р-н) 32 

Горелуха, дер. (Тихвинский р-н) 84 

Горка (Ломоносовский р-н) 93 

Городенская волость (Лужский р-н) 98 

Городня, усадьба (Тосненский р-н) 126 

Горьковское, пос. (Выборгский р-н) 35, 

101 

Гостилицы, дер. (Ломоносовский р-н) 29, 

116 

Гостинополье, дер. (Волховский р-н) 127 
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Гревова, имение (Копорье, с., 

Ломоносовский р-н) 75 

Грузино, усадьба (Новгородская обл.) 115 

Даймище, дер. (Гатчинский р-н) 45 

Дания 66 

Данциг, г. см. Гданьск, г. 

Дармштадт , г. (Германия) 15 

Демидовские ключи (Гатчинский р-н) 113 

Детское Село, см. Пушкин, г. 

Дзержинского, пос. (Лужский р-н) 53 

Дидвино, дер. (Тосненский р-н) 106 

Долгое, оз. (Тосненский р-н) 120 

Домкино, усадьба (Лужский р-н) 47 

Дон, р. 93 

Дорога Жизни 65, 71, 77 

Дрезден, г. (Германия) 114 

Дружная Горка, г. п. (Гатчинский р-н) 85 

Дубки, имение (Лужский р-н) 16 

Дубно, г. (Украина) 41 

Дубовик, дер. (Тосненский р-н) 40 

Дубровка, г. п. (Всеволожский р-н) 20, 61 

Дусьево, дер. (Кировский р-н) 61, 77 

Дылицы, дер. (Гатчинский р-н) 45 

Дятлицы, дер. (Ломоносовский р-н) 116 

Дятлово, пос. (Выборгский р-н) 128 

Европа 18 

Егерская слобода (Гатчина, г.) 99 

Екатеринбург, г. 49, 93 

Ефимовский, г. п. (Бокситогорский р-н) 60 

Жабино, дер. (Кингисеппский р-н) 93 

Женева, г. (Швейцария) 128 

Забалканское, имение (Кингисеппский р-н) 

29 

Заклюка, р. (Волховский р-н) 46 

Западная Европа 99 

Заплотье, дер. (Лужский р-н) 97 

Заполье, имение (Лужский р-н) 96 

Ивангород, г. (Кингисеппский р-н) 23, 53 

Ивановка, мыза (Гатчинский р-н) 29, 45 

Ивановское, дер. (Отрадное, г. Кировский 

р-н) 112 

Ивановское, пос. (Кингисеппский р-н) 32 

Извара, имение (Волосовский р-н) 70 

Извоз, дер. (Кингисеппский р-н) 110 

Ильжо, имение (Лужский р-н) 121 

Им. Морозова, г. п. (Всеволожский р-н) 55 

Им. Рошаля, пос. (Гатчина, г.) 89 

Ингерманландия 38 

Иркутск, г. 97 

Искъярви, оз. см. Вишневское оз. 

Испания 30 

Иссад, дер. (Волховский р-н) 31 

Италия 30, 50, 118 

Кавголово, дер. (Всеволожский р-н) 101 

Кавказ 50, 65 

Каменка, дер. (Ломоносовский р-н) 93 

Камчатка, п-ов 82 

Канада 66 

Капшинский р-н (ныне Тихвинский р-н) 

129 

Карасенка, р. (Бокситогорский р-н) 84 

Карбусель, дер. (Кировский р-н) 61 

Карелия 38, 117 

Карельский перешеек 38 

Каспийское море 27 

Каськово, дер. (Волосовский р-н) 23 

Кексгольм, г. см. Приозерск, г. 

Кексгольмский р-н см. Приозерский р-н 

Кивгода, дер. (Волховский р-н) 31 

Киев, г. (Украина) 26 

Кингисепп, г. 42, 46, 48, 60, 76, 93, 110 

Кингисеппский р-н 45, 48 

Кингисеппский уезд 124 

Кипень, дер. (Ломоносовский р-н) 23, 60 

Киприано-Стороженский монастырь 

(Волховский р-н) 55 

Кирилловский канал (Вологодская обл.) 90 

Киров, г. 37 

Кировск, г. 129 

Кировский р-н 31 

Климово, пос. (Выборгский р-н) 34 

Княжчина (Княщина), усадьба 

(Волховский р-н) 46, 117 

Кобона, дер. (Кировский р-н) 31, 77 

Кобрино, дер. (Гатчинский р-н) 61 

Коваши, дер. (Ломоносовский р-н) 32 

Козья Гора, дер. (Сланцевский р-н) 32, 95 

Койвисто, г. см. Приморск, г. 

