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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

   Ленинградская областная универсальная научная библиотека продолжает выпуск 

краеведческого календаря «Имена на карте Ленинградской области».  

   В календаре, представленном вашему вниманию, включены персоналии, своей жизнью и 

деятельностью связанные с нашим краем.  

   2017  г. объявлен Годом истории Ленинградской области и это связано с 90-летием со 

дня образования Ленинградской области. Год пройдет под знаком сохранения истории 

Невского края. 

   В календарь отбирались персоналии, год рождения которых  начинается на 0 и 5.    

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 только те издания, которые имеются 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 календарь снабжен 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 2017 г. на сайте библиотеки будет размещена электронная версия краеведческого 

календаря.  

   Выражаем надежду, что представленный вашему вниманию краеведческий Календарь, 

будет полезен в работе и расширении вашего кругозора. 
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Январь 
 

Долгоруков Василий Владимирович 
(01.1667 – 22.02.1746)                                                                          350 лет со дня рождения 

             
   Российский государственный и военный деятель, сенатор, генерал-

фельдмаршал. Участник Северной войны (1700–1721), русско-турецкой 

войны (1710-1713). В ходе Полтавского сражения (1709) командовал 

Лейб-Гвардии Преображенским полком. Руководил подавлением 

Булавинского восстания (1707–1708). В 1716–1717 гг. сопровождал 

Петра I в его поездке за границу. В 1726 г. назначен 

главнокомандующим на Кавказе. В 1730 г. входил в состав Верховного 

тайного совета. В 1730–1731 и 1741–1746 гг. являлся президентом 

Военной коллегии. Неоднократно подвергался опале: в 1718–1724 и 

1731–1741 гг. 

   Владелец дер. Новинка (Тосненский р-н). 

   Во время опалы в годы правления императрицы Анны Иоанновны находился в 

заключении в Шлиссельбургской и Ивангородской крепостях. 
 

Князь Долгорукий Василий Владимирович [Электронный ресурс] // РегиментЪ.RU. – Режим 

доступа : WWW.URL : http://www.regiment.ru/bio/D/29.htm. 12.12.2016.  

Левин, Л. И. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих : (история «брауншвейкского 

семейства» в России) / Л. И. Левин. – Санкт-Петербург : Петерб. пис., 2000. - С. 173. 

_____________________________________ 

Коняев, Н. М. Шлиссельбургские псалмы : семь веков русской крепости / Н. М. Коняев. - Москва ; 

Санкт-Петербург : Центрполиграф : Русская тройка-СПб, 2013. – С. 549. 

Земля Тосненская : история и современность. — Санкт-Петербург : Лики России, изд-во, 2006. – 

С. 74.  
 

 

 

Балакирев Милий Алексеевич 
(02.01.1837–29.05.1910)                                                                       180 лет со дня рождения 

 

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

Родился в Нижнем Новгороде. Брал уроки у пианиста А. Дюбюка и 

дирижера К. Эйзриха. Затем вольнослушатель математического 

факультета Казанского университета (1853–1855). В 1856 г. 

дебютировал в Петербурге как пианист и дирижер. Вместе с Г. Я. 

Ломакиным в 1862 г. Балакирев возглавил Бесплатную музыкальную 

школу. 

  На летний сезон М. А. Балакирев выезжал 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. Проводя летние месяцы в Гатчине, М. 

А. Балакирев 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 У. 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. 

http://www.regiment.ru/bio/D/29.htm
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Балакирев написал крупные музыкальные произведения для оркестра – Вторую 

симфонию («Новую симфонию»), в течение 1901-1905 гг. корректировал для нового 

издания произведения М. И. Глинки. Приезжал в Кобрино (Гатчинский р–н). 

   Бывал в Мурино (Всеволожский р–н). Посещал о-в Коневец (Приозерский р-н). 
    

Зорина, А. П. «Могучая кучка» : краткий очерк : популярная монография о содружестве русских 

композиторов / А. П. Зорина. – Москва : Музыка, 1999. – С. 125. 

 

Зайцева, Т. «Дарование - это поручение» / Т. Зайцева // Музыкальная жизнь. – 2010. – № 8. – С. 

31-33. 

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. — О взаимосвязи творчества Балакирева и 

Мусоргского. 

______________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 273. 

Гатчина. Россия и весь мир / сост., ред. и авт. текста В. В. Федорова. – [Гатчина] : [б. и.], 

2009. – С.82. 

Гатчина : страницы истории  / сост. Т. Ф. Родионова. – Москва ; Санкт–Петербург : Изд. дом 

Герда, 2001. – С. 105. 

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

А.И. Лихой. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург ; Приозерск : ИП Седова Е. Б., 2009. С. 225. 

История и культура Ленинградской земли с древнейших времен до наших дней  /  под общ. ред. 

С. А. Лисицына. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Специальная Литература, 2009. – С. 179–180. 

Нет больше в Суйде Лукоморья / сост.и авт. вступ. ст. А. Бурлаков ; Музей-усадьба «Суйда». – 

Гатчина : [б. и.], 2001. – С. 15. 

Оредеж : лит.-краевед. альм. Вып. 9. – Санкт-Петербург : Летопись, 2012. – Из содерж. : «Наша 

дача этим летом, небольшой старый дом, уединенный, в имении Кобрино» / А. Бурлаков. – С. 29. 

Серебрякова, Н. Я. Мурино : хроника трех столетий / Н. Я. Серебрякова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Санкт-Петербург : Береста, 2010. –  С. 7. 
 

Явушкин, С. Ю. Гатчина на рубеже XIX- XX веков : резиденция Александра III / С. Ю. Явушкин // 

История Петрербурга. – 2005. – № 5. – С. 53–54. 

______________________________ 

Гатчинский хронограф : календарь знаменат. и памят. дат / ЦГБ ; авт.-сост. Т. М. Богуш, Н. Н. 

Семенихина, Н. В. Юронен. – Гатчина, 2000. – С. 6, 42. 

Созвездие трех муз : биобиблиогр. краевед. слов. – Гатчина, 1997. – С. 47-50. 

 

 

 

Елена Павловна 
(09.01.1807 – 21.01.1873)                                                                    210 лет со дня рождения 

 

   Русская великая княгиня, урожденная принцесса Вюртенбергская, 

общественный деятель, благотворитель. Родилась в Штутгарте (ныне 

Германия). Жена Великого князя Михаила Павловича. Пользуясь 

своим положением, покровительствовала многим крупным деятелям 

культуры (К. П. Брюллову, И. К. Айвазовскому, А. Г. Рубинштейну и 

др.). Во время Крымской войны (1853-1856) стала одной из 

основательниц Крестовоздвиженской общины сестёр милосердия. 

Активно участвовала в движении в российском обществе за отмену 

крепостного права.  

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00031248%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F227318425622%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F164517233682%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F227316147251%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F227318425622%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F175215151905%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F227318054253%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F227319463758%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F175215151905%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F227318054253%22
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    После обручения с великим князем Михаилом Павловичем в декабре 1823 г. 

(перед обрядом венчанием) поселилась в Гатчинском дворце. 

   С 1831 г. в ее владениях находилась Черемыкинская лесная дача (ныне 

Ломоносовский р-н). В 1836 г. выделила часть земель для устройства лазарета 

воспитательного дома ведомства Павловского городского правления на 40 человек. 

В 1844 г. открыла в дер. Наволок (Лужский р-н) одноклассное училище с садом и 

фермой. 

   В 1850 г. на ее средства открыто начальное народное училище в дер. Бронная 

(ныне Нижняя Бронна Ломоносовский р-н). 

В 1869 г. с ее разрешения построен деревянный храм Святителя и Чудотворца 

Николая в дер. Большая Ижора (Ломоносовский р-н). 
 

Дом Романовых : биогр. сведения о членах царствовавшего дома, их предках и родственниках / 

авт.-сост. П. Х. Грибельский, А. Б. Мирвис. – 2-е изд. доп. и перераб. – Санкт-Петербург : [б. и.], 

1992. – С. 138. 
Петроченкова, К. Княгиня-свобода и ее сестры [Электронный ресурс] / К. Петроченкова // 

Miloserdie.ru : православный портал о благотворительности. – Режим доступа : WWW.URL : 

https://www.miloserdie.ru/article/knyaginya-svoboda-i-ee-sestry/ 
 

Пономарев И. А. «Меж гробницами внука и деда заблудился взъерошенный сад» (Михайловский 

сад) / И. А. Пономарев // История Петербурга. – 2007.- № 6. – С. 7. 

                                      ____________________________ 
Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 156, 159,  
Гусаров, А. Гатчина : от прошлого к настоящему : история города и его жителей / А. Гусаров. – 

Москва ; Санкт-Петербург : Центрполиграф : Русская тройка-СПб, 2012. – С. 174. 
Журавлев, В. В. Форпост Петербурга : три века ратной истории Ораниенбаума - Ломоносова / 

В. Журавлев, Д. Митюрин, К. Сакса. — Санкт-Петербург : Первый класс, 2011. – С. 60-61, 196. 
Медицина Ленинградской области : ист. очерк / А. Я. Гриненко и др. – Санкт-Петербург : 

Гиппократ, 2004. – С. 164-167. 
Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : Ломоносовский район / Н. 

В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Балтийская звезда : Алаборг, 2015. – С. 195,  

223, 310, 318. 
Мурашова, Н. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии : ист. справ. / Н. 

Мурашова. – Санкт-Петербург : Выбор, 2005. – С. 207. 
"Россия, Русь! Храни себя, храни" : сельская библиотека и краеведение / ЛОУНБ. Сектор 

краевед. фактографии ; сост. Л. К. Блюдова, Г. М. Мошкова. — Санкт-Петербург : Борей Арт, 

2004. — С. 7-8. 

 

Казакова Татьяна Анатольевна 
(14.01.1947 – 27.07.2008)                                                                       70 лет со дня рождения 

 

   Поэтесса, член Союза журналистов (1985). Окончила Вологодский 

государственный педагогический институт, два года работала 

сельским учителем.  

   После замужества приехала в Кингисепп. Несколько лет 

преподавала русский язык и литературу в ПТУ № 218. Редактор 

отдела газеты «Время» (Кингисепп), лауреат библиотечного 

конкурса им. Е. Дашковой в номинации «Журналист». Посещала 

литературное объединение «Зарница».  

К открытию в новом помещение Кингисеппской городской 

детской библиотеки № 3, Т. А. Казакова написала стихотворение (1997). 
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Свои стихи в 2003 г. собрала в книгу «Прикосновение снега». Стихи печатала в 

газетах «Время», «Кингисеппский химик», альманахе «На ингерманландском 

берегу» и др.  

   Автор слов гимна «Кингисеппский наш край». 
 

Ямбургская зарница : литературно-художеств. альм. / сост. Н. Н. Шумских. – Санкт-Петербург 

: Береста, 2008. – Из содерж. : Рассказы. Стихи / Т. А. Казакова. – С. 9–29. 

________________________________ 

Кладовые мудрости : история библиотек Кингисеппского района / МКУК «Кингисеп. центр. гор. 

б-ка»; Отд. биб. технологий; сост. В. В. Демина. – Кингисепп, 2011. – С. 25–27. – (Краеведческий 

калейдоскоп; Вып. 2).  

Малая Родина : альм. ист. общ-ва Ямбурга-Кингисеппа. Вып. 2 / ред.-сост. В. В. Аристов. – 

Санкт-Петербург ; Кингисепп : [ИПК «Вести»], 2012. – С. 9. 

 

 

 

Гардин Владимир Ростиславович 

(18.01.1877 – 29.05.1965)                                                                     140 лет со дня рождения 

 

   Актер, кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР (1947). 

Родился в Москва (по др. данным в Твери). Творческую деятельность 

начал в 1898 г. в театрах провинции, в 1904–1905 актер театра им. В. 

Ф. Комиссаржевской. В 1909–1912 гг. – актре и режиссер театров 

Воронежа, Царицына и Саратова. С 1913 г. – ведущий актер и 

режиссер российского дореволюционного кино. ДО 1917 г. им 

поставлено 33 фильма, среди которых «Анна Каренин», «Крейцерова 

соната», «Война и мир» и др. В 1919 г. одни из оганизаторов, а затем 

первый директор Госкиношколы в Москве (ныне ВКИК). С 1924 г. 

режиссер и актер ленинградских киностудий: Госкино, Белгоскино, 

«Ленфильм». После появления звукового кино выступал только как актре, снялся более 

чем в 70 фильмах: «Встечный» (1932), «Иудушка Головлев» (1933), «Дубровский» (1935 и 

др.   

   Вместе с женой – актрисой Т. Булах под эгидой Ленинградской областной 

филармонии выступали с концертной программой в Ленинградской области в конце 

1930-х гг., а с началом советско-финской – в воинских частях. В Великую 

Отечественную войну творческая чета вошла в военно-шефский актив 

Ленинградского Дома Красной Армии и давала выступления в войсках Ленфронта, 

часто сопровождая их кинопоказами. Сразу после прорыва блокады поездка в 

разрушенную Гатчину (хотели демонстрировать фильм – но отсутствовал 

электрический ток). В блокадном Ленинграде и войсках актерская чета дала около 500 

концертов. 

   Вместе с женой снимали дачу в августе-сентябре 1941 г. в Татьянино (г. 

Гатчина).     

Гардин, В. Воспоминания. Т. 2 / В. Р. Гардин. – Москва : Госкиноиздат, 1952. – С. 214, 226, 236, 

241, 246-247, 248. 

_______________________________________ 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 11 : Гази – георифтогеналь / гл. ред. С. А. Кондратов. – 

Москва : Терра, 2006. – Из содерж. : Гардин Владимир Ростиславович. – С. 195. 

_____________________________________ 
Булах, Т. Д. Первые дни блокады : страницы дневника / Т. Д. Булах ; послесл. К. Булаха // Нева. - 

1992. - N 1. - С. 252–264. 
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Булах, Г. Д. Петроград. Из жизни молодого инженера / Г. Д. Булах // История Петербурга. – 

2005. - № 6. – С. 43-48. 

 

Зенков Семен Николаевич 
(18.01.1877– 31.12.1941)                                                                      140 лет со дня рождения 

 

   Русский и советский живописец. Родился в дер. Люговичи 

(Лодейнопольский р–н). После окончания церковно–приходской 

школы попал в Александро–Свирский монастырь, где занимался 

в иконописных мастерских. Переехал в Санкт–Петербург, где 

окончил Академию художеств с золотой медалью (за картину 

«Смех»). Был членом Общества художников им. А. И. Куинджи. 

Написал полотна «Портрет писателя А. А. Золотарева» (1914), «У 

окна» (1916), «На севере весной» (1917). Писал тематические 

картины: «В лаборатории геологического института» (1924), «Спуск 

лесовоза на Балтийском заводе» (1926), «Лампочка Ильича» (1937), «Посещение 

А. А. Ждановым и А. И. Микояном рабочей квартиры в Мурманске в 1935 г.» (1940). 

Исполнил ряд портретов художника А. А. Рылова (1928), адмирала И. С. Исакова (1941), 

матроса И. Д. Сладкова (1941). Написал пейзажи – «Кавказ. На Крестовом перевале» 

(1926), «Набережная Невы» (1927), «Павловск» (серия, 1926–1930). 

   В 1920 году в г. Лодейное Поле проходила выставка работ С. Н. Зенкова. 

Некоторые работы С. Н. Зенкова были переданы его дочерью в дар 

Лодейнопольскому историко-краеведческому музею. Музей располагает также 

другими интересными экспонатами, рассказывающими о жизни и творческом пути 

С. Н. Зенкова. 
 

Бутанова, О. Рука и имя художника [Электронный ресурс] / О. Бутанова // Проза.ру. – Режим 

доступа : WWW. URL : http://www.proza.ru/2013/10/01/1822. – 21.12.2016. 

_____________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 507. 

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

– С. 106. 

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

П. Васильев. – 2-е изд., доп. и перераб. – [б. м.] : [б. и.], 1999. – С.70. 

 

Пидмичева, Л. Т. Наследник Поленова / Л. Т. Пидмичева  // Вести. – 2012. – № 111. – 4 июля. – С. 

6. 

_________________________________ 

Акулова Гора : буклет. – Лодейное Поле :  Северная Весь, 2001. 

Лодейнопольский историко-краеведческий музей : буклет. – [б. м.]: [б.и.], 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Морозов Георгий Федорович 
(19. 01.1867 – 09.05.1920)                                                                    150 лет со дня рождения 
 

   Русский лесовод, ботаник, географ, профессор Петербургского лесного 

института. Родился в Санкт–Петербурге. Окончил Петербургский лесной 

институт (ныне Санкт–Петербургская государственная лесотехническая 

академия) (1893). Издал классический труд лесоохранного дела — 

«Учение о лесе», в котором изложены вопросы биологии лесных пород и 

насаждений, разработано учение о типах лесных насаждений, обоснована 

теория рубок и лесовозобновления, ухода за лесом. В 1913 г. Г. Ф. 

Морозов стал членом Постоянной Природоохранной комиссии при 

Императорском Русском географическом обществе. 

   Его именем названа улица, построенная в 60-е  гг. работниками лесничества в 

Приморске. 

 
Колотова, И. Н. Бьерке - Койвисто - Приморск / И. Колотова. – Санкт-Петербург : Центр 

Сохранения Культурного Наследия, 2012. – С. 43. 

 

Культурное наследие Российского государства. Вып. 5. Ч. 2 : Ученые, политики, журналисты, 

деятели церкви об историческом и культурном достоянии / Правительство Ленигр. обл., Ин-т 

Истории материальной культуры РАН ; отв. ред. А. Н. Кирпичников. – Санкт-Петербург : ИПК 

«Вести», 2010. – Из содерж. : «Документ эпохи редкостный…» : (странички из дневника 1929-

1931, 1935 гг.) / О. Г. Бонч-Осмоловская (Морозова). – С. 269. 

                                   

 

Талвела Пааво 
(19.01.1897 – 30.09.1973)                                                                     120 лет со дня рождения 

 

   Финский военный и общественный деятель, генерал. Родился в 

Гельсингфорсе (ныне г. Хельсинки, Финляндия). Военную службу начал 

в 1916 г. в составе германской армии после бегства из российской 

Финляндии. Участник Первой мировой войны (1914–1918), 

Гражданской войны в Финляндии (1918), советско-финских войн (1918–

1920, 1921–1922, 1939–1940), Второй мировой войны (1939–1945). 

Активный участник финского националистического движения. 

Представитель егерского движения. В 1929 г. создал движение «Лапуя», 

ставившее своей целью борьбу с коммунистами в Финляндии.  

   В феврале 1940 г. назначен командиром III корпуса, действовавшего на 

Карельском перешейке и прикрывавшего г. Кякисалми (ныне г. Приозерск). 

В июне 1941 г. назначен командиром 6-го корпуса, начавшего наступление восточнее 

Ладожского озера. В сентябре 1941 г. части этого корпуса достигли р. Свирь и 

оккупировали часть территории современных Лодейнопольского и Подпорожского 

районов. 

   В 1942-1944 гг. – представитель главнокомандующего финской армией при 

Верховном командовании вермахта (ОКБ). В этом качестве неоднократно бывал в 

расположении германских войск под Ленинградом. В частности, в феврале 1942 г. 

побывал в штабе 18-й немецкой армии, который размещался в пос. Сиверском, а 

также штабе 50-го корпуса в Гатчине. Есть сведения о его пребывании в мае 1943 г. в 

районе ст. Мга (Кировский р-н). 

   В июне-августе 1944 г. возглавил Олонецкую оперативную группу, которая 

безуспешно пыталась удержать наступающие части советской армии в рамках 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%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
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Свирско-Петрозаводской операции. В июне группа занимала позиции между 

Онежским и Ладожским озерами. Рубеж проходил по реке Свирь и вокруг 

плацдарма на южном берегу реки на участке от с. Ошта (ныне Подпорожский р-н) до 

пос. Свирьстрой (Лодейнопольский р-н).  
 

Пааво Талвела [Электронный ресурс] // Гражданская война. 1918 г. – Режим доступа :  

WWW.URL : http://kansalaissota.ru/paavo-talvela/. 22.12.2016. 

Иринчеев, Б. На Ленинград : наступление группы армии "Север" 1941 года : фотоальбом / Б. 

Иринчеев, Д. Жуков. – Санкт-Петербург : Аврора-Дизайн, 2011. – С. 21.  

 

Барышников, Н. И. Во дворцах вблизи осажденного Ленинграда : (свидетельство финского 

генерала) / Н. И. Барышников // История Петербурга. – 2007. - № 6. – С. 25- : фото. 

______________________________ 
Зимняя война 1939-1940. Кн.1 : Политическая история / ред. О. А. Ржешевский, О. Вехвиляйнен. 

— Москва : Наука, Российской Академии Наук, 1998. — Из содерж. : Мощное советское 

наступление / О. Маннинен. – С. 312, 317, 321. 

Морозова, Н. Ладога Петра Великого : по благословению Митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского Владимира: [илл. путеводитель] / Н. Морозова. — Санкт-Петербург : Алаборг, 2010. 

– С. 59. 

Петербургский - Петроградский - Ленинградский военный округ (1864-2010) : в 2 т. Т. 1 / Е. П. 

Абрамов и др. ; Зап. воен. окр., НИИ воен. истории Воен. акад. Генер. штаба вооружен. сил Рос. 

Федерации. – Санкт-Петербург : Вести, 2012. – С. 194, 206, 208. 

Раунио, А. Сражения зимней войны / А. Раунио, Ю. Килин ; ред. М. Ланц ; пер. Ю. Килин. –

[Петрозаводск] : Изд-во Петрозаводского гос. ун-та, 2014. – С. 14, 66, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 

102, 106, 112, 247, 257, 264, 272. 

Сейдин, И. И. Линия Маннергейма и Красная Армия (30 ноября 1939 - 22 июня 1941) / И. И. 

Сейдин. – Санкт-Петербург: Гйоль, 2012. – С. 309, 326, 339. 

Энгл, Э. Советско-финская война. Прорыв линии Маннергейма 1939-1940 / Э. Энгл, Л.  Паананен. 

– Москва : Центрполиграф, 2009. – С. 208 

 

Кашкин Евгений Петрович 
(23.01.1737 – 18.10.1796)                                                                     280 лет со дня рождения 

 

   Российский государственный деятель. Родился в Брянске. Заметный 

администратор екатерининской эпохи. Выполнял ряд ответственных 

правительственных поручений. Среди них расследование т. н. «Дела 

Мировича» (заговор с целью освободить бывшего императора 

Иоанн Антонович из Шлиссельбургской крепости), сопровождение 

принца Генриха Прусского в его поездках в Россию (1770–1771, 1776),  

сопровождал великого князя Павла Петровича (будущего императора 

Павла I) Назначался наместником пермским и тобольским (1781–

1788), ярославским и вологодским (с 1788), тульским и калужским (c 

1793).  

   В 1778 г. короткое время занимал пост губернатора Выборгской губернии. 
 

Лысенко, Л. М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи: (XVIII-нач. ХХ в.) / Л. 

М. Лысенко. – Москва : [б. и.], 2001. – С. 281. 

Кашкин Евгений Петрович [Электронный ресурс] // РегиментЪ.RU. – Режим доступа : 

WWW.URL : http://regiment.ru/bio/K/47.htm 

_________________________________________ 

Евгений Петрович Кашкин [Электронный ресурс] // Лучи истории. – Режим доступа : 

WWW.URL : http://degen.ru/?page_id=236. – 22.12.2016. 

 

 

http://kansalaissota.ru/paavo-talvela/
http://degen.ru/?page_id=236
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Шухаев Василий Иванович 
(24.01.1887 – 14.04.1973)                                                                            130 со дня рождения 

 

   Живописец, график, сценограф, педагог. Родился в Москве. 

Закончил Императорскую Академию художеств. Участвовал в 

Первой мировой войне, где исполнил серию портретов офицеров. 

Был близок к объединению «Мира искусства», принимал участие в 

трех их выставках (1918, 1921, 1927), один из организаторов «Цеха 

святого Луки» (1917). Писал стилизованные под старину портреты, 

пейзажи, натюрморты, мифологические и жанровые сцены. Расписал 

храм Николая Угодника в итальянском г. Бари, работал в качестве 

книжного иллюстратора, журнального карикатуриста и художника 

кино.  

   В январе 1920 г. по льду Финского залива перешел границу с Финляндией, 

несколько месяцев провел в пос. Райвола (ныне Рощино) и Мустамяки, отдыхал в ус. 

Линде (ныне пос. Горьковское Выборгского р-на). Этот период стал самым 

плодотворным в его творческой жизни: создал десятки картин и рисунков – 

портретов, пейзажей, натюрмортов, сюжетных картин.  

   С 1921–1935 гг. В. Шухаев жил во Франции, возглавляя вместе с А. Е. Яковлевым 

школу-мастерскую. В 1935 г. вернулся в СССР. Участвовал в оформлении интерьеров 

московской Библиотеки им. В. И. Ленина. В 1937 г. был арестован. После освобождения 

жил и работал в Тбилиси, преподавал в тбилисской Академии художеств (1947–1973). В 

1954 г. состоялась персональная выставка В. Шухаева.  

 
Гвоздева, М. Гвоздевы и Шухаевы / М. Гвоздева ; публ. и предисл. М. Г. Овандер // Наше наследие. 

- 1998. - № 45. - С. 86-98. 

___________________________________ 

Боев, А. Прогулки по Мустамякам (Горьковское) : повествование в свободной форме / А. Боев.  – 

Санкт-Петербург : Остров, 2015. –  С. 19, 64, 65–66, 67–70. 

 

Гоголицын, Ю. М. Загадка одного портрета / Ю. М. Гоголицын // Ленинградская панорама. -

1987. – № 12. – С. 32–34. 

Яковлева, Е. «Это было счастливейшее время…» : к истории создания двойного автопортрета 

А. Яковлева и В. Шухаева «Арлекин и Пьеро» // Нева. - 1987. - № 8. - С. 271–276.  

 

 

Гор Геннадий Самойлович 
(28.01.1907 – 06.01.1981)                                                                     110 лет со дня рождения 

   Русский советский писатель. Родился в Верхнеудинске (ныне Улан-

Удэ). Окончил литературное отделение факультета языка и 

материальной культуры ЛГУ (1930), в 1925 г. опубликовал первый 

рассказ «Калым», стал членом литературной группы «Смена». В 

1933 г. вышла первая книга рассказов «Живопись». В 1934 г. был 

принят в Союз советских писателей. В начале Великой 

Отечественной войны вступил в Кировскую дивизию народного 

ополчения. В 1942–1943 гг. в эвакуации написал большой цикл 

стихотворений. В 60-е гг. возглавлял Центральное литературное 

объединение Ленинграда. Приобрел известность как автор 

фантастических произведений:  «Докучливый собеседник», «Странник и время», 

«Университетская набережная» и др. 

%22фантастических%20произведений
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   По просьбе комсомольской ячейки   приехал в дер. Шалово Лужского района 

написать картину для только что построенного сельского клуба.  
Гор, Г. Волшебная дорога : роман, повести, рассказы / Г. Гор. – Ленинград : Сов. писатель, 1978. 

– 592 с.  

Гор, Г. Геометрический лес : повести / Г. Гор ; послесл. С. Лурье. – Ленинград : Лениздат, 1980. – 

558 с. : ил. 

Гор, Г. Пять углов : повести, эссе / Г. Гор ; худож. В. Мартусевич. – Ленинград : Сов. пимсатель, 

1983. – 288 с. : ил. 

________________________________________ 

Узилевский, А. Н. Дом книги : записки изд. / А. Н. Узилевский ; ред. Т. С. Харыкина. – Ленинград : 

Современный писатель, 1990 . – С. 123–124. 

«Эта пристань есть...» : портреты, размышления, воспоминания о людях и Писательском доме / 

/ Мор. лит.-худож. фонд им. В. Конецкого ; сост. и предисл. Т. В. Акуловой. – Санкт–Петербург : 

АураИнфо, 2012. – Из содерж. : Двое из племени образцовых питерских стариков / А. Ласкин. – 

387–396, 565. 
 

 

Гнедич Татьяна Григорьевна 

(30.01.1907 – 07.11.1976)                                                                    110 лет со дня рождения     

            

   Переводчик, поэт. Родилась в с. Куземин (Украина). Окончила 

историко-филологический факультет Ленинградского университета 

(1934). С 1932 г. работала литературным консультантом в 

издательстве художественной литературы. В 1939–1941 и в 1944 гг. 

преподавала в вузах Ленинграда, занималась стихотворными 

переводами. Участница Великой Отечественной войны, служила 

переводчиком в Ленинградском штабе партизанского движения. 
В 1944 г. была арестована, в 1956 г. реабилитирована. Во время 

заключения  переводила по памяти поэму Байрона «Дон Жуан» – 

самое значительное произведение Т. Г. Гнедич.  Переводила также 

Шекспира, Вальтера Скотта, Корнеля и др.  После одиночного заключения ее перевели 

в лагерь под Бокситогорском. Всю жизнь писала стихи, которые практически не 

публиковались; книга ее избранных стихотворений «Этюды и сонеты» вышла через 

несколько месяцев после ее смерти.  
   В 1950-х Эткинды сняли комнату Т. Гнедич рядом с собой в Сиверской. На 

полученный от гонорара деньги за «Дон Жуана» привезла в Сиверскую мешок 

игрушек для всех соседских детей. 

 
Гнедич, Т. Этюды. Сонеты / Т. Гнедич. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 88 с. : портр. 

__________________________________ 

Гнедич Татьяна Григорьевна [Электронный ресурс] // Петербургский некрополь. – Режим 

доступа : WWW.URL : http://spb-tombs-walkeru.narod.ru/2013/4/spb/27.htm. – 29.03.2016.  

Эткинд, Е. Добровольный крест [Электронный ресурс]  / Е. Эткинд // Проза. ру. – Режим 

доступа : WWW.URL : http://www.proza.ru/diary/david2002/2011-09-04. – 29.03.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/17153/source:default
http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/17154/source:default
http://www.url/
http://spb-tombs-walkeru.narod.ru/2013/4/spb/27.htm
http://www.url/
http://www.proza.ru/diary/david2002/2011-09-04
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Февраль 

 

Бехтерев Владимир Михайлович 
(01.02.1857 – 24.12.1927)                                                                     160 лет со дня рождения 

 

   Русский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, 

основоположник рефлексологии и патопсихологического 

направления в России, академик. Родился в с. Сорали (ныне с. 

Бехтерево, Татарстан). Окончил в Санкт–Петербурге медико–

хирургическую академию (1878). Будучи профессором Казанского 

университета по кафедре душевных болезней, Бехтерев обеспечил 

преподавание этого предмета устройством клинического отделения 

в казанской окружной лечебнице и психофизиологической 

лаборатории при университете, учредил Общество невропатологов 

и психиатров. Основал журнал «Неврологический Вестник» и 

выпустил ряд работ по различным отделам невропатологии и анатомии нервной системы. 

В 1907 г. основал в Санкт–Петербурге психоневрологический институт – первый в мире 

научный центр по комплексному изучению человека и научной разработке психологии, 

психиатрии, неврологии, организованный как исследовательское и высшее учебное 

заведение, ныне носящее имя В. М. Бехтерева. 

   С комиссией врачей, 15 мая 1904 г. В. М. Бехтерев проверял готовность к работе 

лечебного заведения  И. В. Маляревского в дер. Сумское (Волховский р–н). 

 
Бехтерев, В. М. Избранные труды по психологии личности в двух томах / В. М. Бехтерев ; ред. Г. 

С. Никифоров. – Санкт–Петербург : Алетейя, СПб, 1999. 

Бехтерев, В. М. Мозг : структура, функция, патология, психика. Избранные труды в 2-х т. / В. 

М. Бехтерев ; ред. А. Г. Чучалин ; сост. В.С. Воробьев. – Москва : Поматур, 1994. 

_______________________________ 

Арэ, Ф. Э. Памяти Берты Яковлевны Бехтеревой / Ф. Э. Арэ // История Петербурга. – 2009. –    

№ 2. – С. 3-8. 

________________________________ 

Астафьев, В. В. Тропинки в прошлое : ист.-краевед.ст. и очерки. Вып. 4  / В. В. Астафьев. – 

Волхов : [б. и.], 2006. – С. 124. 

 

Тагрин Николай Спиридонович 
(01.02.1907 – 19.05.1981)                                                                  110 лет со дня рождения 

 

   Коллекционер-филокартист, композитор, член Географического 

общества СССР. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил 

Ленинградскую консерваторию (1931) и Институт истории искусств 

(1930). Работал в Ленинградском областном комитете по 

радиовещанию, преподавал музыку в учебных заведениях, руководил 

коллективами художественной самодеятельности. Был членом Союза 

композиторов с 1936 г. Автор музыкальных произведений, в том 

числе песен. Начал собирать открытки в 1922 г., его коллекция  

составила около 690 тыс. открыток. Руководил Клубом юных 

коллекционеров при Ленинградском дворце пионеров им. А. А. 

Жданова (с 1946), был председателем Ленинградского клуба филокартистов (с 1958).  

   Посетил на 5-летие Клуб юных коллекционеров в средней школе в Новой Ладоге 

(Волховский р-н). Оставил об этом воспоминания в книге «Коллекции служат 

людям» и в газете «Ленинские искры» за 1962 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00023415%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00023415%22
%BE%22Географического%20общества%20СССР
%BE%22Географического%20общества%20СССР
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Храним любовь к родной земле : материалы район. ист.-краевед. конф., посвящ. 85-летию 

образования Волхов. р-на  / Администрация Волхов. муницип. р-на. Волхов. межпоселенческая 

район. б-ка ; сост.: Т. Новожилова, Е. Максимова. – Волхов : [б. и.], 2012. – Из содерж. : 

Новоладожский музей : события и люди / Н. Ф. Морозова.  –  С. 54. 

 

 

Кочетов Всеволод Анисимович 
(04.02.1912–04.11.1973)                                                                       105 лет со дня рождения 

 

   Советский писатель. Родился в Новгороде. В Ленинграде окончил 

сельскохозяйственный техникум (1931). Главный редактор 

«Литературной газеты» (1950), редактор журнала «Октябрь» (1960). 

Автор воспоминаний, повестей и романов «Ночь в Белой», «На 

невских равнинах» (1946),  «Журбины» (1952), «Братья Ершовы» 

(1958) и др. 

  В 1930-х гг. жил в Гатчине. Работал агрономом на МТС, 

Колпанского агропроизводственного участка. В газете 

«Красногвардейская правда» (ныне «Гатчинская правда») 

состоялся его литературный дебют. 

   В годы Великой Отечественной – сотрудник газет 

Ленинградского фронта, военный корреспондент на Волховском фронте.   

  В 1982 г. на фасаде дома, в котором проживал В. А. Кочетов, была открыта 

мемориальная доска, посвященная писателю.  
 

Литературное наследство. Т. 77. Кн. 1 : Советские писатели на фронтах Великой 

Отечественной войны. – Москва : Изд-во «Наука», 1966. – Из содерж. : Кочетов Всеволод 

Анисимович. – С. 484. 

___________________________________ 

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

литературы и искусства на Волховском фронте. – С. 87, 90. 

Литературная Гатчина : краевед. справ. / МБУ «ЦБС г. Гатчины». «Центр. гор. б-ка им. А. И 

Куприна ; авт.-сост. Н. В. Юронен. – Гатчина : [б. и.], 2015. – С. 52. 

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

Ком. по культуре г. Гатчины ; Центр. гор. б-ка им. А. И. Куприна. – Гатчина, 1995. – Из содерж. 

: Улицы и траншеи / В. А. Кочетов. – С. 214–217. 

 

 

Сушкевич Борис Михайлович 
(07.02.1887 – 10.07.1946)                                                                     130 лет со дня рождения 

 

  Советский режиссер, актер, педагог. Народный артист РСФСР 

(1944). Родился в Петербурге.  Ученик К. Станиславского. Один из 

основателей, руководителей и режиссер 1-й студии МХАТа (с 1924 – 

МХАТа 2-го), где поставил  спектакли, в которых выступал и как 

актер – «Сверчок на печи» по Ч. Диккенсу (1914), «Дело» А. В. 

Сухово-Кобылина (1927), «Человек, который смеется» по В. Гюго 

(1929). В 1933–1936 гг. – художественный руководитель 

Ленинградского театра драмы (ныне театра им. А. С. Пушкина). В 

1937–1946 гг. возглавлял Ленинградский Новый театр. Среди лучших 

спектаклей, поставленных здесь: «Дети Ванюшина» С. Найденова (1937), «Скупой» 

Мольера (1938), «Перед заходом солнца» К. Гауптмана (1940) и др. Преподавал в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
%22народный%20артист%20РСФСР
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Ленинградском государственном театральном институте (ЛГТИ), с 1933 г. – профессор, с 

1936 г. – директор ЛГТИ. Автор книги «Семь моментов работы над ролью» (1933), статей. 

   Имел дачу в пос. Толмачево Лужского р-на.  

 
Березарк, И. Б. Борис Сушекевич / И. Б. Березарк. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1967. – 187 

с. : ил.  

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 49 : Суда-самосвалы - таштыкская культура / гл. ред. С. А. 

Кондратов. – Москва : Терра, 2006. – Из содерж. : Сушкевич Борис Михаилович. – С. 187. 

___________________________________________ 
Матвеев, В. Н. Толмачево : краевед. сб. / В. Н. Матвеев. — Луга : Изд-во Голубева, 2014. — С. 75, 

80 : фото. 

Шевцова, Ю. И. Страницы истории родного края : учеб. пособие / Ю. И. Шевцова, В. И. 

Хрисанфов. – Санкт-Петербург : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2016. – С. 141. 

 

Филипп II 
(11.02.1507 – 23.12.1569)                                                                     510 лет со дня рождения 

 

   Епископ Русской церкви, митрополит Московский и всея Руси 

(1566–1568), в миру Федор Степанович Колычев. Родился в Москве. 

Начал службу при дворе княгини Е. В. Глинской. В 1537 г. после 

подавления мятежа князя А. Старицкого, бежал по р. Свири в 

Соловецкий монастырь, где принял постриг с именем Филипп. В 

1546 г. – игумен Соловецкого монастыря, где проявил себя как 

способный руководитель. В 1566 г., по настоянию царя Иоанна 

Грозного, святитель Филипп был посвящен в Московского и всея Руси 

митрополита. Из-за несогласия с политикой Ивана Грозного и 

открытого выступления против опричнины попал в опалу. Решением 

церковного собора лишен сана и отправлен в ссылку в Успенский 

монастырь (Тверь), где был убит. В 1652 г. Канонизирован Русской православной 

церковью как святитель Филипп Московский. 
 

Васильев, П. Богатства земли Подпорожской / П. Васильев. – Подпорожье : Свирские огни. – С. 

50. 

Лаврецкий Николай Акимович 
 (13.02.1837 – 23.10.1907)                                                                   180 лет со дня рождения 

 
   Российский скульптор, академик Имераторской Академии 

художеств в Санкт-Петербурге. Родился в Москве. Окончил 

Академию художеств. Долго жил в Италии. За присланную оттуда в 

1868 г. группу «Мальчик и девочка, кормящие птичку» получил 

звание академика. За прочие работы, исполненные в Италии: 

мраморные статуи «Мальчик-неаполитанец с обезьянкой» (1870), 

«Купальщица», «Дети перед зеркалом» и др. получил звание 

профессора. Широко известны его скульптуры «Мефистофель», 

«Стыдливость», «Родопа» и др. Преподавал скульптуру  в 

Императорской Академии художеств (1870 –1894). 

   В Яблоницах (ныне Волосовский р-н) до революции на средства общины поставили 

бюст Александру II по модели Н. А. Лаврецкого. 
 

Белый, А. «В начале было слово...» / А. Белый. – Санкт-Петербург : АВОК Северо-Запад, 2014. – 

С. 168-169.  

http://94.140.210.149/catalogue/search_advanced.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00038051%22
C%22святитель
%22скульптор
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Кондратьев Павел Петрович 
(16.02.1867–?)                                                                                       150 лет со дня рождения 

 

    Архитектор.  Воспитывался в Новгородском реальном училище. Окончил Институт 

Гражданских инженеров (1891). По проекту П. П. Кондратьева построена деревянная 

церковь-барак Святого Николая Чудотворца (1904) в пос. Подобедовка (Красный 

Бор, ст. Поповка, Тосненский р-н). Также по проекту архитектора в Поповке были 

построены единственные в своем роде дома. Фантазия зодчего была беспредельной. 

Она удачно сочетала древнерусские мотивы и элементами западных и восточных 

архитектур. Деревянная церковь и часовня напоминали зодчество русского Севера.  

По его же проектам были построены двухэтажный дом М. М. Подобедова и дом 

самого архитектора, напоминавший рубленый терем с высоким крыльцом. 
 

Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников Института 

гражданских инженеров (Строительного училища), 1842-1892 [Электронный ресурс] / сост. 

гражд. инж. Г. В. Барановский. – Санкт-Петербург : изд. Ин-та гражд. инж., 1893. – С. 163. – 

Режим доступа : WWW.URL : https://vivaldi.nlr.ru/bx000050223/view#page=172. – 14.04.2016 

_______________________ 

Земля Невская Православная : православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области : крат. церковно-исторический справочник / РГИА, Ком. по сохранению и 

возрождению святынь СПб и Ленингр. обл. ; науч. ред. В. В. Антонов. – Санкт-Петербург : Лики 

России, 2006. – С.79. 

Мещанинов, М. Ю. Храмы на станции Поповка  / М. Ю. Мещанинов // Санкт-Петербургские 

епархиальные ведомости. – 2003. – № 28-29. – С. 103. 

Игнатий  
(17.02.1807 – 12.05.1867)                                                                     210 лет со дня рождения 

 

   Русский духовный писатель XIX века, епископ, богослов и 

проповедник, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов. Родился 

в с. Покровское Вологодской губернии. Окончил курс в С.-

Петербургском инженерном училище. В 1827 г. стал послушником  

Троицкого Александро-Свирского монастыря (Лодейнопольский 

р-н), в 1931 г. принял монашество с именем Игнатий, долго был 

архимандритом Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом, 

восстановлению которой он способствовал. Здесь был образован хор, 

в становлении которого принимал участие М. Глинка. Автор 

богослужебных сочинений: «Аскетические опыты», «Аскетическая 

проповедь», «Приношение современному монашеству», «Отечник» и др. В 1861 г. 

епископ Игнатий ушел на покой и поселился в Николо-Бабаевском монастыре 

Костромской епархии, где и умер.  Канонизирован Русской православной церковью в 1988 

г. 

   Бывал в Иоанно-Богословском Череменецком мужском монастыре (Лужский р-н). 

С этим посещением связывают несколько вековых деревьев, якобы посаженных им 

на территории монастыря. Неоднократно на Коневце (Приозерский р-н) молился 

архимандрит Игнатий, в 1849 г. им  была освящена церковь во имя пpп. Аpсения 

Коневского в севеpо-восточной части каpе.  
 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 18 : Зигоморфность - индустриальное общество / гл. ред. С. А. 

Кондратов. – Москва : Терра, 2006. – Из содерж. : Игнатий (Бренчанинов). – С. 237. 

Православная энциклопедия [Электронный ресурс] / под ред. Патриарх Москов. И всея Руси 

Алексия II. – Режим доступа : WWW.URL : http://www.pravenc.ru/text/293401.html. – 23.12.2016. 

______________________________________ 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvivaldi.nlr.ru%2Fbx000050223%2Fview%23page%3D172
C%22Александро-Свирский%20монастырь
http://www.url/
http://www.pravenc.ru/text/293401.html
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Белый, А. «В начале было слово...» / А. Белый. – Санкт-Петербург : АВОК Северо-Запад, 2014. – 

С. 345. 

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

– С. 107. 

Глушкова, В. Г. Пригороды Санкт-Петербурга : от Петергофа до Гатчины / В. Г. Глушкова. – 

Москва : Вече, 2014. – С. 77–79. – (Исторический путеводитель). 

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

А. И. Лихой. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург ; Приозерск : ИП Седова Е. Б., 2009. – 

С.225. 

Духовные доминанты Ленинградской области как важнейшая составляющая туристско-

рекреационной системы «Серебряное кольцо России» : альм. / Правительство Ленингр. обл., 

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра [и др.] ; редкол. : Ю. Н. Гузов [и др.] – Санкт-

Петербург : Культурно-просветительское товарищество, 2015. – С. 89. 

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь [Электронный ресурс] // Коневский 

Рождество–Богородичный мужской монастырь. – Режим доступа : WWW.URL: 

http://konevets.ru/info/press/konevskij-monastyr/. – 21.12.2016. 

Набокина, О. В. Луга и окрестности : из истории населенных мест Лужского района / О. В. 

Набокина, А. В. Носков. – Москва : Центрполиграф, 2015. – С. 523 

Очерки истории Санкт-Петербургской епархии / СПб. епархия; ред.-сост. митрополит СПб. и 

Ладожский Иоанн (Снычев). – Санкт-Петербург : Андреев и сыновья, 1994. – С. 115–123. 

 

 

 

Равдоникас Феликс Владиславович 
(22.02.1937 – 11.08.2011)                                                                       80 лет со дня рождения                               

                                                        

   Советский, российский органолог, мастер-реставратор духовых 

инструментов. Закончил ЛВХПУ им. В. И. Мухиной. Занимался 

старинной музыкой в России еще с 1970-х гг. Известен как создатель 

всевозможных инструментов – блокфлейты, флейты-траверсо, строил 

орган, клавесин, изобретал новые инструменты для театра и кино; 

делал переводы старинных трактатов. На его инструментах играют по 

всему миру, европейские и американские музеи включили их в свои 

коллекции. Со временем Равдоникас отошел от музыкальной 

практики и занялся теорией. Результатом более чем двадцатилетних 

исследований стали книги «Музыкальный синтаксис», 

«Хронологические этюды». 

   Часто бывал в с. Старая Ладога (Волховский р-н) на раскопках с отцом, 

знаменитым археологом. 

 
Динара Асанова. У меня нет времени говорить неправду :дневниковые записи, режиссер. 

заметки, статьи, интервью с Д. Асановой и воспоминания о ней / [сост. Ф. Гукасян]. – Ленинград 

: Искусство, 1989. – С. 217.  

_____________________________________ 

Евгеньев, С. Старую Ладогу полюбил с первого взгляда - безоговорочно и навсегда / С. Евгеньев // 

Вести. – 2012. – № 58. – С. 3. 

http://www.url/
http://konevets.ru/info/press/konevskij-monastyr/
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Антонов Иван Павлович 
(23.02.1887–24.12.1967)                                                                       130 лет со дня рождения   

    Архитектор–художник. Родился в Выборге. Окончил Выборгское 

реальное училище (1906). В 1908 г. поступил в Санкт–Петербургскую 

Императорскую Академию художеств на архитектурное отделение. 

Будучи еще студентом, работал помощником у крупных мастеров 

архитектуры Санкт–Петербурга.  

   В связи с отсутствием архитектурно–проектной работы в 1919–

1926 гг. работал в Финляндии учителем рисунка и черчения в 

Выборгской русской средней совместной школе, которую ранее и 

закончил. В 1926 г. по рекомендации академика архитектуры И. А. 

Фомина оформил долгосрочную визу на въезд в СССР, и выехал на 

Урал, обосновавшись в Свердловске. В сотрудничестве с архитектором В. Д. Соколовым 

спроектировал и построил более 20 крупных объектов – общественных, жилых и 

промышленных зданий в Свердловске и других городах Уральского региона. Все 

постройки И. П. Антонова отличались принципиально новым конструктивистским 

обликом. Одним из выдающихся его произведений стал жилой комбинат НКВД («Городок 

чекистов») в Свердловске, который до сих пор является визитной карточкой современного 

Екатеринбурга. В 1933 г. в срочном порядке был выслан с Урала.  

   Поселился в Выборге, где семья его жены владела домом. Устроился в 

архитектурное бюро финского архитектора Ялмари Ланкинена. Участвовал в 

архитектурных проектах в Выборге и других городах Финляндии. В 1948 г. переехал в 

г. Лахти (Финляндия).  
 

Кебке, Л. Г. Анонимный сотрудник финского архитектурного бюро 1930–1960 гг.: архитектор 

Иван Павлович Антонов [Электронный ресурс]/ – Режим доступа : WWW.URL : 

http://www.artrz.ru/download/1804836099/1804856792/42. – 09.11.2016. 

Кебке, Л. Г. Антонов Иван Павлович [Электронный ресурс] / Л. Г. Кебке, С. С. Левошко // 

Искусство и архитектура русского зарубежья. – Режим доступа : WWW.URL : http : 

//www.artrz.ru/search. – 09.11.2016. 

Люди города : Иван Антонов - архитектор-художник, руководитель проекта «Городок 

чекистов» [Электронный ресурс]// Новая недвижимость. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://www.an-nn.ru/item/novosti-rynka-nedvizhimosti/lyudi-goroda-ivan-antonov-arhitektor-hudozhnik-

rukovoditel-proekta-gorodok-chekistov.html. – 09.11.2016. 

 

Гайдебуров Павел Павлович 
(27.02.1877 – 04.08.1960)                                                                     140 лет со дня рождения 

 

   Русский и советский актер театра и кино, режиссер, театральный 

деятель, педагог, народный артист РСФСР (1940). Родился в Санкт–

Петербурге. После окончания гимназии Я. Г. Гуревича, в 1896 г. 

поступил на юридический факультет Петербургского университета. 

Участвовал в студенческих любительских спектаклях, брал уроки 

актерского мастерства у П. М. Свободина. Дебютировал как актер в 

Минске, сыграв Треплева в чеховской «Чайке». 

    Организовал при Лиговском народном доме графини Паниной, на 

рабочей окраине Петербурга, Общедоступный театр (1903),  

http://www.artrz.ru/image/1804902111.jpeg
http://www.url/
http://www.url/
http://www.url/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0%29
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спектаклем «Гроза» по пьесе А. Н. Островского. Затем П. П. Гайдебуров создал 

Передвижной театр (1905) и стал совершать поездки по стране. 

   С 1933 г. руководил Колхозно–совхозным передвижным театром имени 

Леноблисполкома, где поставил спектакли «Ревизор», «Дворянское гнездо» и др.  

 
Николаев, С. Гайдебуров Павел Павлович [Электронный ресурс] / С. Николаев // Киносозвездие. – 

Режим доступа. – WWW.URL : http://www.kinosozvezdie.ru/actors/gaydeburov/gaydebu... – 

26.12.2016. 

 

Молоткова, Е. А. Тамбовская улица / Е. М. Молоткова //Фонтанка. – 2008. - № 3. – С. 27. 

 

 

Осьминский Тарас Иванович 

(25.02.1897 – 07.07.1980)                                                                     120 лет со дня рождения  
   

    Историк, педагог, краевед. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Петроградский 

университет. С осени 1923 г. началась его педагогическая деятельность. В 1935 г. был 

вынужден уехать в провинцию – Астрахань, Вышний Волочок, Кировская область, затем  

Тихвин, откуда с семьей переехал в Череповец, где преподавал в Череповецком 

учительском институте. Именно в Череповце Т. И. Осьминский состоялся как ученый, 

защитил кандидатскую диссертацию, начал серьезную краеведческую работу, 

опубликовал свои первые научные труды. Основной труд ученого – «Очерки по истории 

края» (1960), «Наш край в истории СССР» (1965, 1967). Участвовал в издании книги 

«Аграрная история Северо-Запада России в XVI–XVII веках». 

   В летние месяцы отдыхал на даче родственников жены в пос. Прибытково 

(Гатчинский р-н).  Похоронен в пос. Кобрино. 

 
Шеляпина О. В. Т. И. Осьминский – ученый, педагог, краевед [Электронный ресурс] / О. В. 

Шеляпина // Череповец : краевед. альм. Вып. 3. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://www.booksite.ru/fulltext/3ch/ere/pov/ets/16.htm. – 09.12.2016. 

 
Бурлаков, А. Кобринский некрополь / А. Бурлаков  // Лукоморье. – 2013. - № 7. – С. 43–44. 

                           

Нестеров Петр Николаевич 
(27.02.1887-25.08.1914)                                                                       130 лет со дня рождения 

 

   Российский военнослужащий, летчик, авиаконструктор, штабс-

капитан. Родился в Нижнем Новгороде. Энтузиаст воздухоплавания. 

В 1913–1914 гг. совершил рекордные перелеты Киев – Одесса – 

Севастополь и Киев – Петербург. Один из основоположников 

высшего пилотажа, им впервые были выполнены глубокие виражи, 

замкнутая кривая в вертикальной плоскости (“мертвая петля”, “петля 

Нестерова”). Разрабатывал способы ведения воздушного боя, а также 

изучал вопрос взаимодействия авиации с наземными войсками. 

Разработал оригинальный проект моноплана. Во время Первой 

мировой войны (1914-1918) выполнил одну из первых в России 

воздушных бомбардировок приспособленными для этого артиллерийскими снарядами. 

Героически погиб в сентябре 1914 г., совершив первый в мире воздушный таран 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.kinosozvezdie.ru%2Factors%2Fgaydeburov%2Fgaydeburov.html
http://www.url/
http://www.booksite.ru/fulltext/3ch/ere/pov/ets/16.htm
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вражеского самолета, ведшего разведку позиций российской армии в районе г. Жолкев 

(ныне г. Жолква, Украина). 

   В 1911–1912 гг. проходил обучение в Офицерской воздухоплавательной школе 

(авиационный отдел которой находился в г. Гатчине). В мае 1914 г.  совершил 

рекордный беспосадочный перелет из Киева в Гатчину. При перелете Москва-

Петербург в 1914 г. совершил непредвиденную посадку в Тосно для дозаправки 

топливом. Получил помощь от местных жителей. Его именем названа улица в 

Гатчине. В 1954 г. на доме, где жил П. Н. Нестеров во время учебы в Гатчине (ул. 

Чкалова, 16), была установлена мемориальная доска. Снята в 1986 г. на время 

ремонта дома (дом сгорел). 

 
Трунов, К. И. Петр Нестеров / К. И. Трунов. - Москва : Сов. Россия, 1975. - 206 с. 

Петр Николаевич Нестеров (1887-1914) [Электронный ресурс] // Авиару.рф. – Режим доступа : 

WWW.URL : http://xn--80aafy5bs.xn--p1ai/aviamuseum/aviatory/letchiki/aviatory-kavalery-ordena-sv-

georgiya/nesterov-pyotr-nikolaevich/. – 14.12.2016. 

________________________________ 

Бурлаков, А. Легенды и были Старой Гатчины / А. Бурлаков. - Гатчина : [б. и.] 2006. – С. 40. 

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

– Санкт-Петербург : Гатчина, 2010. – С. 8, 9. 

Глушкова, В. Г. Пригороды Санкт-Петербурга : от Петергофа до Гатчины / В. Г. Глушкова. – 

Москва : Вече, 2014. – С. 116.  

Гусаров, А. Гатчина : от прошлого к настоящему : история города и его жителей / А. Гусаров. – 

Москва ; Санкт-Петербург : Центрполиграф : Русская тройка-СПб, 2012. – С. 301-302. 

Жданова, М. Неформальный путеводитель по пригородам и загородам Петербурга / М. Жданова, 

К. Воробьев. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – С. 62. 

Мачульский, В. А. О памятниках и мемориальных досках Гатчины [Электронный ресурс] / В. А. 

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

gatchina.ru/article/md.htm. – 14.12.2016.  

Сковпнев, С. «Золотое кольцо» Ленобласти : путеводитель от Александровской до Луги по 

Варшавской железной дороге  / Межрегион. обществ. орг. "Междунар. фонд краеведов". – 

Санкт-Петербург : [б. и.], 2015. – С. 15. 

Старая Гатчина : ист. очерк, архивные исслед., воспоминания, литературные материалы : сб. 

ст. / сост. А. Бурлаков. – Санкт-Петербург : Лига, 1996. – Из содерж. : Три прогулки по городу / 

З. Скорнякова, В. Мачульский. -  С.199-201. 

 

Буккер И. «Мертвая петля» - за столетие до МАКСа / И. Буккер // Вести. – 2013. - № 107. – С. 4. 

Королева, И. К полной победе над… воздухом / И. Королева // Вести. – 2012. - № 110.  – С. 5. 

                                        ________________________ 
Хроника юбилейных и памятных дат Тосненского района 2014 года / Тосненская центральная 

районная библиотека; сост. Р. В. Тихомирова. — Тосно: [б. и.], 2013. - С. 24-25. 
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Март 

 

Апанасевич Владимир Иосифович 
(01.03.1917–13.11.1995)                                                                       100 лет со дня рождения   

   Педагог. Родился в Петрограде в семье репрессированных и 

высланных в Сибирь. В Подпорожье с семьей приехал в 1954 году. 

Поступил на работу учителем физики и математики в Варбегскую 

среднюю школу № 2, где трудился до последних лет своей жизни. 

Каждое лето  В. И. Апанасевич с учениками ходил в походы по 

своему краю. Под руководством В. Апанасевича в Подпорожье 

организован «Отряд Т-Т» (техников-туристов), а позднее на его 

базе – киностудия «Т-Т фильм» (1948). Автор фильма о 

Подпорожье. В фойе Подпорожской библиотеки в октябре 2016 г. 

открылась фотовыставка из семейного архива В. И. Апанасевича. 
 

Васильев, П. Богатства земли Подпорожской / П. Васильев. – Подпорожье : Свирские огни, 2010. 

– С.100. 

Летопись Подпорожского края. События и люди. – Подпорожье : [б. и.], 2004. – С.8. 

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. 56, 64. 

«Остановленное время» [Электронный ресурс] // Подпорожская центральная районная 

библиотека. - Режим доступа : WWW.URL : http://p-library.lenobl.muzkult.ru/news_article/1620532/. 

– 19.12.20016. 

________________________________ 

Календарь знаменательных дат Подпорожского района на 2012 год / муниц. казенное учрежд. 

«Подпорожская центр. район. б-ка ; – Подпорожье : [б. и.],2011. – С.10, 12. 

 

 

Рейнгард Георг Ханс 
(01.03.1887 – 23.11.1963)                                                                    130 лет со дня рождения 

 

   Немецкий военачальник, генерал-полковник. Родился в г. Баутцен 

(Германия). Участник Первой мировой войны (1914-1918), Второй 

мировой войны (1939-1945). Проявил себя как командир крупных 

танковых соединений. В феврале 1940 – октябрь 1941 гг. возглавлял 

41-й моторизованный корпус. В октябре 1941 – августе 1944 гг. – 

командующий 3-й танковой группой (впоследствии 3-й танковой 

армии). В августе 1944 – январе 1945 гг. командовал группой армий 

«Центр». 

   Сыграл значительную роль на первом этапе битвы за 

Ленинград. В июле 1941 г. моторизованные части под его 

руководством, наступая из района Пскова, вели операции против Лужского рубежа. 

Наиболее ожесточенные бои развернулись в районе дер. Ивановское (ныне пос. 

Ивановское, Кингисеппский р-н) и дер. Большой Сабск (ныне Волосовский р-н). 

После прорыва в августе 1941 г. с плацдармов на р. Луга, части его корпуса 

действовали против Красногвардейского укрепрайона и на ближних подступах к 

Ленинграду, где были окончательно остановлены в сентябре 1941 г. 
 

Георг Ханс Райнхардт [Электронный ресурс] // Танковый фронт. – Режим доступа :  WWW.URL 

: http://tankfront.ru/deutschland/persons/gen-tv/ReinhardtGH.html. – 14.12.2016. 

  

http://www.url/
http://tankfront.ru/deutschland/persons/gen-tv/ReinhardtGH.html.%20–%2014.12.2016
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                                       _________________________________ 
Бешанов, В. В. Ленинградская оборона / В. В. Бешанов. – Москва ; Минск : АСТ Харвест, 2005. – 

С. 39, 40, 89, 94, 95, 123. 

Битва за Ленинград : неизвестная оборона / В. А. Мосунов. - Москва : Эксмо Яуза, 2016. – С. 25 

Гланц, Д. Битва за Ленинград, 1941-1944 / Д. Гланц ; пер. с англ. У. П. Сапциной. – Москва : 

Астрель, 2008. — С. 57 59 63 73 81 93 94 95 

Иринчеев, Б. На Ленинград : наступление группы армии "Север" 1941 года : фотоальбом / Б. 

Иринчеев, Д. Жуков. – Санкт-Петербург : Аврора-Дизайн, 2011. – С. 56. 

Петербургский - Петроградский - Ленинградский военный округ (1864-2010) : в 2 т. Т. 1 / Е. П. 

Абрамов и др. ; Зап. воен. окр., НИИ воен. истории Воен. акад. Генер. штаба вооружен. сил Рос. 

Федерации. – Санкт-Петербург : Вести, 2012. – С. 232, 233, 237.  

Хомяков, И. Лужский рубеж. Хроника героических дней : 70-летию Ленинградской Победы 

посвящается / И. Хомяков. – Санкт-Петербург : Аврора-Дизайн, 2014. – С. 120. 

Шевченко, А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп: ист.-краеведч. очерки. – Санкт-Петербург : 

Химиздат, 2007. – С. 190.  

Шигин, Г. А. Битва за Ленинград : крупные операции, "белые пятна", потери / Г. А. Шигин ; под 

ред. Н. Л. Волковского. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ «Полигон», 2005. – С. 33, 40, 43, 66. 

 

 

 

Бианки Валентин Львович 
(02.03.1857 – 10.01.1920)                                                                     160 лет со дня рождения    

                                        

   Российский зоолог, орнитолог и энтомолог. Отец В. Бианки.  

Родился в Москве. Окончил  академию (1883). В 1883–1885 гг. – 

ординатор при клинике внутренних болезней профессора 

Кошлакова, а затем ассистент при кафедре зоологии и 

сравнительной анатомии в медицинской академии. В 1887 г. занял 

место ученого хранителя в энтомологическом отделении 

Зоологического музея. В 1896 г. был избран на должность старшего 

зоолога, с этого момента до своей смерти В. Л. Бианки руководил 

орнитологическим отделением Зоологического музея АН. В 1900 г. 

был избран ученым секретарем Русской полярной экспедиции; в 

1908 г. в составе зоологического отдела экспедиции Ф. П. Рябушинского работал на 

Камчатке, собрал большую орнитологическую коллекцию. Является автором целого ряда 

капитальных научных работ по орнитологии. В честь ученого назван вид птиц семейства 

Phylloscopidae - Seicercus valentini. 

   В. Л. Бианки имел дачу между Лебяжьем и Краснофлотским (ныне Ломоносовский 

р-н),  часто бывал на даче доктора И. Э. Гаген-Торна в Большой Ижоре 

(Ломоносовский р-н).  

 
 Журавлев, В. В. Форпост Петербурга : три века ратной истории Ораниенбаума - Ломоносова / 

В. Журавлев, Д. Митюрин, К. Сакса. – Санкт-Петербург : Первый класс, 2011. – С. 203. 

Ломоносовский район : путеводитель / авт.-сост. О. И. Южакова. – Санкт–Петербург, 2012. – 

С. 37 

Ломоносовскому району – 85 лет / [авт.-сост. О. И. Южакова]. – Санкт-Петербург : Центр 

Сохранения Культурного Наследия, 2012. – С. 16. 

Сыров, А. Забытые достопримечательности южного берега Финского залива : от Санкт-

Петербурга до Кургальского полуострова : путеводитель / А. Сыров. – Москва ; Сакт-Петербург 

: Центрполиграф : Русская тройка-СПб, 2011. – С. 210. 

 

 

%87%22Ф.%20П.%20HYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22Рябушинского
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Богатырев Юрий Георгиевич 
(02.03.1947 – 02.02.1989)                                                                   70 лет со дня рождения 

 

   Советский актер театра и кино, Народный артист РСФСВ (1988). 

Родился в Риге. Окончил художественно-промышленное училище им. 

М. И. Калинина (1966), театральное училище им. Б. В. Щукина (1971). 

В 1971–1977 гг. служил в театре «Современник»,  в 1977 г. был 

приглашен в МХАТ и некоторое время работал в двух театрах. Среди 

лучших театральных работ «Дни Турбинных», «Чайка», «Тартюф» и 

др., в кино «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Два капитана», 

«Неоконченная пьеса для механического пианино», «Объяснение в 

любви»,  «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Родня» и др.  

  Снимался в фильме «Объяснение в любви» (1977), съемки 

которого проходили в Гатчине, которая ему очень понравилась. В 

свободное время артисты фильма ходили гулять в Приоратский 

парк, бывал в гостях у местного милиционера К. Д. Хренова.  
 

Бурлаков, А. Гатчина самый «киношный» город России [Электронный ресурс] / А. Бурлаков // 

Безформата. Ру. – Режим доступа : WWW.URL : http://gatchina.bezformata.ru/listnews/gatchina-

samij-kinoshnij-gorod/7835098/. – 12.12.2016. 

Бурлаков, А. Записки гатчинского краеведа. Кн. 1 / А. Бурлаков. – Гатчина : [б. и.], 2012. – С. 107 

Оредеж : лит.-краевед. альм. Вып. 9. – Санкт-Петербург : Летопись, 2012. – Из содерж. : 

Гатчина снимается в кино  / А. Бурлаков. – С. 242–244 ; Из содерж. : Самый «киношный» город 

России / А. Бурлаков. – С. 276. 

 

Антонов Иван Павлович 
(03.03.1912–1991)                                                                                 105 лет со дня рождения  

 

   Поэт, заслуженный учитель РСФСР. В конце 20-х гг. окончил Лужский 

педагогический техникум, работал в сельских школах района. В 1940 г. его 

пригласили сотрудничать в газету «Ленинградская правда». В первые дни войны уходит 

добровольцем на фронт. Сражался на подступах к Ленинграду.  Становится 

заместителем командира роты полковой разведки.  Имя его знал весь 

Ленинградский фронт: более 70 раз он ходил в тыл врага. Тогда же его стихи и 

статьи появляются в дивизионной газете «На разгром врага».  Зимой 1942 г. И. 

Антонов воевал на Волховском фронте, возле ст. Погостье под Синявино (Кировский 

р-н).  После войны выпустил несколько сборников стихов: «Память, опаленная войной», 

«Антология русского лиризма. XX век», «Рассвет», «Суровое счастье», в том числе стихи 

для детей: «Ручеек», «Бусинка за бусинкой». Его стихи печатались в «Крестьянской» 

затем «Лужской правде», в журналах «Звезда», «Юность», «Аврора» и др. Несколько 

лет возглавлял литературную группу при редакции газеты, в 1985 г. приняли в Союз 

писателей СССР. После выхода на пенсию работал диспетчером в совхозе «Рассвет» 

(центральная усадьба была расположена в дер. Ретюнь Лужского р-на, где жил поэт).  
 

Антонов, И. П. Воля к жизни / И. П. Антонов. – Ленинград : Лениздат, 1961. – 179 с. 

_______________________________________ 

Литературная Луга : альм. «Союза луж. писателей. № 1 // гл. ред. Л. Дымбу. – Луга : [б. и.], 

2015. – Из содерж. : Суровое счастье Ивана Антонова / Л. Билютин. – С. 8–17 ; Из содерж. : 

Лужское Лидице  / И. Антонов, Е. Николаев. – С. 48–51. 

Литературная Луга : альм. «Союза луж. писателей. № 2 // гл. ред. Л. Дымбу. – Луга : [б. и.], 

2015. – Из содерж. : «Чтобы слова были весомыми и зримыми» : (Иван Антонов как 

руководитель литературной группы) / Л. Билютин. – С. 119–121.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://www.url/
http://gatchina.bezformata.ru/listnews/gatchina-samij-kinoshnij-gorod/7835098/
http://gatchina.bezformata.ru/listnews/gatchina-samij-kinoshnij-gorod/7835098/
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Штейнберг Эдуард Аркадьевич 

(03.03.1937 – 28.03.2012)                                                                       80 лет со дня рождения 

 

   Художник, яркий представитель второй волны русского 

авангарда. Родился в Москве. Специального художественного 

образования не имел, учился рисованию под руководством отца. 

Копировал классиков – Рембрандта, Калло, писал пейзажи, 

натюрморты. В 1961 г. состоялась первая выставка художника в 

Тарусе. В 1970-е гг. – член художественного объединения 

«Сретенский бульвар». Принимал активное участие во многих 

значимых советских и зарубежных выставках и часто выступал их 

организатором. В 1988 г. был принят в Союз художников СССР. В 

этом же году начал сотрудничать с галереей Клода Бернара в 

Париже, где у него появилась своя мастерская. 

Работы художника выставлялись в Москве в Государственном музее изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее в Москве, 

Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге и др. музеях. В 1990-е гг. переехал за 

границу, жил в Париже. 

   Вместе с женой Г. Маневич, искусствоведом и кинокритиков, летом 1970 г. провел 

несколько недель на берегу Финского залива в местечке Манола (под Приморском 

Выборгского р-на). 
 

Маневич, Г. Опыт благодарения : воспоминания / Г. Маневич. – Москва : Аграф, 2009. – С. 30. – 

(Символы времени). 

                                     

Зайончковский Василий Казимирович 
(08.03.1897 – 1978)                                                                              120 лет со дня рождения 

 

   Советский военачальник, генерал-майор. Родился в Старой Руссе 

(ныне Новгородская обл.). Участник Гражданской войны (1917–1922). 

В 1919 г. в должности командира 628-го стрелкового полка особого 

назначения 7-ой советской армии принимал активное участие в 

боях в районе Гатчины против частей Северо-Западной армии Н. 

Н. Юденича, а также в боях на Карельском перешейке. Участник 

Великой Отечественной войны (1941–1945). В августе-сентябре 1941 

г. командовал Отдельной курсантской бригадой военно-морских 

учебных заведений Балтийского флота, которая действовала в это 

время на Копорском плато. В сентябре 1941-апреле 1942 гг. – командир 5-й бригады 

морской пехоты Балтийского флота. Бригаде под его руководством удалось 

остановить противника на р. Воронке, положив начало Ораниенбаумскому 

плацдарму (сентябрь 1941 г.). В дальнейшем бригада удерживала рубеж по р. 

Воронке от Финского залива до оз. Лубенское (Сосновоборский гор. округ, 

Ломоносовский р-н). В ноябре 1942-мае 1945 гг. (с перерывами) командовал 291-й 

стрелковой дивизией, державшей оборону на Карельском перешейке, а затем 

принявшей участие в Красносельско-Ропшинской наступательной операции 

(январь-февраль 1944). За освобождение Гатчины дивизии было присвоено 

наименование «Гатчинская». Почетный гражданин Гатчинского р-на. В 1983 г. одна 

из улиц пос. Пудость (Гатчинский р-н) была названа его именем. На фасаде дома №7 

в том же году была открыта памятная мемориальная доска. Почетный гражданин г. 

Сосновый Бор. Помогал организовать музейную комнату (1973), а с 1976 музей 
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боевой славы, посвященную истории 5-й отд. бригады морской пехоты в школе № 2 

Соснового Бора. 
 

Зайончковский Василий Казимирович - почетный гражданин Соснового Бора [Электронный 

ресурс] // Сосновоборский репортер. – Режим доступа : WWW.URL : http://sbor-

reporter.ru/news/zajonchkovskij_vasilij_kazimirovich_pochetnyj_grazhdanin_sosnovogo_bora/2013-01-

05-686. – 12.11.2016.  

________________________________ 

Бурлаков, А. В. Пудость помнит своих героев [Электронный ресурс] / А. В. Бурлаков // Гатчина 

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

gatchina.ru/land/pudost/pudost17.htm. – 22.12.2016. 

Краснознаменный Балтийский флот в битве за Ленинград. 1941-1944 гг. : сб. ст. / отв. ред. В. 

И. Ачкасов ; предисл. Ю. Г. Перечнева ; АН СССР. Ин-т воен. истории М-ва обороны СССР. - 

Москва : Наука, 1973. – Из содерж. : Морская пехота в обороне Ленинграда / В. М. Ржанов. - С. 

370. 

Морпехи Зайончковского остановили врага на реке Воронка [Электронный ресурс] // Маяк : 

газета города Сосновый Бор. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://mayaksbor.ru/news/society/morpekhi_zayonchkovskogo_ostanovili_vraga_na_reke_voronka/ 

Ораниенбаумский плацдарм : воспоминания участников обороны Ораниенбаумского плацдарма / 

сост. К. К. Грищинский, Л. И. Лавров. 1941–1944 гг. – Ленинград : Лениздат, 1971. – Из содерж. : 

У реки Воронки / В. К. Зайончковский.  – С. 167-176. 

Река времени : Сосновый Бор / Г. В. Алмазов. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 76, 89, 410-411. 

 

 

Клейн Александр Соломонович 

 
(20.03.1922 – 08.04.2009)                                                                      95 лет со дня рождения 

 

   Педагог, искусствовед, писатель, поэт. Родился в Киеве. До начала 

Великой Отечественной войны закончил два курса Ленинградского 

театрального института. В 1941 г. ушел добровольцем на фронт. В 

боях под Ленинградом, больной и контуженный, при выходе из 

окружения попал в плен. Был в немецких лагерях в Чудово, 

Любани, Гатчине, в штатсгуте Вохоново. Все, что случилось с ним 

во время войны и после нее, А. Клейн описал в романе «Дитя 

смерти» (1993). После побега из плена, был арестован. В конце 1955 

г. освобожден, в 1966 – реабилитирован.   Литературным 

творчеством начал заниматься в Воркуте. Его стихи, статьи, 

фельетоны публиковались в воркутинской газете «Заполярье». С 1957 г. работал актером 

воркутинского театра кукол. Активно пишет драматургические произведения. Особенно 

популярной стала его пьеса «Ракета «Пионер» (1962).  С 1964 г. жил и работал в 

Сыктывкаре, преподавал сценическую речь и историю мировой художественной культуры 

в училище культуры, в 1987 г. – кандидат искусствоведения. 

 
Евгеньев, С. Писатели на Ленинградской земле / С. Евгеньев // Вести. - 2015. - № 75. - С. 7. 

 
 
 
 
 

http://sbor-reporter.ru/news/zajonchkovskij_vasilij_kazimirovich_pochetnyj_grazhdanin_sosnovogo_bora/2013-01-05-686
http://sbor-reporter.ru/news/zajonchkovskij_vasilij_kazimirovich_pochetnyj_grazhdanin_sosnovogo_bora/2013-01-05-686
http://sbor-reporter.ru/news/zajonchkovskij_vasilij_kazimirovich_pochetnyj_grazhdanin_sosnovogo_bora/2013-01-05-686
http://history-gatchina.ru/land/pudost/pudost17.htm
http://history-gatchina.ru/land/pudost/pudost17.htm
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Косяков Василий Антонович  

(22.03.1862 – 12.06.1921)                                                                     155 лет со дня рождения 

 

   Архитектор, художник, педагог, директор Института гражданских 

инженеров (1905–1921). Епархиальный архитектор Санкт–

Петербургской епархии. Окончил Институт гражданских 

инженеров (1885). Строитель соборов в Санкт–Петербурге, 

Кронштадте, Петергофе, Астрахани и др.  

    В усадьбе Алютина (Гора–Валдай, Ломоносовский р-н), 

приобретенной И. А. Ворониным (1896), В. А. Косяков построил 

храм Пресвятой Троицы (1903). В 1899 г. также для И. А. 

Воронина было построено здание Выборгской бумагопрядильной 

мануфактуры в Санкт-Петербурге.  

   По его проекту в 1902 г. построен храм Св. апостола Иоанна Богослова при 

бумагопрядильной фабрике в мызе с. Ивановское (ныне Кингисеппский р–н). Также 

стал автором проектов  церквей: Преподобного Серафима Саровского в дер. Козья 

Гора (Сланцевский р–н),  Покрова Пресвятой Богородицы, 1904–1908 гг. 

(Сланцевский р–н), церковь Св. Николая Чудотворца (1905–1908) в с. Новое Саблино 

(ст. Саблино, ныне Тосненского р–на), проект каменного храма Благовещения 

Пресвятой Богородицы в Ковашах (Ломоносовский р–н). Автором незаконченного 

проекта церкви Св. апостолов Петра и Павла в Выборге, заложенного в 1910 г. на 

Петровской горе на месте часовни. Строительство не было завершено. В 1920-е гг. 

разобрано, а на его фундаменте выстроено здание Выборгского архива.  
 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 167,232,238. 

Выборг, 1293 : альбом-путеводитель по г. Выборгу / авт.-сост. Я. Максимович. –  Санкт-

Петербург : Центр Сохранения Культурного Наследия, 2011. – С.24. 

Духовные доминанты Ленинградской области как важнейшая составляющая туристско-

рекреационной системы «Серебряное кольцо России» : альманах / Правительство Ленингр. обл., 

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра [и др.] ; редкол. : Ю. Н. Гузов [и др.] – Санкт-

Петербург : Культурно-просветительское товарищество, 2015. – С. 59. 

Земля Невская Православная : православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области : крат. церковно-ист. справ. / РГИА, Ком. по сохранению и возрождению 

святынь Санкт-Петербург и Ленингр. обл. ; науч. ред. В. В. Антонов. - Санкт-Петербург : Лики 

России, 2006. – С. 57. 

Земля Тосненская : история и современность. – Санкт-Петербург : Лики России.  – С. 117.  

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. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1998. – 

С. 645-665. 

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

В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Балтийская звезда : Алаборг, 2015. – С. 82, 

112–114. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Алаборг, 2010. – С. 216. 

Очерки истории Санкт-Петербургской епархии. – Санкт–Петербург : Андреев и сыновья, 1994. 

–С. 163-173. 

Святые места Сланцевского района: путеводитель / МКУК «Сланцев. центр. гор. б-ка», Центр 

духовно-нравств. общения «Созидание». - Сланцы : [б. и.], 2014. – С. 30. 

_________________________________ 
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Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2011 год / МУК 

«Сланцев. центр. гор. б-ка»; сост. Т. А. Павлова. – Сланцы, 2010. – С. 31. 

 

 

 

Новиков-Прибой Алексей Силыч 
(24.03.1877 – 29.04.1944)                                                                     140 лет со дня рождения 

 

  Русский, советский писатель-маринист. Настоящая фамилия 

Новиков. Родился в с. Матвеевское Тамбовской губернии (ныне 

Рязанская обл.). С 1899–1906 г. – матрос Балтийского флота. 

Участник русско-японской войны (1904–1905). В ходе Цусимского 

сражения (1905), попал в японский плен. Вернувшись из плена 

(1906), написал два очерка о Цусимском сражении: «Безумцы и 

бесплодные жертвы» и «За чужие грехи», которые были сразу же 

запрещены правительством. Был вынужден эмигрировать, в 1913 г. 

возвращается в Россию.  С 1914 г. публикует небольшие статьи в 

журналах, впервые используя при этом псевдоним Новиков-Прибой 

– сборник рассказов «Морские рассказы» (1914), повести «Море  зовет» (1919), 

«Подводники» (1923) и др. Самое значительное произведение – историческая эпопея 

«Цусима» (1935). В годы Великой Отечественной войны выступал со статьями и очерками 

о моряках, работал над большим романом «Капитан 1-го ранга» (не был закончен). 

   Читал отрывки из «Цусимы» в большом базовом клубе Военно-морской базы 

«Ручьи» (Кингисеппский р-н).    

   Несколько раз отдыхал в летние и зимние сезоны 1939–1940-х гг. в Сиверской 

(Гатчинский р-н). Отдыхая в сиверском доме отдыха ВЦСПС, писатель работал над 

романом «Капитан первого ранга». 

 
Новиков-Прибой, А. С. Броненосец «Адмирал Ушаков» : эпизоды Цусим. Сражения / А. С. 

Новиков-Прибой ; послесл. С. Зонина ; худож. В. Шевченко. – Ленинград : Детская литература, 

1986. – 126 с. : ил. – (Морская слава). 

Новиков-Прибой, А. С. Капитан 1-го ранга : роман / А. С. Новиков-Прибой. – Москва : 

Современник, 1987. – 235 с.  