Колтуши, дер. (Всеволожский р-н) 19, 47, 

54, 69 

Комсомольское, оз. (Приозерский р-н) 20, 

52 

Коневец, о-ов (Приозерский р-н) 16, 74, 

110 

Копорье, с. (Ломоносовский р-н) 32, 42, 75, 

110 

Корела, г. см. Приозерск, г. 

Корельский уезд 110 

Кострома, г. 104 

Котельниково, дер. (Гатчинский р-н) 21 

Котлы, п. ст. (Кингисеппский р-н) 32 

Кошелевичи, дер. (Сланцевский р-н) 128 

Кошкино, дер. (Кингисеппский р-н) 16, 

115 
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Краморская, имение (Ивангород, г. 

Кингисеппский р-н) 53 

Красная горка, форт (Ломоносовский р-н) 

33, 97 

Красницы, усадьба (Гатчинский р-н) 85 

Краснодар, г. 101 

Красное Село, г. (Санкт-Петербург, г.) 76 

Красноозерное, дер. (Приозерский р-н) 22 

Красносельское, пос. (Выборгский р-н) 22 

Кривое, оз. (Всеволожский р-н) 98 

Кронштадт, г. (Санкт-Петербург, г.) 17, 30, 

97, 113 

Крутые Ручьи, дер. (Кингисеппский р-н) 

124 

Крым, п-ов (Украина) 88 

Кузнецовщина, дер. (Волховский р-н) 31 

Культилла, имение (Тарасовское, дер., 

Выборгский р-н) 59, 88 

Куокалла см. Репино, пос. 

Куусаа, имение (ныне пос. Климово, 

Выборгский р-н) 34 

Кююрёля, усадьба (ныне Красносельское, 

пос. Выборгский р-н) 22 

Кямяря, ст. (ныне Гаврилово, пос., 

Выборгский р-н) 73 

Ладожка, р. (Волховский р-н) 46 

Ладожская округа 127 

Ладожский канал 60, 120 

Ладожское озеро 20, 57, 65, 74, 77, 78, 94 

Лахта (Приморский р-н г. Санкт-

Петербурга) 94 

Лебяжье, г. п. (Ломоносовский р-н) 42 

Леднево, дер. (Кировский р-н) 31 

Лемболово, дер. (Всеволожский р-н) 77, 94 

Ленинград, г. см. Санкт-Петербург, г. 

Ленинградская область 72, 91, 98, 127 

Ленинградский фронт 66, 71, 91 

Ленинское, пос. (Выборгский р-н) 35 

Лисино-Корпус, пос. (Тосненский р-н) 52 

Лодейное Поле, г. 15, 25, 41, 60, 61, 78, 

111, 123 

Лозанна, г. (Швейцария) 70 

Ломоносов, г. (Петродворцовый район г. 

Санкт-Петербурга) 30, 63, 70, 71, 121 

Лондон, г. (Великобритания) 128 

Лопухинка, дер. (Ломоносовский р-н) 122 

Луга, г. 16, 35, 38, 45, 49, 58, 69, 71, 76, 78, 

80, 106, 111, 123, 127 

Луга, р. 53, 111, 115 

Лужский р-н 59 

Лужский уезд 20, 49, 96, 98, 123 

Луутахянта см. Ленинское, пос. 

(Выборгский р-н) 