Новиков-Прибой, А. С. Цусима : роман / А. С. Новиков-Прибой ; худож.  А. Никулин. – Москва : 

Современник, 1986. – 791 с. : ил.  

__________________________________ 

А. С. Новиков-Прибой в воспоминаниях современников : сб. / сост. И. А. Новиков, Г. А. Еригов. – 

Москва : Сов. писатель, 1980. – 503 с. : ил,, портр. 

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

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

СПб., 2010. – С. 59. 

Морозова, А. А. Наша Сиверская / А. А. Морозова, Л. А. Финогенова ; [под общ. ред. А. А. 

Морозовой]. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : МОБИ ДИК, 2014. – С. 68 
Смородина, М. Е. Сиверская - столица дачная России / М. Е. Смородина. – Санкт-Петербург : [б. 

и.], 2008. – С. 152. 
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Фредерикс Борис Андреевич 2-й 
(24.03.1797 – 26.05.1874)                                                                     220 лет со дня рождения 

 

   Барон, генерал–адъютант, генерал от инфантерии, Санкт-

Петербургский военный губернатор. Происходил из дворян княжества 

Финляндского. В службу вступил в 1811 г. в Лесной департамент, но 

через три года променял гражданскую службу на военную и был 

определен прапорщиком в Козловский пехотный полк, в рядах 

которого участвовал в Заграничных походах русской армии ( 1813–

18814). Участник русско-персидской войны (1826–1827). Неоднократно 

имел боевые отличия, за которые был награжден орденом св. Георгия 

4–й степени. Барон Фредерикс в 1861 г. был сделан товарищем 

главноуправляющего IV отделением Собственной Его Величества 

канцелярии и исправлял эту должность до конца жизни.  

   В начале XIX в. Б. А. Фредерикс купил имение Пюхяярви (ныне пос. ст. Отрадное, 

Приозерский р–н). В состав этого имения входили усадьбы в Конниста и Киимаярви, 

в дополнение к которым Б. А. Фредерикс построил усадьбу Борисхоф (в дер. 

Нойтермаа, ныне пос. Соловьевка Приозерский р–н). 

   Владелец усадьбы в Старосиверской (Гатчинский р–н). 
 

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

Гатчина : СЦДБ, 2003. – С. 43. 

Карельский перешеек – земля неизведанная. Ч. 12 : Северо-восточный сектор. Пюхяярви 

(Отрадное, Плодовое) / авт.- сост. Д. И. Орехов. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2016. – С. 59,73. 

 

 

Армфельт Густав Мориц 
(31.03.1757-7.08.1814)                                                                       260 лет со дня рождения  

          

   Граф, шведский и российский государственный, придворный и 

военный деятель, генерал от инфантерии. Родился в окрестностях г. 

Або (ныне г. Турку, Финляндия). Фаворит шведского короля 

Густава III. Участник войн Швеции против России, Дании, 

Франции. Возглавлял шведскую делегацию на мирных переговорах, 

завершившихся Верельским договором (1790). В 1794 г. был 

обвинен в государственной измене и скрывался в России. В 1811 г. 

перешел на русскую службу и был назначен председателем 

комитета по финляндским делам. С 1812 г. член 

Государственного совета. В 1812–1813 – генерал-губернатор 

Финляндии. Оказывал большое влияние на политику Александра I в отношении 

Финляндии и скандинавских стран. Считается, что именно он смог убедить 

императора предоставить Финляндии широкую автономию в качестве Великого 

княжества Финляндского, а также присоединить к этому княжеству территории 

Выборгской губернии. 
 

Отечественная война 1812 года : биогр. слов. / [В. М. Безотосный и др. ; редкол. : В. И. Алявдин ; 

вступ. ст.: В. М. Безотосный]. – Москва : Кучково поле : Росвоенцентр, 2011. – Из содерж. : 

Армфельт Густав (Armfelt) Мориц / В. М. Бокова. А. А. Подмазо. -  С. 33. 

Сто замечательных финнов :калейдоскоп биографий[Электронный ресурс] / ред. Т. Вихавайнен ; 

пер. с финск. И. М. Соломеща. – Хельсинки : Общество финской литературы, 2004. – Из содерж. 

: Армфельт Густав Мориц. – С. 79-87. - Режим доступа : WWW.URL : 

http://www.kansallisbiografia.fi/pdf/kb_ru.pdf. – 22.12.2014    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_123-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1826%E2%80%941828
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.kansallisbiografia.fi/pdf/kb_ru.pdf
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Шилов, Д. Н. Члены Государственного совета Российской империи, 1801–1906 : биобиблиогр. 

справ. / Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин; РАН. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2007. – С. 38. 

_________________________________ 

Густав Мориц Армфельт [Электронный ресурс] // Королевский альбатрос : выборгский 

информационно-туристический портал : Режим доступа : WWW.URL : 

http://www.vbrg.ru/articles/istorija_vyborga/istoricheskie_lichnosti_nashego_goroda/gustav_morits_arm

felt/. – 21.12.2016. 
 

 

Григорович Дмитрий Васильевич 
(31.03.1822 –  03.01.1899)                                                                    195 лет со дня рождения 

       

    Русский писатель, переводчик, искусствовед, действительный 

статский советник. Родился в с. Черемшан (ныне с. Никольское 

Ульяновской обл.). Учился в инженерном училище и Академии 

художеств (1836–1840). Служил в Дирекции императорских 

театров. В 40-х гг. Н. А. Некрасов привлекает его к участию в 

альманахе «Физиология Петербурга» – очерк «Петербургские 

шарманщики». Широкую известность ему принесли  повести 

«Деревня» (1846) и «Антон-Горемыка» (1847). Далее выходят 

«Проселочные дороги» (1852), «Рыбаки» (1853),  «Переселенцы» 

(1855), «Пахарь (1856) и др. Свое морское путешествие вокруг 

Европы (1858–1859) описал в путевых очерках «Корабль 

«Ретвизан»».  В 1860–1880 гг.  – секретарь Общества поощрения художеств.  В середине 

1880-х гг. создает повести «Гуттаперчевый мальчик», «Акробаты благотворительности» и 

«Литературными воспоминаниями». 

   Составил каталог описи коллекций Гатчинского дворца. 
 

Григорович, Д. В. Полное собрание сочинений : в 12 т. / Д. В. Григорович. – 3-е изд., перераб. и 

испр. – Санкт-Петербург : А. Ф. Маркс, 1896. 

Григорович, Д. В. Сочинения: в 3 т. / Д. В. Григорович ; сост., подгот. текста и коммент. А. А. 

Макарова. – Москва : Худож. Литература, 1988.  

Григорович, Д. В. Воспоминания  / Д. В. Григорович. – Москва : Захаров, 2007. – 559 с. – 

(Биография и мемуары). 

Григорович, Д. В. Гуттаперчевый мальчик : роман, повести / Д. В. Григорович. – Москва : Эксмо, 

2006. – 637 с. – (Русская классика). 

__________________________________ 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 13 : Гомиш - группировки статистические / гл. ред. С. А. 

Кондратов. – Москва : Терра, 2006. – Из содерж. : Григорович Дмитрий Васильевич. – С. 490. 

     __________________________________ 

Дворец и парк Гатчины в документах, письмах и воспоминаниях, 1881–1917 / науч. ред. Т. А. 

Кустова, А. , Фарафанова ; пер. нем текстов Н. С. Литвинова. – Санкт-Петербург : Союз 

Дизайн, 2008. – С. 218. 
 

 

Муханов Ипат Калинович 
(31.03.1677 – 22.05.1729)                                                                     340 лет со дня рождения 

   Контр-адмирал, один из сподвижников Петра I. Принимал 

участие в потехах юного государя, был одним из его денщиков,  

исполнял обязанности шафера на свадьбе Петра Алексеевича с 

Екатериной (1712). В 1697 г. был отправлен в Голландию для 

изучения морского дела. В качестве морского офицера участвовал 

во многих морских сражениях Северной войны. В 1705 г., при 

проезде берегом Невы из Санкт-Петербурга в Шлиссельбург, 

http://www.url/
http://www.vbrg.ru/articles/istorija_vyborga/istoricheskie_lichnosti_nashego_goroda/gustav_morits_armfelt/
http://www.vbrg.ru/articles/istorija_vyborga/istoricheskie_lichnosti_nashego_goroda/gustav_morits_armfelt/
%22Северной%20войны
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попадает в плен к шведам. В 1710 г. участвовал в выборгском походе и от Выборга 

лично государем был послан с письмо к осаждавшему Ригу фельдмаршалу П. 

Шереметеву. После Ганкутского боя (1714) конвоировал пленные шведские суда в 

Выборг, а сентябре того же года был послан следить за движением шведов в 

Финском заливе. В 1721 г., плавая с флотом у Красной Горки (ныне Ломоносоский р-

н), командовал кораблем «Астрахань». 22 октября 1721 г. произведен в капитаны 1-го 

ранга. В 1723 г. назначен начальником Навигацкой школы в Сухаревой башне. В 1726 г. 

уволен со службы, по состоянию здоровья в чине конт-адмирала.  

   И. К. Муханову принадлежала огромная по площади Ястребинская мыза. Был 

первым владельцем Недоблиц (ныне Волосовский р-н). 

Дубов, В. Е. По старинной Ястребинской волости. Очерк 3 : Деревня Недоблицы / Дубов В. Е. - 

Санкт-Петербург : [б. и.],2011. – С. 31–32. 

Малая Родина : альм. ист. общ-ва Ямбурга-Кингисеппа. Вып. 2 / ред.-сост. В. В. Аристов. – 

Санкт-Петербург ; Кингисепп : [ИПК "Вести"], 2012. – Из содерж. : Из прошлого Ястребинской  

волости / В. Новиков. – С. 157. 

Муханова М. С. Из записок Марии Сергеевны Мухановой [Электронный ресурс] // Русский архив. 

Кн. 1, вып. 2. – 1878. – С. 209. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://mikv1.narod.ru/text/muhan_1.htm. – 09.12.2016. 

 

                         

Апрель 
 

 

Грищенко Сергей Николаевич 
(04.04.1947-28.12.2000)                                                                     70 лет со дня рождения 

 

   Советский и российский спортсмен, педагог, мастер спорта международного класса, 

Заслуженный тренер России. Шестикратный чемпион СССР, пятикратный призёр 

чемпионатов страны по скоростному спуску, слалому-гиганту, горному троеборью. Один 

из сильнейших отечественных слаломистов 70-х годов. Выступал за ДСО «Трудовые 

резервы». В сборной СССР с 1969 по 1975 год. Участник XI зимних Олимпийских игр 

1972 года в Саппоро (Япония). Затем тренер ДСО «Трудовые резервы» (1974– 1992), 

тренер сборной СССР, России (1975 - 1994). Подготовил чемпионов СССР В. Макеева, В. 

Цыганова, В. Андреева и др. 

   В 1994–1999 гг. работал в Школе Высшего спортивного мастерства в дер. 

Кавголово (Всеволожский р-н). 

 
Грищенко Сергей Николаевич [Электронный ресурс] // Петербургский некрополь. – Режим 

доступа : WWW.URL : http://spb-tombs-walkeru.narod.ru/len_obl/kzm/grischenko.htm. – 21.12.2016 

Преображенский, Ю. С. Физическая подготовка и ее экономное использование в практике 

горнолыжника [Электронный ресурс] / Ю. С. Преображенский // Ski.ru. – Режим доступа : 

WWW.URL : http://www.ski.ru/static/110/2_19676.html. – 21.12.2016. 

 

                                     

Барятинский Федор Сергеевич 
(05.04.1742 – 04.06.1814)                                                               275 лет со дня рождения 

 

   Князь, российский придворный деятель, обер-гофмаршал, действительный тайный 

советник, камергер. Службу начал в Лейб-гвардии Преображенском полку. Будучи 

гвардейским офицером, примкнул к сторонникам будущей императрицы Екатерины II и 

участвовал в перевороте 1762 г. Находился в Ропше (ныне Ломоносовский р-н) в 

момент смерти свергнутого императора Петра III. В правление Екатерины II занимал 

http://www.url/
http://mikv1.narod.ru/text/muhan_1.htm
http://spb-tombs-walkeru.narod.ru/len_obl/kzm/grischenko.htm
http://www.ski.ru/static/110/2_19676.html
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ряд ответственных придворных постов (с 1778 – обер-гофмаршал). Организовывал прием 

в Санкт-Петербурге высоких путешественников – императора Иосифа II, королей 

Фридриха-Вильгельма II, Густава III, Густава IV и других особ. Неоднократно 

сопровождал Екатерину II во время ее поездок по стране, в том числе в 1770 г. в 

Ямбург (ныне г. Кингисепп). 
 

Разумовская, М. А. Разумовские при царском дворе : главы из российской истории 1740-1815 гг. / 

М. А. Разумовская. - Санкт-Петербург.: Петербург-XXI век, 2004. – С. 61. 
                                        _______________________________ 

Гусаров, А. Гатчина : от прошлого к настоящему : история города и его жителей / А. Гусаров. – 

Москва ; Санкт-Петербург : Центрполиграф : Русская тройка-СПб, 2012. – С. 27, 28. 
Крючкова, М. А. Триумф Мельпомены : убийство Петра III в Ропше как политический спектакль 

/ М. А. Крючкова. — Москва : Русскiй Мiръ, 2013. — С. 17, 18, 40, 65-67, 260-262.  

Моня, В. Ропша  / В. Моня. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : ИПК "Вести", 2007. – С. 

65. 
Шевченко, А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп : ист.-краевед. очерки / А. Шевченко. – Санкт-

Петербург : Химиздат, 2007. – С. 141. 

 

 

Кракау Александр Иванович 
(08.04.1817 – 12.04.1888)                                                                     200 лет со дня рождения 
 

   Российский архитектор, академик архитектуры (1850), профессор 

Академии Художеств (1867–1888). Родился в Санкт–Петербурге. 

Окончил Академии Художеств у К. А. Тона (1839). Изучал 

архитектуру Ренессанса в Италии. Участвовал в строительстве храма 

Христа Спасителя в Москве. Крупнейшие работы в Санкт–

Петербурге : здание Балтийского вокзала (1855–1857), особняк барона 

А. Л. Штиглица на Английской набережной (1859–1863), здание 

Училища технического рисования барона А. Л. Штиглица (1878–

1881). 

   Автор  каменной церкви Пресвятой Троицы при фабрике 

барона А. Л. Штиглица в Ивангороде (1873–1875). 
 

Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX - начала XX века : справ. / ред. Б. 

М. Кириков ; сост. А. М. Гинзбург, Б. М. Кириков. – Санкт-Петербург : Пилигрим-СПб., 1996. – С. 

175–176. 

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. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1998. – 

С. 1003. 

_______________________________________ 

Иванен, А. В. Ивангородская Свято-Троицкая церковь (барона Александра Штиглица) : ист. 

очерк / А. В. Иванен. – Санкт-Петербург : Коло, 2004. – С. 148–153. 

Земля Невская Православная : православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области : краткий церковно-ист. справ. / Рос. гос. ист. архив, Ком. по сохранению 

и возрождению святынь СПб. и Ленингр. обл. ; науч. ред. В. В. Антонов. – Санкт-Петербург : 

Лики России, 2006. – С. 100. 

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

В. Мурашова, Л. П. Мыслина. — Санкт-Петербург : Выбор, 2003. – С. 207, 208. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Блиц, 2001. – С.103. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1850
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867
https://ru.wikipedia.org/wiki/1888
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Ахмадулина Белла Ахатовна 
(10.04.1937 – 29.11.2010)                                                                       80 лет со дня рождения  

 
   
   Поэтесса, переводчик, эссеист. Родилась в Москве. Окончила 

Литературный институт им. М.  Горького. Известность приобрела в 

начале 1960-х гг. поэтическими выступлениями в Политехническом 

музее, Лужниках, Московском университете. Первый сборник 

стихов «Струна» (1962), затем последовали сборники «Озноб», 

«Уроки музыки» (1969), «Стихи» (1975), «Метель» (1977) и др. В 

1964 г. снялась в роли журналистки в фильме В. Шукшина «Живет 

такой парень».  

   Занималась переводами классических и современных поэтов 

народов бывшего Советского Союза, а также европейских и 

американских поэтов.  Была автором многочисленных эссе – о В. 

Набокове, А. Ахматовой, М. Цветаевой, В. Ерофееве, А. Твардовском, П. Антокольском, 

В. Высоцком и др. В 1989 г.  ей была присуждена Государственная премия СССР.  

   Осенью 1986 г. Ахмадулина  с мужем художником Б. А. Мессерером приезжала  в 

Гатчину для съемки в телевизионном фильме. 
 

Ахмадулина, Б. Сочинения : в 3 т. / Б.  Ахмадулина. – Москва : ПАН, 1997. 
Ахмадулина, Б. Малое собрание сочинений / Б. Ахмадулина. – Санкт-Петербург : Азбука, 2014. – 

765 с. 

Ахмадулина, Б. А. Блаженство бытия : стихотворения / Б. А. Ахмадулина. – Москва : ЭКСМО-

Пресс, 2001. – 413 с. : ил., портр. 

Ахмадулина, Б. А. Друзей моих прекрасные черты : стихотворения / Б. А. Ахмадулина; сост. Б. 

Мессерер, О. Грушников. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 462 с. : фот. 

Ахмадулина, Б. Озябший гиацинт : новые стихи / Б. Ахмадулина. – Москва : Олимп Астрель, 

2009. – 287 с. : портр. – ( Книга на все времена).  

_________________________________ 

Федорова, В. Белла Ахмадулина читала стихи в Гатчине [Электронный ресурс] / Гатчина сквозь 

столетия. – Режим доступа : WWW.URL : http://history-gatchina.ru/article/ahmadulina.htm. – 

15.11.2016. 
 

Адашевский Константин Игнатьевич 
(11.04.1897 – 01.06.1987)                                                                 120 лет со дня рождения 

 

   Советский российский актер театра и кино. Народный артист СССР 

(1985). Родился в с. Тулешково (Польша). В 1909–1917 гг. учился в 

Ямбургском общем коммерческом училище. Окончил 

драматические курсы В. Н. Давыдова (1925). С того же года и до 

конца своей жизни – актер Ленинградского театра драмы им. 

А. С. Пушкина (ныне Александринский театр). В кино снимался с 

1935 г. Всего сыграл более шестидесяти ролей. Среди наиболее 

заметных: Авдеев («Великий гражданин»), королевский герольд 

(«Золушка»), Степан Лукич («Акдемик Иван Павлов»), губернатор 

(«Джамбул»), Афремов ( «Живой труп»), Карп («Лес»), филателист 

(«Кортик») и др. 

      Приезжал порыбачить на дачу к актеру В. Меркурьеву на ст. Громово 

(Приозерский р-н). 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 1 : А – айны / гл. ред. С. А. Кондратов. – Москва : Терра, 2006. 

– Из содерж. : Адашевский Константин Игнатьевич. – С. 443. 

http://to-name.ru/music/music.htm
http://ahmatova.ouc.ru/
http://cvetaeva.ouc.ru/
http://trvardovsky.ouc.ru/
http://antokolsky.ouc.ru/
http://vysockiy.ouc.ru/
http://www.url/
http://history-gatchina.ru/article/ahmadulina.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985
%BF%22Ямбургском
%80%22Александринский%20театр
%22%ABДжамбул%BB
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Меркурьев-Мейерхольд, П. В. Сначала я был маленьким : книга о родителях Василии Меркурьеве 

и Ирине Мейерхольд  / П. В. Меркурьев-Мейерхольд. – Москва : Алгоритм, 2001. – С. 95. 

 

 

Козлов Василий Васильевич 
(11.04.1887–05.06.1940)                                                                       130 лет со дня рождения 

 

   Советский скульптор и преподаватель. Родился в с. Владыкино 

(Саратовская обл.). В 1898 г. переехал в Санкт–Петербург вместе с 

семьей, где начал заниматься в рисовальной школе Общества 

поощрения художников. Работал в декоративно–художественных 

мастерских в качестве мастера лепных украшений на фасадах домов. 

Являлся вольнослушателем в Императорской Академии художеств 

(1906–1912), но звания художника не получил. В 1919 г. стал 

председателем комитета скульпторов Петрограда, а позже и 

профессором скульптурного факультета Академии художеств.  

   Один из авторов скульптурного оформления фасада здания Русского 

торгово–промышленного банка в Санкт–Петербурге (1914, Большая Морская улица, 15), 

памятник Ленину перед Смольным (1927) и др. 

   В довоенные годы В. В. Козлов жил и работал на даче Серебрянниковых в пос. 

Высокоключевой (Гатчинский р–н). 

   Совместно с Л. А. Дитрихом, В. В. Козлов выполнил барельеф, изображающий 

воина в окружении льва и львицы, который расположен на стене вестибюля 

краеведческого музея Выборга. 

 
Бройтман, Л. И. Большая Морская улица / Л. И. Бройтман, Е. И. Краснова. — Москва ; Санкт–

Петербург : Центрполиграф МиМ-Дельта, 2005. – С. 157. 

___________________________________ 

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

Гатчина : СЦДБ, 2003. – С. 105. 

Мысько, А. С. Архитектурная флора и фауна Выборга / А. С. Мысько. – Санкт-Петербург : 

Центр Сохранения Культурного Наследия, 2012. – С. 33,34. 

 

 

 

Павлючук Николай Андреевич 
(17.04.1917 – 10.07.2003)                                                                     100 лет со дня рождения 

 

   Художник, краевед. Родился в Луге в семье железнодорожника. 

В 20-е гг. семья оказалась на Урале, затем в Донбассе. В 1931 г. 

семья переехала в Лугу. Учился в железнодорожной школе, в 

Лужском ФЗУ связи. Семья в те годы жила на перекрестке 

Рижского пер. и Смоленской ул. В 18 лет поступил на службу в 

Лужскую контору связи – техником телефонной станции. В 

начале Великой Отечественной войны вместе с товарищами 

обеспечивал связь между воинскими соединениями, ведшими 

бои на Лужском оборонительном рубеже. В мае 1943 г. был 

арестован и помещен в Лужское СД (ныне здание Музыкальной 

школы им. Н. А. Римского-Корсака). После побега попал на допросы к сотрудникам 

СМЕРШ, был определен в 56-ю Отдельную штрафную роту 2-го Прибалтийского 

фронта. В августе 1946 г. был демобилизован и вернулся в Лугу. Закончил свою 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00047148%22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%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%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%28%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%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%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%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%28%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00021284%22
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трудовую деятельность в должности начальника головного участка Узла связи. 

Оставшиеся годы посвятил написанию воспоминаний о тех людях, которые 

встретились на его жизненном пути. Писал акварелью, маслом, в основном – 

лужские памятники архтитектуры и пейзажи: «Почтовый дворик в Луге», «Имение 

графа Половцева в Раптях», «Череменецкий монастырь Иоанна Богослова». Был 

выбран первым старостой Воскресенского Собора, после его возвращения в лоно 

Церкви. Похоронен на Вревском кладбище.  
 

Бюллетень Лужского общества краеведов. Вып. 4 (5). – Луга : [б. и.], 2012. –  С. 8. 

Литературная Луга : альм. «Союза луж. писателей». № 2 / гл. ред. Л. Дымбу. – Луга : [б. и.], 

2015. – Из содерж. : С. 95–102. 

Лужский край : историко-краевед. альманах. Вып. 1 / сост. Г. Р. Кузнецов. – Луга : Изд-во КГУ 

им. Кирилла и Мефодия, 2002. – С. 41. 

Носков,  А. В. Луга : история и современность : (арх.-краевед. очерк). Ч. 1  / А. В. Носков. – Луга : 

Изд-во Голубева, 2011. - С. 5. 
Носков,  А. В. Луга : история и современность : арх.-краевед. очерк. Ч. 2 / А. В. Носков. – Луга : 

Изд-во Голубева, 2011. - С. 46–47. 

Носков, А. В. Луга на почтовых открытках. Ч. 1 / А. В. Носков — Луга : Изд-во Голубева, 2012. – 

С. 164–165. 

Шевцова, Ю. И. Страницы истории родного края : учеб. пособие / Ю. И. Шевцова, В. И. 

Хрисанфов. – Санкт-Петербург : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2016. – С. 51. 
 

 

Щеголев Павел Елисеевич 
(17.04.1877 – 22.01.1931)                                                                 140 лет со дня рождения 

 

   Литературовед, историк, текстолог, пушкинист. Родился в с. 

Верхняя Катуковка (ныне Воронежской обл.). Окончил историко-

филологический факультет Петербургского университета. 

Первоначально занимался историей русской литературы, затем 

историей общественных движений. Был одним из редакторов 

журналов «Былое», «Минувшие годы».  Издал ряд мемуаров 

декабристов, «Русскую правду» П. И. Пестеля, сочинения А. Н. 

Радищева, материалы о связях А. С. Грибоедова и А. С. Пушкина с 

декабристами, воспоминания современников о петрашевцах и др. В 

советский период П. Е. Щеголев опубликовал ряд материалов по 

истории Февральской и Октябрьской революций. П. Е. Щеголев – 

один из крупнейших пушкинистов начала XX в. Наиболее ценной работой в этой области 

является книга «Дуэль и смерть Пушкина» (1916). Был одним из основателей Музея 

Революции в Ленинграде. 

   Жил в Сиверской на даче у А. Н. Толстого в конце 20-х гг. на Красной улице 

(бывшей Церковной).  
 

Щеголев, П. Злой рок Пушкина. Он, Дантес и Гончарова / П. Щеголев. – Москва : Эксмо : 

Алгоритм, 2012. – 381 с. – (Жизнь Пушкина). 

Щеголев, П. Лермонтов : воспоминания, письма, дневники / П. Щеголев. – Москва : Аграф, 1999. – 

527 с. – (Литературная мастерская). 

___________________________________ 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 59 : Шаури – эвергет / гл. ред. С. А. Кондратов. – Москва : 

Терра, 2006. – Из содерж. :Щеголев Павел Елисеевич. – С. 237 

______________________________________ 

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

Гатчина : СЦДБ, 2003. – С.  30.  
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Морозова, А. А. Наша Сиверская  : архитектурно-художественные образы / А. А. Морозова, Л. А. 

Финогенова. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт–Петербург : МОБИ ДИК, 2014. – С. 68. 

Смородина, М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – Санкт-Петербург : 

[б. и.], 2008. – С. 58, 174. 

Сонина, Л. В. Сиверская в судьбах русских литераторов : учеб. пос. по краеведению / Упр. 

образованием МО «Гатчин. р-н» Ленингр. обл., Ленингр. обл. универс. науч. б-ка. – Гатчина, 2000. 

– С. 28. 

 

 

Благовещенский Николай Александрович 
(19.04.1837–20.07.1889)                                                                       180 лет со дня рождения 
 

   Русский писатель, журналист. Родился в Москве, в семье 

священника. Окончил Александро–Невское духовное училище и 

Петербургскую духовную семинарию. После окончания семинарии 

Н. А. Благовещенский был прикомандирован к архимандриту 

Порфирию, и отправился с ним на Афон и в Иерусалим, где 

запечатлел опыт путешественника в путевых заметках и рисунках. 

Первыми напечатанными произведениями Н. А. Благовещенского 

стали рассказы, написанные по следам этого путешествия («Из 

воспоминаний бывалого в Иерусалиме», «В Фессалии», «Ноябрь»). 

По возвращении в Россию стал сотрудничать в журнале братьев 

Достоевских «Время» (1862). Получил известность благодаря книгам очерков о духовном 

быте «Афон» (1864); «Среди богомольцев» (1871). В 1864 г. Н. А. Благовещенский стал 

ответственным редактором журнала «Русское слово». Последние годы жизни Н. А. 

Благовещенский занимался описанием Терской области, составив сборник статистических 

сведений по ней. 

   Бывал в имении Пустынька в гостях у А. К. Толстого (Тосненский р–н). 

Земля Тосненская : история и современность. – Санкт-Петербург : Лики России, 2006. – С. 93. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Алаборг, 2010. – С. 260. 

 
 

 

Луспекаев Павел Борисович 
(20.04.1927 – 17.04.19070)                                                                90 лет со дня рождения 

   Актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР (1965), участник 

Великой Отечественной войны. Родился в с. Большие Салы 

(Ростовской обл.). Окончил Театральное училище им. М. С. 

Щепкина (1950). С 1950 – актер Тбилисского театра русской драмы, 

с 1957 – актер Киевского русского драматического театра им. Леси 

Украинки, с 1959 – артист Ленинградского БДТ им. Горького. На 

сцене БДТ им сыграны лучшие театральные роли – Галлен в «Не 

склонившие головы», Бонар в «Четвертом», Нагульнов в «Поднятой 

целине» (1964) и др. Среди наиболее известных ролей в фильмах:  

«Республика ШКИД» (1966), «Балтийское небо» (1961), «Зеленые 

цепочки», «Три толстяка» (1966), «Белое солнце пустыни» (1970). 

   Приезжал в пос. Сиверский (Гатчинский р-н) к композитору И. Шварцу.  

Ермаков, В. Павел Луспекаев. Белое солнце пустыни / В. Ермаков. – Москва : Алгоритм, 2012. – 

319 с.: ил. – (Русское кино). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_%28%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
%22РСФСР
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965
B%22Большие%20Салы
C%22Ростовской%20обл.
http://www.shkola-m.ru/
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Микуленок, И. На войне, как на войне / И. Микуленок // Природа и человек . – 2015. – № 5. –  С. 63. 

______________________________________ 
Бурлаков, А. «Музыкант, соорудивший из души моей костер…» [Электронный ресурс] / А. 

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

gatchina.ru/article/shvarts.htm. – 12.12.2016. 
 

«Ждет терпеливо Шварца старый парк…»  // Лукоморье. – 2013. – № 7. – С. 12. 

 

 

Владимир Александрович 
(22.04.1847 – 17.02.1909)                                                                    170 лет со дня рождения 

 

   Великий князь из династии Романовых, российский 

государственный и военный деятель, меценат, генерал от 

инфантерии. Родился в Санкт-Петербурге. Родной брат императора 

Александра III. Член Государственного совета (1872). Сенатор (1868). 

Участник русско-турецкой войны (1877–1878). В 1884–1905 – 

главнокомандующий войсками Гвардии и Петербургского 

военного округа. Занимая этот пост, стал участником событий 9 

января 1905 г. («Кровавое воскресенье»). Президент Академии 

художеств (1876–1909). Председатель Комиссии по сооружению 

храма Воскресения Христова («Спас-на-Крови») в Санкт-Петербурге 

(1883–1889). 

   В 1865 г. во время посещения вместе с братом Александром (будущим императором 

Александром III) усадьбы Пустынька (ныне Тосненский р-н) прослушал в 

исполнении Б. Маркевича новую пьесу пьесу А. К. Толстого «Смерть Ивана 

Грозного». 

   Неоднократно бывает в Гатчине при дворе императора Александра III. В 

частности, присутствовал на заседании Правительства 21 апреля 1881 г, а также на 

полковом празднике Кирасирского полка Ея Величества 9 мая 1881 г. 

   В 1884 г. побывал в Новой Ладоге (ныне Волховский р-н). Осмотрел Никольский 

собор и Георгиевскую церковь. Ещё раз Новую Ладогу посетил в 1887 г., 

проинспектировав расположенные здесь казармы, острог, земскую больницу. 

   В 1886-1887 гг. в сопровождении журналиста К. Случевского совершил 

путешествие по Северо-Западу России. В 1887 г. посетил Ямбург (ныне г. 

Кингисепп). В 1887 г. посетил Тихвин. Был торжественно принят жителями города. 

Побывал в  Богородичном Успенском и Введенском монастырях. Проинспектировал 

городские служебные заведения: казармы, городскую богадельню, земскую 

больницу. В дер. Вырица (ныне пос. Вырица, Гатчинский р-н) в его распоряжении 

был охотничий домик, который с 1907 г. стал использоваться как железнодорожный 

павильон. Под его покровительством находились благотворительные учреждения 

Ястребинской волости (ныне Волосовский р-н). 

   Не раз бывал в имении А. Ф. Веймарна Пустомержа (ныне Кингисеппский р-н). 

   В 1890 г. участвовал в мероприятиях, связанных со встречей российского 

императора Александра III с германским императором Вильгельмом II в г. Нарве. 

Часть торжественных мероприятий проходила на территории современного г. 

Ивангорода (ныне Кингисеппский р-н). 

   В 1887 г. посетил Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь (ныне 

Лодейнопольский р-н). 

   В его честь получила свое название улица Владимирская в г. Луга (ныне ул. 

Свободы). 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FSNIKI%2F1001892%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F361600078744%22
http://www.url/
http://history-gatchina.ru/article/shvarts.htm
http://history-gatchina.ru/article/shvarts.htm
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Дом Романовых : биогр. сведения о членах царствовавшего дома, их предках и родственниках / 

авт.-сост. П. Х. Грибельский, А. Б. Мирвис. – 2-е изд. доп. и перераб. – Санкт-Петербург : [б. и.], 

1992. – С. 53. 

Шилов, Д. Н. Члены Государственного совета Российской империи, 1801–1906 : биобиблиогр. 

справ. / Д. Н. Шилов, Ю.А. Кузьмин; РАН. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2007. – С. 132-

137. 

                                        _________________________________________ 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А. В. Берташ, А. Ф. Векслер. – Санкт–Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2004. – С. 26. 

Земля Тосненская : история и современность. – Санкт–Петербург : Лики России, 2006. – С. 93. 

Иванен, А. Ивангородская Свято-Троицкая церковь (барона Александра Штиглица) : 

исторический очерк / А. В. Иванен. — Санкт-Петербург : ИД "Коло", 2004. – С. 55, 59. 

Малая Родина : альм. ист. общ-ва Ямбурга-Кингисеппа. Вып. 2 / ред.-сост. В. В. Аристов. – 

Санкт-Петербург ; Кингисепп : [ИПК "Вести"], 2012. – Из содерж. : Из прошлого Ястребинской 

волости / В. Новиков. – С. 157, 164. 

Морозова, Н. Ладога Петра Великого : по благословению Митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского Владимира: [иллюстрир. путеводитель] / Н. Морозова. – Санкт-Петербург : 

Алаборг, 2010. — С. 27. 

Никольское : город мастеров / авт.-сост. В. Д. Анисимов [и др.] — Санкт-Петербург : Лики 

России, 2012. – С. 204. 

Носков, А. В. Луга : история и современность : арх.-краеведч. очерк. Ч. 2 / А. В. Носков. – Луга : 

Изд-во Голубева, 2011. - С. 175. 

Носков, А. В. Луга на почтовых открытках. Ч. 2 / А. В. Носков. – Луга : Изд-во Голубева, 2012. – 

С. 112.  

Носков, А. Н. Луга : архитектурно-краевед. очерк / А. Н. Носков. – Санкт-Петербург : Площадь 

искусств, 2013. – С. 327. 

Петербургский - Петроградский - Ленинградский военный округ (1864-2010) : в 2 т. Т. 1 / Е. П. 

Абрамов и др. ; Зап. воен. окр., НИИ воен. истории Воен. акад. Генер. штаба вооружен. сил Рос. 

Федерации. – Санкт-Петербург : Вести, 2012. – С. 32, 54, 55, 56, 57, 58, 73, 77, 79, 82, 85, 91, 97, 

98, 101, 107,  318. 

Рыженко, И. Э. Александр III в Гатчине  / И. Э. Рыженко. – Санкт-Петрбург : Лики России, 

2011. – С. 20, 49. 65. 75, 84. 87, 92, 106, 130, 132, 139. 

Стрекалова, И. Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь: прошлое и настоящее / И. 

Стрекалова. - [б. м.] : [б. и.] 1998. – С. 33. 

Тихвин и его Святыня : описание города, Тихвинского Большого монастыря и пребывающей в 

нем Святыни / сост. Л. И. Григорьев. — Санкт-Петербург : Типо-Литография и Нотопечатня И. 

Рапгофа, 1888. – С. 42-43. 

 

Лурье, В. М. Командующие войсками Ленинградского военного округа / В. М. Лурье, П. А. Калёнов 

// История Петербурга. – 2006. - № 6. – С. 91. 

 

Евгеньев, С. Спасенный Екатерининский собор / С. Евгеньев // Вести. – 2014. - № 12. – С. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://94.140.210.149/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00042641%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=50&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
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Ефремов Иван Антонович 
(22.04.1907 – 05.10.1972)                                                                     110 лет со дня рождения 

 

   Русский советский писатель–фантаст, ученый–палеонтолог. 

Родился и первые годы жизни (до 1916) провел в Вырице 

(Гатчинский р-н). Его отец А. Х. Ефремов был одним из 

крупнейших промышленников и благотворителей в поселке.  
   В 1937 г. окончил экстерном Ленинградский горный институт, 

одновременно получил звание кандидата наук, а в 1941 г. – доктор 

биологических наук. В 1940-е гг. Ефремовым разрабатывается новая 

отрасль знания – тафономия. Затем совершил ряд экспедиций, в том 

числе в пустыню Гоби. По материалам этих экспедиций написаны 

книга «Дорога ветров» (1956) и труд «Тафономия и геологическая 

летопись» (1950). Автор романов «Туманность Андромеды» (1957),  «Лезвие бритвы», 

«Час Быка» (1968), «Таис Афинская» (1972). 

   В 2002 г. Вырицкой поселковой библиотеке присвоено имя И. А. Ефремова, а на 

фасаде ее здания установлена мемориальная доска. В 2004 г. открыта музейная 

экспозиция «Мир Ивана Ефремова», выполненная группой поклонников творчества 

И. Ефремова. В 2007 г. перед зданием библиотеки установлен памятный знак (автор 

художник-архитектор В. Б. Мартиров), посвященный 100-летию со дня рождения И. 

А. Ефремова. В библиотеке проводится ежегодная литературная конференция 

«Ефремовские чтения», посвященные творчеству знаменитого земляка (с 1997). 
 

Ефремов, И. А. Таис Афинская : ист. роман / И. А. Ефремов. – Москва : ОНИКС 21 век, 

Издательский дом, 2001. – 559 с. 

Ефремов, И. А. Туманность Андромеды : научно-фантаст. роман / И. А. Ефремов. – Москва : 

ОНИКС, издательский дом, 2000. – 351 с.: ил. 

Ефремов, И. А. Час быка : роман / И. А. Ефремов. – Москва : ОНИКС 21 век, издательский дом, 

2001. – 527 с.: ил. 

___________________________________ 

Измайлов, А. Андромеда без туманности / А. Измайлов. – Вырица: [б. и.], 2006. – 28 с.: фото. – 

(Девятые Ефремовские чтения). 

Материалы 1-го Международного симпозиума «Иван Ефремов - ученый, мыслитель, 

писатель. Взгляд в 1-е тысячелетие. Предвидения и прогнозы». – Москва : ЭОЛ, 1998. –223 с. 

__________________________________ 

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

Гатчина : СЦДБ, 2003. – С.109. 

Барановский, А. Вырица при царе : дачный Петербург / А. Барановский. – Санкт-Петербург : 

Остров, 2005. – С.176, 287. 

Восьмые Ефремовские чтения / Вырицкая поселковая б-ка им. И. А. Ефремова. — Вырица : [б.и]., 

2005. — 44 с. 

Вырицкая поселковая библиотека им. Ивана Антоновича Ефремова. Экспозиция, 

посвященная И. А. Ефремову : буклет. – Вырица, [2004]. – 6 с. 

Гатчинский район в лицах. Иван Антонович Ефремов. — б. м.: [б. и.], 2002. 

Девятые Ефремовские чтения / Вырицкая поселковая б-ка им. И. А. Ефремова. — Вырица :[ б. 

и]., 2006. — 44 с. 

Литературная Гатчина : краевед. справ. / МБУ «ЦБС г. Гатчины». «Центр. гор. б-ка им. А. И 

Куприна ; авт.-сост. Н. В. Юронен. – Гатчина : [б. и.], 2015. – С.39. 

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

Ком. по культуре г. Гатчины ; Центр. гор. б-ка им. А. И. Куприна. – Гатчина, 1995. – С. 16. 

Оредеж : лит.-краевед. альм. Вып. 9. – Санкт-Петербург : Летопись, 2012. – Из содерж. : 

Иван Ефремов – ученый–палеонтолог, писатель–фантаст / Н. Давыдова. – С. 47–53. 

__________________________________ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1940-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00065723%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00065723%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00065723%22
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Гатчинский  хронограф : календарь  знаменат. и  памят. дат / ЦГБ ; авт.-сост. Т. М. Богуш, Н. 

Н. Семенихина, Н. В. Юронен. – Гатчина, 2000. – Из содерж. : Ефремов И. А. – С. 27. 

 

 

 

Мезенцов Николай Владимирович 
(23.04.1827 – 16.08.1878)                                                                    190 лет со дня рождения 

 

   Российский государственный деятель, генерал-лейтенант. Родился в 

Санкт-Петербурге. Один из руководителей политического сыска 

Российской империи. Участник Крымской войны (1853–1856). 

Отличился при обороне Севастополя. Управляющий (1864–1871) и 

главноуправляющий Третьим отделением Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии (1876–1878), начальник 

штаба Отдельного корпуса жандармов (1864–1871, 1874–1876), шеф 

корпуса жандармов (1876–1878). Был сторонником решительных 

действий против радикальных революционеров. Погиб в 1878 г. в 

результате теракта в Санкт-Петербурге.   

   Владел в Ямбургском уезде усадьбой Остроговицы (ныне пос. Остроговицы, 

Волосовский р-н). По вступлению во владения (1867), заново отделал господский 

дом, выстроил капитальные хозяйственные сооружения, завел породистый скот, 

повысил доходность имения. Был усердным прихожанином церкви Св. Екатерины в 

Каложицах. Его стараниями в 1876–1877 гг. была построена каменная колокольня, 

церковь с двух сторон обнесена оградой, а с других двух – валом.  

 
Колпакиди, А. И. Щит и меч : руководители органов гос. безопасности Моск. Руси, Рос. империи, 

Совет. Союза и Рос. Федерации : энцикл. справ. / А. И. Колпакиди, М. Л. Серяков. – Москва ; 

Санкт-Петербург : ОЛМА-пресс : Нева, 2002. – С. 210–213. 

Шилов, Д. Н. Члены Государственного совета Российской империи, 1801–1906 : биобиблиогр. 

справ. / Д. Н. Шилов, Ю.А. Кузьмин; РАН. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2007. – С. 485. 

                                         ______________________________ 
Белый, А. «В начале было слово...» / А. Белый. - Санкт-Петербург : АВОК Северо-Запад, 2014. – 

С. 144-146. 

Духовные доминанты Ленинградской области как важнейшая составляющая туристско-

рекреационной системы «Серебряное кольцо России» : альманах / Правительство Ленингр. обл., 

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра [и др.] ; редкол. : Ю. Н. Гузов [и др.] – Санкт-

Петербург : Культурно-просветительское товарищество, 2015. – Из содерж. : Из истории 

прихода храма Св. Екатерины в пос. Каложицы Волосовского района / В. Н. Новиков. -  С. 74–75. 
Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : Ломоносовский район / Н. 

В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Балтийская звезда : Алаборг, 2015. – С. 239. 
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Соловьев-Седой Василий Павлович 
(25.04.1907– 02.12.1979)                                                                     110 лет со дня рождения    

     

  Российский композитор, автор многих популярных песен. 

Народный артист СССР (1967); Герой Социалистического Труда 

(1975). Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский 

центральный музыкальный техникум. Профессиональную карьеру 

начал в 1925 г. в качестве пианиста-импровизатора на 

Ленинградском радио, одновременно играл в ряде самодеятельных 

коллективах. Композиторской деятельностью занялся в 1930-е гг., 

сочинив балладу «Гибель Чапаева» и ряд песен. В 1936 г. окончил 

Ленинградскую консерваторию.  В годы Великой Отечественной 

войны организовал фронтовой эстрадный театр «Ястребок». В. В. 

Соловьев-Седой – автор балетов, оперетт, симфонической и 

фортепьянной музыки, музыки к кинофильмам и радиоспектаклям, 

песен (более 400 лирических, игровых и шуточных песен, наиболее известные из которых 

«Соловей» и «Подмосковные вечера»),  

   В. П. Соловьев-Седой выступал в разные годы в летнем театре «Голландия»  г. 

Гатчины. Приезжал в посевную в пос. Поляны Выборгского р-на на местную 

птицеферму.   Выступал в Доме офицеров Лужского артиллерийского полигона. 

 
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 46 : Славянофильство – Сорокина / гл. ред. С. А. Кондратов. – 

Москва : Терра, 2006. – Из содерж. : Соловьев-Седой Василий Павлович. – С. 495–496. 

Василий Павлович Соловьев-Седой : воспоминания, ст, материалы / сост., общ. ред., вступ. ст. 

и коммент. С. М. Хентовой. – Ленинград : Сов. композитор, 1987. – 287 с. : ил. 

Хентова, С. М. Соловьев-Седой в Петрограде-Ленинграде / С. М. Хентова. – Ленинград : 

Лениздат, 1984. – 238 с. : ил. – (Выдающиеся деятели науки и культуры в Петербурге – 

Петрограде – Ленинграде). 

______________________________________ 

Бурлаков, А. Гатчинские названия по-свойски : прогулки по городу от Мадрида до Карлухи с 

пикником на Вшивой горке и обедом в ресторане Коряга : первый нар. микротопоним. слов. / А. 

Бурлаков. – Гатчина : [б. и.], 2013. – С. 19–20. 
Уездный город  : историко-литературный альманах / [сост. Л. И. Гребенюк, А. А. Аимин]. – Луга 

: [б. и.], 2007. – С. 200. 

Шуйский, Б. А. Уусикиркко. Поляны / Б. А. Шуйский. – Санкт-Петербург : Остров, 2010. – С. 48–

49. 

 

 

Харитонов Виктор Владимирович 
(25.04.1937 –  08.11.2015)                                                                      80 лет со дня рождения  
 

   Советский и российский актер театра и кино, театральный педагог 

и режиссер, заслуженный артист РСФСР. Младший брат Леонида 

Харитонова. Родился в Ленинграде. Окончил Ленинградский 

театральный институт (1961). Играл в Театре им. Ленсовета, в 

Малом драматическом театре, в Театре Комедии, в Театре драмы и 

комедии на Литейном. С конца 1960-х гг. играл в жанре Театра 

одного актера, в таких постановках как «Сергей Есенин», «На 

смерть поэтов» о Лермонтове и Петефи, «Интеллигенты из Одессы» 

по прозе И. Бабеля. В 1979 г. основал театр «Эксперемент», в 1995 г. 

театр был закрыт. 

   В. Харитонов с женой, актрисой Л. Пилипенко, уехали в 

%22заслуженный%20артист%20РСФСР
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пригородный пос. Лебяжье (Ломоносовский р-н), где в 2002 г. возродили театр 

«Эксперимент», но уже как детский театр. В августе 2011 г. . открывал в пос. 

Лебяжье памятник М. Е. Салтыкову-Щедрину.  
 
Ботев, А. Салтыков-Щедрин вернулся в Лебяжье  / А. Ботев  // Вести. – 2011. – 31 авг. –  № 163. 

– С. 5. 

Глушенков, К.  Я со студенческих лет завоевывал творческую самостоятельность / К. 

Глушенков // Вести. – 2012. – 25 апр. –  № 67. – С. 5 : фото. 

 

Аренберг Юхан Якоб 
(30.04.1847 – 10.10.1914)                                                                170 лет со дня рождения 

 

   Российский и финский архитектор, писатель, этнограф. Родился в 

Выборге. Автор целого ряда архитектурных проектов на 

территории Великого княжества Финляндского. На Всемирной 

выставке 1878 г. возглавлял представительство Финляндии. 

Занимался фольклорными и этнографическими исследованиями 

на Карельском перешейке. Автор литературно-художественных 

произведений на шведском языке. 

В 1885-87 гг. занимал пост выборгского губернского архитектора. 

В Выборге им были спроектированы: резиденция губернатора 

(1891; Крепостная ул., 35), финский классический лицей (1892; ул. 

Пушкина, 10), здание губернского правления (1895; Советская ул., 12), финский 

реальный лицей (1896; Советская ул., 9), финская школа для девочек (1906; 

Школьная пл., 2), главный почтамт (1914; Советская ул., 14). Автор 

неосуществленных проектов реставрации Выборгского замка и Круглой башни 

(Рыночная пл., 1). В Кексгольме (ныне Приозерск) построил православную церковь 

Всех Святых (1894; ул. Пушкина, 17). В 1883 г. провел замеры башни Св. Олафа.  
 

Чистяков, А. Ю. Аренберг Йохан Якоб (1847-1914), архитектор [Электронный ресурс] / А. Ю. 

Чистяков // Культура Ленинградской области. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://www.enclo.lenobl.ru/object/1803742106?lc=ru. – 23. 12. 2016.  

__________________________________ 

Александрова, Е. Л. Усадьбы Выборгской губернии / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : 

Гйоль, 2016. – С. 233. 
Вуокса : Приозерский краевед. альм. Т. I, вып. 2 / Адм. МО «Приозерский р-н Ленингр. обл», Гос. 

учреждение культуры «Музейное агентство», Музей «Крепость Корела». – Санкт-Петербург : 

Б&К, 2001. – Из содерж : Три архитектора Выборг. губ. к. XIX в.- ХХ в. / Е. В. Иванова. - С. 259-

261. 
Выборг : архитектур.путеводитель / П. Неувонен и др. ; пер. с фин. и англ. Л. Кудрявцева. – 

Выборг : СН, 2006. – С. 18, 76. 

Выборгские истории : сб. ист. ст. / ред. Л. Г. Калинина.– Санкт-Петербург : ИП Калинина Л. Г., 

2003. – Из содерж. : Из биографии Выборского замка / З. А. Новоселова. - С. 54. 

Земля Невская Православная : православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области : краткий церковно-ист. справ. / Рос. гос. ист. архив, Ком. по сохранению 

и возрождению святынь СПб. и Ленингр. обл. ; науч. ред. В. В. Антонов. – Санкт-Петербург : 

Лики России, 2006. – С. 74. 

Левшин, Р. А. Выборг. Один день в «Святом городе»  Средневековья  / Р. А. Левшин, Г. П. Райков. 

– Санкт-Петербург : Алаборг, 2007. – С. 30. 
Мысько, А. С. Архитектурная флора и фауна Выборга / А. С. Мысько. – Санкт-Петербург : 

Центр Сохранения Культурного Наследия, 2012. – С. 96-100, 113, 129. 

 

%BD%29%22Лебяжье
http://www.enclo.lenobl.ru/object/1803742106?lc=ru
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Евгеньев, С. «В Выборге на все существуют правила» / С. Евгеньев // Вести. - 2012. - № 93. - 13 

июня. - С. 3. 

 

Май 
 

Базаров Алексей Иванович 
(май 1907– осень 1989)                                                                       110 лет со дня рождения 

 

   Краевед, почетный житель г. Приморска (Выборгский р-н), 

путешественник. Учитель истории школы-интерната в 

Приморске (1956). Здесь он создал туристический кружок. В мае 

1985 г. А. И. Базаров участвовал в открытии новой экспозиции 

краеведческого музея (Выборгское шоссе, 18). Собрал 

воспоминания участников Великой Отечественной войны. 

   В филиале МБУК «ИКМЦ г. Выборга» Приморский 

краеведческий музей, 19 апреля 2014 г. состоялись Базаровские 

краеведческие чтения «Карельский перешеек: история и 

судьбы». 
 

Им открываются тайны истории [Электронный ресурс] // Выборгские ведомости. – Режим 

доступа : WWW.URL : http : //vyborg-press.ru/articles/26381/. – 19.12.2016. 

Тайны германской субмарины [Электронный ресурс] // Санкт–Петербургские ведомости. – 

Режим доступа : WWW.URL : http://old.spbvedomosti.ru/article.htm?id=10298633%40SV_Articles.– 

19.12.2016. 

_____________________________________ 
Приморск : Березовское - Бьерке - Койвисто / ред. А. П. Кандыбко. – Санкт–Петербург : Вести, 

ИПК, 1998. – С. 166–171: фото. 

 

 

Гепнер Филипп Аронович 
(02.05.1917 – после 1994)                                                                    100 лет со дня рождения 

   

Архитектор, педагог.  Окончил Академию художеств в Ленинграде (1946). Участник 

Великой Отечественной войны. Автор планировки и застройки Красногвардейской 

площади в Ленинграде. В 1950-е гг. построил здания администрации Трамвайно-

троллейбусного управления и Дом культуры Металлического завода (Кондратьевский 

пр.). Автор памятника пионерам-героям в Таврическом саду (совместно с А. И. 

Алымовым) и др.  

   В соавторстве с М. К. Аникушиным создал памятники А. И. Воейкову (1957) в с. 

Воейково (Всеволожский р-н). С середины 1960-х гг. Ф. Гепнер работала над 

созданием мемориального комплекса «Малая Хатынь» вместе с архитектором М. 

Литовченко на месте уничтоженной в годы Великой Отечественной войны дер. 

Большое Заречье (Волосовский р-н). Открыт с октябре 1971 г. Автор памятника и 

мемориальной доски А. А. Прокофьеву (1981) в дер. Кобона (Гатчинский р-н) 
 

Зодчие Санкт-Петербурга. ХХ века / сост. В. Г. Исаченко ; ред. Ю. В. Артемьева. – Санкт-

Петербург : Лениздат, 2000. – С. 649. 

__________________________________ 

Берташ, А. В. Новая Ладога  / А. В. Берташ, А. Ф. Векслер. – Санкт-Петербург: Дмитрий 

Буланин, 2004. – С. 133. 

Гепнер Филипп Аронович [Электронный ресурс] // Культура Ленинградской области. –  Режим 

доступа : WWW.URL : http://www.enclo.lenobl.ru/object/1803497231?lc=ru. – 18.09.2016. 

http://www.url/
http://www.url/
%22Великой%20Отечественной%20войны
http://www.url/
http://www.enclo.lenobl.ru/object/1803497231?lc=ru
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Савицкая, О. С., Лица великого города…: к 90-летию со дня рождения скульптора М. Т. 

Литовченко / О. С. Савицкая,Ю. В. Мудров  // История Петербурга. – 2007. – № 6. – С. 97. 

 

Евгеньев, С. «Русская Хатынь» в Волосовском районе / С. Евгеньев // Вести. – 2010. – 23 нояб. - № 

220. – С. 7. 

______________________________ 
Волосово-2006 : памятные дни и знаменательные даты / Волосов. ЦБС, Район. б-ка, Инф.-

библиогр. отд.; сост. А. Мельникова. – Волосово, 2005. – С. 42–43. 

 

Бельгард Мария Валериановна 
(03.05.1857 – 16.02.1941)                                                                     160 лет со дня рождения 

   Графиня, дочь генерала от инфантерии В. А. Бельгарда. 

   Как вице-председатель Алексеевского общества, руководила деятельностью 

благотворительных учреждений на Успенском острове в Новоладожском уезде (ныне 

в черте г. Волхов). Отец Алексий, духовный пастырь графини, завещал ей 

управление всем, что находилось на острове. 
 
Дубин, А. С. Моховая улица / А. С.  Дубин и др. — Москва ; Санкт–Петербург : Центрполиграф: 

МиМ–Дельта, 2004. – С. 194–196. 

__________________________________ 

Берташ, А. В. Новая Ладога  / А. В. Берташ и др. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2004. – 

С. 99. 

Глезеров, С. Е. Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века / С. Е. Глезеров. — 

Москва ; Санкт–Петербург : Центрполиграф : МиМ-Дельта, 2006. – С. 84. 

Гриненко, А. Я. Медицина Ленинградской области : ист. очерк / А. Я. Гриненко и др. – Санкт-

Петербург : Гиппократ, 2004. – С. 213. 

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

др. – Санкт-Петербург : Гиппократ, 2010. – С. 522. 

 

Линевский Александр Михайлович 
(03.05.1902–20.02.1985)                                                                       115 лет со дня рождения 

 

   Русский писатель, ученый-археолог, этнограф, кандидат 

исторических наук, заслуженный работник культуры Карельской 

АССР. Родился в Санкт-Петербурге. Будучи студентом 

Географического института Ленинграда, начал работать в 

этнографических экспедициях в Карелии. После окончания 

университета переезжает в Петрозаводск, навсегда связав свою 

научную и литературную деятельность с Карелией. Здесь он 

опубликовал большинство своих научных работ по археологии, 

истории, этнографии и фольклору Карелии. Первые беллетристские 

произведения начала печататься с 1925 г. – повести «Листы 

каменной книги», «Как это было», «Тогда на Ладоге», роман «Беломорье» и др. 

  А. М. Линевскому принадлежит большая заслуга в исследованиях курганов р. 

Оять. (Лодейнопольский р-н). В течение 1947–1949 гг. раскопал 174 погребальных 

памятника. Но только в 1985 г. богатейшие материалы были опубликованы. 
 

Линевский, А. М. Беломорье : в 2 кн. : роман  / А. М. Линевский. – Петрозаводск : Карелия, 1972. 

Линевский, А. М. Листы каменной книги : повесть  / А. М. Линевский ; худож. П. И. Луганский. – 

Петрозаводск : Карелия, 1976. – 255 с. : ил. 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F217215850499%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00198748%22
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Линевский, А. М. Так было : повести, рассказы   / А. М. Линевский. – Петрозаводск : Карелия, 

1974. – 334 с. 

__________________________________________ 

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

– С. 25. 

Курилов, М. Деревни Верхнего Приоятья / М. Курилов. – Санкт-Петербург : Анима, 2016. – С. 8, 

12. 

Лодыгина, В. Любимый вепсский край. Т. 1: История вепсского края / В. Лодыгина. –  [Б. м.] : [б. 

и.], 2013. – С. 4 

 

Кокорев Василий Александрович 
(05.05.1817 – 04.05.1889)                                                                     200 лет со дня рождения 

 

   Русский предприниматель и меценат, петербургский купец 1 

гильдии, почетный член Академии художеств (1889). Родился в 

Солигаличе (Костромская обл.) После смерти родителей, стал 

совладельцем семейного бизнеса. Управлял солеваренным заводом в 

Солигаличе (1836–1841). Реформатор идеи откупной системы. За 

семь лет работы в системе винных откупов В. А. Кокорев не только 

освоил дело, но и подумал о том, как эту систему улучшить. Вскоре 

система откупов Российской империи была переведена на 

комиссионерскую основу – в 1847 г. было принято «Положение об откупно–акцизном 

комиссионерстве», действовавшее до 1863 г.  

   Инициатор создания одного из первых в России акционерных обществ по сооружению 

Волго–Донской железной дороги, он содействовал учреждению Русского общества 

пароходства и торговли, пароходного общества «Кавказ и Меркурий». 

   В 1865 г. В. А. Кокорев стал крупнейшим пайщиком учрежденного Московского 

купеческого банка. По инициативе В. А. Кокорева было создано «Северное телеграфное 

агентство». Главный инициатор проведения конно–железной дороги в Москве. Был 

помощником Московского городского головы (1858–1859), гласным Московской 

городской думы (1866–1869). 

   В 1850–е гг. В. А. Кокорев купил большую территорию (современный Тосненский 

р-н). В сосновом лесу было выстроено 60 дач, располагавшихся по обе стороны 

железной дороги, сообщались они хорошими улицами с каменным настилом и 

сдавались внаем. Владел имением Ушаки (Тосненский р–н), которые достигали пяти 

тысяч десятин. Сдавал внаем под дачи свое имение. 
 

Барышников, М. Н. Деловой мир России : историко-биогр. справ. / М. Н. Барышников. – Санкт–

Петербург : Искусство, 1998. – С. 93. 

________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 364. 

Двас, Г. В. Поездом в Тосно : Тосненский район на старых открытках / Г. В. Двас. – Санкт-

Петербург : Сад искусств, 2003. – С.143,144. 

Земля Тосненская : история и современность. – Санкт-Петербург : Лики России, 2006. – С. 107, 

108 : фото. 

Краско, А. В. Петербургское купечество  : страницы семейных историй / А. В. Краско. – Москва ; 

Санкт–Петербург : Центрполиграф МиМ–Дельта , 2010. – С. 335–336. 

 

Буккер, И. Золотой лапоть керосинщика Кокорева / И. Буккер // Вести. – 2013. – 30 авг. – № 100. 

– С. 4. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1889
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00024741%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00022001%22
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Шютте Юхан Бенгтсон 
(05.1577 – 04.04.1645)                                                                       440 лет со дня рождения 

 

   Барон, шведский государственный деятель, дипломат, педагог. 

Родился в Нючепинге (Швеция). Считался одним из наиболее 

выдающихся педагогов своего времени. Наставник молодого принца 

Густава Адольфа (будущего короля Швеции Густава II Адольфа). 

Высший советник (1617).  Принял участие в составлении 

королевской присяги. Губернатор Вестмании (1611). Генерал-

губернатор Ливонии, Ингрии и Карелии (1629–1633). Выполнял 

дипломатические поручения при английском дворе (1610). Канцлер 

Упсальского университета (1622) и Академии Густавианы в Дерпте 

(1632, ныне Тарту, Эстония). 

С 1624 г. в его личном владении был Дудергофский погост (его 

территория частично охватывала современные Ломоносовский и Гатчинский р-ны). 

 
Владельцы Лиговской мызы [Электронный ресурс] // История Лигово под Петербургом. – 

Режим доступа :  WWW.URL : http://ligovo-spb.ru/ludi1.html. – 22.12.2016. 

__________________________________ 

Журавлев, В. В. Форпост Петербурга : три века ратной истории Ораниенбаума - Ломоносова / 

В. Журавлев, Д. Митюрин, К. Сакса. – Санкт-Петербург : Первый класс, 2011. – С. 194. 

Мы живем на Гатчинской земле : материалы первых историко-краевед. чтений  / сост. А. В. 

Бурлаков. - Гатчина : [б. и.], 2011. – С. 9-10, 11. 

Потравнов, А. Путешествие по Нарвскому тракту : простран. и изрядно иллюстрир. 

путеводитель по дороге из Санкт-Петербург в Ивангород и Нарву, изобилующий яркими и 

малоизвестными примерами из ист. прошлого местности под названием Ингерманландия с 

привелечением любопытнейших картогр. и археогр. материалов / А. Потравнов, Татьяна 

Хмельник. — Санкт- Петербург: Алаборг, 2013. – С. 20. 

 

Петров, Ю. Н. Дудергоф : самое древнее поселение на самой высокой точке территории  

Петербурга и окрестностей / Ю. Н. Петров // История Петербурга. – 2004. - № 2. – С. 8. 

Терентьев, А. С. Ранняя история Стрельны / А. С. Терентьева // История Петербурга. – 2010. - 

№ 1. – С. 71-72. 

 

Балинский Антонин Иванович 
(10.05.1862 – 20.09.1913)                                                                     155 лет со дня рождения 

 

   Архитектор. Окончил Академию художеств (1888). Автор ряда 

построек в Санкт–Петербурге : доходный дом А. И. Балинского 

(Большая Монетная ул., д. 22); церковь Божией Матери «Всех 

скорбящих Радости» Большеохтинского отделения Всероссийского 

Александро–Невского братства трезвости; церковь детского приюта 

Братства во имя Царицы Небесной, ул. Воскова, д. 1 (1913–1915). 

   Автор проекта приютской Домовой церкви святого 

преподобного Сергия Радонежского при приюте Братства во 

имя Царицы Небесной (деревянная, 1901–1903) в Райволе (ныне 

г. п. Рощино, Выборгский р-н). 
 

Травина, Е. Архитекторы Карельского перешейка / Е. Травина, С. Левошко. – Санкт-Петербург, 

2016. – Кн. 1 : От Оллила до Метсякюля (от Солнечного до Молодежного). 1880-1939 : 

биографический справочник. – 2016. – С. 47. 

______________________________________ 

http://ligovo-spb.ru/ludi1.html
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Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния– 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт–Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 622. 

Земля Невская Православная : православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области : крат. церковно-исторический справочник / РГИА, Ком. по сохранению и 

возрождению святынь СПб и Ленингр. обл. ; науч. ред. В. В. Антонов. – Санкт–Петербург : Лики 

России, 2006. – С. 71. 

Райвола – Рощино / сост. и ред. Л. И. Амирханов. – Санкт-Петербург : Остров, 2014. – С. 52. 

Церковь Св. прп. Сергия Радонежского [Электронный ресурс] // Ристикиви : Карельский 

перешеек – история и культура. – Режим доступа : WWW.URL : http://ristikivi.spb.ru/raivola.html. 

– 25.05.2016. 

 

Батюшков Константин Николаевич 
(29.05.1787 – 19.07.1855)                                                                     230 лет со дня рождения 
 

   Русский поэт. Происходил из дворянского рода. Родился в Вологде. 

Состоял на военной службе. Участник Отечественной войны 1812 г. 

Печататься начал с 1805 г. Сотрудничал в журнале «Вестник 

Европы». Участвовал в литературном кружке «Арзамас». Автор 

стихотворений «Мой гений», «Таврида», «Умирающий Тасс». 

   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. Батюшков Константин Николаевич (1787-1855) : Антология одного 

стихотворения / К. Н. Батюшков // Москва. – 2014. – № 2. – С. 180–182. 

Батюшков, К. Н. Избранное / К. Н. Батюшков ; предисл. М. Латышев. – Москва : ТЕРРА-

Книжный клуб, 2001. – 399 с. 

___________________________________ 

Жуковский, В. А. Поэзия / В. А. Жуковский ; сост. Е.О. Ларионова ; Ин-т «Открытое общество». 

– Москва : Слово / Slovo, 2000. – Из содерж. : Батюшков Константин Николаевич. – С. 320. 

Рисунки писателей : Сборник науч. статей : По материалам конференции «Рисунки 

петербургских писателей»  (май 1999, СПб., Музей Анны Ахматовой) / сост. С.В. Денисенко; 

РАН. Пушкинская комиссия. – Санкт–Петербург : Академический проект, (СПб.), 2000. – Из 

содерж. : Батюшков Константин Николаевич. – С. 158. 

____________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 526, 553, 680. 

Весь Выборг : ил.  художественно-ист. путеводитель  /  Е. Е. Кепп [и др.] ; ред.-сост. А. В. 

Ставцев. – Выборг : Реклама Балт, 2002. – С. 70. 

Глушенкова, В. Н. Всеволожск - история событий / В. Н. Глушенкова. – [Всеволожск] : [б. и.], 

2011. – С. 17. 

Кудрявцев, В. Поселок на Токсовских высотах : историко-краевед. изд. / В. Кудрявцев. – 2-е, 

перераб. и доп. – Санкт-Петрбург : Реноме, 2006. – С. 234. 

Кудрявцев, В. Прогулки по Токсову / В. Кудрявцев. – Санкт-Петербург : Реноме, 2015. – С. 45. 

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

В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербруг :  Алаборг, 2008. – С. 35, 49. 

Приютино  : антол.  русской усадьбы / сост. и коммент. Л. Г. Агамалян,  И. С. Ефимовой. – 

Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2008. – С. 740. 

 

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

Петербург : Остров, 2005. – С. 64. 

http://www.url/
http://ristikivi.spb.ru/raivola.html
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00053724%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F194221949973%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F325723786977%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00053724%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00028983%22
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Тимофеев, Л. В. В кругу друзей и муз : дом А. Н. Оленина / Л. В. Тимофеев. – Ленинград : 

Лениздат, 1983. – С. 27. 
 

Евгеньев, С. Писатели на Ленинградской земле / С. Евгеньев // Вести. – 2015. – № 75. – С. 7. 

________________________________ 

У истоков : деятели культуры XIX-XX веков на Всеволожской земле : краевед. пособие / МКУ 

«Всеволож. межпоселен. б-ка», Всеволож. город. б-ка им. Ю. Г. Слепухина / сост. В. А. Бычкова. 

– Всеволожск: [б. и.], 2014. – С. 3, 5. 

Юбилейные даты гостей усадьбы Приютино в 2007 году : рекоменд. указ. лит. / Всеволожская 

ЦБ им. Ю. Г. Слепухина. –  Всеволожск :[б. и.], 2007. – С. 6, 7. 
 

 

Воронихин Николай Алексеевич 
(29.05.1842 – 19.08.1896)                                                                     175 лет со дня рождения 

 

   Доктор медицины, действительный статский советник, один из 

основоположников санкт-петербургской и российской школ врачей-

педиатров.  Внук известного архитектора. Родился в Санкт-

Петербурге. Окончил курсы в Гатчинском сиротском институте, 

затем С.-Петербургскую медико-хирургическую академию (1865), 

два года стажировался в клиниках Германии и Австрии. Работал в  

Императорском воспитательном доме. В 1870 г. был приглашен 

ассистентом в детскую больницу принца П. Г. Ольденбургского, в 

1872 г. поступил врачом в Елизаветинскую детскую больницу. С 

1874 г. редактировал «Календарь для врачей». Одновременно 

занимался исследованием минеральных вод, грязей и морских 

купаний в России и за границей. Помимо частной практики, служил врачом 2-ой С-

Петербургской классической прогимназии, консультантом Максимилиановской 

лечебницы, директором Нарвской (в Измайловском полку) школы С-Петербургского 

женского Патриотического института.  

   Скончался в своем загородном доме в Гатчине. Похоронен на Гатчинском 

городском кладбище. 
 

Новое кладбище : список захоронения (А-М) [Электронный ресурс] // Гатчина сквозь столетия. – 

Режим доступа : WWW.URL : http://history-gatchina.ru/town/nekropol/nekropol18.htm. – 10.11.2016. 

Старые дачи : письма из прошлого [Электронный ресурс] // Terijoki.spb.ru. – Режим доступа : 
WWW.URL : http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?t=1125. –10.11.2016. 

 

Дмитриев Игорь Борисович 
(29.05.1927 – 25.01.2008)                                                                        90 лет со дня рождения  

  

   Советский и российский артист театра и кино, народный артист 

РСФСР. Родился в Ленинграде. Окончил Школу-студию МХАТа 

(1948) и был принят в труппу Ленинградского драматического театра. 

После ухода из театра – актер Студии киноактера «Ленфильма».  

Первая значительная роль в фильме «Тихий Дон» (1957). Более 40 лет 

проработал на Петербургском радио.  Автор около 30 телепрограмм из 

цикла «У Игоря Д...» на телевидении. С 1984 г. – артист Театра 

комедии им. Н. П. Акимова. В конце 90-х гг. участвовал в 

моноспектаклях в театрах «Приют Комедианта» и «Русская 

антреприза». И. Дмитриев воскресил жанр мелодекламации,  являлся единственным 

российским актером, владеющим этим искусством. 

%22Гатчине
%29%22Гатчинском%20городском%20кладбище
%29%22Гатчинском%20городском%20кладбище
http://www.url/
http://history-gatchina.ru/town/nekropol/nekropol18.htm
http://www.url/
http://terijoki.spb.ru/f3/viewtopic.php?t=1125
%22народный%20артист%20РСФСР
%22народный%20артист%20РСФСР
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   Снимался в фильме «Уходя-уходи» (1978), съемки которого проходили в Гатчине. В 

фильме «Дон Сезар де Базан» (1989), в котором И. Дмитриев сыграл маркиза дон 

Хосе, в одной из сцен  был использован вид Ивангородской крепости в Ивангороде. 

Одна из сцен фильма «Золотая мина», где был занят И. Дмитриев была снята на даче 

в пос. Токсово (Всеволожский р-н). Выступал в Сосновоборском Доме культуры,  во 

время съемок фильма «Обратная связь» (1977). Принимал участие в Пятом 

кинофестивале «Литература и кино» в Гатчине (1999). Приезжал на съемки в 

Выборг. 
 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 15 :  Денен – «Домострой» / гл. ред. С. А. Кондратов. – 

Москва : Терра, 2006. – Из содерж. : Ефремов Олег Николаевич. – С. 443. 

Мархасев, Л. С. Народный артист России Игорь Дмитриев / Л. С.  Мархасев. – [Б. м.] : Фото 

Бизнес Ньюс. 2002. – 156 с. : ил. 

_______________________________________ 

Бурлаков, А. Записки гатчинского краеведа. Кн. 1 / А. Бурлаков. – Гатчина : [б. и.], 2012. – С. 105, 

107. 

Кудрявцев В. И. Поселок на Токсовских высотах / В. Кудрявцев. – Санкт-Петербург : Реноме, 

2009. – С. 297. 

Кудрявцев, В. Прогулки по Токсову / В. Кудрявцев. – Санкт-Петербург : Реноме, 2015. – С. 112 

Михаил Боярский, Игорь Дмитриев [на фоне Ивангородской крепости] [Электронный ресурс] // 

Дон Сезар де Базан // Кино-театр.ru. – Режим доступа : WWW.URL : http://www.kino-

teatr.ru/kino/movie/sov/1976/foto/i2/569322/. – 14.04.2016. 

Оредеж : лит.-краевед. альм. Вып. 9. – Санкт-Петербург : Летопись, 2012. –  Из содерж. : 

Самый гатчинский фильм / А. Бурлаков. – С. 244 ; Из содерж. : Самый «киношный» город России 

/ А. Бурлаков. – С. 275, 276. 

Пятый кинофестиваль «Литература и кино» (1999) [Электронный ресурс] // Gatchina.biz. – 

Режим доступа : WWW.URL :  http://www.gatchina.biz/fest?1999. – 08.04.2016. 

Филатов, Г. В. Город в подарок. «Сосновый Бор... Ты – Ленинграда младший брат» / Г. В. 

Филатов. – Санкт-Петербург : Роза мира, 2007. - С. 157. 

Чурсина, Л. Бриллиант хорош некучный, а комплимент –  редкий  [Электронный ресурс] / Л. 

Чурсина // Известия. – 2012. – 12 окт. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://izvestia.ru/news/537562#ixzz3mVWRw57i. – 08.04.2016. 

 

Гуро Елена Генриховна 
(30.05.1877 – 06.05.1913)                                                                   140 лет со дня рождения 

  Русская поэтесса, прозаик и художница. Родилась в Петербурге. 

Получила художественное образование. В 1905 г. состоялся дебют 

Гуро как художника – иллюстрации к «Бабушкиным сказкам» Ж. 

Санд и  первое выступление в печати – рассказ «Ранняя весна».  

   Летом с мужем, композитором и художником М. Матюшиным, 

отдыхала на даче на Карельском перешейке – неподалеку от 

Уусикиркко (ныне пос. Поляны Выборгского р-на). Посещала 

Райволу (ныне Рощино Выборгский р-н). Здешняя природа 

служила для Е. Гуро источником вдохновения: она описывала ее 

как «суровую и фантастическую». При жизни было опубликовано 

только два сборника ее произведений  – «Шарманка» (1909) и «Осенний сон» (1912). 

Принимала участие в футуристических изданиях («Садок судей», «Трое»). Сама 

оформляла и иллюстрировала свои издания. Многие из стихов Е. Гуро были связаны с 

финскими сюжетами. Стихотворение «Финляндия» было построено на фонетической 

стилизации финской речи, а «Финская мелодия» была посвящена известному финскому 

певцу того времени Паси Яяскеляйнену.   Похоронена на Уусикирккском лютеранском 

кладбище.  
 

C%22ИвангородскHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%22ойHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%22%20крепостHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%22и
%22Ивангороде
http://94.140.210.149/catalogue/search_advanced.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F173588485892%22
http://www.url/
http://www.url/
http://www.gatchina.biz/fest?1999
http://www.url/
http://izvestia.ru/news/537562
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Гуро, Е. Небесные верблюжата ; Бедный рыцарь ; Стихи и проза / Е. Гуро; сост. Л. В. Усенко. – 

Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. Гос. у-та, 1993. – 285 с. – (ХХ век: Редкие книги, забытые 

имена). 

___________________________________ 

Шуйский, Б. А.  Уусикиркко – Поляны / Б. А. Шуйский. – Санкт-Петербург : Остров, 2010. – С. 

78–79. 
 

Сойни, Е. Г. «Калевала» в русской поэзии 1900–1910-х годов / Е.Г. Сойни // Север. – 2015. – № 5–6. 

– С. 181–188. 
 

Евгеньев, С. Босиком по Карельскому перешейку / С. Евгеньев // Вести. - 2015. - № 52. - С. 3 

Евгеньев, С. Писатели на Ленинградской земле / С. Евгеньев // Вести. - 2015. - № 75. - С. 7. 

 

 

Демьяненко Александр Сергеевич 

(30.05.1937 – 22.08.1999)                                                                       80 лет со дня рождения 

 

   Советский и российский актер театра и кино. Народный артист 

РСФСР (1991). Родился в Свердловске. Среди большинства его 

героев – милые чудаки и благородные интеллигенты. А. С. 

Демьяненко – создатель образа Шурика, неунывающего студента 

1960-х гг. в фильмах режиссера Л. Гайдая.  Мастер дубляжа и 

озвучивания фильмов. В 1959 г. окончил актерский факультет 

ГИТИСа. В 1959–1961 гг. – актер Театра им. В. Маяковского, после 

ухода из театра начал работать на киностудии «Ленфильм». В 

1988–1995 гг. – актер Театра комедии им. Акимова. В 1995–1999 гг. 

– актер театра «Приют Комедианта». 

  На гонорар от съемок в сериале «Клубничка» (1997) купил в 

пос. Сосново (Приозерский р-н) дачу.  
 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 14 :  Групповая акробатика - денежный фетишизм  / гл. ред. 

С. А. Кондратов. – Москва : Терра, 2006. – Из содерж. : Ефремов Олег Николаевич. – С. 579. 

_______________________________________ 

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

А. И. Лихой. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петрбург ; Приозерск : ИП Седова Е. Б., 2009. – С. 

554. 

Краснолуцкий, А. Ю. Сосново / А. Ю. Краснолуцкий. – Санкт-Петербург : Площадь искусств, 

2013. — С. 183–184. 

_________________________________________ 

Календарь знаменательных дат Тосненского района 1998 года / Тоснен. центр. район. б-ка ; 

[сост. Р. Тихомирова]. — Тосно : [б. и.], 1998. - С. 15.  
 

 

Жук Иустин Петрович 
(31.05.1887 – 25.10.1919)                                                                 130 лет со дня рождения 

   Российский революционный деятель, террорист. Родился в 

местечке Городище (ныне г. Городище, Украина). Участник 

Революции 1905-1907 гг., революций 1917 г., Гражданской войны в 

России (1917-1922). Анархо-синдикалист. В 1909 г. за 

революционно-террористическую деятельность был приговорен к 

смертной казни, впоследствии замененной пожизненной каторгой. С 

1911 г. отбывал заключение в Шлиссельбургской крепости. В 

заключении писал историю этой крепости. Был освобожден в 

ходе Февральской революции 1917 г. восставшими рабочими 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F238816818454%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F364702163881%22
%22Народный%20артист%20РСФСР
%22Народный%20артист%20РСФСР
http://94.140.210.149/catalogue/search_advanced.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F310103821119%22
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шлиссельбургских пороховых заводов. После освобождения поступил подручным 

слесаря на пороховой завод. Стал одним из организаторов Красной гвардии в 

Шлиссельбурге. В скором времени был выбран в комитет по управлению заводом, 

который перешёл в руки рабочих. Представлял шлиссельбургские пороховые 

заводы на I конференции фабзавкомов Петрограда в июне 1917 г. Во время 

подавления Корниловского выступления в августе 1917 г. доставил в Петроград по 

Неве из Шлиссельбурга баржу со взрывчаткой. В октябре 1917 г. отряд 

шлиссельбургских рабочих под руководством И. Жука принял участие в 

большевистском восстании в Петрограде.  

   В 1919 г.,  будучи членом военного совета Карельского участка Петроградского 

фронта, принял участие в вооруженном противостоянии с вооруженными силами 

Республики Северная Ингрия. Погиб в бою у ст. Куйвози (ныне Всеволожский р-н). 

Похоронен в братской могиле в пос. им. Морозова (ныне Всеволожский р-н). 
 

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

Ленинград : Лениздат, 1959. – С. 153. 