Лычково, пос. (Новгородская обл.) 77 

Любань, г. (Тосненский р-н) 103 

Любань-Горка, имение (Любань, г., 

Тосненский р-н) 103 

Мариенгоф, усадьба (дер. Кошкино, 

Кингисеппский р-н) 115 

Мариинская водная система 90 

Мартышкино (Ломоносов, г.) 30 

Марьино, имение (Тосненский р-н) 20, 26, 

31, 57, 58, 126 

Матокса, имение (Всеволожский р-н) 115 

Мгинский р-н см. Кировский р-н 

Мгинское направление 61 

Медное, усадьба (Отрадное, г., Кировский 

р-н) 112, 125 

Межно, дер. (Гатчинский р-н) 59 

Мерёво, усадьба (Лужский р-н) 97 

Мишелево, дер. (Ломоносовский р-н) 93 

Мойка, р. (Кировский р-н) 112, 125 

Моловский округ (Выборгский и 

Приозерский р-ны) 22 

Монрепо, имение (Выборг, г.) 50, 107 

Москва, г. 20, 37, 52, 81, 88 

Мурино, пос. (Всеволожский р-н) 50 

Мурманский берег (Белое море) 38 

Мустолово, дер. (Кировский р-н) 125 

Мюнхен, г. (Германия) 28 

Мяглово, дер. (Всеволожский р-н) 19 

Надино, дер. (Тосненский р-н) 120 

Назия, г. п. (Кировский р-н) 91 

Нарва, г. (Эстония) 11, 42, 110 

Нева, р. 120 

Нежинская,  мыза (Кингисеппский р-н) 32 

Нежновка, усадьба (Кингисеппский р-н) 32 

Нежново, дер. (Кингисеппский р-н) 32 

Немятово, дер. (Волховский р-н) 31 

Никифоровское, пос. (Выборгский р-н) 128 

Ниттюсаари, п-ов (Выборгский р-н) 90 

Ницца, г. (Франция) 96 

Новая Земля, архипелаг (Архангельская 

обл.) 27 

Новая Ладога 111 

Новая Ладога, г. (Волховский р-н) 15, 42, 

57, 60, 78, 88, 99, 111 

Новгород, г. 42 

Новгородская губерния 116, 119 

Новое Саблино, см. Ульяновка, г. п.  

Новоладожский уезд 61, 117, 118 

Новолисино, усадьба (Поги, дер., 

Тосненский р-н) 117 
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Новосибирск, г. 91 

Новочеркасск, г. (Ростовская обл.) 28 

Новый Учхоз, пос. (Гатчинский р-н) 105 

Нотебург, крепость см. Шлиссельбург, г. 

Нурма, дер. (Волховский р-н) 46 

Нюрговичи, дер. (Тихвинский р-н) 129 

Озерки, дер. (Выборгский р-н) 38 

Олонецкая губерния 116 

Онежицы, дер. (Лужский р-н) 111 

Онежский канал 90 

Онежское озеро 57, 78 

Онкамо, озеро (Выборгский р-н) 36 

Ополье, дер. (Кингисеппский р-н) 23 

Ораниенбаум, г. см. Ломоносов, г. 

Ораниенбаумский пятачок 

(Ломоносовский р-н) 61 

Оредеж, р. 59, 63 

Оредеж, ст. (Лужский р-н) 20 

Орешек, крепость см. Шлиссельбург, г. 

Оржицы, имение (Гатчинский р-н) 63 

Орлинка, р. 85 

Орлино, с. (Гатчинский р-н) 59 

Осиновая Роща, мыза (Всеволожский р-н и 

Курортный р-н г. Санкт-Петербурга) 94 

Осиновец 65, 77 

Осло, г. (Норвегия) 16 

Островки, имение (Всеволожский р-н) 19 

Остроговицы 48 

Остроговицы, усадьба (Волосовский р-н) 

105 

Осьмино (Лужский р-н) 42 

Осьминский р-н (Лужский, Сланцевский р-

ны) 95 

Отрадное, г. (Кировский р-н) 15, 96, 112, 

125 

Очаков, г. (Украина) 115 

Павловск, г. (Пушкинский р-н г. Санкт-

Петербурга) 76, 88 

Паньково, дер. (Кировский р-н) 120 

Паньково-Покой, усадьба (Кировский р-н) 

120 

Папула, дача (Выборг, г.) 71 

Париж, г. (Франция) 57, 63, 95 

Парусинка, имение (Ивангород, г. 

Кингисеппский р-н) 53 

Пегелево, дер. (Гатчинский р-н) 113 

Пелла см. Отрадное, г. 

Пенники, дер. (Сланцевский р-н) 1287 

Пермь, г. 37 

Петергоф, г. см. Петродворец, г.  

Петергофский уезд 122 

Петроград, г. см. Санкт-Петербург, г. 

Петроградский р-н (Санкт-Петербург, г.) 

113 

Петродворец, г. 29, 30, 48, 96 

Петрокрепость, г. см. Шлиссельбург, г. 

Пидьма, дер. (Подпорожский р-н) 83 

Поволжье 65 

Поги, дер. (Тосненский р-н) 117 

Погостье, ст. (Кировский р-н) 61 

Подолье, дер. (Кировский р-н) 91 

Подпорожский р-н 41 

Подпорожье, г. 41, 55 

Покровское, с. см. Шапки 

Полужье 42 

Польша 18 

Померанье, дер. (Тосненский р-н) 23 

Поселок, ст. (Гатчинский р-н) 87 

Прейсиш-Эйлау, г. см. Багратионовск, г.  

Преображенская, ст. (Толмачево г. п., 

Лужский р-н) 124 

Прибалтика 65, 105 

Приволье, усадьба (Тосненский р-н) 54 

Пригородный, пос. (Ломоносовский р-н) 

75 

Приладожье 78, 127 

Приморск, г. (Выборгский р-н) 49, 108, 110 

Приозерск, г. 48, 60, 74, 96, 98 

Приозерский р-н 110 

Присвирье (Лодейнопольский и 

Подпорожский р-ны) 55, 83 

Приютино, усадьба (Всеволожский р-н) 32, 

50, 73, 79, 81, 97 

Пудость, пос. (Гатчинский р-н) 29 

Пуннусниеми, усадьба (Красноозерное, 

дер. Приозерский р-н) 22 

Пустынька, имение (Тосненский р-н) 29, 

63 

Путилово, с. (Кировский р-н) 96 

Пушкин, г. 76, 95 

Пяллиля, усадьба (Вишневка, пос., 

Выборгский р-н) 20 

Пятая Гора, имение (Волосовский р-н) 79 

Райвола см. Рощино, г. п. 

Рапотка, р. (Лужский р-н) 53 

Рапти, усадьба (пос. Дзержинского, 

Лужский р-н) 39, 53, 59 

Рахиккала, дер. см. Никифоровское, ж. ст.  

Рахья, г. п. (Всеволожский р-н) 73, 77 

Редкино, имение (Волосовский р-н) 62 

Репино, пос. (Курортный р-н Санкт-

Петербурга) 35 

Рига, г. (Латвия) 70 

Рим, г. (Италия) 95 
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Ровно, г. (Украина) 41 

Рождествено, с. (Гатчинский р-н) 16, 89 

Ропша, пос. (Ломоносовский р-н) 23, 33, 

48, 60, 63, 74, 94 

Рощино, г. п. (Выборгский р-н) 36, 128 

Рощинское, оз. (Выборгский р-н) 36 

Рублево, дер. (Тосненский р-н) 57 

Рябово, имение (Всеволожск, г.) 67, 81, 112 

Саба, р. (Лужский и Сланцевский р-ны) 42 

Сайменский канал (Выборгский р-н, 

Финляндия) 30 

Салюзи, дер. см. Котельниково, дер. 

Санкт-Петербург, г. 14, 17, 18, 20, 23, 25, 

29, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 44, 47, 52, 59, 61, 

65, 67, 68, 70, 72, 74, 76, 81, 84, 87, 88, 89, 

90, 91, 99, 101, 103, 109, 115, 117, 121 

Санкт-Петербургская губерния 46, 67, 96, 

116, 119 

Санкт-Петербургский уезд 84, 120 

Сари, с. см. Шум, с. 

Свеаборг 82 

Световид, усадьба (Лужский р-н) 114 

Светогорск, г. (Выборгский р-н) 125 

Свирская губа (Волховский р-н) 55 

Свирский канал (Волховский р-н) 90 

Свирь, р. 55 

Свирьстрой, г. п. (Лодейнопольский р-н) 

20 

Север 67, 83 

Северный Кавказ 107 

Северный фронт 72 

Северо-Западная армия 76 

Северо-Западный фронт 52 

Сейвисто см. Озерки, дер. (Выборгский  

р-н)  

Сельцо, дер. (Волховский р-н) 31 

Сельцо, дер. см. Воейково, пос. 

Сенная Кересть, с. (Новгородская обл.) 40 

Серебрянка, ст. (Лужский р-н) 16, 59 

Сибирь 97 

Сиверский, г. п. (Гатчинский р-н) 16, 24, 

25, 35, 39, 59, 63, 69, 87, 99, 101, 103, 108 

Сиворицы, имение (Гатчинский р-н) 94 

Сиикайоки (Финляндия) 122 

Синявино, г. п. (Выборгский р-н) 93 

Скреблово, пос. (Лужский р-н) 106 

Сланцев берег, усадьба (Лужский р-н) 53 

Сланцевский р-н 110 

Сланцы, г. 40 

Смоленск, г. 41, 117 

Солецкая волость (Киришский р-н) 61 

Солка, р. 115 

Сомино, с. (Бокситогорский) 60 

Сонинские (Ганнибальские) ключи 

(Гатчинский р-н) 113 

Сосновец, мыс (Всеволожский р-н) 77 

Сосново, пос. (Приозерский р-н) 35, 68, 98 

Сосновый Бор, г. обл. подч. 64 

Средиземное море 94 

Средняя Азия 65 

Ставропольская губерния 28 

Старая Ладога, с. (Волховский р-н) 26, 33, 

61, 84, 95, 117, 118, 127 

Старое Гарколово, дер. (Кингисеппский р-

н) 29 

Староладожский Успенский женский 

монастырь (Волховский р-н) 119 

Старосиверская, дер. (Гатчинский р-н) 16, 

63, 106 

Стирсудден, мыс (Выборгский р-н) 38 

Стокгольм, г. (Швеция) 34 

Стрековец, дер. (Кировский р-н) 31 

Стрельна, пос. (Петродворцовый р-н 

Санкт-Петербурга) 48 

Суйда, пос. (Гатчинский р-н) 61, 108 

Сумерская вол. (Лужский и Сланцевский 

р-ны) 42 

Сухое, с. (Кировский р-н) 96 

США 63, 82 

Сырец, дер. (Лужский р-н) 97 

Сясь, р. 111 

Сясьские рядки см. Сясьстрой, г.  