Полонский, И. Революция могла произойти в июле 1917 года. Вооружённое восстание в 

Петрограде [Электронный ресурс] / И. Полонский // Военное обозрение. – Режим доступа :  

WWW.URL : https://topwar.ru/78832-revolyuciya-mogla-proizoyti-v-iyule-1917-goda-vooruzhennoe-

vosstanie-v-petrograde.html. – 22,12.2016. 

______________________________ 

Этот знакомый и незнакомый Кировский район / отв. ред. И. Н. Стоян. – Санкт-Петербург: 

[б. и.], 2007. – С. 91, 93, 94, 97. 
Кудрявцев, В. И. Поселок на Токсовских высотах : ист.-краеведч. изд. / В. И. Кудрявцев. – Санкт–

Петербург,2006. – С. 227.  

Коняев, Н. М. Шлиссельбургские псалмы : семь веков русской крепости / Н. М. Коняев. - Москва ; 

Санкт-Петербург : Центрполиграф : Русская тройка-СПб, 2013. – С. 367-368, 376, 377, 436-438. 

551. 
 

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, классик русской литературы. Член 

Союза писателей СССР. Родился в Москве. В 1911 г. был 

напечатан его первый рассказ «На воде». Учился в Киевском 

университете, а затем в Московском. В 1925 г. выходит первая 

книга К. Г. Паустовского «Морские наброски». В 1929 г. 

становится профессиональным писателем. Популярность писателю 

приносит повесть «Кара-Бугаз» (1932). Особое место в творчестве 

писателя занимают рассказы и сказки о природе и животных для 

детей: «Теплый хлеб», «Стальное колечко», «Заячьи лапы», 

«Барсучий нос» и др. Главными в последний период творчества К. 

Паустовского стали автобиографическая «Повесть о жизни» (1945–

1963) и «Золотая роза» (1956). 

   В очерке «Прав старый лесничий» передал красоту Лисино (Тосненский р-н) с 

окрестностями. Несколько раз посещал Присвирье (Лодейнопольский и 

Подпорожский р-ны). Летом 1932 г. 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 др. В 1937 г. 

проезжал также на пароходе Волховскую ГЭС (г. Волхов). Посещал Киприано-

https://topwar.ru/78832-revolyuciya-mogla-proizoyti-v-iyule-1917-goda-vooruzhennoe-vosstanie-v-petrograde.html
https://topwar.ru/78832-revolyuciya-mogla-proizoyti-v-iyule-1917-goda-vooruzhennoe-vosstanie-v-petrograde.html
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Стороженский монастырь в Свирской губе Ладожского озера (Волховский р-н). В 

1954 г., возвращаясь из Пушкинских Гор, побывал в Луге, чему посвятил несколько 

строк в своем дневнике  «Ветер скорости». 
 

Паустовский, К. Г. Желтый свет. Рассказы / К. Паустовский. – Москва : Текст, 2002. – 398 с.  

– (Классика).  

Паустовский, К. Г. Заячьи лапы : рассказы и сказки / К. Г. Паустовский ; рис. Г. Епишина.  

– Москва : Детская литература, 2005. – 192 с.: ил. – (Школьная библиотека). 

Паустовский, К. Г. Повесть о жизни : [в 2 т.] / К. Паустовский. – Москва : Киностудия 

«Глобус», 2002.  

Паустовский, К. «Мне все снится Солотча...» : из неопубликованного / К. Паустовский 

// Наше наследие. 2007. – N 82. – С. 84–90. 

_______________________________________ 

Измайлов, А. Ф. «Я был захвачен севером сильнее...» : К. Г. Паустовский и Северо-Запад России / 

А. Ф. Измайлов. – Санкт-Петербург : Б&К, 2001. – 167 с. : ил. 

Кременцов Л. П. К. Г. Паустовский : жизнь и творчество / Л. П. Кременцов. – Москва : 

Просвяещение, 1982. – 196 с. 

Левицкий, Л. Голос Паустовского / Л. Левицкий // Вопросы литературы. – 2004. – N 2. – 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. 

________________________________________ 

Васильев, П. 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. 

Летопись Подпорожского края : события и люди / Подпорож. центр. район. б-ка. – 

 Подпорожье, 2004. – С. 6. 

Лисинская лесная дача : обзор материалов : из истории Тосненс. р-на / Тоснен. центр. район. б-

ка ; сост. Р. В. Тихомирова. – Тосно : [б. и.], 1999. – С. 47, 48 

Народная культура Подпорожского района : сб. материалов IV Краевед. 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. 

Носков,  А. В. Луга : история и современность : (арх.-краевед. очерк). Ч. 2 / А. В. Носков. – Луга : 

Изд-во Голубева, 2011. - С. 113. 
Носков, А. Луга : архитектурно-краевед. очерк / А. Носков. – Санкт-Петербург : Площадь 

искусств, 2013. – С. 278. – (Прошлое и настоящее уездных городов России. Ленинградская 

область). 

Писатели на Лужской земле / МКУК «Луж. межпоселен. район. б-ка», библогр. отд. – Луга : 

Изд-во Голубева, 2015. – С. 29–30. 

Подпорожский район : история и современность / сост. В. Кемпи. – Петрозаводск : Форевер, 

2013. – С. 200, 202. 

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

Манкуни. – Ленинград : Лениздат, 1984. – С. 81–82. 
 

 

Федор Иоаннович 
(31.05.1557 – 17.01.1598)                                                                460 лет со дня рождения 

 

   Русский царь из династии Рюриковичей. Родился в Москве. 

Занимал русский трон в 1584-1598 гг. Крупными событиями 

царствования стали: успешная русско-шведская война (1590–1595), 

успешная оборона Москвы против сил крымского хана (1591). В годы 

его правления основано множество новых городов-крепостей: 

Воронеж (1586), Самара (1586), Саратов (1590) и др. В Москве 
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возведен Белый город (1584–1591). Ведущую роль в правительстве играл боярин Борис 

Годунов.  

   В 1590 г. лично возглавил поход русских войск против шведов. В этом походе были 

освобождены утраченные в ходе Ливонской войны (1558–1583) русские крепости 

Ивангород, Ям (ныне г. Кингисепп), Копорье (Ломоносовский р-н). 
 

Голубева, Т. С. Царские династии / Т. С. Голубева. – Москва : РОСМЭН, 2001. – С. 60-64. 

Энциклопедия российской монархии : Великие князья. Цари. Императоры. Символика и регалии. 

Титулы / ред. В. Бутромеев. – Москва : Деконт + : Подкова, 2000. – С. 259. 

________________________ 
Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 451, 486.  

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

«Вести», 2011. - С. 11. 

Аристов, В. В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа в истории России и Европы / В. Аристов. — 

Санкт-Петербург ; Кингисепп : [б. и.], 2009. – С. 63-64. 

Арьев, А. А. Ивангородская летопись, 1492-2001 / А. А. Арьев. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2001.– 

С. 28, 29. 

Шевченко, А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп : ист.-краеведч. очерки. – Санкт-Петербург : 

Химиздат, 2007. – С. 45-46.  

Южакова, О, Копорье : каменный страж Руси / О. Южакова. – Санкт-Петербург : Центр 

Сохранения Культурного Наследия, 2011. – С. 27. 

______________________________ 

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.  

 

Июнь 
 

Победоносцев Константин Петрович 
(02.06.1827 – 23.03.1907)                                                                190 лет со дня рождения 

 

   Российский государственный деятель, ученый-правовед, писатель, 

переводчик, историк Церкви, действительный тайный советник. 

Родился в Москве. Крупный мыслитель консервативного направления. 

Сенатор (1868). Член Государственного совета (1872). В 1880–1905 гг. 

– обер-прокурор Святейшего синода. Автор Манифеста 8 марта 1881 

г. «О незыблемости самодержавия». Один из создателей тайной 

проправительственной организации «Священная дружина» (1881– 

1883). Вышел в отставку после издания Манифеста 17 октября 1905 г. 

Наиболее полное его политические взгляды изложены в «Московском 

сборнике» (1896). 

   Будучи одной из ключевых политических фигур эпохи правления императора 

Александра III , неоднократно бывал в Гатчине при Дворе. 

Покровительствовал церковно-приходскому братству при Николаевской церкви 

Коровье-Ручьевского прихода в Новгородском уезде (ныне нежилая местность на р. 

Тигоде, Тосненский р-н). При его участии в 1898-1902 гг. в д. Лаврово (ныне 

Кировский р-н) строится церковь Св. Николая Чудотворца. 
 

Победоносцев, К. П. Избранное / К. П. Победоносцев ; сост., вступ. ст. и коммент. : А. В. 

Репников ; Ин-т общественной мысли. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 647 с. 

_____________________________ 
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К. П. Победоносцев : pro et contra : личность, общественно-политическая деятельность и 

мировоззрение К. Победоносцева в оценке мыслителей. –– Санкт-Петербург : РХГИ, 1996. – 575 

с. 

Полунов, А. Ю. К. П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России / А. 

Ю. Полунов. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 374с. : 1 портр. 

Русский консерватизм середины XVIII - начала ХХ века  : энцикл. / Ин-т общественной мысли ; 

отв. ред. В. В. Шелохаев. — Москва : РОССПЭН, 2010. – Из содерж. :  Победоносцев 

Константин Петрович / А. В. Репников. – С. 362–368. 

 

Полунов, А. Ю. Славянофильское министерство. Победоносцев и граф Игнатьев в начале 1880-х 

годов / А. Полунов // Родина. – 2015. – № 2. – С. 31–34. 

______________________________________ 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А. В. Берташ, А. Ф. Векслер. — Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2004. – С. 134. 

Земля Тосненская : история и современность. — Санкт-Петербург : Лики России, изд-во, 2006. – 

С. 125. 

Зимин, И. В. Повседневная жизнь Российского императорского двора : вторая четверть XIX - 

начало XX в. : взрослый мир императорских резиденций / И. Зимин. – Москва : Центрполиграф, 

2010. – С. 263. 

Кашук, Л. А. Гатчина XVIII - начала ХХ века : владельцы, фавориты, события / Л. А. Кашук. – 

Санкт–Петербург : Паритет, 2010. – С. 325, 326, 424, 425, 429. 

Рыженко, И. Э. Гатчина [Электронный ресурс] / И. Э. Рыженко // Гатчина сквозь столетия. – 

Режим доступа : WWW.URL : http://history-gatchina.ru/owners/alex3/gatchina.htm. – 22.12.2016.  

Рыженко, И. Э. Александр III в Гатчине  / И. Э. Рыженко. – Санкт-Петрбург : Лики России, 

2011. – С.  11, 16, 20-23, 29, 38. 

 

 

Борисов Леонид Ильич 
(05.06.1897 – 04.12.1972)                                                                     120 лет со дня рождения 

   Русский, советский прозаик. Родился в Петербурге. После окончания 

гимназии был призван  на военную службу. С 1917 г. красноармеец, 

затем технический секретарь при политуправлении Петроградского 

военного округа, лектор-литератор в воинских частях. В 

дальнейшем руководил литературными кружками рабочих и солдат. 

Успех Л. И. Борисову принесли прозаические произведения. В 1930–е 

гг. им написаны повести «Ремонт», «Работа», «Весьма возможно», 

«Сеанс окончен». В 1945 г. Л. И. Борисов написал книгу о А. Грине 

«Волшебник из Гель–Гью». 

   Отдыхал на писательской даче в Карташевской, на Красной 

улице (Гатчинский р–н). Также Л. И. Борисов посещал дачные 

места: Прибытково, Сиверскую. В его рассказе «Прогулка» упоминаются 

окрестности Суйды, «Меньковский бор» (ныне не существует, Гатчинский р-н). В 

книге «За круглым столом прошлого. Воспоминания» (1971), Л. И. Борисов 

вспоминает Гатчину, где познакомился с А. И. Куприным. Автор очерка 

«Всероссийский гатчинский житель», который Л. И. Борисов посвящает своему 

учителю.  

   Бывал в гостях у Е. Е. Тимошенко в Токсово (Всеволожский р-). 
 

Борисов, Л. И. За круглым столом прошлого. Воспоминания. / Л. И. Борисов. – Ленинград : 

Лениздат, 1971. – 160 с. 

Борисов, Л. И. Родители, наставники, поэты…Книга моей жизни  / Л. И. Борисов. – Москва : 

Книга, 1972. – 128 с. 

__________________________________ 

http://94.140.210.149/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00042641%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=50&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://212.193.5.233/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://history-gatchina.ru/owners/alex3/gatchina.htm
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Помозов, Ю. Знал, видел, разговаривал : рассказы о писателях / Ю. Помозов. – Ленинград : 

Лениздат, 1985. – С. 96–116. 

Узилевский, А. Н. Дом книги : записки изд. / А. Н. Узилевский ; ред. Т. С. Харыкина. – Ленинград : 
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АураИнфо, 2012. – Из содерж. : «Коренной питерянин» / В. Борисова. – С. 416–421. 
 

Давыдов, А. Писатель Леонид Борисов / А. Давыдов // Нева. – 2003. – № 11. 

 – С. 257-259. 

__________________________________ 

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

Гатчина : СЦДБ, 2003. – С. 107. 

Кудрявцев, В. Прогулки по Токсову / В. Кудрявцев. – Санкт-Петербург : Реноме, 2015. – С. 101. 

Смородина, М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – Санкт–Петербург : 

[б. и.], 2008. – С. 67,68. 
 

 

Крамской Иван Николаевич 
(08.06.1837 – 05.04.1887)                                                                     180 лет со дня рождения 

   Русский живописец и рисовальщик, мастер жанровой, исторической 

и портретной живописи, художественный критик. Родился в г. 

Острогожске (Воронежская обл.). Окончил Санкт–Петербургскую 

Академию художеств (1863). Один из инициаторов создания 

«Товарищества передвижных выставок». 

   В Сиверской (Гатчинский р–н) И. Н. Крамской построил 

дачную усадьбу (1881), которая находилась у Строганова Моста к 

юго–западу от станции на берегу р. Оредеж. Крамской любил 

сиверскую природу, сам принимал участие в посадке деревьев, 

им была посажена целая березовая аллея. Свою усадьбу и 

окружающую жизнь художник запечатлел во многих картинах, 

этюдах и рисунках : «На балконе. Сиверская», «Девочка с бельем на коромысле 

среди травы», «Лесопилка на Сиверской», «Пейзаж. Река». 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 др. 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),  «Река» 

(1874), неоконченная картина «Выздоравливающая», где на фоне террасы и сада 

изображены жена и дочь художника. Ныне одна из магистралей поселка носит имя 

«Шоссе Крамского». Крамской неоднократно бывал в самой Гатчине. Написал 

портрет императрицы Марии Александровны (1877).  Бывал в с. Орлино 

(Гатчинский р–н). Посещал усадьбу в Лужском районе: имение А. А. Половцова – 

Рапти. Летом 1872 г. неподалеку от станции Серебрянка Крамской работал над 

эскизами к картине «Христос в пустыне». Навещал С. П. Боткина в его имении 

Культилла (ныне дер. Тарасовское, Выборгский р-н), где написал портрет 

известного ученого. Посещал о-ов Коневец (ныне Приозерский р-н). 
 

Безелянский, Ю. Улыбка Джоконды : книга о художниках / Ю. Н. Безелянский. – Москва : Радуга, 

1999. – С. 134–136. 
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http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00033814%22
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Созвездие трех муз : биобиблиогр. краевед. слов. – Гатчина, 1997. – С. 35–37. 

 

 

 

Татьяна Николаевна 
(10.06.1897 – 17.07.1918)                                                                120 лет со дня рождения 

 

   Великая княжна из династии Романовых, общественной деятель, 

благотворитель. Родилась в Петергофе (ныне терр. Санкт-

Петербурга). Дочь императора Николая II. Шеф 8-го уланского 

Вознесенского полка. Во время Первой мировой войны (1914-1918) 

вела активную общественную деятельность, являлась почетной 

председательницей «Татьянинского комитета» – организации, 

занимавшейся оказанием помощи беженцам и другим людям, 

пострадавшим в результате военных действий, работала в 

госпиталях и лазаретах, занималась сбором пожертвований на 

оказание помощи раненым и пострадавшим. Погибла вместе с 

Царской Семьей в Екатеринбурге в июле 1918 г. Причислена к лику святых вместе с 

Семьей в 1981 г. Зарубежной церковью, в 2000 г. — Архиерейским собором Русской 

православной церкви. 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00049494%22
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   Структуры «Татьянинского комитета» работали и в г. Гатчина. Для облегчения 

транспортировки раненных Татьяна Николаевна предложила открыть в городе 

новую железнодорожную платформу, выбрав место для нее недалеко от 

Малогатчинского переезда, напротив Константиновской улицы (ныне улица 

Радищева). Члены «Татьянинского Комитета" настояли на присвоении новой 

платформе, открытой в сентябре 1916 г., имени Великой княжны, в знак особой 

признательности за ее милосердие во время мировой войны. 

 
Макаренко, С. Татьяна Николаевна Романова «Вторая жемчужина империи» [Электронный 

ресурс] / С. Макаренко // tsaarinikolai.com. – Режим доступа :  WWW.URL : 

http://www.tsaarinikolai.com/tekstit/Tatjana_Nikolaevna_Romanova.htm. – 22.12.2016 

Памятная книжка Комитета ее императорского высочества великой княжны Татианы 

Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий : издана к 

3 мая 1915 года) : / Комит. по оказанию врем. помощи пострадавшим от воен. бедствий. – 

Петроград : Гос. тип, 1915. – 193 с. [Электронный ресурс]  // Электронная библиотека ГПИБ. – 

Режим доступа : WWW.URL : http://elib.shpl.ru/ru/nodes/18837-pamyatnaya-knizhka-komiteta-ee-

imperatorskogo-vysochestva-velikoy-knyazhny-tatiany-nikolaevny-dlya-okazaniya-vremennoy-pomoschi-

postradavshim-ot-voennyh-bedstviy-pg-1915#page/1/mode/grid/zoom/1. – 22.12.2016. 

Святые Страстотерпицы Царевны Мученицы Ольга, Татиана, Мария и Анастасия : 

[жизнеописание составлено по воспоминаниям верноподданных, близких и очевидцев : 90-летие 

мученической кончины Святой Царской Семьи]. — Москва : Русская симфония Общество памяти 

игумении Таисии, 2009. — 71 с : ил. 

___________________________________ 

Бурлаков, А. Легенды и были Старой Гатчины / А. Бурлаков. – Гатчина : [б. и.] 2006. – С. 78-79.  
Оредеж : лит.-краевед. альм. Вып.10. – Санкт-Петербург : Летопись, 2013. – Из содерж. : 

Память о Романовых и их святых покровителях / А. В. Тришина. – С. 92. 

 
Явушкин, С. Ю. Гатчина на рубеже XIX–XX веков: резиденция Александра III / С. Ю. Явушкин // 

История Петербурга. – 2005. - № 4. – С. 51. 

 

Швецова, Е. Пять ангелов / Е. Швецова // Вести. – 2013.  – № 82. – С. 4. 

                             

 

Маннергейм Карл Густав Эмиль 
(16.6.1867 – 27.01.1951)                                                                  150 лет со дня рождения 

 

   Барон, финский и российский военный и государственный деятель, 

маршал. Родился в местечке Вильняс (ныне Финляндия). Один из 

основателей независимого финского государства. До 1917 состоял на 

службе в российской армии. Генерал-лейтенант (1917). В ходе 

гражданской войны в Финляндии (1918) – главнокомандующий 

«белыми» войсками. В 1918–1919 – регент Финляндии. Председатель 

Совета государственной обороны (с 1931). Верховным 

главнокомандующим армии Финляндии (с 1939). Президент 

Финляндии (1944–1946). 

   Служба в вооруженных силах независимой Финляндии во 

многом связана с Карельским перешейком. 23 февраля 1918 г. на ст. Антреа (ныне г. 

Каменногорск Выборгский р-н) произносит свою знаменитую «Клятву меча». 

Система укреплений, возводимая на Карельском перешейке финским 

правительством в 1918-1939 гг., получила неофициальное название «Линия 

Маннергейма». В августе 1939 г. присутствовал на маневрах на Карельском 

перешейке (крупнейших за всю финскую историю). В частности, побывал в районе 

дер. Кяянтюма (ныне ур. Большое Градуево, Выборгский р-н). В 1939 г. побывал в 

http://www.tsaarinikolai.com/tekstit/Tatjana_Nikolaevna_Romanova.htm
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/18837-pamyatnaya-knizhka-komiteta-ee-imperatorskogo-vysochestva-velikoy-knyazhny-tatiany-nikolaevny-dlya-okazaniya-vremennoy-pomoschi-postradavshim-ot-voennyh-bedstviy-pg-1915#page/1/mode/grid/zoom/1
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/18837-pamyatnaya-knizhka-komiteta-ee-imperatorskogo-vysochestva-velikoy-knyazhny-tatiany-nikolaevny-dlya-okazaniya-vremennoy-pomoschi-postradavshim-ot-voennyh-bedstviy-pg-1915#page/1/mode/grid/zoom/1
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/18837-pamyatnaya-knizhka-komiteta-ee-imperatorskogo-vysochestva-velikoy-knyazhny-tatiany-nikolaevny-dlya-okazaniya-vremennoy-pomoschi-postradavshim-ot-voennyh-bedstviy-pg-1915#page/1/mode/grid/zoom/1
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Рауту (ныне пос. Сосново, Приозерский р-н). В сентябре 1941 г. побывал на 

передовых позициях финской армии в районе дер. Майнила (ныне пос. Майнило, 

Выборгский р-н). В июне 1944 г. совместно с президентом Финляндии Р. Рюти 

инспектировал войска  в г. Энсо (ныне Светогорск). Неоднократно бывал в Выборге 

(в частности, в 1930, 1931 гг.). Есть сведения о неоднократном пребывании К. 

Маннергейма в Уусикиркко (ныне Поляны, Выборгский р-н). 

 
Маннергейм, К. Г. Мемуары / К. Г. Маннергейм ; пер. с фин. П. Куйвала, Б. Злобин. — Москва : 

ВАГРИУС, издательство, 2003. — 509 с. 

__________________________________ 
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Санкт-Петербург : Звезда, изд-во журнала, 2005. — 367 с. 

 

Пономарев, И. А. Офицерская кавалерийская школа на Шпалерной (Аракчеевские казармы) / И. А. 

Пономарев // История Петербурга. – 2011. - № 3. – С. 13-14. 
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Яуза, 2015. — 480 с. : ил. 
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2006. - № 4. – С. 69. 

 

Евгеньев, С. Озера, родники, мельница, музей… / С. Евгеньев // Вести. – 2013. - № 50.–  1 мая. – С. 

3. 

 

 

 

http://www.proza.ru/2014/04/01/508
http://94.140.210.149/catalogue/search_advanced.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F230425587108%22
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Николаи Пауль Андреевич (Павел Андреевич)  

(17.06.1777 – 28.04.1866)                                                                     240 лет со дня рождения 
 

   Барон, Российский дипломат, русский посланник в Дании. Получил 

образование в Эйтене (Германия) у поэта и филолога Иоганна-

Генриха Фосса. После окончания университета вернулся в Россию, 

где поступил на службу в Коллегию иностранных дел. Был 

секретарем, а затем советником посольства в Лондоне. 

   После смерти отца продолжил работу по обустройству парка 

Монрепо (г. Выборг). Именно при нем парк Монрепо стал широко 

известен. Получил разрешение устроить семейное кладбище и 

возвел на скале готическую часовню, очертанием напоминающую 

средневековый замок. Установил на прибрежной скале обелиск в 

память о братьях своей супруги, Шарле и Огюсте де Брольи, которые погибли в 

битвах с Наполеоном (1827), скульптуру «Вяйнемейнен играющий на кантеле». 

   Умер и погребен в Монрепо. 
 
Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 679. 

Балтийский край : ист.-краевед. альм. Вып. 2 / Общ. орг. Ленигр. обл. "Культурно-просвет. т-

во» и др.. – Санкт-Петербург : Культурно-просвет. т-во, 2015. – Из содерж. : Приграничное 

сотрудничество России и Финляндии : восстановление музея-заповедника «Парк Монрепо» /  Е. В. 

Гольцева. – С. 202. 

Весь Выборг : ил.  художественно-ист. путеводитель  /  Е. Е. Кепп [и др.] ; ред.-сост. А. В. 

Ставцев. - Выборг : Реклама Балт, 2002. – С. 67-68. 

Выборг, 1293 : альбом-путеводитель по г. Выборгу / авт.-сост. Я. Максимович. – Санкт-

Петербург : Центр Сохранения Культурного Наследия, 2011. – С.30-31. 

Выборгские истории : сб. ист. ст. / ред. Л. Г. Калинина. – Санкт-Петербург : ИП Калинина Л. Г., 

2003. – С. 170-174. 

Выборгский район Ленинградской области : краевед. сб. / сост. Л. И. Амирханов. – Санкт-

Петербург : Остров, 2009. – Из содерж. : Усадьба Монрепо под Выборгом : страницы истории / 

Н. В. Дмитриев. – С. 152. 

Ефимов, М. Парк Монрепо в ХХ веке: страницы истории / М. Ефимов, Ю. Мошник. – Санкт-

Петербург : Центр Сохранения Культурного Наследия, 2010. – С. 29-31. 

Кищук, А. А. Парк Монрепо в Выборге / А. А. Кищук. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 

2001. – 152 с. 

Максимович, Я. А.  Путеводитель по Выборгу / Я. А. Максимович. – Санкт-Петербург : Центр 

Сохранения Культурного Наследия, 2014. – С.55.  

Монрепо : альм. / Ком. по культуре Ленингр. обл. ; ред.-сост. М. В. Ефимов, Ю. И. Мошник. – 

Выборг : ЛОГУК ГИАПМЗ «Парк Монрепо», 2010. – С. 18. 

Первушина, Е. В. Ленинградская область : история, культура, традиции / Е. В. Первушина. –

Санкт-Петербург : Паритет, 2013. – С.202. 

 

Стрельчик, А. С. Созвездие Ориона в парке «Монрепо» / А. С. Стрельчик // История Петербурга. 

– 2010. – № 2. – С. 91. 

Тиунова, Л. Ю. Мой сад беседует с душой: парку Монрепо–250 лет / Л. Ю. Тиунова // Балтийский 

щит. – 2010. – № 1. – С. 16–18. 

                   

 

 

 

 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F331250492978%22
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Авраамов Николай Юрьевич 
(19.06.1892 – 03.04.1948)                                                                125 лет со дня рождения   

   Российский и советский военнослужащий, морской офицер, педагог, 

капитан I ранга. Родился в г. Баку (ныне Азербайджан). В годы Первой 

мировой войны (1914–1918) сражался на Балтике. Участник 

Гражданской войны в России (1917–1922) на стороне большевиков. 

Входил в состав Центробалта. Принял участие в Ледовом походе 

кораблей Балтийского флота из Гельсингфорса (г. Хельсинки) в 

Кронштадт в 1918 г. В годы Великой Отечественной войны (1941–

1945) занимал ряд ответственных командных постов, связанных с 

битвой за Ленинград. В июле-августе 1941 г. командовал Чудской 

военной флотилией. В сентябре 1941 – январе 1942 гг. являлся 

заместителем командующего Ладожской военной флотилией. В январь – май 1942 гг. 

управлял Осиновецкой военно-морской базой. Много сделал для организации и 

функционирования «Дороги жизни» через Ладожское озеро. Также занимал ряд 

должностей в военно-образовательной сфере. Возглавлял курсы младших лейтенантов 

Балтийского флота, Школу юнг Северного флота, Ленинградское военно-морское 

подготовительное училище. Автор ряда трудов по теории военно-морского дела. 
 

Словарь биографический морской / авт.-сост. В. Д. Доценко ; Рос. гос. воен. ист.-культ. центр 

при Правительстве РФ. – Санкт-Петербург : Logos, 2001. – Из содерж. : Авраамов Николай 

Юрьевич. – С. 9–10. 

                                       ____________________________________ 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А. В. Берташ, А. Ф. Векслер. – Санкт–Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2004. – С. 113, 114. 

Ковальчук, В. М. Ленинград и большая земля : история Ладожской коммуникации блокированного 

Ленинграда в 1941 - 1943 гг. / В.М. Ковальчук. — Ленинград : Наука, 1975. – С. 62, 63. 

Русаков, З. Г. Нашим морем была Ладога : моряки Ладожской военной флотилии в битве за 

Ленинград. - Ленинград : Лениздат, 1989. – С. 65, 66-67. 

Советско-финляндская война 1939-1940 гг. Боевые действия на море / под ред. А.В. Платонова. – 

Санкт-Петербург : Остров, 2002. – С. 35. 

Чероков, В.С. Для тебя, Ленинград! : [Ладож. воен. флотилия в годы Великой Отеч. войны] / В. 

С. Чероков ; под лит. ред. В. И. Милютина. — Ленинград : Лениздат, 1988. — С. 29 42  

Яробков, В. В. Дорога жизни - дорога к Победе : вчера, сегодня, навсегда / В. В. Яробков. — 

Санкт-Петербург : Полигон, 2005. – С. 153. 

 

 

Данини Сильвио (Валентин Амвросиевич) 
(19.06.1867 – 1942)                                                                               150 лет со дня рождения 
 

  Русский архитектор итальянского происхождения. Родился в 

Харькове. Вместе с семьей переехал в Полтаву (1879), где учился в 

гимназии, а затем в Санкт-Петербурге окончил Академию 

Художеств (1886). Совместно с архитектором А. Красовским, 

участвовал в перестройке северо–западного крыла Зимнего дворца 

для будущего императора Николая II. В 1892 г. перестроил 

Знаменскую церковь в Царском Селе (ныне г. Пушкин). 

Реставрировал и принимал участие в украшении Екатерининского 

собора (1894). 

   В 1896 г. С. Данини приглашают занять должность архитектора при императорском 

Дворцовом управлении Царского Села. Данини строил, реставрировал, проектировал 

дворцы, школы, особняки, церкви, электростанции, больницы, приюты (с 1896–1919). 

http://94.140.210.149/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00042641%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=50&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://94.140.210.149/catalogue/search_advanced.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F328225024593%22
http://www.tzarskoe.spb.ru/history/monarchy
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   В 1903 г. перестроил церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Ковашах 

(Ломоносовский р–н). 

   С 1910 г. С. Данини с совладельцами на принадлежавшем им в Царскосельском 

уезде вблизи реки Тосны земельном участке (р-он дер. Перевоз, Волховский р-н) 

начали разработку залежей бутовой плиты. В 1914 г. С. Данини с товарищами 

возглавил правление Тосно-Александровского товарищества на паях.  
 

Земля Невская Православная : православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области : крат. церковно-ист. справ. / РГИА, Ком. по сохранению и возрождению 

святынь Санкт-Петербург и Ленингр. обл. ; науч. ред. В. В. Антонов. – Санкт-Петербург : Лики 

России, 2006. – С. 49. 

Земля Тосненская : история и современность. – Санкт-Петербург : Лики России, 2006. – С. 71. 

 

Абарова, Е. В. Недавнее прошлое Павловского шоссе Царского Села / Е. В. Абарова // История 

Петербурга. – 2006. – № 1. – С. 54. 

 

 

Усков Владимир Викторович 
(21.06.1907 – 28.09.1980)                                                                     110 лет со дня рождения 

 

    Русский советский актер, Народный артист РСФСР (1957). Родился 

в Санкт-Петербурге. Окончил Ленинградский техникум сценических 

искусств. До 1930-х гг. выступал в эстрадных и драматических 

коллективах, в оперетте. В 1930–1935 – артист Ленинградского БДТ 

им. М. Горького, в 1937–1941 гг. работал в Новом ТЮЗе. В годы 

Отечественной войны служил в Ленинградском театре народного 

ополчения. В составе театра народного ополчения первый 

концерт на Ропшинских аэродромах перед улетающими 

летчиками. В 1943–1948 гг. – артист Ленинградского 

драматического театра, с 1948–1970-х гг. – Ленинградского театра 

Комедии. Театральные работы: Горявин («Первая вахта»), Варлаам и Гаврила Пушкин 

(«Борис Годунов») Академик Левкоев («Софья Ковалевская») Сганарель («Дон Жуан»), 

Васильков («Бешеные деньги»), Министр-администратор («Обыкновенное чудо»). 

   В 1969 г. вместе с женой Натальей Борисовной поселился на даче Сливковых, в 

Сиверской (Гатчинский р-н). Сочинил поэму «Сиверская поэма», или «Брызги 

летнего солнца» (шуточная).  

 
Без антракта. Актеры города Ленинграда в годы блокады : сб. / сост. В. Я. Меркулова-

Маширова, С. А. Понаморенко. – Ленинград : Лениздат. – Из содерж. : Из записок фронтового 

актера : (июль 1941 – январь 1942 года) / Ф. М. Никитин. – С. 21, 23, 33, 35, 46, 88 

________________________________________ 

Смородина М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – Санкт-Петербург, 

2008. – С. 20-21. 
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Шесталов Юван Николаевич 
(22.06.1937 – 05.11.2011)                                                                       80 лет со дня рождения 

 

   Первый профессиональный поэт народа манси, заслуженный 

деятель культуры и почетный гражданин Ханты–Мансийского 

автономного округа. Закончил факультет народов Крайнего севера 

ЛПИ им. А. И. Герцена. Главный редактор издательства и журнала 

«Стерх», газеты «Белый журавль». Работал в Ленинградском 

отделении Союза писателей. Последние годы преподавал в 

Югорском государственном университете. Автор произведений : 

«Языческая поэма» (1971), «Когда качало меня солнце» (1972), 

«Тайна Сорнинай» (1976), «Огонь исцеления» (1989). 

   Имел дачу в Вырице (Гатчинский р-н), где написал немало 

своих произведений.  

   В 1986 г. в рамках пушкинского праздника посещал Суйду, Кобрино (Гатчинский 

р-н), выступал в Суйдинском ДК перед работниками опытно-производственного 

хозяйства.  
 
Шесталов, Ю. Н. Огонь исцеления : роман-сказка / Ю. Н. Шесталов. – Ленинград : Лениздат, 

1989. – 255 с. 

Шесталов, Ю. Н. Тайна Сорнинай; Когда качало меня солнце / Ю. Н. Шесталов. – Ленинград : 

Лениздат, 1983. – 416 с. 

__________________________________ 

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

Гатчина : СЦДБ, 2003. – С. 110. 

Гатчинский район Ленинградской области : достопримечательности, экскурсионные 

маршруты : путеводитель / Н. Н. Воробьев [и др.]. – Санкт-Петербург : Инкери, 2004. – С. 31. 

Нет больше в Суйде Лукоморья / сост. и авт. вступ. ст. А. Бурлаков ; Музей-усадьба «Суйда». – 

Гатчина : [б. и.], 2001. – 42, 43. 

 

 

 

Ган Эдуард (Евграф) Львович 
(25.06.1817 – лето 1891)                                                                      200 лет со дня рождения 

 

   Архитектор, академик архитектуры. Родился в лютеранской семье. 

Окончил Академию Художеств в Петербурге (1842) и был принят на 

работу смотрителем дачи Александрия и мызы Знаменка (Петергоф). 

С 1848 г. архитектор Петергофского дворцового правления. 

   Около 30 лет архитектор работал в Ропше (Ломоносовский р-

н). В 1853 г. он снял с натуры «Генеральный план мызы Ропша» 

и начал проводить там работы, как по реставрации и 

перестройке дворцовых помещений, так и по новому 

строительству. Принимал участие в оформление внутреннего 

убранства Ропшинского дворца. В парке в Ропше по его проекту были устроены 

каскады и водопад. Позднее, во второй половине 19 в. им был реконструирован 

оранжерейный комплекс. 

   Предположительно, по проекту Э. Л. Гана построена каменная церковь (1860-1861) 

в готическом стиле на 1000 мест и колокольня в дер. Губаницы (Волосовский р–н).  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 184, 209. 

Ропша : ист.– краевед. очерк / Ю. А. Дужников. – 2–е изд., доп. – Ленинград : Лениздат, 1973. – 

С. 67, 70, 71. 

Ломоносовский район : путеводитель / авт. – сост. О. И. Южакова. – Санкт–Петербург, 2012. 

– С. 8. 

 

Ольга Александровна  
(25.06.1882 – 24.11.1960)                                                                   135 лет со дня рождения 

 

   Великая княжна из династия Романовых, младшая дочь 

императора Александра III, художница, попечитель и 

благотворитель. Родилась в Петергофе. Выросла в Гатчинском 

дворце, где начала рисовать профессионально, обучаясь 

у лучших художников-педагогов: К. В.  Лемоха, 

В. Е.  Маковского, К. Я.  Крыжицкого, С. Ю.  Жуковского 

и С. А.  Виноградова. В 1900-е гг. устраивала в Гатчинском 

дворце вернисажи, на которых были представлены ее работы и 

картины молодых художников. Деньги, вырученные от продажи 

произведений, шли на благотворительные цели. Присутствовала 

при торжественной закладке и освящении здания Реального училища имени 

Александра III в Гатчине (1899,  1900).   

   В 1901 г. в Гатчинской дворцовой церкви состоялось ее браковенчание с принцем 

П. А. Ольденбургским.  Брак оказался неудачным. Впоследствии вышла замуж за  

гвардейского ротмистра Н. А. Куликовского. В годы Первой мировой войны служила 

простой сестрой милосердия в госпиталях Ровно, Львова. В Киеве на свои средства 

оборудовала Главный госпиталь города, попечителем которого она стала. После 

революции эмигрировала. 

   Великая княгиня опекала ряд благотворительных учреждений, общины сестер 

милосердия и др. В 1912 г. в Заречной части г. Луги было основано Ольгинское 

общество для помощи вдовам и сиротам Военного ведомства. 

 
Дом Романовых : биогр. сведения о членах царствовавшего дома, их предках и родственниках / 

авт.-сост. П. Х. Грибельский, А. Б. Мирвис. – 2-е изд. доп. и перераб.  – Санкт-Петербург : [б. и.], 

1992. – С. 153, 161. 

______________________________________ 

Бурлаков, А. Легенды и были Старой Гатчины / А. Бурлаков. – Гатчина : [б. и.] 2006. – С. 65. 

Гусаров, А. Ю. Гатчина : от прошлого к настоящему : история города и его жителей / А. Ю. 

Гусаров. – Москва : Центрполиграф, 2012. – С. 182, 183, 187. 

Кашук, Л. А. Гатчина XVII - начала ХХ века : владельцы, фавориты, события / Л. А. Кашук. – 

Санкт–Петербург : Паритет, 2010. – С. 380, 384-385, 387, 388–389, 391, 392. 

Люблю тебя, моя Гатчинский район : материалы II историко-краевед. чтений / авт. - сот. А. 

Бурлаков. – Гатчина, 2012. – Из содерж. : Из истории открытия Реального училища в Гатчине / 

Н. Космачев. – С. 45. 

Набокина, О. В. Луга и окрестности : из истории населенных мест Лужского района / О. В. 

Набокина, А. В. Носков. – Москва : Центрполиграф, 2015. – С. 253. 

Носков, А. В. Луга : архитектурно-краевед. очерк / А. Н. Носков. – Санкт-Петербург : Площадь 

искусств, 2013. – С. 202–203. 

Рыженко, И. Э. Александр III в Гатчине / И. Э. Рыженко. – Санкт-Петербург : Лики России, 

2011. – С. 51-54,63, 8оль4, 85, 113, 117, 127, 131, 147-149, 152, 167, 173, 174, 177-180, 183-185.  
 

%87%22НHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22.%20А.HYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22%20Куликовского
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Мотыль Владимир Яковлевич 
(26.06.1927 – 21.02.2010)                                                                       90 лет со дня рождения 

 

   Кинорежиссер, сценарист. Народный артист России (2003). 

Родился в г. Лепель (Беларусь). Окончил актерское отделение 

Свердловского театрального института (1948), исторический 

факультет Свердловского университета (1957). Работал режиссером 

Свердловского драматического театра. С 1955 г. – главный режиссер 

Свердловского ТЮЗа. В 1957–1960 гг. – режиссер Свердловской 

киностудии. В 1976–1985 гг. – художественный руководитель 

Студии художественных фильм ТО «Экран» Останкино. В 1990-е гг. 

часто выступал как художественный руководитель в фильмах 

молодых режиссеров. В 1999 г. выбран председателем жюри IX 

МКФ «Послание к Человеку». Настоящим дебютом Мотыля стала картина «Женя, 

Женечка и катюша». Летом 1966 г. три дня снимали несколько эпизодов фильма в 

бывшем микрорайоне Всеволожска – в Городке.  
   Всенародную известность режиссеру принес фильм «Белое солнце пустыни» (1969),  

«Звезда пленительного счастья» (1975). 

   Приезжал в гости к композитору И. Шварцу в Сиверскую (Гатчинский р-н). 

 
Бурлаков, А. «Музыкант, соорудивший из души моей костер…» [Электронный ресурс] / А. 

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

gatchina.ru/article/shvarts.htm. – 12.12.2016. 

Городок [Электронный ресурс] // Vsevinfo.ru. - Режим доступа: WWW.URL : 

http://www.vsevinfo.ru/about4.html. – 15.11.2016. 

Морозова, А. А. Наша Сиверская / А. А. Морозова, Л. А. Финогенова ; [под общ. ред. А. А. 

Морозовой]. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : МОБИ ДИК, 2014. – С. 48. 

Сонина, Л. В. Сиверская в судьбах русских литераторов : учеб. пос. по краеведению / Упр. 

образованием МО «Гатчин. р-н» Ленингр. обл., Ленингр. обл. универс. науч. б-ка. – Гатчина, 2000. 

– С. 31. 

Колобников, А. Реквием по «Лесному» : нет повести печальнее на свете / А. Колобников // 

Лукоморье. – 2013. - № 7. – С. 28. 

 

Овсянников Филипп Васильевич 
(26.06.1827 – 11.06.1906)                                                                     190 лет со дня рождения 
 

   Русский физиолог и гистолог, академик Санкт–Петербургской 

Академии наук. Родился в Петербурге. Окончил медицинский 

факультет Дерптского университета (1853). Ряд работ посвящены 

паразитологии и токсикологии. В лаборатории Ф. В. Овсянникова 

начинали научную деятельность И. П. Павлов, Н. О. Ковалевский. В 

течение своей научной деятельности Ф. В. Овсянников неоднократно 

совершал поездки за границу, работая в иностранных лабораториях, 

в том числе и на Неаполитанской зоологической станции. Состоял 

членом многих европейских ученых сообществ. 

   После выхода в отставку в 1892 г. он основал в своем имении 

Заполье (Лужский р–н) школу садоводства и рыбное хозяйство. С 1898 г. принимал 

участие в заседаниях сельскохозяйственной станции Бусаны (Лужский р–н). 

Приезжал в гости к С. П. Глазенапу в Домкино (Лужский р-н). 

   Похоронен в часовне-склепе в Заполье (Лужский р–н). 

%221999%20гHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%22.
%BB%22IX%20МКФ%20%ABПослание%20к%20Человеку%BB
%BB%22IX%20МКФ%20%ABПослание%20к%20Человеку%BB
http://www.url/
http://history-gatchina.ru/article/shvarts.htm
http://history-gatchina.ru/article/shvarts.htm
http://www.url/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : Лужский район / Н. В. 

Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Блиц, 2001. – С. 164, 165, 181. 
 

Фабрициус Ян Фрицевич 
(26.06.1877 – 24.08.1929)                                                                 140 лет со дня рождения 

 

   Российский и советский революционный и военный деятель. 

Родился в с. Злекас (ныне Латвия). Член РСДРП с 1903 г. 

Представитель т.н. красных латышских стрелков. Участник Первой 

мировой войны (1914–1918). В октябре 1917 г. – председатель 

комитета в 1-м латышском стрелковом полку. Член ВЦИК (1918). 

Участник Гражданской войны в России (1917–1922). За 

исключительные боевые заслуги был награжден 4 орденами Красного 

Знамени и Почетным революционным оружием. Командир 14-й 

категории высшего начсостава РККА. Член Центральной контрольной 

комиссии ВКП(б) 1927 г. 

    В октябре 1918 г. в качестве комиссара вошел в состав специального военно-

революционного полевой штаба, сформированного в Луге для подавления 

антибольшевистского крестьянского восстания на территории Гдовского, 

Псковского и Лужского уездов. 

    В 1929 г. побывал вместе с С. М. Кировым на Лужском полигоне и наблюдал 

процесс обучения слушателей и курсантов 1-й артиллерийской школы. 

    Его имя носит улица в г. Луга. 
 

Ян Фрицевич Фабрициус [Электронный ресурс] // Почта полевая. – Режим доступа :  WWW.URL 

: http://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/calendar/born_on_this_day/51888.html. – 24.12.2016. 

__________________________ 
Аристов, В. Прошлое и настоящее Сланцевского района как часть истории Приноровья и России 

/ В. Аристов. - Санкт-Петербург ; Сланцы : [б. и.], 2016. - С. 148.  

Куллама, Г. З. Лужский артиллерийский полигон / Г. З. Куллама. – Луга : Изд-во Голубева. – 2010. 

– С. 71 

Хрисанфов, В. И. Лужский край в 1917-1920 годы. Кн. 1: 1917-1918 годы / В. И. Хрисанфов. — 

Луга : Изд-во Голубева, 2010. — С. 118. 119, 178. 

______________________________ 
Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2013 год / Муниципальное 

казенное учреждение культуры "Сланцевская центральная городская библиотека" Отдел 

краеведения и редкой книги. – Сланцы: [б. и.], 2012. – С. 9, 10, 11. 
Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2012 год / МУК 

«Сланцев. центр. гор. б-ка», Отд. краеведения и редкой книги ; [Т. А. Павлова, В. М. Гуслина]. – 

Сланцы: [б. и.], 2011. — С. 25. 
 

 

Шувалов Петр Андреевич 
(27.06.1827 – 22.03.1889)                                                                190 лет со дня рождения 
  

   Российский государственный деятель. Родился в Лейпциге 

(Германия). Участник Крымской войны (1853–1856). Отличился при 

обороне Севастополя. Обер-полицмейстер Санкт-Петербурга (1857–

1860). Шеф Отдельного корпуса жандармов (1866–1874). 

Главноуправляющий Третьего отделение Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии (1866–1874). Член 

Государственного совета (1866). Посол в Англии (1874–1879). 

Представлял интересы России на Парижском конгрессе (1856) и 

http://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/calendar/born_on_this_day/51888.html
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Берлинском конгрессе (1878). За свое значительное влияние на Александра II получил 

прозвище «Петр IV». 

   Похоронен в своем имении Вартемяги в церкви Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии (ныне дер. Вартемяги, Всеволожский р-н). 
 

Длуголенский, Я. Н. Военно-гражданская и полицейская власть Санкт-Петербурга : 1703 - 1917 / 

Я. Длуголенский. — Санкт-Петербург : Нева, журнал, 2001. — С. 329-331. 

Колпакиди, А. И. Щит и меч : руководители органов гос. безопасности Моск. Руси, Рос. империи, 

Совет. Союза и Рос. Федерации : энцикл. справ. / А. И. Колпакиди, М. Л. Серяков. – Москва ; 

Санкт-Петербург : ОЛМА-пресс : Нева, 2002. – С. 197-206. 

Русский консерватизм середины XVIII - начала ХХ века  : энцикл./ Ин-т общественной мясли ; 

отв. ред. В.В. Шелохаев. – Москва : РОССПЭН, 2010. – Из содерж. : Шувалов Пётр Андреевич / 

И. А. Христофоров. - С. 590-592. 

Шилов, Д. Н. Члены Государственного совета Российской империи, 1801–1906 : биобиблиогр. 

справ. / Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин; РАН. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2007. – С. 880. 

                                        _____________________________________ 

Александрова, Е. Л. Северные окрестности Петербурга : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – 

Санкт-Петербург: Лики России, 2008. – С. 232. 
Невский архив : историко–краевед. сб. Вып. 8. – Москва : Лики России, 2008. – Из содерж. : 

Усадебный некрополь Ленинградской области / Н. В. Мурашова. – С. 400. 
 

 

Вокка Гергард Яковлевич 
(28.06.1887 – 1988)                                                                               130 лет со дня рождения 

 

   Всеволожский краевед, автор ряда публикаций по истории 

Ленинградской области, первый Почетный гражданин города 

Всеволожска. Родился в г. Тарту (Эстония). В 1890 г. его родители 

переехали в имение барона А. Н. Корфа в дер. Волковицы 

(Ломоносовский р–н), а в 1895–1910 в имение Рябово (на терр. 

совр. Всеволожска). Окончил немецкую школу Анненшуле в Санкт-

Петербурге. В 1915 г. мобилизован. Воевал в Первую мировую 

войну. 

Блокадник, всю войну проработал на заводе, награжден медалями 

«За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

   После выхода на пенсию в 1956 г. занялся изучением истории Всеволожского р-на 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.  

   Имя Г. Я. Вокка присвоено новой улице во Всеволожске. 
 

Ратникова, М. С. История Рябова с древнейших времен / М. С. Ратникова. – Санкт–Петербург : 

Всеволожск, 2009.– Из содерж.: По страницам древней Гардарики / Г. Я. Вокка.– С. 8; На берегах 

озера Нево / Г. Я. Вокка. – С. 56; Орешек / Г. Я. Вокка. – С. 75;  Исчезнувшее озеро / Г. Я. Вокка. – 

С. 87; У подножия Румболова / Г. Я. Вокка. – С. 88. 

___________________________________ 

Всеволожская топонимика : история гор. геогр. названий / Всеволож. центр. б-ка ; авт.-сост.  

А. Бычкова. – Всеволожск [б. и.], 2007. – С. 10. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B_%28%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
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Мызы и музы : вестник Всеволож. гос. историко-краевед. музея. № 2 / авт.– сост. М. Ратникова.  

– Санкт-Петербург : [б. и.], 1993. – С. 50-52. 

Мызы и музы : вестник Всеволож. гос. историко-краевед. музея. № 7 / авт.– сост. М. Ратникова.  

– Санкт-Петербург : [б. и.], 1996. – С. 34. 

Мызы и музы : вестник Всеволож. гос. историко-краевед. музея. № 14 / авт.– сост. М. 

Ратникова.  – Санкт-Петербург : [б. и.], 2001. – С. 18. 

Первые Токсовские чтения «О Токсове поэты говорят…» / ред.-сост. В. Кузнецов. – Санкт-

Петербург ; Токсово : Реноме, 2015. – С. 91, 92. 

Почетный гражданин города Всеволожска № 1 [Электронный ресурс] // Ветеранская правда.– 

2014. – № 4. – 12 февр. – Режим доступа : http://veteran 

pravda.ru/media/veteranpravda/VP_04_2014/2014_vpravda_04_326.pdf. – 22.12.2016. 

Ратникова, М. С. История Рябово с древнейших времен / М. С. Ратникова. – Санкт–Петербург, 

2009. – С. 5-7. 

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

Павлов, В. А. Туманова. — Санкт–Петербург : Остров, 2005. – С. 55,94,101. 

 

Королева, И. О чем молчат древние камни / И. Королева // Вести. –2009. –28 июля. – С. 3. 

___________________________________ 

У истоков : деятели культуры XIX-XX веков на Всеволожской земле : краевед. пособие / МКУ 

«Всеволож. межпоселен. б-ка», Всеволож. город. б-ка им. Ю. Г. Слепухина ; сост. В. А. Бычкова. 

– Всеволожск : [б. и.], 2014. – С. 21. 

 

 

Июль 

 

Почтенный Олег Алексеевич 
(01.07.1927 – 1997)                                                                                 90 лет со дня рождения 
 

   Российский рисовальщик и гравер. Работал в технике офорта,  

ксилографии и линогравюры. Родился в Ленинграде в семье 

художников. Окончил Среднюю художественную школу при 

Всероссийской академии художеств. После эвакуации продолжил 

учебу в Московской Средней художественной школе. Работал 

печатником в офортной мастерской в Ленинграде. Основная 

тематика работ – городской и сельский пейзаж, натюрморт. 

Значительная часть его работ посвящена Ленинграду.  

    В 1947 г. О. А. Почтенный приехал в Старую Ладогу 

(Волховский р-н). Выделил Старую Ладогу еще до реставрации. 

Автор работ «Старая Ладога. Крепость», «Старая Ладога из Чернавино», «На 

земляном городище». Рисовал берега Волхова, задумал трпитих «На берегах 

Волхова» - как декоративное панно, выполненное в технике гравюра на линолеуме. 

Центральная часть посвящена Волховская ГЭС, левая – Староладожской крепости, 

правая часть – о Новой Ладоге. 

   В 2012 г. работы О. А. Почтенного, посвященные Старой Ладоге, были 

представлены на выставке в Староладожском историко-архитектурном и 

археологическом музее заповеднике, причем многие из них были показаны впервые. 
 

Ленинград : зональная выставка. – Ленинград :[б. и.] , 1967. – С. 59.  

_____________________________________ 

Евгеньев, С. «Золотое дно археологии» / С. Евгеньев // Вести. – 2012. – 16 мая. - № 77. – С. 13. 

Евгеньев, С. Старую Ладогу полюбил с первого взгляда - безоговорочно и навсегда / С. Евгеньев // 

Вести. – 2012. – № 58. – С. 3. 
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Рерих Константин Федорович 
(01.07.1837 – 26.07.1900)                                                                     180 лет со дня рождения 

   Нотариус Санкт–Петербургского окружного суда, отец Н. К. Рериха. 

Воспитанник Санкт–Петербургского технологического института 

(1855). Работал кассиром и бухгалтером на фабрике военного 

обмундирования императорского двора в Санкт–Петербурге. Работал 

в Комиссии по освобождению крестьян, был членом Вольно–

Экономического общества. С 1859 по ноябрь 1867 г. служил в 

Главном обществе Российских железных дорог, где исполнял 

должности сначала рисовальщика, затем старшего счетовода при 

сооружении железнодорожной линии Санкт–Петербург – 

Варшава. 

   В 1872 г. приобрел на имя жены имение Извара (Волосовский р–

н), где устроил сельскохозяйственную ферму для обучения детей сельскому 

хозяйству и ремеслам. Разводил форель. После того, как в 1879 г. в селе сгорела 

деревянная церковь, его усердием за месяц был оборудован новый храм, устроенный 

в каменном амбаре. Позднее стал председателем приходского попечительства.  
 

Извара–памятник природы, истории, культуры : сб. ст. / редкол. О. А. Черкасова и др. – 

Санкт–Петербург [б. и.]. – 2014. – Из содерж. : Обоснование программы использования 

Училищного дома земледельческой колонии–памятника истории, культуры и архитектуры, 

входящего в комплекс Музея-усадьбы Н. К. Рериха в Изваре / О. А. Черкасова. – С. 206. 

Первушина, Е. В. Ленинградская область : история, культура, традиции / Е. В. Первушина. –

Санкт-Петербург : Паритет, 2013. – С. 184. 
 

Тенишева Мария Клавдиевна 
(01.07.1867 – 14.04.1928)                                                                     150 лет со дня рождения 

 

  Княгиня, общественный деятель, художник-эмальер, педагог, 

меценат и коллекционер, урожденная Пятковская. Родилась в 

Петербурге. Училась искусству в Санкт-Петербурге и Париже. 

Основала художественную студию в Петербурге (1894–1904), 

Рисовальную школу и Музей русской старины в Смоленске, 

ремесленное училище в Бежице, а также художественно-

промышленные мастерские в собственном имении Талашкино.  

Субсидировала издание журнала «Мир искусства», материально 

поддерживала творческую деятельность А. Н. Бенуа, С. П. Дягилева 

и других выдающихся фигур «Серебряного века». За возрождение 

эмалевого дела она была избрана действительным членом Общества изящных искусств и 

членом Союза декоративно-прикладного искусства в Париже. Оставила воспоминания в 

книге «Впечатления моей жизни». 

   В детстве и юности жила у матери на даче в Любани (Тосненский р-н), собирала 

книги по искусству, крестьянскому быту, по истории и этнографии.  Княгиня М. К 

Тенишева устраивала  у себя музыкальные вечера, приглашая соседей. 
 

Тениншева, М. Впечатления моей жизни / М. Тенишева. – Молодая гвардия : Молодая гвардия, 

2006. – 448, [3] с. : ил., портр. – (Библиотека мемуаров : Близкое прошлое). 

________________________________ 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 50 : Таштып – Тимптон / гл. ред. С. А. Кондратов. – Москва : 

Терра, 2006. – Из содерж. : Тенишева Мария Клавдиевна. – С. 282. 

_____________________________________ 

 

http://www.verim.org/_detail/agni:biograf:nkr:papa_nkr.jpg?id=agni:biograf:nkr:konstantin_fedorovich_rerix
%22Петербурге
%BA%29%22МузеHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_%28%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%29%22йHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_%28%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%29%22%20русской%20старины
%BA%22Смоленске
%22Бежице
%BE%22Талашкино
%BB%29%22журнала%20%ABМир%20искусства%BB
%87%22А.%A0Н.%A0Бенуа
%87%22С.%A0П.%A0Дягилева
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Земля Тосненская : история и современность. – Санкт-Петербург : Лики России.  – С. 109.  

Семиков В. В.  Любань на Тигоде : кн. для чтения по краеведению и истории / В. В. Семиков, Т. В. 

Масалова. – [б. м.] : [б. и.], 2004. – С. 69, 72. 

 

Кунките, М. И. По адресам польской консульской миссии в Ленинграде – Петрограде / М. И. 

Кунките  // История Петербурга. – 2008. - № 1. – С. 66–67. 

__________________________________________ 
Календарь – 2001 : знаменат. даты Тосненского района / Тоснен. центр.район. б-ка ; сост. Р. В. 

Тихомирова. – Тосно, 2001. – С.64. 

Календарь – 2002 : знаменательные даты Тосненского района. Вып. 6 / Тоснен. центр. район. б-

ка; сост. : Р. В. Тихомирова.  – Тосно : [б. и.], 2006. –  С. 32–33. 

 

 

Кёне Бернгард (Борис Васильевич) 
(04.07.1817 – 17.02.1886)                                                                       200 лет со дня рождения 
 

   Крупный нумизмат и геральдист Российской империи. 

Управляющий гербовым отделом Департамента Герольдии. 

Основатель и секретарь Русского археологического общества. Автор 

второго Большого герба Российской империи и герба Романовых. 

 Родился в Берлине. Назначен хранителем нумизматического 

отделения петербургского Эрмитажа (1844), впоследствии состоял 

там же советником по ученой части; с 1857 г. был и начальником 

гербового отделения департамента герольдии. В 1857 г.  Б. Кёне 

составил правила украшений гербов губерний, областей, 

градоначальств, городов и посадов.  

   Принимал участие в составлении гербов городов Тихвина и Новой Ладоги 

(Волховский р-н). 
 

Башкиров, К. С. История и геральдика Земли Ленинградской / К. С. Башкиров, С. Ю. Штейнбах. – 

Санкт-Петербург : [б. и.], 2008. – С. 39, 496. 

 

Клемент Лидия Ричардовна 
(08.07.1937 – 16. 06.1964)                                                                     80 лет со дня рождения 

 

  Советская эстрадная певица (лирическое сопрано). Родилась с 

Ленинграде. Окончила  Ленинградский инженерно-строительный 

институт. Два года пела с эстрадным оркестром Дома культуры им. 

С. Орджоникидзе под управлением Н. Темкина. Затем выступала с 

ансамблем Ленинградского театра комедии.  Специально для Л. 

Клемент писали свои песни композиторы А. Петров, А. Колкер, С. 

Пожлаков, Г. Портнов, В. Шеповалов. Всесоюзную известность 

принесло ей исполнение песен «Карелия», «Дождь на Неве».  

Много выступала на телевидении и радио, в 1964 г. вышла 

пластинка с записью 9 песен певицы. 

   Имела с мамой свой домик в Кирилловском (Выборгский р-

н). Дружила с А. Колкер и М. Пархоменко там, загорали на озере. 

 
Клемент Лидия Ричардовна [Электронный ресурс] // Петербургский некрополь. – Режим 

доступа : WWW.URL : http://spb-tombs-walkeru.narod.ru/bgs/klement.htm.  – 15.11.2016. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%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
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D1%8F
%BE%22лирическое%20сопрано
%82%22Ленинградский%20инженерно-строительный%20институт
%82%22Ленинградский%20инженерно-строительный%20институт
%22Ленинградского%20театра%20комедии
%87%22А.%20Петров
%80%22А.%20HYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B5%D1%80%22Колкер
%22С.%20HYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1._%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22Пожлаков
%22С.%20HYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1._%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%22Пожлаков
%87%22Г.%20Портнов
%87%22В.%20HYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22Шеповалов
F%29%22%ABКарелия%BB
%221964%20гHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/1964_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%22.
http://www.url/
http://spb-tombs-walkeru.narod.ru/bgs/klement.htm
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Чичагов Павел Васильевич 
(08.07. 1767 – 01.09.1849)                                                                  250 лет со дня рождения 

 

   Российский военный деятель, адмирал. Родился в Санкт-

Петербурге. Участник русско-шведской войны (1788–1790), 

наполеоновский войн (1799–1815). Одна из ключевых фигур 

Отечественной войны 1812 года – командующий Дунайской армии, 

действующей на левом стратегическом фланге русской армии. 

Министр морских сил (1802–1811). Сенатор (1805). Член 

Государственного совета (1811–1834). 

   В 1790 г., будучи капитаном линейного корабля «Ростисла», 

отличился в Выборгском морском сражении. За действия в этом 

сражении был награжден золотой шпагой с надписью «За 

храбрость». Владел в начале XIX в. усадьбой Дубки (ныне Ломнонсовский р-н). 
 

Отечественная война 1812 года : биогр. слов. / [В. М. Безотосный и др. ; редкол. : В. И. Алявдин ; 

вступ. ст. : В. М. Безотосный]. – Москва : Кучково поле : Росвоенцентр, 2011. – Из содерж. : 

Чичагов Павел Васильевич / Н. А. Троицкий. – С. 306-307. 

Скрицкий, Н. В. Два адмирала Чичагова / Н. В. Скрицкий. – Москва : Центрполиграф, 2012. – 559 

с. : ил. 

Словарь биографический морской / авт.-сост. В. Д. Доценко. – Санкт-Петербург : Logos, 2001. – 

Из содерж. : Чичагов Павел Васильевич. – С. 417-418. 

Шилов, Д. Н. Члены Государственного совета Российской империи, 1801–1906 : биобиблиогр. 

справ. / Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин; РАН. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2007. – С. 854. 

_____________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 504. 

Гребенщикова, Г. А. Балтийский флот в период правления Екатерины II : док., факты, исслед. / 

Г. А. Гребенщикова. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 535, 572, 573.  

Журавлев, В. В. Форпост Петербурга : три века ратной истории Ораниенбаума - Ломоносова / 

В. Журавлев, Д. Митюрин, К. Сакса. – Санкт-Петербург : Первый класс, 2011. – С. 193. 

Страницы Выборгской истории : краевед. записки / Гос. музей "Выборгский замок" ; сост. С. А. 

Абдуллина. – Выборг : Европейский дом, 2000. – Из содерж. : Выборгское морское сражение (к 

210-летию) / К. А. Шопотов. - С. 158.  

 

 

 

Поляков Иван Семенович 
(12.07.1847 –  05.04.1887)                                                                    170 лет со дня рождения 

   Зоолог, антрополог и этнограф. Родился в казачьей станице Ново-

Цурухайтуевская Забайкальской области. Окончил Санкт-

Петербургский университет. Магистр зоологии и хранитель 

зоологического музея при Академии наук. И. С. Поляков совершил 

научные путешествия на Олёкму (1866), в Олонецкую губернию 

(1871), в Березовский край (1876), в Мариинский округ Томской 

губернии, на озеро Балхаш (1877) и на о-в Сахалин (1880). Кроме 

этого, совершил кругосветную экспедицию, о чем им были написаны 

десятки научных статей и очерков – «О необходимости 

географических исследований в Санкт-Петербургской губернии» 

(1871), «Об остатках, каменного периода в Олонецкой губернии» (1872), 

«Этнографические наблюдения во время поездки на юго-восток  Олонецкой губернии» 

(1873) и др.  
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   И. С. Поляков побывал на берегах р. Свири (1871), писал о Лодейном поле. 

 
Васильев, П. Богатства земли Подпорожской / П. Васильев. – Подпорожье : Свирские огни. – С. 

67. 

Васильев, П. Земля Подпорожская / П. Васильев. – Подпорожье : Свирские огни, 2008. – С. 37  

Забельская А. Остров Стрельна / А. Забельская. – Санкт-Петербург : Летопись, 2009. – С. 12.  

Подпорожский район : история и современность / сост. В. Кемпи. – Петрозаводск : Форевер, 

2013. – С. 202. 

 

Баллюзек Феликс Владимирович 
(17.07.1927 – 20.04.2013)                                                                       90 лет со дня рождения 

 

   Выдающийся хирург, доктор медицинских наук, профессор, 

академик Российской Академии медико-технических наук. Родился 

в Ялте. Окончил Военно‐Медицинскую академию им. М. Кирова 

(1953). Руководил лабораторией по изучению искусственного 

кровообращения, был заместителем директора всесоюзного НИИ по 

пульмонологии, руководил кафедрой в Военно-медицинской 

Академии, санитарно-гигиеническом институте, в Санкт-

Петербургской медицинской академии. Разработчик первого в 

СССР аппарата искусственного кровообращения. Автор около 40 

изобретений, 19 монографий и более 1000 научных публикаций. 

Был одним из первых в разработке методов общей и регионарной перфузии, пересадки 

легкого, гипертермии в онкологии, эфферентной, лазерной медицине. Под его 

руководством был выполнена первая имплантация кардиостимулятора. В 2008 г. вышла 

первая на русском языке монография «Нанотехнологии в медицине», в 2012 г. – 

книга  «Фотохирургия» (в соавт. с А. А. Ивановым). 

   Жил в Токсово (Всеволожский р-н). Дружил со многими токсовчанами и 

медперсоналом токсовской больницы. Похоронен на Токсовском кладбище.  

 
Баллюзек, Ф. В.  Лечебное серебро и медицинские нанотехнологии  / Ф. В. Баллюзек, А.С. Куркаев, 

В. Я. Сквирский. – Москва : Диля, 2008. – 110 с.: ил. – Библиогр. : с. 108–109. 

Баллюзек, Ф. В.  Нанотехнологии для медицины  / Ф. В. Баллюзек, А. С. Куркаев, Л. Сенте. – 

Санкт-Петербург: Сезам-Принт, 2008. – 104 с.: ил. – Библиогр.: с. 98–100. 

 

Баллюзек, Ф. В.  Анализ смертельного автомобильного травматизма в Ленинградской области и 

пути улучшения медицинской помощи пострадавшим  // Судебно-медицинская экспертиза. – 1982. 

– № 1. – С. 27–29. 

________________________________________ 

Кудрявцев, В. Прогулки по Токсову / В. Кудрявцев. – Санкт-Петербург : Реноме, 2015. – С. 48. 

 

 

Кукин Юрий Александрович 
(17.07.1932 – 07.07.2011)                                                                       85 лет со дня рождения 

 

   Родился в Сясьстрое (Волховский р–н). Советский и российский 

поэт, музыкант, бард. Автор песен «За туманом», «Волшебник», 

«Старый сказочник», «Маленький гном» и др. Многие из этих песен 

получили широкую популярность в среде туристов, геологов, а песня 

«За туманом» стала их неофициальным гимном. 

   С 1971 г. Ю. А. Кукин работал в Ленинградской областной 

филармонии, с 1979–в Ленконцерте, с 1988 г. – в Ленинградском 
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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. 

   В июле 1972 г. дал концерт на озере Лампушка (Беленькое), недалеко от дер. 

Раздолье (Приозерский р-н). С 2001 г. здесь проводится Фестиваль авторской песни 

памяти Высоцкого «Лампушка». 
 

О В. Высоцком вспоминает Юрий Алексеевич Кукин [Электронный ресурс] // Высоцкий : время, 

наследие, судьба. – Режим доступа: http://otblesk.com/vysotsky/kukin-.htm. – 14.01.2015. 

От костра к микрофону : из истории самодеятельной песни в Ленинграде / сост. А. Левитан, М. 

Левитан. – Санкт–Петербург : Респекс, ТОО, 1996. – С. 249–251. 

____________________________________ 

Он навсегда ушел за туманом // Вести. – 2011. – № 129. – 15 июля. – С. 6. 

 

Евсеев Илья Тимофеевич 
(18.07.1877 – не ранее 1930)                                                              140 лет со дня рождения 

 

   Российский общественный деятель. Родился в дер. Евсеева Гора 

(ныне ур. Евсеева гора, Кингисеппский р-н).  

   В 1897-1902 гг. - сельский учитель в Ямбургском уезде. Член 

Училищного совета Ямбургского уезда. Служил в Петербургской 

губернской земской управе, сотрудник ее Оценочно-

статистического отделения. В 1908–1911 гг. – член Ямбургской 

уездной земской управы, затем, снова на службе в Петербургском 

губернское земстве - земский страховой агент по Ямбургскому 

уезду, гласный Петербургского губернского и Ямбургского 

уездного земств. 

В 1912 г. избран в IV Государственную Думу от Санкт-Петербургской губернии 

съездом уполномоченных от волостей. Входил во фракции прогрессистов и 

конституционных-демократов. Участник Февральской революции 1917 г. Комиссар 

Временного комитета Государственной Думы  и его Военной комиссии по охране 

Государственного банка. Член Временного совета Российской республики 

(Предпарламента). После Октябрьской революции 1917 г. эмигрировал.  
 

Евсеев Илья Тимофеевич [Электронный ресурс] // Русская Эстония : энциклопедический 

справочник. – Режим доступа : WWW.URL : http://russianestonia.eu/index.php?title.  – 15.12.2016. 

                                       ___________________________________ 

Аристов, В. Ямбургский уезд и Первая мировая война (1914–1918) / В. Аристов. – Санкт-

Петербург ; Кингисепп : [б. и.], 2014. – C. 50-53. 
Ленинградская область : история и современность. – Санкт-Петербург : Лики России, 1997. – 

С. 185. 
Памятная книжка С.-Петербургской губернии  на 1914–1915 гг. [Электронный ресурс] / Изд. 

С.-Петерб. ГСК. – Санкт-Петербург : С.-Петерб. губ. тип., 1914. – С. 19, 125, 423-424. – Режим 

доступа :WWW.URL : https://vivaldi.nlr.ru/bx000001756/view#page=1. – 22.12.2016 

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

Петербург : Химиздат, 2007. – С. 149. 
                                     _______________________________ 

Календарь знаменательных и памятных дат 2012 год / МКУК «Кингисеп. центр. гор. б-ка; 

сост. В. В. Демина, О. В. Шкетина. – Кингисепп, 2011. – С. 23, 24. 

 

 

 

 

http://russianestonia.eu/index.php?title.%20
http://www.url/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000001756/view#page=1
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Рахья Иван (Юкка) Абрамович 
(19.07.1887 – 31.08.1920)                                                                130 лет со дня рождения 

 

   Деятель финской и российского революционного движения. Родился 

в Кронштадте. В РСДРП с 1902 г. Один из руководителей 

Кронштадтского восстания 1905 г. Участник Февральской революции 

1917 г. Член Петроградского комитета РСДРП(б). Один из 

основателей и руководителей коммунистической партии Финляндии. 

Организатор финской Красной гвардии. Участник гражданской войны 

в Финляндии 1918 г. В 1919 г. – представитель финской компартии на 

I конгрессе Коминтерна и делегат на его II Конгрессе.  

   В ходе гражданской войны в Финляндии принял участие в 

боевых действиях на Карельском перешейке. В январе 1918 г. 

сопровождал эшелон с оружием из Петрограда в Финляндию для 

финских красногвардейцев. В бою при железнодорожной станции Кямяря (ныне пос. 

Гаврилово, Выборгского р-на), когда белофинны попытались остановить состав, 

был тяжело ранен. 

   В память о нем в октябре 1923 г., станция Торфяное и прилегающий к ней 

станционный поселок Торфяный (ныне Всеволожский р-н) были переименованы в 

Рахья. В поселке возле здания ДК установлен памятник Ю. Рахье, а в 1967 г., когда 

обновляли убранство Марсова поля в Ленинграде, камень с могилы Ю. Рахьи был 

перевезен и установлен в поселке. 
 

Митюрин, Д. В. «Дело маузеристов» : факты и гипотезы [Электронный ресурс] / Д. В. Митюрин 

// Санкт-Петербург и страны Северной Европы: материалы шестой  ежегодной междунар. науч.  

конф. (14–16 апр. 2004 г.). – Режим доступа : WWW.URL : 

http://www.aroundspb.ru/uploads/history/sbornik_north_europe/sbornik_north_europe_2005.pdf 

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. 

                                           _________________________________ 

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. 

Городское поселение Рахьинское Всеволожского муниципального района (Ленинградская 

область) [Электронный ресурс] // Heraldicum. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/rahja.htm. – 10.12.2016.  

Гражданская война в Финляндии : Выборг, 1918 год : материалы научно-практ. конф. — 

Санкт-Петербург : Остров, 2012. – С. 10. 

Достопримечательности Ленинградской области / сост. Н. А. Орлова. – Л. : Лениздат, 1977. – 

С. 207. 

 

Вяземский Петр Андреевич 
(23.07.1792 – 22.11.1878)                                                                    225 лет со дня рождения 

 

   Князь, русский поэт, литературный критик. Участвовал в 

Отечественной войне (1812), 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). 

http://www.url/
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
http://www.heraldicum.ru/russia/subjects/towns/rahja.htm
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   В июле 1854 г. выезжал в дер. Верхняя Бронна (Ломоносовский р–н), чтобы 

посмотреть на маневры вражеской эскадры. Написал стихотворение. 

   Автор стихотворения «Нарвский водопад» (Ивангород). 
 

Вяземский, П. А. Избранное  / П. А. Вяземский ; сост., авт. вступ. ст. и коммент. П. В. Акульшин 

; Ин-т общественной мысли. – Москва : РОССПЭН, 2010. – 496 с. 

Вяземский, П. А. Старая записная книжка / П. А. Вяземский ; сост. и предисл. Л. Я. Гинзбург. – 

Москва : Захаров, 2000. – 365 с. 

Вяземский, П. А. Стихотворения / П. А. Вяземский ; сост. С. Б. Рассадин. – Москва : Текст, 1999. 

– 173 с.  

____________________________________ 

Бицилли, П. М. Трагедия русской культуры : Исследования, статьи, рецензии / П. М. Бицилли. — 

Москва : Русский путь, 2000. – Из содеож. : Вяземский Петр Андреевич. – С. 145. 

Поэты тютчевской плеяды : сб. / сост. В. Кожинов ; предисл. Е. Кузнецова. – Москва : 

Синергия, 2000. – Из содерж. : Вяземский Петр Андреевич. – С. 245. 

__________________________________ 

Журавлев, В. В. Форпост Петербурга : три века ратной истории Ораниенбаума - Ломоносова / 

В. Журавлев, Д. Митюрин, К. Сакса. – Санкт-Петербург : Первый класс, 2011. – С. 214,215. 

Иванен, А. В. Ивангородская Свято-Троицкая церковь (барона Александра Штиглица) : ист. 

очерк / А. В. Иванен. – Санкт-Петербург : Коло, 2004. – С. 63. 

Столбова, Н. Охта : старейшая окраина Санкт-Петербурга / Н. Столбова. –Москва; Санкт-

Петербург : Центрполиграф; МиМ-Дельта, 2008. – С. 346. 

Приютино  : антол.  русской усадьбы / сост. и коммент. Л. Г. Агамалян,  И. С. Ефимовой. – 

Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2008. – С. 34. 

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

Лениздат, 1983. – С. 172,263. 

 

Евгеньев, С. Писатели на Ленинградской земле / С. Евгеньев // Вести. – 2015. – № 75. – С. 7. 

    __________________________________ 

У истоков : деятели культуры XIX-XX веков на Всеволожской земле : краевед. пособие / МКУ 

«Всеволож. межпоселен. б-ка», Всеволож. город. б-ка им. Ю. Г. Слепухина / сост. В. А. Бычкова. 

– Всеволожск: [б. и.], 2014. – С.23. 

Юбилейные даты гостей усадьбы Приютино в 2007 году : рекоменд. указ. лит. – Всеволожская 

ЦБ им. Ю. Г. Слепухина, Всеволожск, 2007. – С. 4. 

 

 

Окерблом Христиан Густавович 
(26.07.1822 – 28.08.1900)                                                                 205 лет со дня рождения 

 

Российский государственный и военный деятель, генерал от 

инфантерии. Родился в г. Сердоболь (ныне г. Сортавала, Карелия). 

Начальник штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (1857). 

Начальник штаба Финляндского военного округа (1864-1866), 

Выборгский губернатор (1866–1882), член Финляндского сената 

(1882). Много сделал для увеличения роли финского языка в 

жизни Финляндии. Скончался в Выборге.  
 
 

 

Лысенко, Л. М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи: (XVIII-нач. ХХ в.) / Л. 

М. Лысенко. – Москва : [б. и.], 2001. – С. 282. 

Окерблом Христиан Густавович [Электронный ресурс] // РегиментЪ.RU. – Режим доступа : 

WWW.URL : http://www.regiment.ru/bio/O/35.htm. – 12.10.2016.  

                                       

http://94.140.210.149:8888/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00072155%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00038287%22
http://94.140.210.149:8888/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00038287%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=5&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00033742%22
http://www.regiment.ru/bio/O/35.htm
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______________________________________ 

Карельский перешеек – земля неизведанная. Ч. 12 : Северо-восточный сектор. Пюхяярви 

(Отрадное, Плодовое) / авт.-сост. Д. И. Орехов. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2016. – С. 73. 

 

Кудрявцев Николай Сергеевич 

(27.07.1857 – 31.10.1906)                                                                     160 лет со дня рождения 
 

   Гражданский инженер. Член Петербургского общества архитекторов с 1881 г. Окончил 

Институт Гражданских инженеров (1879). Посвятил себя научно-технической 

деятельности в области изобретений и их эксплуатации, издал несколько сочинений по 

техническим вопросам. 

   В 1881 г. по купчей получил имение Репье (Лужский р-н). При нем был сделан 

подробный план усадьбы. В памяти местного населения Н. С. Кудрявцев остался 

неким чудаком, «разорившимся на инженерных экспериментах». По рассказам отца 

сторожила Репьев С. С. Ефимова, Кудрявцев сконструировал в Репьях какой-то 

особенный паровоз, построил ветряную мельницу и даже осуществил строительство 

подводной лодки, которую испытывал на Череменецком озере. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Блиц, 2001. – С. 68. 

Набокина, О. В. Луга и окрестности : из истории населенных мест Лужского района / О. В. 

Набокина, А. В. Носков. – Москва : Центрполиграф, 2015. – С. 390. 
Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников Института 

гражданских инженеров (Строительного училища) 1842–1892 [Электронный ресурс] / сост. 

гражд. инж. Г. В. Барановский.  – Санкт-Петербург : Ин-т гражд. инж., 1893. – С. 174. – Режим 

доступа : WWW.URL : https://vivaldi.nlr.ru/bx000050223/view#page=183. – 16.12.2016. 
 

Чекалов Николай Михайлович 
(27.07.1897 – 188.10.1919)                                                                   120 лет со дня рождения 

 

   Большевик, первый председатель Шлиссельбургского Совдепа 

и руководитель уездного партийного комитета, организатор 

Советской власти на Ладоге. Родился в г. Шлиссельбурге 

(Кировский р-н).  Окончил Шлиссельбургского духовно-

приходского училище (1912), поступил  в  Гатчинскую духовную 

семинарию, где, проучившись 3 года, был исключен  за 

революционную деятельность. В 1915 г. попадает на службу в 

армию. Дезертировав в 1916 г., устроился на фабрику «Скороход», 

где занимался партийной работой. С 1917 г. член Петроградского 

комитета. После февральской революции 1917 г. направлен 

работать на Шлиссельбургский пороховой завод (ШПЗ). При его непосредственном 

участии с октября 1918 г. была открыта единая трудовая школа на 2 ступени. После 

победы революции Н. Чекалов возглавил большевистскую организацию 

Шлиссельбургского уезда. В октябре 1919 г., когда Н. Н. Юденич стоял у стен 

Петрограда, Н. Чекалов привел батальон шлиссельбургских рабочих и погиб в бою с 

белогвардейцами под дер. Новоселье .  