Сясьский канал 90 

Сясьстрой, г. (Волховский р-н) 72, 111, 112 

Таймырский залив 27 

Тайцы, г. п. (Гатчинский р-н) 23 

Таллинн, г. (Эстония) 17 

Тарасовское, дер. (Выборгский р-н) 59, 88 

Тарту, г. (Эстония) 124 

Тенкалахти (Приозерск, г.) 48 

Теплый, ручей (Лужский р-н) 49 

Тикала, поместье (Дятлово, пос., 

Выборгский р-н) 128 

Тихвин, г.  47, 64, 77, 78, 84, 88, 99, 129 

Тихвинская водная система 90 

Тихвинский р-н 84, 129 

Тобольск, г. (Тюменская обл.) 49, 97 

Токсово, г. п. (Всеволожский р-н) 50, 79, 

98, 102 ,118 

Толбухин маяк (Ломоносовский р-н) 33 

Толмачево, г. п. (Лужский р-н) 16, 124, 127 

Торошковичи, дер. (Лужский) 

Тосно, г. 20, 37, 81 

Троицкое озеро (Лужский р-н) 97 
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Трубников Бор, усадьба (Тосненский р-н) 

119, 126 

Турин, г. (Италия) 114 

Туркестан 99 

Турку, г. (Финляндия) 82 

Турция 94 

Тявзино см. Извоз, дер. 

Ужово, дер. (Псковская обл.) 40 

Украина 65 

Ульяновка, г. п. (Тосненский р-н) 32 

Урал 113 

Усадище, с. (Тосненский р-н) 57 

Успенское, усадьба (Старая Ладога, г. 

Волховский р-н) 26, 33, 61, 95, 117, 118 

Устье, дер. (Волосовский р-н) 92 

Усть-Нарва, г. (Эстония) 45, 75 

Усть-Рудица, имение (Ломоносовский р-н) 

76 

Ушаки, пос. (Тосненский р-н) 20 

Финляндия 34, 38, 43, 65, 75, 82, 83, 86, 

108, 110, 116, 123 

Финский залив 27, 82, 124 

Финстрем (Финляндия) 117 

Франция 30, 63 

Фредриксхамен (Финляндия) 117 

Хевроньино, дер. (Подпорожский р-н) 83 

Хельсинки, г. (Финляндия) 82 

Хельсинки, г. (Финляндмя) 36, 108 

Хепоярви, оз. (Всеволожский р-н) 50 

Хревица, р. 119 

Царское Село, см. Пушкин, г. 

Царскосельский уезд 117 

Чаплино, дер. (Волховский) 46 

Череменецкое озеро (Лужский р-н) 53 

Черное море 65 

Черноушево, дер. (Волховский р-н) 46 

Чирковицы, дер. (Волосовский р-н) 23 

Чудово, г. (Новгородская обл.) 21, 40 

Шалово, дер. (Луга, г.) 69 

Шапки, пос. (Тосненский р-н) 120, 121 

Швейцария 63, 71 

Швеция 110 

Шлиссельбург, г. (Кировский р-н) 15, 42, 

55, 60, 74, 78, 113 

Шлиссельбургский пороховой завод см. 

Им. Морозова, г. п.  

Шлиссельбургский уезд 120 

Шомушка, дер. (Тихвинский р-н) 84 

Шугозеро, пос. (Тихвинский р-н) 84 

Шум, с. (Кировский р-н) 120 

Энсо, пос. см. Светогорск, г. 

Эстония 38 

Югостицы, имение (Лужский р-н) 107, 111, 

114 

Яблоницы, имение (Волосовский р-н) 111 

Ям, г. см. Кингисепп, г. 

Ямбург, г. см. Кингисепп, г. 

Ямбургский уезд (ныне Кингисеппский и 

Волосовский р-н) 62, 46, 112, 119 

Ям-Ижора, дер. (Тосненский р-н) 96 

Ям-Тосно см. Тосно 

Янино, дер. (Всеволожский р-н) 19 

Ястребино, дер. (Волосовский р-н) 95, 120 
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