   Его именем названа одна из улиц и Дом культуры в Шлиссельбурге. 

 
Никольское. Город мастеров / авт.-сост. В. Д. Анисимов и др. - Санкт-Петербург : Лики России, 

2012. – С. 208. 

 

http://www.url/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000050223/view#page=183
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Шлиссельбург - 310 лет. - Шлиссельбург : [б. и.], 2012. – С. 8. 

Этот знакомый и незнакомый Кировский район / отв. ред. И. Н. Стоян. – Санкт-Петербург : 

[б. и.], 2007. – С. 91-92, 94, 97, 151. 

 

 

Воронцов Роман Илларионович 
(28.07.1717 – 11.12.1783)                                                                  300 лет со дня рождения 

 

   Граф, российский государственный и общественный деятель, 

генерал-аншеф. Участник переворота 25 ноября 1741 г. Один из 

богатейших людей России эпохи царствования императрицы 

Елизаветы Петровны. С 1760 г. – сенатор. В 1760–1763 гг. –

председатель Уложенной комиссии. При дворе Петра III, фавориткой 

которого была его дочь Екатерина, являлся наиболее влиятельной 

фигурой. В 1765 г. становится одним из учредителей Вольного 

экономического общества. В 70-80-е гг. занимал посты 

владимирского, пензенского и костромского наместников. 

  В 1749 г. приобретает дер. Мурино (Всеволожский р-н). 

Впоследствии значительно расширил свои владения в данной местности. На 1769 г. 

здесь за ним числилось 2696 дес. земли. В 1755 г. строится водочный завод. В начале 

70-х гг. XVIII в. в дер. Мурино построен каменный господский дом.  

В 1770–1773 гг. в дер. Медуши (ныне дер. Старые Медуши, Ломносовский р-н) 

создает усадьбу с английским парком, фруктовым садом и прудами.  
 

Лысенко, Л. М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи: (XVIII-нач. ХХ в.) / Л. 

М. Лысенко. – Москва : [б. и.], 2001. – С. 276. 

                                           ______________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011.– 

С. 152 191 543 
Крючкова, М. А. Триумф Мельпомены : убийство Петра III в Ропше как политический спектакль 

/ М. А. Крючкова. – Москва : Русскiй Мiръ, 2013. – С. 230-231. 

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

В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербруг :  Алаборг, 2008. – С. 134 135 136 142 
Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : Ломоносовский район / Н. 

В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Балтийская звезда : Алаборг, 2015. – С. 201-

205, 209, 213. 
Серебрякова, Н. Я. Мурино : хроника трех столетий / Н. Я. Серебрякова. – Санкт-Петербург : 

Береста, 2010. – С. 27-29, 35-38. 
 

Шагина, Л. А. Поселок Мурино на Охте / Л. А. Шагина // История Петербурга. – 2006. - № 4. – С. 

23. 

 

В поисках корней : в деревне Старые Медуши [Ломоносовский р-н] начали восстанавливать 

храм Святой Троицы Живоначальной // Вести. – 2015. – № 45. –  С. 3. 

Романова, Н. Чтобы двигаться вперед, стоит оглянуться назад... / Н. Романова // Вести. – 2015. 

– № 1. – С. 4. 
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Гау Эдуард Петрович 
(28.07.1807 – 1887)                                                                               210 лет со дня рождения 

    Русский художник, академик акварельной живописи. Родился в 

Ревеле (ныне Таллин). Обучался живописи в Академии художеств 

Дрездена, впоследствии работал в Петербурге. В Москве Э. П. Гау 

рисовал интерьеры Большого Кремлевского дворца, Николаевского 

дворца; в Санкт–Петербурге –Михайловского замка, Зимнего дворца 

и Эрмитажа. 

   В Гатчину Э. П. Гау впервые приехал в 1862 г. для создания 

акварелей с видами кабинетов Николая I и Александра II. В 

Гатчинском дворце художником было написано 59 акварелей, 

часть из которых до 1920–х годов хранилась в коллекции дворца, 

и лишь потом была передана в Эрмитаж. В 1880 г. запечатлены его последние 

работы: «Белый зал», «Мраморная столовая», «Тронная», «Оружейная галерея».  
Зимин, И. В. Повседневная жизнь Российского императорского двора, вторая четверть XIX - 

начало ХХ в. : взрослый мир императорских резиденций / И. В. Зимин. – Москва ; Санкт–

Петербург : Центрполиграф МиМ-Дельта, 2010. – С. 234. 

_________________________________ 

Гатчина. Россия и весь мир / сост., ред. и авт. текста В. В. Федорова. – [Гатчина] : [б. и.], 

2009. – С. 30-31. 

Елкина, А. С.  Гатчина / А. С. Елкина. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – С. 32–34. 

Императорская церковь Гатчинского дворца / сост. Т. А. Кустова, И.Э. Рыженко. — [б. м.: 

б.и.],  2006. — С.21. 

Кашук, Л. А. Гатчина XVII - начала ХХ века : владельцы, фавориты, события / Л. А. Кашук. – 

Санкт–Петербург : Паритет, 2010. – С. 99, 141. 

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

Лениздат, 1990. – С.31–32. 

Федорова, В. В. Историк придворной жизни [Электронный ресурс] / В. В. Федорова // Гатчина 

сквозь столетия. – Режим доступа : WWW.URL : http://history-gatchina.ru/article/zichy.htm.– 

20.10.2016. 

_________________________________ 

Гатчинский  хронограф : календарь  знаменат. и  памят. дат / ЦГБ ; авт.-сост. Т. М. Богуш, Н. 

Н. Семенихина, Н. В. Юронен. – Гатчина, 2000. – Из содерж. : Гау Э. П. – С. 44. 

Созвездие трех муз : биобиблиогр. краевед. слов. – Гатчина, 1997. – С. 31–32. 
 

Айвазовский Иван Константинович 
(29.07.1817 – 02.05.1900)                                                                    200 лет со дня рождения 

 

   Русский художник–маринист, баталист, коллекционер. Родился в 

Феодосии. В 1833–1839 гг. учился в Санкт–Петербургской Академии 

художеств. В 1844 г. стал живописцем Главного морского штаба, а с 

1847 – профессором Петербургской Академии художеств. 

Участвовал в Крымской войне (1853–1856). Участник обороны 

Севастополя (1854–1855). Работал в Крыму, Италии, Германии и др. 

Автор более 6 тысяч живописных работ, не считая множества 

рисунков и акварелей. В 1830–х гг. И. К. Айвазовский проводил 

летние месяцы в усадьбе Успенское (ныне – с. Старая Ладога, 

Волховский р–н) в гостях у А. Р. Томилова. Здесь написаны 

картины «Крестьянский двор», «Развалины башни и крепости Старой Ладоги» (обе 

– 1834), «Вид Ладожской крепости» (1840).  

   Автор картины «Петр I с Красной Горки подает сигнал своему флоту».  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F255755129541%22
http://www.url/
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Айвазовский Иван Константинович : живопись, рисунки, акварели из музеев Санкт-Петербурга 

: альбом / предисл. Г. Голдовский. – Санкт –Петербург : Государственный Русский музей, 2000. –

321 с. : ил. 

Веретенников, А. М. Мир Айвазовского : 1817–1900 : альбом / А. М. Веретенников. – Москва : 

ТЕРРА-Книжный клуб, 2003. – 192 с. : цв. ил. 

Орлова, Е. Иван Константинович Айвазовский  / Е. Орлова. – Москва : РИПОЛ классик, 2014.– 37 

с. : цв. ил. 

Саргсян, М. Жизнь великого мариниста : Иван Константинович Айвазовский : пер. с арм. / М. 

Саргсян. – Феодосия ; Москва : Изд.й дом «Коктебель», 2010. – 384 с. 

Чурак, Г. Айвазовский Иван : альбом / Г. Чурак. – Москва : Белый город, 2000. – 64 с. : ил.  

___________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 268, 427, 676. 

Астафьев, В. В. Выдающиеся россияне на Волховской земле / В. В. Астафьев. – Волхов : [б. и.], 

2013. – С. 78-79. 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А. В. Берташ, А. Ф. Векслер. – Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2004. – С. 80. 

Бундин, Ю. И. Санкт-Петербург – Тихвин : путешествие к небесной покровительнице  / Ю. И. 

Бундин, Г. П. Райков. – Тихвин : Алаборг, 2005. – С.41. 

Журавлев, В. В. Форпост Петербурга : три века ратной истории Ораниенбаума - Ломоносова / 

В. Журавлев, Д. Митюрин, К. Сакса. – Санкт-Петербург : Первый класс, 2011. – С. 207 : картина. 

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

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Алаборг, 

2009. – С. 208,217. 

Кирпичников, А. Н. Старая Ладога – первая столица Руси / А. Н. Кирпичников, В. Д. Сарабьянов. 

– Санкт_петербург : Славия, 2012. – С. 177. 

Надеждин, Р. Свод памятников природы, истории и монументального искусства Ленинградской 

области. Кн. 1 : Волховская земля / Р. Надеждин. – Санкт-Петербург : Площадь искусств, 2010. – 

С. 72. 

Первушина, Е. В. Ленинградская область : история, культура, традиции / Е. В. Первушина. –

Санкт-Петербург : Паритет, 2013. – С. 54. 

Самсоненко, Г. Г. Сказание о волховской земле / Г. Г. Самсоненко, Ю. А. Сяков ; О-во «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленингр. обл.– Санкт-Петербург : Триэс, 2005. – С. 120. 

Стромилова, Е. Н.  Волго-Балт с борта теплохода / Е. Н. Стромилова. – Ленинград : Лениздат, 

1984. – С. 69. 

____________________________________ 

Волховский исторический календарь : 700 дат и событий, более 250 иллюстраций / сост. В. В. 

Астафьев. - Волхов : Кириши, издательский дом, 2001. – С. 74. 

Санкт-Петербургская губерния глазами русских художников XIX - начала XX века : 

библиографический указатель произведений живописи; сост. Е. А. Абаимова. – Санкт–Петербург 

: [б. и.], 2006. – С. 5,23,34. 
 

 

Фиалковский Антоний Доминикович 
(28.07.1842 – 03.10.1898)                                                                     175 лет со дня рождения     
 

Российский архитектор польского происхождения. Закончил Строительное училище 

(1863). Работал в Олонецкой губернии (1863–1865), в Восточной Сибири (1866–1870). 

Архитектор Амурской области (1870–1873). В Санкт-Петербурге служил в Техническо–

строительном комитете Министерства внутренних дел. Строил набережные и мосты в 

Санкт–Петербурге. 

   Совместно с архитектором И. Б. Слупским А. Д. Фиалковский построил каменную 

церковь  Николая Чудотворца (1870–1884) в дер. Рель (Лужский р-н). 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00054157%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00058639%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F253336258158%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00038814%22
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Земля Невская Православная : православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области : крат. церковно-ист. справ. / РГИА, Ком. по сохранению и возрождению 

святынь Санкт-Петербург и Ленингр. обл. ; науч. ред. В. В. Антонов. - Санкт-Петербург : Лики 

России, 2006. – С. 119. 

 

Авраменко Илья Корнильевич 
(31.07.1907 –  23.04.1973)                                                                    110 лет со дня рождения 

 

    Советский поэт, писатель. Родился в Чернигове (Украина). 

Окончил Ленинградский университет. В 1930–х гг. – член правления 

Ленинградского отделения Союза советских писателей. Работал 

редактором журнала «Звезда».  

   Участвовал в качестве военного журналиста и писателя в 

советско-финской войне (1939–1940) и в Великой Отечественной 

войне. Корреспондент газеты Карельского фронта «В бой за 

Родину!» (1941–1944). Вместе с В. Рождественским руководил 

литературным объединением при ленинградском филиале газеты 

«Красная Звезда». 

Главный редактор Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» (1950–

1960). Работал консультантом коллектора детских и юношеских библиотек. Дебют поэта 

состоялся в 1931 г., когда в серии «Современная пролетарская литература» вышел 

сборник его стихов «Шестой горизонт», а в серии «Массовая библиотека» – «Поэма о 

Самарской луке». Несколько сборников было опубликовано во время войны – «Родине 

присягаю» (1941), «Ночь накануне бессмертия» (1943). 

   Редактор областного отделения Государственного издательства художественной 

литературы. В 1942–1944 гг. ответственный секретарь Ленинградской области Союза 

Писателей. Главный редактор Ленинградской области издательства Советский 

писатель. 

 
Авраменко, И. К. Вечерний плес. Стихи / И. К. Авраменко. – Ленинград : Сов. писатель, 1972. – 

168 с.  

Авраменко, И. К. Еще в долине август. Избранная лирика / И. К. Авраменко. – Ленинград : Худож. 

лит., 1972. – 168 с.  

____________________________________ 

Помозов, Ю. Знал, видел, разговаривал : рассказы о писателях / Ю. Помозов. – Ленинград : 

Лениздат, 1985. – Из содерж. : Второе дыхание. - С. 102–103. 

Узилевский, А. Н. Дом книги : записки изд. / А. Н. Узилевский ; ред. Т. С. Харыкина. – Ленинград : 

Современный писатель, 1990 . – Из содерж. : – С. 63, 166. 

 «Эта пристань есть...» : портреты, размышления, воспоминания о людях и Писательском доме 

/ Мор. лит.-худож. фонд им. В. Конецкого ; сост. и предисл. Т. В. Акуловой. – Санкт–Петербург : 

АураИнфо, 2012. – 553–554. 

_____________________________________ 

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

Ленинград : Лениздат, 1982. – Из содерж. : Авраменко Илья Корнильевич. – С. 10, 29, 30. 

Ленинградские писатели-фронтовики. 1941–1945 : автобиогр., биогр., кн. / авт.– сост. В. 

Бахтин. – Ленинград : Советский писатель, 1985. – Из содерж.: Авраменко Илья Корнильевич.  – 

С.29-30. 

Яробков, В. В. Дорога жизни - дорога к Победе: вчера, сегодня, навсегда / В. В. Яробков. – Санкт–

Петербург : Полигон, 2005. – С. 115–116. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_XX%E2%80%94XXI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%28%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/17153/source:default
http://catalog.turgenev.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/17154/source:default
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F328225024593%22
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Август 

 

Боровиковский Владимир Лукич 
(04.08.1757 – 06.04.1825)                                                                     260 лет со дня рождения 

 

   Русский художник исторической, церковной и портретной 

живописи. Родился в Миргороде (Украина). Под руководством отца 

учился иконописи. Пройдя воинскую службу, занимался церковной 

живописью в духе украинского барокко. В 1770–х гг. В. Л. 

Боровиковский близко познакомился с В. В. Капнистом и выполнял 

его поручения по росписи интерьера дома в Кременчуге, 

предназначавшегося для приема императрицы. Екатерина II отметила 

работу художника и повелела ему переехать в Петербург.  

   Боровиковский поселился в Петербурге в 1788 г. В столице первое 

время жил в доме Н. А. Львова и познакомился с его друзьями – 

Г. Р. Державиным, Е. И. Фоминым, а также Д. Г. Левицким, который стал его учителем. В 

1795 г. В. Л. Боровиковский удостоен звания академика живописи.  

   Автор ряда парадных портретов. Наиболее известными из них являются «Портрет Павла 

I в белом далматике», «Портрет князя А. Б. Куракина, вице-канцлера» (1801–1802), 

«Портрет Е. А. Нарышкиной». В свои последние годы В. Л. Боровиковский вернулся к 

религиозной живописи, в частности написал несколько икон для строящегося Казанского 

собора, иконостас церкви Смоленского кладбища в Петербурге. 

   В Мурино (Всеволожский р–н), по проекту архитектора Н. А. Львова была 

построена церковь Святой великомученицы Екатерины. Иконы для иконостаса 

были написаны В. Л. Боровиковским. 

   В 1796 г. В. Л. Боровиковский написал в Гатчине портреты великой княгини 

Марии Федоровны и ее дочерей Александры Павловны и Елены Павловны.  

   С 1800–х  гг. В. Л. Боровиковский был постоянным посетителем имения А. Н. 

Оленина Приютино (г. Всеволожск), где создал ряд портретов хозяев и гостей 

имения. 

  Бывал в усадьбе «Успенское» в Старой Ладоге (Волховский р–н). Писал портрет     

А. Р. Томилова, его жены и детей. 
 

Глинка, Н. И. Беседы о русском искусстве. ХVIII век / Н. И. Глинка. – Санкт–Петербург : 

Издательский дом «Книжный мир», 2001. – С. 130. 

Маркина, Л. Владимир Боровиковский : альбом / Л. Маркина. – Москва : Белый город, 2001. – 48 

с.: цв. ил. 

 

Преснова, Н. Усадебный Боровиковский / Н. Преснова // Наше наследие. – 2010. – № 93-94. – С. 

50-59. 

____________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 527, 544. 

Елкина, А. С.  Гатчина / А. С. Елкина. – Ленинград : Художник РСФСР, 1980. – С.38. 

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

Волховский и Кировский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Алаборг, 

2009. – С.210. 

Серебрякова, Н. Я. Мурино : хроника трех столетий / Н. Я. Серебрякова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Санкт-Петербург : Береста, 2010. – С. 7, 78–87. 

 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/85192
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1091627
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7774
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/893002
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/60282
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1466609
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15579
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/35976
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/35976
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15585
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00019158%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00060279%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F220248730748%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F200712479436%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F220235090102%22
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Тимофеев, Л. В. В кругу друзей и муз: дом А. Н. Оленина / Л. В. Тимофеев. – Ленинград : 

Лениздат, 1983. – С. 88. 

Глезеров, С. Три столетия Муринской истории / С. Глезеров // Вести. – 2010. – 12 янв. – № 2. – С. 

4. 

______________________________________ 

Юбилейные даты гостей усадьбы Приютино в 2007 году : рекоменд. указ. лит. / Всеволож. ЦБ 

им. Ю. Г. Слепухина, Всеволожск :[б. и.] , 2007. – С.11, 12. 

 

Барышников Александр Александрович 
(08.08.1877 – 1924)                                                                               140 лет со дня рождения 

 

   Российский политический и общественный деятель, инженер, 

архитектор, литератор. Родился в Санкт-Петербурге. С 1909 г. гласный 

Петербургской городской думы, член городской управы. В 1912 г. 

избран депутатом в IV Государственную думу, прогрессист. В годы 

Первой мировой войны (1914–1918) – член Петроградского городского 

комитета Всероссийского союза городов. Во время Февральской 

революции занял пост комиссара Временного комитета 

Государственной думы по Министерству почт и телеграфов. В 

дальнейшем управлял Министерством государственного призрения во 

Временном правительстве. Один из создателей Российской 

радикально-демократической партии. После Октябрьского переворота – в эмиграции. 

Будучи по профессии инженером, стал участником целого ряда архитектурных проектов: 

Киевский фуникулер (1903–1905), Ожарский маяк (ныне Украина; 1903), здание Общества 

инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге (Бородинская ул., 6; 1912–1913), жилой 

дом на улице Рубинштейна, 23 в Санкт-Петербурге и др.  

   В 1907–1916 гг. проживал в Гатчине на Александровской улице (ныне ул. 

Володарского) в доме № 24. Принял участие в строительстве собора Покрова 

Пресвятой Богородицы при подворье Пятогорского монастыря (Красная ул., 3). 

Принимал участие в строительстве костела Пресвятой Девы Марии Кармельской в 

Гатчине (1906-1911; ул. Володарского, 28а). 

   В 1910 г. стал одним из руководителей столярной мастерской Приюта мальчиков в 

память Богушевича (ул. Николаевская, 4). 
 

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. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1998. – 

С. 974. 

                                         ___________________________________ 

Гусаров, А. Гатчина : от прошлого к настоящему : история города и его жителей / А. Гусаров. – 

Москва ; Санкт-Петербург : Центрполиграф : Русская тройка-СПб, 2012. – С. 236, 241. 
Земля Невская Православная : православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области : краткий церковно-ист. справ. / Рос. гос. ист. архив, Ком. по сохранению 

и возрождению святынь СПб. и Ленингр. обл. ; науч. ред. В. В. Антонов. – Санкт-Петербург : 

Лики России, 2006. – С. 53. 
Санкт-Петербургская губерния в почтовых открытках конца XIX - начала XX века: [альбом : 

к 300-летию Санкт-Петербургской губернии] / авт.-сост. Е. Н. Кулагина. – Санкт-Петербург : 

Лики России, 2011. – С. 94. 
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Леннарт Эш Карл 
(08.08.1892 – 28.03.1978)                                                                125 лет со дня рождения 

 

   Финский военный деятель, генерал-лейтенант. Родился в с. 

Пюхяярви (ныне пос. Отрадное, Приозерском р-н). Один из 

создателей вооруженных сил независимой Финляндии. Военную 

службу начал в 1916 г. в составе германской армии после бегства из 

российской Финляндии. Участник Первой мировой войны (1914–

1918), гражданской войны в Финляндии (1918), советско-финской 

войны (1939–1940), Второй мировой войны (1939–1945). Начальник 

Генерального штаба (1930–1940, 1944). Стал единственным финским 

высокопоставленным военным, осужденным за военные 

преступления. 

   В марте 1940 г. был экстренно назначен командующим группой 

«Побережье», действующей против форсировавших Выборгский залив советских 

войск.  

   В июне 1941 г. возглавил 4-й корпус, развернутый на Карельском перешейке. В 

августе 1941 г. ему удалось нанести поражение советским войскам под Выборгом. В 

ходе этой операции им были отданы приказы, которые дали основание судить его 

после войны как военного преступника. 

   В марте 1942 – июне 1944 гг. руководил действиями Олонецкой оперативной 

группы, развернутой на Ладожско-Онежском перешейке. Группа занимала позиции 

между Онежским и Ладожским озерами. Рубеж проходил по реке Свирь и вокруг 

плацдарма на южном берегу реки на участке от с. Ошта (ныне Подпорожский р-н) до 

пос. Свирьстрой (ныне Лодейнопольский р-н). 

   В июне – октябре 1944 г. руководил армией «Карельский перешеек». Войска под 

его руководством не смогли удержать Выборг, но сумели стабилизировать фронт в 

ходе сражения при Тали-Ихантала. 
 

Кишкурно, Я. А. Карельский перешеек. Неизвестная война 1941 / Я. Кишкурно.  – Санкт-

Петербург : ИПК Нива, 2011. – С. 46. 

Козуненко, Д. А. 1941 год. Хроника боев на Карельском перешейке / Д. А. Козуненко. – Санкт-

Петербург : Гйоль, 2014. – С. 16. 

Ленинградская область в Великой Отечественной войне : к 65-л. Победы : материалы науч. 

конф. 19-20 апр. 2010г. Санкт-Петербург, выставочный зал "Смольный" / под ред. проф. Ю. В. 

Кривошеева ; Общественная палата Рос. Федерации и др. – Санкт-Петербург : [Исторический 

факультет СПбГУ], 2012. – Из содерж. : К проблеме обороны Карельского перешейка с моря в 

конце лета-начале осени 1941 г. / В. Н. Барышников. – С. 73. 

От войны к миру : СССР и Финляндия в 1939 - 1944 гг. : сб. ст. – Санкт-Петербург , 2006. – Из 

содерж. : Наступление финских войск на Карельском перешейке в августе-сентябре 1941 г.  – С. 

267 268 

Петербургский - Петроградский - Ленинградский военный округ (1864-2010) : в 2 т. Т. 1 / Е. П. 

Абрамов и др. ; Зап. воен. окр., НИИ воен. истории Воен. акад. Генер. штаба вооружен. сил Рос. 

Федерации. – Санкт-Петербург : Вести, 2012. – С. 207 208 

Раунио, А. Сражения зимней войны / А. Раунио, Ю. Килин ; ред. М. Ланц ; пер. Ю. Килин. –

[Петрозаводск] : Изд-во Петрозаводского гос. ун-та, 2014. – С. 13 14 200  258 277 284 

Сейдин, И. И. Линия Маннергейма и Красная Армия (30 ноября 1939 – 22 июня 1941) / И. И. 

Сейдин. – Санкт-Петербург: Гйоль, 2012. – С. 326 327. 
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Краско Андрей Иванович 

 (10.08.1957 – 04.07.2006)                                                                      60 лет со дня рождения  
 

   Актер театра и кино, сын актера И. Краско. Родился в 

Ленинграде. В 1979 г. окончил ЛГИТМиК. С 1979–1980 гг. – актер 

Томского ТЮЗа. С 1981–1982 гг. – актер Театра им. Ленинского 

комсомола. С 1984–1986 гг. – актер Димитровградского театра. 

Сотрудничал с театром «Приют Комедианта», Театром им. В. Ф. 

Комиссаржевской, ПЦ «Брат». В кино сыграл более 100 ролей. 

Широкую известность приобрел в конце 1990-х гг., благодаря роли 

в телесериале «Агент национальной безопасности» (1998–2004), 

затем снимался в таких фильмах как «72 метра», «Диверсант», 

«Доктор Живаго», «9 рота», «Гибель империи», «Турецкий 

гамбит», «Я остаюсь».  

   Любил посещать родину отца – Вартемяги (Всеволожский р-н), постоянно общался 

с деревенскими родственниками. Привозил туда друзей-актеров А. Коваля, А. 

Урганта.  

   В 1965 г. его отец И. Краско начал строить домик в Рощино (Выборгский р-н), сын 

Андрей всегда находился рядом с ним.  

   В 1980-е гг. приезжал к своему другу В. Резнику – директору Музея-усадьбы Н. 

Рериха в Изваре (Волосовский р-н). 

   На территории памятника природы «Саблинский» (г. п. Ульяновка, Тосненский р-

н) снимался в  сериале «Королевство кривых» (2005). 
 

Андрей Краско. Непохожий на артиста, больше, чем артист / авт.-сост. И. Краско, А. Величко. 

– Москва : Центрполиграф, 2007. – 239 с. : ил.  

Андрей Краско : «Сниматься каждый день уже не хватает сил. Думаю приостановиться / А. 

Краско ; Т.  Астапенкова // МК-Бульвар. – 2006. – 19 февр. – Режим доступа: WWW.URL : http://a-

kpacko.narod.ru/papers/MKbulvar.htm. – 19.12.2016. 

Краско, А «Дома у меня нет, есть только философия дома» / А. Краско ; бесед. А. Валерьева // 

Сайт агентства экспертов по недвижимости «Асия и компания». – 2002. – 19 марта. – Режим 

доступа : WWW.URL : http://a-kpacko.narod.ru/papers/Acu.htm. – 02.02.2015. 

__________________________________ 

Кино о Саблино [Электронный ресурс] // Саблино – страна пещер, водопадов и скал. – Режим 

доступа : WWW.URL : http://www.sablino.net/kino.php. – 27.04.2016. 

 

Куракин Александр Борисович 
(10.08.1697 – 13.10.1749)                                                                    320 лет со дня рождения             
 

   Российский государственный деятель, дипломат, меценат, 

действительный тайный советник, обер-шталмейстер. Один из 

первых представителей русской знати, получивший образование за 

границей. Находясь с дипломатическим поручением при 

французском дворе, сумел поспособствовать сохранению мира с 

Турцией во время Персидского похода 1722–1723 гг. Активный 

участник политической борьбы при российском дворе 20-40-х гг. в 

XVIII в. Сторонник Э. Бирона. Заведовал Дворцовой конюшенной 

канцелярией (1736). Сенатор (1741). Покровительствовал поэту В. К. 

Тредиаковскому. Основал в Москве «шпиталь» для обедневших 

офицеров, впоследствии известный, как  Куракинская богадельня. 

   В 1734 г. императрицей Анной Иоанновной ему была пожалована Гатчинская 

мыза. 

http://www.url/
http://a-kpacko.narod.ru/papers/MKbulvar.htm
http://a-kpacko.narod.ru/papers/MKbulvar.htm
http://www.url/
http://a-kpacko.narod.ru/papers/Acu.htm
http://www.url/
http://www.sablino.net/kino.php
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Левин, Л. И. Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих : (история «брауншвейкского 

семейства» в России) / Л. И. Левин. – Санкт-Петербург : Петерб. пис., 2000. – С. 72, 311. 

Сообщения Российско-Нидерландского научного общество. Вып. 2 : Материалы 

международной научной конференции «Россия – Голландия : на перекрестке мнений» /отв. ред. Н. 

П. Копанева и др. – Санкт-Петербург : Европейский Дом, 2008. – Из содерж. : А. Б. Куракин о 

своем путешествии в Нидерланды: (худож. впечатления) / О. С. Евангулова – С. 523–533. 

___________________________________ 

Бурлаков, А. Легенды и были Старой Гатчины / А. Бурлаков. - Гатчина : [б. и.] 2006. – С. 28. 

Крючкова, М. А. Триумф Мельпомены : убийство Петра III в Ропше как политический спектакль 

/ М. А. Крючкова. — Москва : Русскiй Мiръ, 2013. — С. 121 299. 

Люблю тебя, мой Гатчинский район : материалы вторых историко-краевед. чтений / сост. А. 

В. Бурлаков. – Гатчина : [б. и.], 2012. – Из содерж. : Гатчина и ее окрестности в первой половине 

XVIII века / Д. Зуева. – С. 5. 

Оредеж : лит.-краевед. альм. Вып.10. – Санкт-Петербург : Летопись, 2013. – Из содерж : 

История могилы Абрама Петровича Ганнибала на старом суйденском кладбище / А. Бурлаков. – 

С. 15. 

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

Перевезенцева. – Санкт-Петербург : Остров, 2004. – С. 130. 

 

 

 

Резанов Александр Иванович 
(10.08.1817–18.11.1887)                                                                       200 лет со дня рождения 

 

   Русский архитектор, академик архитектуры (1850), профессор 

Императорской Академии художеств и ее ректор по архитектуре 

(1871–1887). Первый председатель Петербургского общества 

архитекторов (1870–1887). Тайный советник (с 1877). Родился в 

Санкт–Петербурге. Окончил Академию художеств (1839). С 1838 г. 

служил у своего учителя К. А. Тона рисовальщиком в чертежной 

комиссии по построению Храма Христа Спасителя в Москве. 

   Помощник К. А. Тона на строительстве Кремлевского дворца и 

Малого театра (1840–1842). Под руководством Тона участвовал в 

создании «Атласа нормальных сельских строений» (1840). 

Занимался изучением памятников архитектуры в Италии. Затем вернулся в Россию и был 

назначен старшим архитектором Департамента уделов. Спроектировал надгробный 

памятник–часовню на могиле М. Н. Муравьева на кладбище Александро–Невской лавры. 

   По проекту А. И. Резанова построена церковь Архангела Михаила (1865–1866)  в 

Сырце (Лужский р–н). 

   Принимал участие в оформлении внутреннего убранства Ропшинского дворца 

(Ломоносовский р–н). 

 
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 41 : Растворы - Рим / гл. ред. С. А. Кондратов. – Москва : 

Терра, 2006. – Из содерж. : Ераков Александр Николаевич. – С. 222–223. 

________________________________ 

Земля Невская Православная : православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области : крат. церковно-исторический справочник / РГИА, Ком. по сохранению и 

возрождению святынь СПб и Ленингр. обл. ; науч. ред. В. В. Антонов. – Санкт-Петербург : Лики 

России, 2006. – С. 116. 

Ломоносовский район : путеводитель / авт.-сост. О. И. Южакова. – Санкт–Петербург, 2012. – 

С. 8. 

Лужский край : ист.-краевед. альм. Вып. 1 / сост. Г. Р. Кузнецов. - Луга : Изд-во КГУ им. Кирилла 

и Мефодия, 2002. – С.13. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : Лужский район / Н. В. 

Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Блиц, 2001. – С. 210, 211. 

 

 

 

Хвостов Дмитрий Иванович 
(10.08.1757 – 15.11.1835)                                                                     260 лет со дня рождения 

 

   Граф, представитель знатного рода. Литератор, оставивший после 

себя многочисленные оды, послания, драмы и переводы. Наиболее 

значимая работа – перевод французской трагедии Ж. Расина 

«Андромаха»  (1794). Носил прозвище «Сиятельный стихотворец». 

Сочинения его составили семь томов и выдержали три издания. 

Женатый на племяннице А. В. Суворова, А. И. Горчаковой, Д. И. 

Хвостов произведен был в подполковники и назначен состоять при 

Суворове. 

   Жена была владелицей с. Колголемо Новоладожского уезда 

(ныне Волховский р-н). В 1815 г. по дороге в Колголему Д. И. Хвостов описывал 

движение судов по Ладожскому каналу, которые отразил в книге «Путешествие к 

реке Паше» (1820). На вырученные средства от продажи книги, Д. И. Хвостовым 

были проведены ремонтные работы в Георгиевской (Суворовской) церкви в Новой 

Ладоге (Волховский р-н). 
 
Хвостов, Д. И. Сочинения / Д. И., граф Хвостов ; сост. О. Л. Довгий и др. – Москва : Интрада, 

1999. – 223 с.: ил. 

___________________________________ 

Рассадин, С. Б. Русские, или Из дворян в интеллигенты / С. Б. Рассадин. — Москва : Книжный 

Сад, 1995. – С. 324. 

___________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. — Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 437. 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А. В. Берташ, А. Ф. Векслер. — Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2004. – С.43,75,88. 

Морозова, Н. Ладога Петра Великого : по благословению Митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского Владимира: илл. путеводитель / Н. Морозова. — Санкт-Петербург : Алаборг, 2010. – 

С. 26. 

Надеждин, Р. Свод памятников природы, истории и монументального искусства Ленинградской 

области. Кн. 1 : Волховская земля / Р. Надеждин. – Санкт-Петербург : Площадь искусств, 2010. – 

С. 139. 

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

Лениздат, 1983. – С. 123. 

________________________________________ 

Астафьев, В. В. Выставка «Истоки родной старины» : путеводитель / В. В. Астафьев ; МУК 

«Волхов. гор. культ.-инф. центр им. А. С. Пушкина. – Волхов, 2008. – С. 60. 

Юбилейные даты гостей усадьбы Приютино в 2007 году : рекоменд. указ. лит. – Всеволожская 

ЦБ им. Ю. Г. Слепухина, Всеволожск : [б. и.], 2007. – С. 12. 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1757
http://ru.wikipedia.org/wiki/1835
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00042905%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00022588%22
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Макарова Тамара Федоровна 
(13.08.1907 – 20.01.1997)                                                                    110 лет со дня рождения 

 

   Советская киноактриса, педагог. Народная артистка СССР (1950). 

Родилась в Санкт-Петербурге. Окончила актерскую мастерскую 

МАСТАФОР, где познакомилась с С. Герасимовым, с которым  

будет связана вся ее дальнейшая жизнь. В 1927–1942 гг. – актриса 

киностудии Ленфильм, с 1945 г. – педагог ВГИК, профессор (1968). 

Всесоюзный успех пришел к ним в 1936 г. с выходом на экраны 

фильма «Семеро смелых»,  далее – «Комсомольск», «Учитель», 

«Маскарад». Во время Великой Отечественной войны супруги 

оставались в городе до 1943 г. Т. Макарова участвовала в 

организации обороны Ленинграда, работала инструктором в 

Политуправлении фронта, сандружинницей, медсестрой.           

Съемочная группа картины «Маскарад», в котором главную роль сыграла актриса, 

в первые дни войны ехала из Москвы в Ленинград. Не доезжая Любани (Тосненский 

р-н), поезд остановился, и пассажиры собрались вокруг упавшего полусожженного 

«Юнкерса». Существует фотография актрисы Т. Макаровой и режиссеров М. 

Калатозова и С. Герасимова во время пребывания на Ленинградском фронте, как 

работников Политуправления. 

   Совместно с  С. Герасимовым руководила объединенной актерско-режиссерской 

мастерской. Принимала участие в создании сценариев фильмов «Память сердца» и «Люди 

и звери» (автор либретто). 
 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 27 : Лукомские – Ману / гл. ред. С. А. Кондратов. – Москва : 

Терра, 2006. – Из содерж. : Макарова Тамара Федоровна. – С. 345. 

Ягункова, Л.   Тамара Макарова  / Л. Ягункова. – Москва : Искусство, 1987. – 177 с. : ил. – 

(Мастера сов. театра и кино).  

______________________________________ 

Логунцов, М. А. Первый сбитый «Юнкерс» / М. А. Логунцов  // История Петербурга. – 2008. – № 

3. – С. 66. 

 

Греч Николай Иванович 
(14.08.1787– 24.12.1867)                                                                      230 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 Ф. В. Булгариным 

издавал газету «Северная пчела». Его «Опыт краткой истории 

русской литературы» (1822) – первая книга по истории литературы в 

России. За «Практическую русскую грамматику» (1827) избран 

корреспондентом Петербургской Академии наук. Мемуары – 

«Записки о моей жизни» (полное издание 1886).  

   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 Н. И. Греча в Гатчину для 

учреждения в Воспитательном доме классов взаимного обучения. Греч Н. И. 

поселился в придворной части Гатчинского дворца. 

%BE%221936HYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%22%20HYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%22гHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%22.
%85%22Семеро%20HYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85%22смелых
%BC%29%22Комсомольск
%BC%29%22Учитель
29%22Маскарад
%22Великой%20Отечественной%20войны
%221943%20г
%22Ленинграда
%22Политуправлении%20фронта
%22медсестрой
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   Бывал в усадьбе А. Н. Оленина Приютино (Всеволожский р-н). Приезжал на дачу к 

Ю. Самойловой в Токсово (Всеволожский р–н). В романе «Черная женщина» (1834) 

имеется описание токсовских окрестностей и пастората лютеранской церкви. 
 
Греч, Н. И. Записки о моей жизни / Н. И. Греч. – Москва : Захаров, 2002. – 463 с. 

_________________________________ 

Литературные салоны и кружки : Первая половина ХIХ века / ред. Н. Л. Бродский. – Москва : 

Аграф, издательство, 2001. – С. 171, 214. 

_________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 553. 

Бурлаков, А. Гатчинская тропинка к Пушкину / А. Бурлаков. – Санкт–Петербург : 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. – 

Санкт–Петербург.  – С. 211. 

Кудрявцев, В. Прогулки по Токсову / В. Кудрявцев. – Санкт-Петербург : Реноме, 2015. – С. 45, 

178-181. 

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

Ком. по культуре г. Гатчины ; Центр. гор. б-ка им. А. И. Куприна. – Гатчина : [б. и.], 1995.– Из 

содерж.: Записки о моей жизни / Н. И. Греч. – С. 31,32. 

Приютино  : антол.  русской усадьбы / сост. и коммент. Л. Г. Агамалян,  И. С. Ефимовой. – 

Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2008. – С. 58. 

Пюккенен, А. Былое Токсово / А. Пюккенен. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2012. – С. 37–39. 

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

Лениздат, 1983. – С. 86, 130. 

Южакова, О. Копорье : каменный страж Руси / О. Южакова. – Санкт-Петербург : Центр 

Сохранения Культурного Наследия, 2011. – С. 44. 

__________________________________ 

У истоков : деятели культуры XIX-XX веков на Всеволожской земле : краевед. пособие / МКУ 

«Всеволож. межпоселен. б-ка», Всеволож. город. б-ка им. Ю. Г. Слепухина / сост. В. А. Бычкова. 

– Всеволожск: [б. и.], 2014. – С. 30. 

Юбилейные даты гостей усадьбы Приютино в 2007 году : рекоменд. указ. лит. – Всеволожская 

ЦБ им. Ю. Г. Слепухина, Всеволожск : [б. и.], 2007. – С. 5, 6. 

 

 

Назаров Валентин Федорович 
(14.08.1932–20.04.2015)                                                                        85 лет со дня рождения             

 

   Советский и российский архитектор-градостроитель, академик 

Российской академии архитектуры и строительных наук. Родился в 

Ленинграде. Окончил Академию художеств (1956). Начал свою 

профессиональную деятельность в институте «Ленпроект», где 

участвовал в разработке Плана пригородной зоны Ленинграда, 

разработал генплан спортивного заповедника «Токсово-

Кавголово», генплан пос. Кузьмоловский (Всеволожский р-н). 

Многие годы возглавлял ЗАО «Петербургский НИПИград». 

Принимал участие в разработке и реализации Генеральных планов 

1966, 1987 и 2005 гг. Разработал ряд проектов планировки новых 

жилых и промышленных зон Ленинграда, стал автором и соавтором планов нескольких 

городов-спутников – Пушкина, Гатчины, Зеленогорска, Сестрорецка, Колпино, Красного 

Села, поселков Горская, Токсово. 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F235616067546%22
%80%22архитектор
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   Имел дом в Токсово. По проектам В. Ф. Назарова были построены два храма: собор 

Архистратига Михаила в Токсово и храм в Юкках (Всеволожский р-н). 

 
Кудрявцев, В. Вершина зодчего Валентина Назарова [Электронный ресурс] / В. Кудрявцев // 

Токсово. – Режим доступа : WWW.URL : http://www.toksov.spb.ru/nazarov.htm. – 16.12.2016. 

Кудрявцев, В. Поселок на Токсовских высотах : историко-краевед. изд. / В. Кудрявцев. – 2-е, 

перераб. и доп. – Санкт-Петрбург : Реноме, 2006. – С. 110–113. 

Кудрявцев, В. Прогулки по Токсову / В. Кудрявцев. – Санкт-Петербург : Реноме, 2015. – С. 78, 88. 

 

Алябьев Александр Александрович 
(15.08.1787 –  06.03.1851)                                                                    230 лет со дня рождения 

 

   Русский композитор, пианист, дирижер. Родился в Тобольске. 

Участвовал в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных походах 

русской армии (1813–1814). В чине подполковника, вышел в 

отставку. Проживал в Москве и Петербурге.  

 Автор водевилей и опер. Написал около 200 романсов, 7 опер, 20 

музыкальных комедий. Написал хоры к прологу «Торжество муз» для 

открытия Большого театра (1825). Лучшие произведения А. А. 

Алябьева – романс «Соловей» (1826) 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. 

   Алябьев А. А. 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). 

 
Куценко, Е. Певец младой, судьбой гонимый / Е. Куценко // Музыкальная жизнь. – 2010. – № 6. – 

С. 33-35. 

_____________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 352,531. 

Глушенкова, В. Н. Всеволожск - история событий / В. Н. Глушенкова. – [Всеволожск] : [б. и.], 

2011. – С. 15, 17. 

Приютино  : антол.  русской усадьбы / сост. и коммент. Л. Г. Агамалян,  И. С. Ефимовой. – 

Санкт-Петербург : Пушкинский Дом, 2008. – С. 736, 742. 

Солохин, Н. Д.  Всеволожск. Путешествие в прошлое / Н. Д. Солохин, И. В. Венцель ; ред. И. Г. 

Павлов, В. А. Туманова. – Санкт-Петербург : Остров, 2005. – С. 64. 

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

Лениздат, 1983. – С. 287. 

_______________________________________ 

У истоков : деятели культуры XIX-XX веков на Всеволожской земле : краевед. пособие / МКУ 

«Всеволож. межпоселен. б-ка», Всеволож. город. б-ка им. Ю. Г. Слепухина  / сост. В. А. Бычкова. 

– Всеволожск : [б. и.], 2014. – С. 4. 

Юбилейные даты гостей усадьбы Приютино в 2007 году : рекоменд. указ. лит. – Всеволожская 

ЦБ им. Ю. Г. Слепухина, Всеволожск, 2007. – С. 5, 6. 

 

 

 

 

 

http://www.url/
http://www.toksov.spb.ru/nazarov.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F212036326871%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F164517233682%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F211674894120%22
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Ковалев (Коваль) Марианн Викторович 
(17.08.1907 – 15.02.1971)                                                                     110 лет со дня рождения 

 

   Советский композитор, художественный руководитель Русского 

народного хора им. М. Е. Пятницкого (1956–1961), народный артист 

РСФСР (1969). Заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1954).  

   Родился в с. Пристань Вознесения (ныне Вознесенье, 

Подпорожский р–н). 

 Окончил Московскую государственную консерваторию имени 

П. И. Чайковского (1930). Был членом Российской ассоциации 

пролетарских музыкантов. Участвовал в создании оратории «Путь 

Октября» и др. произведений. Главный редактор журнала «Советская 

музыка» (1948–1952). Создал много хоровых и сольных вокальных 

циклов, романсов, массовых песен, фортепианных пьес, обработок 

русских народных песен, музыки к спектаклям и кинофильмам. Автор многочисленных 

статей и книги «С песней через годы» (1968).  
 
Васильев, П. Богатства земли Подпорожской / П. Васильев. – Подпорожье : Свирские огни. –    

С. 109. 

Летопись Подпорожского края. События и люди / МКУ «Подпорож. центр.район. б-ка».  

Подпорожье : [б. и.], 2004. – С. 7. 

Народная культура Подпорожского района : сб. материалов IV Краевед. чтений, посвящ. пам. 

С. А. Шитенковой / Администарция МО «Подпорож. муницп. р-н Ленингр. обл.; Администарция 

МО «Подпорож. гор. поселен.», МКУ «Подпорож. центр.район. б-ка». - Подпорожье, 2011. –      

С. 55.   

 

 

Ильин Алексей Алексеевич 
(18.08.1857– 04.07.1942)                                                                   160 лет со дня рождения 

 

   Российский советский государственный и общественный деятель, 

ученый-нумизмат, картограф, гофмейстер, действительный статский 

советник, член-корреспондент Академии наук СССР. Член Совета 

Государственного банка (1882). Председатель Главного управления 

Российского общества Красного Креста (1909). Член Государственного 

совета по выборам (1906). Владелец предприятия «Картографическим 

заведение». Председатель Российского общества нумизматов (1916–

1917). После революции 1917 г. – научный сотрудник Академии 

истории материальной культуры и Государственного Эрмитажа (как специалист в области 

нумизматики). 

   Вместе с братом Афиногеном Алексеевичем унаследовал от отца значительные 

земельные владения в Шумской волости Новоладожского уезда (ныне Волховский р-

н). Также вместе с братом владел значительными земельными участками в 

Шлиссельбургском уезде. В 1889–1900 гг. во владениях братьев Ильиных находилось 

имение Колтуши (ныне Всеволожский р-н). На территории этого имения был 

основан поселок Ильинский (ныне микрорайон Ильинский г. Всеволожска).  

   Активно занимался общественной деятельностью в Новоладожском уезде. Являлся 

гласным Новоладожского уездного земского собрания, гласным Петербургского 

губернского земского собрания от Новоладожского уезда, почетным мировым судьей 

Новоладожского уезда. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
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Ильин Алексей Алексеевич [Электронный ресурс] // Всемирная история : энциклопедия. – Режим 

доступа : WWW.URL : http://w.histrf.ru/articles/article/show/ilin_alieksiei_alieksieievich 

______________________________ 

Дело Алексея Ильина [Электронный ресурс] // Ладога. – 2014.  -7 дек. – Режим доступа : 

WWW.URL : http://www.ladoga-news.ru/news?id=9902 

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

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Алаборг, 

2009. – С. 88, 96. 

Памятная книжка С.-Петербургской губернии  на 1914–1915 гг. [Электронный ресурс] / Изд. 

С.-Петерб. ГСК. – Санкт-Петербург : С.-Петерб. губ. тип., 1914. – С. 6, 19, 171, 174. – Режим 

доступа : WWW.URL : https://vivaldi.nlr.ru/bx000001756/view#page=1.– 12.12.2016. 

 

Виннер Борис Иванович 
(20.08.1837 – 1897)                                                                              180 лет со дня рождения 

  Российский военный деятель, ученый-химик, предприниматель, 

генерал-майор. Родился в г. Ревеле (ныне Таллин, Эстония). 

Владелец крупнейшего порохового производства Российской 

империи. Крупный специалист в области артиллерии. Разработал 

систему безопасности производственных зданий на пороховых 

заводах. Участник реконструкции Охтинского и Казанского казенных 

пороховых заводов. Его проект реконструкции Охтинского завода 

впоследствии ложится в основу «Правил устройства российских 

пороховых заводов».  

   В 1876 г. основал первый частный пороховой завод в 

Российской империи в с. Никольское Шлиссельбургского уезда (ныне г. Никольское, 

Тосненский р-н), который назвал по имени жены – Екатерининский. Земля для 

постройки предприятия была арендована у местного сельского общества. В 1896 г. 

открыл динамитные мастерские. На этом предприятии вырабатывалась большая 

часть российского динамита. В лаборатории Екатерининского порохового завода 

постоянно проводились научные эксперименты.  

   Содержал училище в с. Никольском. 

   В 1890 г. приобрел усадьбу Бесценное (ныне терр. г. Отрадное, Кировский р-н). 

Принял участие в строительстве дачного поселка Отрадное (ныне г. Отрадное, 

Кировский р-н). 
 

Барышников, М. Н. Деловой мир Петербурга : исторический справочник / М. Н. Барышников. — 

Санкт-Петербург : Logos, 2000. – С. 109. 

_________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 346.  
Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : южное Приладожье, 

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Алаборг, 

2009. – С. 96. 

Национальная палитра Тосненской земли: история и культура в диалоге / Н. Беркут. – Санкт-

Петербург ; Тосно : Алаборг, 2011. - С. 30-31. 
Никольское : город мастеров / авт.-сост. В. Д. Анисимов [и др.] — Санкт-Петербург : Лики 

России, 2012. – С. 60-65. 236. 
Этот знакомый и незнакомый Кировский район / отв. ред. И. Н. Стоян. – Санкт-Петербург: 

[б. и.], 2007. – С. 179. 

 
Евгеньев, С. Где не скучно петербургскому дачнику / С. Евгеньев // Вести. – 2013. – 19 июня. - № 

68. – С. 6. 

http://www.url/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000001756/view#page=1.–
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Евгеньев, С. Малые и большие народы умеют жить мирно / С. Евгеньев // Вести. - 2012. – № 22. – 

С. 4. 

Евгеньев, С. Здесь прошлое собирают по крупицам / С. Евгеньев // Вести. – 2015. – № 103. – С. 3. 

                     

 

 

Крыжановский Максим Константинович 
(20.08.1777 – 18.05.1839)                                                                240 лет со дня рождения 

 

  Российский военный деятель, генерал-лейтенант. Проявил себя при 

формировании и подготовке новых элитарных воинских 

формирований. В частности, под его руководством был 

сформирован Лейб-Гвардии Финляндский полк (1811). Участник 

Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской 

армии (1813–1814). Отличился при Бородино, под Красным, 

Люценом, Лейпцигом. Его портрет работы Дж. Доу помещен в 

Военную галерею Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. С 1816 – 

казначей капитула Императорских орденов (с 1816). С 1836 – 

директор Чесменской военной богадельни и членом 

Александровского комитета о раненых. В 1837 г. назначен комендантом Петропавловской 

крепости в Санкт-Петербурге. В ведомстве коменданта столичной крепости в 

Шлиссельбургском уезде находилось с. Токсово (ныне Всеволожский р-н) с 10 

окрестными деревнями и дер. Ваганово (ныне Всеволожский р-н). 

   Владел на территории современного Кировского р-на мызой Максино и с. Верола 

(ныне терр. с. Сухое). Став комендантом Петропавловской крепости, продал эти 

имения полковнику артиллерии М. А. Майкову. Здешняя деревянная церковь 

Введения во храм Пресвятой Богородицы обветшала, поэтому М. К. Крыжановский 

еще в 1828 г. по проекту архитектора Д. И. Висконти начал возведение в Вероле 

каменного храма. Продав Веролу, в 1837 г. он завещал средства на достройку церкви, 

что и было сделано помещиком Майковым, священником о. Павлом (Приморским) 

и причтом. 

 
Крыжановский Максим Константинович [Электронный ресурс] // РегиментЪ.RU. – Режим 

доступа : WWW.URL : http://www.regiment.ru/bio/K/348.htm. – 23.12.2016. 

Отечественная война 1812 года : биогр. слов. / [В. М. Безотосный и др. ; редкол.: В. И. Алявдин ; 

вступ. ст.: В. М. Безотосный]. – Москва : Кучково поле : Росвоенцентр, 2011. – Из содерж. : 

Крыжановский Максим Константинович / В. М. Безотосный. – С. 165. 

_________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 401. 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А. В. Берташ, А. Ф. Векслер. — Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2004. – С. 89, 132. 

Завещание коменданта [Электронный ресурс] // Ладога. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://www.ladoga-news.ru/news?id=2981. –26.12.2016.  

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

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Алаборг, 

2009. – С. 146. 

 

 

 

 

http://www.regiment.ru/bio/K/348.htm
http://www.ladoga-news.ru/news?id=2981
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Сентябрь 

 

Толстой Алексей Константинович 
(05.09.1817 – 10.10.1875)                                                                     200 лет со дня рождения 

 

   Граф, писатель, поэт, драматург, флигель-адъютант, егерьместер 

Двора. Член-корреспондент Петербургской Академии наук (1873). 

Родился в Петербурге. В 1834 г. был зачислен в Московский архив 

министерства иностранных дел, затем был на дипломатической 

службе в Германии, в 1843 г.  получил звание камер-юнкера. 
Впервые в печати А. Толстой выступил с фантастической повестью 

«Упырь» (1841). В 1840-е гг. написал ряд баллад и лирических 

стихотворений, получивших широкую известность и впоследствии 

положенных на музыку. В 1854 г.  вместе со своими двоюродными 

братьями Жемчужниковыми создал сатирическую литературную 

маску Козьмы Пруткова, от имени которого писал стихи, пьесы, 

афоризмы, вышел сборник его сочинений.    

   В 1850–1867 гг. А. К. Толстой довольно часто бывал в имение Пустынька (недалеко 

от ст. Саблино, Тосненский р-н), купленное его матерью. Здесь частично создавались 

такие произведения А. К. Толстого, как роман «Князь Серебряный», трагедии 

«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис», многие 

стихотворения и пьесы. В усадьбе Пустынька принимал бесчисленных гостей: 

императорских особ, писателей, критиков, историков и философов. А. К. Толстой 

увлекался охотой. Любил поохотиться с ним император Александр II, который 

«нередко бывал в Пустыньке Шлиссельбургского уезда». Сопровождал Александра 

III в охотничий увеселительный дворец в Лисино (Тосненский р-н). 

  Письма А. К. Толстого к Софье Андреевне Миллер (будущей жене) рассказывают о 

пребывании писателя в Гатчине в октябре 1856 г. Неоднократно навещал друзей в 

Гатчине. 

 
Толстой, А. К. Избранные сочинения : в 2 т. / А. К. Толстой ; сост. сост. Б. Акимов, А. Храмков. 

– Москва : Литература 1998. 

Толстой, А. К. Поэзия. Драматургия.  Проза / А. К. Толстой.  . – Москва : Слово, 2001. – 616 с. — 

(Пушкинская библиотека). 

Толстой, А. К. Лирические стихотворения ; Князь Серебряный : [роман] / А. К. Толстой. – 

Москва : Мир книги, 2008. – 399 с.– (Бриллиантовая коллекция). 

______________________________________ 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 51 : Тимрава – трефы / гл. ред. С. А. Кондратов. – Москва : 

Терра, 2006. – Из содерж. : Толстой Алексей Константинович. – С. 266. 

Жуков, Д. А. Козьма Прутков и его друзья / А. Д. Жуков. – 2-е изд., доп. – Москва : 

Художественная литература, 1983. – 384 с. : ил. 

_________________________________________ 

Земля Тосненская : история и современность. – Санкт-Петербург : Лики России.  – С. 91-94, 

112.  

Лисинская лесная дача : обзор материалов : из истории Тосненс. р-на / Тоснен. центр. район. б-

ка ; сост. Р. В. Тихомирова. – Тосно : [б. и.], 1999. – С. 7, 31. 

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

Ком. по культуре г. Гатчины ; Центр. гор. б-ка им. А. И. Куприна. – Гатчина, 1995. – С. 10–11. 

Никольское. Город мастеров / авт.-сост. В. Д. Анисимов и др. - Санкт-Петербург : Лики России, 

2012. – С. 202, 203–207, 210. 
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Саблино - неизвестная страна : уникальные памятники природы России / авт.-сост. Н. А. 

Натальин и др. ; отв. ред. А. Н. Чистиков. – Санкт-Петербург : Сохранение природы и 

культурного наследия, 2007. – С. 12, 118–120. 

Явушкин С. Ю. Гатчина на рубеже XIX–XX веков : резиденция Александра III / С. Ю. Явушкин // 

История Петербурга. – 2005. - № 4. – С. 53. 

 
Евгеньев, С. Здесь прошлое собирают по крупицам / С. Евгеньев // Вести. – 2015. – № 103. – С. 3 

Евгеньев, С. Писатели на Ленинградской земле / С. Евгеньев // Вести. - 2015. - № 75. - С. 7.  

_______________________________________ 

Знаменательные даты Тосненского района : календарь 2007 г. Вып. 9 / Тоснен. центр. район. б-

ка; сост. : Р. В. Тихомирова, Н. П. Ковалевская. – Тосно : [б. и.]. – С. 32-33. 

Календарь – 2002 : знаменательные даты Тосненского района. Вып. 6 / Тоснен. центр. район. б-

ка; сост. : Р. В. Тихомирова, Н. П. Ковалевская. – Тосно : [б. и.],2002. –  С. 44–45. 

Литературная Гатчина  : краевед. справ. / МБУ «ЦБС г. Гатчины». «Центр. гор. б-ка им. А. И 

Куприна ; авт.-сост. Н. В. Юронен. – Гатчина : [б. и.], 2015. – С. 84. 

Хроника юбилейных и памятных дат Тосненского района Ленинградской области 2012 года / 

Тоснен. центр. район. б-ка ; сост. Р. В. Тихомирова. — Тосно: [б. и.], 2011.– С. 18. 

 

 

Иакинф 
(09.09.1777 – 23.05.1853)                                                                     240 лет со дня рождения 

   Архимандрит Православной российской церкви, в миру Никита 

Яковлевич Бичурин. Востоковед и путешественник, один из 

основоположников русской синологии, первый русский китаевед. 

   Окончил Казанскую духовную академию, в которой был оставлен 

преподавателем. Находился в Пекине (1808–1821), возглавляя 

Девятую духовную миссию. Из-за небрежного отношения к 

миссионерской деятельности был подвергнут суду Святейшего 

Синода и в 1823–1826 гг. находился в ссылке на острове Валаам. 

После освобождения был избран членом-корреспондентом 

Императорской Санкт-Петербургской академии наук.  Автор книг и 

около 100 статей о Китае и сопредельных странах. Впервые показал важность китайских 

источников для изучения всемирной истории и определил развитие российского 

китаеведения как комплексной дисциплины на многие десятилетия вперед. 

   В 1840–е гг. на лето выезжал в имение родственников в Мурино (Всеволожский р-

н). Жил в доме двоюродного брата А. В. Карсунского на ул. Центральной. На даче о. 

Иакинф занимался переводами древних китайских рукописей. В 1844 г. к о. Иакинфу 

приезжал в гости принц П. Г. Ольденбургский. 

 
Серебрякова, Н. Я. Мурино : хроника трех столетий / Н. Я. Серебрякова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Санкт-Петербург : Береста, 2010. – С. 7, 142,163-166, 227-228. 

 

Глезеров, С. Три столетия Муринской истории / С. Глезеров // Вести. – 2010. – 12 янв. – № 2. – С. 

4. 

__________________________________ 

У истоков : деятели культуры XIX-XX веков на Всеволожской земле : краевед. пособие / МКУ 

«Всеволож. межпоселен. б-ка», Всеволож. город. б-ка им. Ю. Г. Слепухина; / сост. В. А. Бычкова. 

– Всеволожск: [б. и.], 2014. – С. 9. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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Шапиро Евгений Иванович 
(09.09.1907 – 12.09.1999)                                                                     110 лет со дня рождения      

 

   Советский кинооператор, один из крупнейших деятелей 

ленинградского кинематографа. Заслуженный деятель искусств 

РСФСР (1965). Родился в Санкт-Петербурге. Окончил кинотехникум 

в Ленинграде (1930). С 1929 г. – ассистент оператора на киностудии 

«Совкино». Первая самостоятельная операторская работа – «Человек 

из тюрьмы» (1931). Работал на киностудии Госкинпром Грузии и 

«Белгоскино» (Ленинград), с 1940 г. – оператор-постановщик 

«Ленфильма». В 1942–1945 гг. – оператор фронтовых групп. 

Оператор таких фильмов как: «Медведь», «Антон Иванович 

сердится», «Золушка», «Крепостная актриса», «Соломенная шляпка», 

«Собака на сене» и др. 

   Во время снятия блокады снимал в расположении 23-й армии Ленинградского 

фронта (Карельский перешеек). 

Их оружие – кинокамера : сб. ст. / сост. В. И. Желтов, А. А. Лебедев. – Москва : Искусство, 

1970. – Из содерж. : 900 дней блокады / А. Погорелый.  – С. 100–106. 

 

 

 

Брусянин Василий Васильевич 
(13.09.1867 – 30.07.1919)                                                                     150 лет со дня рождения 

 

   Русский писатель–беллетрист, общественный деятель. Родился в 

Бугульме (Татарстан). Учился в г. Уфе, затем работал землемером.  

   Дебютировал в литературе рассказом «Новогодний день в 

башкирской деревне». Поместил ряд рассказов и очерков в журналах 

«Жизнь», «Новое Слово», «Журнал для всех», «Северный Вестник». 

В 1899 г. отдельно издал в Санкт–Петербурге (под псевдонимом В. 

Брус) книгу «Поэты–крестьяне». Большим успехом пользовался 

исторический роман–дилогия В. В. Брусянина «Трагедия 

Михайловского замка».  

   Редактор «Русской газеты» (1903–1905). Участник революционных 

событий. С 1908 – 1913 гг. В. В. Брусянин находился в эмиграции. 

   Позднее обосновался близ Санкт–Петербурга в дер. Нейвола под Мустамяками 

(ныне пос. Горьковское, Выборгский район). Жил в пансионе мадам Ланг, 

принадлежавшем А. К. Горбик-Ланге. 
 
Брусянин, В.О. Дед мой – писатель Василий Брусянин / В. О. Брусянин // Нева. – 1997. – № 2. – 

С.229 –231. 

____________________________________ 

Евгеньев, С. В Нейвольском пансионе мадам Ланг / С. Евгеньев // Вести. – 2010. – 9 июля. – № 124. 

– С. 4. 

                     

 

 

 

 

%22Заслуженный%20деятель%20искусств%20РСФСР
%22Заслуженный%20деятель%20искусств%20РСФСР
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%28%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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Демидов Александр Григорьевич 
(13.09.1737 – 04.03.1803)                                                                  280 лет со дня рождения 

 

   Российский предприниматель, землевладелец, государственный 

деятель, действительный тайный советник. Представитель 

знаменитой династии промышленников Демидовых. Успешно 

управлял унаследованным имуществом. В частности, сумел 

восстановить свои уральские заводы, сильно пострадавшие во время 

Крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева (1773–

1775). Находясь на государственной службе, в 1767–1769 гг. принял 

участие в работе Уложенной комиссии. 

   Сумел приумножить свои владения. В 1761 г. приобрел главную 

часть имения Большие Тайцы с деревнями (Гатчинский р-н). 

Устроил в имении парадную загородную резиденцию. Ансамбль усадьбы создан в 

1774-78 гг. по проекту И. Е. Старова. Рядом с дворцом был разбит сад в голландском 

стиле. В нач. 1780-х гг. в усадебном парке создана искусственная водная система. 

   В 1784 г. покупает Отрезную дачу от мызы Малые Тайцы. На землях Отрезной 

дачи строится дер. Тайцы, будущее с. Александровка. Здесь в 1790–1794 гг. на его 

средства была построена церковь Св. Благоверного князя Александра Невского по 

проекту И. Е. Старова.   
 

Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 265. 
Духовные доминанты Ленинградской области как важнейшая составляющая туристско-

рекреационной системы «Серебряное кольцо России» : альманах / Правительство Ленингр. обл., 

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра [и др.] ; редкол. : Ю. Н. Гузов [и др.] – Санкт-

Петербург : Культурно-просветительское товарищество, 2015. – Из содерж : Усадьба А. Г. 

Демидова Большие Тайцы – духовная доминанта Таицкого городского поселения / А. Г. Боровиков. 

– С. 32-36. 

Духовные доминанты Невского края на службе российской государственности  : сб. ст. по 

материалам науч.-практ. конф., 8 фев. 2013 г. / Правительство Ленингр. обл. и др. ; редкол. : С. 

А. Кирсанов (ред.) и др. – Санкт-Петербург : Культурно-просвет. т-во , 2014. – Из содерж : 

Храм-усыпальница Демидовых в Александровке (Ленинградская область) / иерей Михаил 

(Владимиров). - С. 33–34. 

Карпенко, И. А. Тайцы, усадьба [Электронный ресурс] / И. А. Карпенко // Культура 

Ленинградской области. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://www.enclo.lenobl.ru/object/1803554469?lc=ru. – 16.11.2016. 

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

Мурашова. – Санкт-Петербург : Выбор, 2005. – С. 142, 332, 334, 337. 
Низовский, А. Ю. Самые знаменитые усадьбы России / А. Ю. Низовский. – Москва, 2000. – С. 196. 
«Родники духовности» : храмы Гатчинского Благочиния : рекоменд. библиогр. указ. / МКУ 

«Межпоселен. центр. район. б-ка им. А. С. Пушкина, Информационно-библиогр. отд. – Гатчина : 

[б. и.], 2015. - С. 14. 

 
Мурашова, Н. Усадьбы Гатчинского района / Н. Мурашова, Л. Мыслина  // Ленинградская 

панорама. – 1989. - № 5. – С. 11. 

 

Евгеньев, С. «В санаторию - только с галошами» / С. Евгеньев // Вести. - 2014. - 107. - С. 5. 

 

                           

 

 

http://www.enclo.lenobl.ru/object/1803554469?lc=ru
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Занкевич Михаил Ипполитович 
(17.09.1872 – 14.05.1945)                                                                    145 лет со дня рождения 

 

   Российский военный деятель, генерал-майор. Военный агент в 

Румынии (1905–1910) и в Австро-Венгрии (1910–1913). Участник 

Первой мировой войны (1914–1918). В ходе ее занимал целый ряд 

ответственных постов: командир Лейб-Гвардии Павловского полка 

(август 1915–май 1916), начальник штаба 2-й Гвардейской пехотной 

дивизии (май-июль 1916), исправляющий делами генерал-

квартирмейстера Генерального штаба (июль 1916–февраль 1917), 

начальник военной охраны Петрограда (февраль-апрель 1917), 

представитель Ставки Верховного Главнокомандующего и 

Временного правительства во Франции (июль 1917–декабрь 1918). 

Участник Гражданской войны в России (1917–1922). В Белом 

движении: с июля 1919 г. в штабе Русской армии А. В. Колчака (генерал-квартирмейстер), 

начальник штаба группы Северных (1-й и 2-й) армий генерала Н. А. Лохвицкого, 

начальник штаба Ставки Главнокомандующего Русской армией (ноябрь 1919–январь 

1920). Эмигрант. Жил во Франции. 

   После возвращения из Австро-Венгрии в 1913 г. принял командование 146-м 

пехотным Царицынским полком, расквартированным в Ямбурге (ныне г. 

Кингисепп). Во главе этого полка начал Первую мировую войну. За успешное 

командование именно этой воинской частью был награжден в январе 1915 г. 

Георгиевским оружием. 
 

Занкевич Михаил Ипполитович [Электронный ресурс] // РегиментЪ.RU. – Режим доступа : 

WWW. URL : http://www.regiment.ru/bio/Z/82.htm 

Занкевич Михаил Ипполитович [Электронный ресурс] // Русская армия в Великой войне: - 

Режим доступа : WWW.URL : http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=712 

                                       __________________________________ 

Аристов, В. Ямбургский уезд и Первая мировая война (1914–1918) / В. Аристов. – Санкт-

Петербург ; Кингисепп : [б. и.], 2014. – C. 19-20, 265-269. 

 

 

Константин Николаевич 
(21.09.1827 – 25.01.1892)                                                                190 лет со дня рождения 

 

   Великий князь из династии Романовых, государственный и военный 

деятель, генерал-адмирал. Родился в Санкт-Петербурге. Младший 

брат императора Александра II. В 1853–1881 гг.  возглавлял Морское 

министерство и флот. Провел целый ряд важных преобразований в 

военно-морской сфере. В частности, российский флот становится 

паровым, отменяются телесные наказания. Принимал активное 

участие в реформах в других сферах. В 1860 г. возглавил Главный 

комитет по крестьянскому делу, которым был разработан манифест 

об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Судебные 

преобразования на флоте стали катализатором проведения 

общегосударственной Судебной реформы (1864). В 1865–1881 гг. – председатель 

Государственного совета. 

   В детстве в летние месяцы часто бывал в Ропше (Ломоносовский р-н) и Гатчине, 

куда перемещался Императорский двор в связи с ежегодными военными маневрами. 

   В 1843 г. вместе с отцом императором Николаем I побывал в Копорье 

(Ломоносовский р-н). Зафиксировано его посещение собора Спаса Преображения. 
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   В 1844 г. совершил путешествие по Олонецкой губернии. Из Ладожского озера по 

Свири на пароходе «Ладога» прибыл в г. Лодейное Поле. Осмотрел город. В том 

числе, посетил церковь Св. Петра и Павла. Далее по пути в Петрозаводск был 

вынужден совершить остановку на Вознесенской пристани. Во время этой поездки 

побывал в Коневецком монастыре. 

   В 1852 г. присутствовал на освящении главного предела храма Св. Павла в 

Гатчине. 

В 1854 г. проследовал через Выборг в свите своего отца императора Николая I во 

время инспекции финляндский укреплений. В 1855 г. останавливался в Выборге во 

время самостоятельной поездки в Финляндию. 

   Владел крупными имениями в Выскатской волости Гдовского уезда (ныне 

Сланцевский р-н). Делал пожертвования на строительство храма Успения Божией 

Матери в с. Доложск (ныне дер. Заручье, Сланцевский р-н), где хранилась 

чудодейственная икона Успения Божей Матери XVI в. Способствовал утверждению 

крестных ходов в честь этой иконы. За это в 1864 г. Выскатская волость была 

переименована в Константиновскую. 

   В память о его спасении при покушении в Варшаве в 1862 г. построена деревянная 

церковь Рождества Богородицы в Выскатке (освящена в 1868). Многое из убранства 

для новой церкви было пожертвовано им и его семьей. 

 
Волков, Е. В. Русские императоры XIX века : в свидетельствах современников и оценках 

потомков / Е. В. Волков, А. И. Конюченко. — Челябинск : Аркаим, 2003. – С. 219. 220. 

Шилов, Д. Н. Члены Государственного совета Российской империи, 1801–1906 : биобиблиогр. 

справ. / Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин ; РАН. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2007. – С. 383. 

______________________________ 

Будько, В. И. Север Гдовщины / В. И. Будько. — Псков : Псковское возрождение, 2005. — С. 329. 

Выборгские истории : сб. ист. ст. / ред. Л. Г. Калинина. – Санкт-Петербург : ИП Калинина Л. Г., 

2003. – Из содерж. : Русские императоры в Выборге / З. А. Новоселова. - С. 47. 

Глушкова, В. Г. Пригороды Санкт-Петербурга : от Петергофа до Гатчины / В. Г. Глушкова. – 

Москва : Вече, 2014. – С. 47–52. 

Гусаров, А. Гатчина : от прошлого к настоящему : история города и его жителей / А. Гусаров. – 

Москва ; Санкт-Петербург : Центрполиграф : Русская тройка-СПб, 2012. – С. 226. 

Доложск [Электронный ресурс ] // Карино. – Режим доступа : http://karino.spb.ru/?page_id=129 

Кашук, Л. А. Гатчина XVII - начала ХХ века : владельцы, фавориты, события / Л. А. Кашук. – 

Санкт–Петербург : Паритет, 2010. – С. 423. 

Памятная книжка Олонецкой губернии на 1858 год / Изд. редакции Олон. губ. ведомостей. - 

Санкт-Петербург : [Тип. Э. Треймана], 1858. – Из содерж. : Посещение Олонецкой губернии Его 

Императорским Высочеством великим князем Константином Николаевичем в 1844 году. - С. 120. 

Петров, Е. Н. Исторические очерки о родном крае : Принаровье, Причудье, бассейн р. Плюсса / Е. 

Н. Петров. — Сланцы : [б. и.], 1991. — С. 80. 

Солодянкина, О. Ю. Иностранные гувернантки в России : (вторая половина XVIII - первая 

половина XIX веков) / О. Ю. Солодянкина. — Москва : Академия, 2007. – С. 339. 

Святые места Сланцевского района : путеводитель / МКУК "Сланцев. центр. гор. б-ка", Центр 

духовно-нравствен. общения «Созидание». – Сланцы : [б. и.], 2014. – С. 17. 

Южакова, О. Копорье : каменный страж Руси / О. Южакова. – Санкт-Петербург : Центр 

Сохранения Культурного Наследия, 2011. – С. 46. 

________________________________ 

Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2015 год / МКУК 

"Сланцев. центр. гор. б-ка", Сектор краеведения и редкой кн. ; сост.: Т. А. Павлова, В. М. Гуслина. 

- Сланцы : [б. и.], 2014. – С. 9. 

Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2013 год / МКУК 

"Сланцев. центр. гор. б-ка", Сектор краеведения и редкой кн. ; сост.: Т. А. Павлова, В. М. Гуслина. 

- Сланцы : [б. и.], 2012. – С. 8, 23. 
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Доброславин Алексей Петрович 

(29.09.1842 – 18.11.1889)                                                                     175 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 первого 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. 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. – Ленинград : Медицина, 1966. – 193 с. 

_________________________________ 

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

Санкт–Петербург : Гиппократ, 2010. – С. 60, 66, 67, 98, 116. 

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

Гиппократ, 2004. –  С. 51, 90, 91. 
 

Будко, А. А. Вклад С. П. Боткина в продвижение отечественных медиков и становление русской 

медицины / А. А. Будко // История Петербурга. – 2008. –  № 1. – С. 42. 
 

Октябрь 

Аполлонский Роман Борисович 
(01.10.1862 – 07.08.1928)                                                                    155 лет со дня рождения 

 

   Заслуженный артист Императорских театров. Родился в Милане. 

Окончил балетное отделение Театрального училища в Петербурге 

(1881). В том же году был определен в труппу Александрийского 

театра, где играл до конца жизни. В летние сезоны выступал в Одессе, 

Киеве, Харькове и др. городах. В молодости исполнял роли «первых 

любовников» :  Гамлета, Фердинанда, Чацкого. Работал в должности 

заведующего художественной частью бывшего Александрийского 

театра, затем членом директории и управляющим этого театра (до 

1920). В 20–е гг. Р. Б. Аполлонский снялся в нескольких немых 

фильмах. Чуть позже он стал старостой театральной церкви на 

Фонтанке. Вместе с женой приобрел дачу в окрестностях Вырицы (Гатчинский р–н). 

Участок располагался в Поселке (пересечение проспектов Стравинской и 

Аполлонского д. № 2). Принял участие в строительстве часовни, церкви-школы. 

   Запланировал с женой благотворительный спектакль в пользу строительства 

церкви в Поселке (июнь 1914), но из-за войны – сорвался. 
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Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 289. 

Барановский, А. Вырица при царе : дачный Петербург / А. Барановский. – Санкт-Петербург : 

Остров, 2005. – С. 54, 99, 153–155, 198, 235–237, 243, 265–266, 282. 

Бурлаков, А. В. Туристские маршруты Гатчинского района : южное направление. – Гатчина : 

СЦДБ, 2003. – С. 109. 

Глезеров, С. Е. Петербургские окрестности. Быт и нравы начала ХХ века / С. Е. Глезеров. – 

Москва; Санкт–Петербург : Центрполиграф МиМ-Дельта, 2006. – С.361. 

Глезеров, С. Е. Предместья Санкт-Петербурга : быт и нравы начала ХХ века / С. Е. Глезеров. – 

2-е изд., расш. и доп. — Москва ; Санкт–Петербург : Центрполиграф МиМ-Дельта, 2009. –         

С. 473-474. 

 

 

Ефремов Олег Николаевич 

(01.10.1927 – 24.05.2000)                                                                       90 лет со дня рождения 

 

   Советский и российский театральный режиссер, актер, педагог и 

театральный деятель. Народный артист СССР (1976). Родился в 

Москве. Окончил Школу-студию МХАТ (1949). Создатель театра 

Современник», с 1956–1970 гг. был его художественным 

руководителем; с 1970 г. возглавлял МХАТ, а после его раздела в 

1987 г. – МХТ им. Чехова. За тридцать лет в Художественном 

театре он поставил более 40 спектаклей и сам сыграл в 14 из них. 

Поставил все крупнейшие пьесы А. П. Чехова. Среди лучших ролей 

мхатовского периода  – чеховский Астров, Мольер в «Кабале 

святош» М. Булгакова; в кино сыграл около 100 ролей. Наиболее 

известные:  полковник Гуляев («Батальоны просят огня»), таксист 

Саша («Три тополя на Плющихе»), Максим Подберезовиков («Берегись автомобиля»), 

Айболит («Айболит-66») и др. 

      Приезжал не раз на съемки фильмов в Сосновый Бор.  

Ефремов, О. Настоящий строитель театра / О. Ефремов; [сост. Л. Богова]. – Москва: Зебра Е  : 

Аргументы недели, 2011. – 430 с., ил. – (Весь ХХ век). 

_________________________________________ 
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 16 :  Домотканово-жене / гл. ред. С. А. Кондратов. – Москва : 

Терра, 2006. – Из содерж. : Ефремов Олег Николаевич. – С. 460 
Ефремов Олег : о театре и о себе / ред. Н. Мягкова ; сост. А. Смелянский. – Москва : Московский 

Художественный театр, 1997. – 246  с.: ил. 

 
Костомарова Е. Неснятая троица : актерская династия Ефремовых  / Е. Костомарова  // Вести. 

– 2014. – 5 февр. – С. 6. 

Павлов, В.  Жизнь по системе Станиславского  / подг. В. Павлова  // Вести. – 2012. –  № 158. – 

С. 9. 

____________________________________ 

Рендель, К. А. Сосновый Бор / К. А. Рендель. – Ленинград : Лениздат, 1982. – С. 174. 

    

 

 

 

http://94.140.210.149/catalogue/search_advanced.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00198758%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00198748%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00060502%22
%80%22театральный%20режиссHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%22еHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%22р
%22Народный%20артист%20СССР
29%22Современник
%22МХТ%20им.%20Чехова
%87%22чеховский
%80%22Мольер
%88%22Кабале%20святош
%88%22Кабале%20святош
%87%22МHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22.HYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%22%20Булгакова
%BC%29%22Батальоны%20просят%20огня
%22Три%20тополя%20на%20Плющихе
F%22Берегись%20автомобиля
%82%22Айболит
66%22Айболит-66
http://94.140.210.149/catalogue/search_advanced.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00022466%22
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Аникушин Михаил Константинович 
(02.10.1917 – 18.05.1997)                                                                     100 лет со дня рождения 
 

   Советский и российский скульптор, художник. Почетный гражданин 

Санкт–Петербурга. Родился в Москве. Окончил Ленинградский 

институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. С 

самого начала Великой Отечественной войны ушел в ополчение, с 

ноября 1941 г. воевал в рядах РККА. Участвовал в строительстве 

оборонительных рубежей вокруг Ленинграда. Санинструктор в 

военном госпитале в Волосово. В 1942 г. раненого М. К. 

Аникушина эвакуировали по Дороге жизни. 

   Одна из наиболее известных работ скульптора – памятник А. С. 

Пушкину (1957), мемориал «Героям–защитникам Ленинграда», 

последняя – бронзовая Ника в честь 300–летия Российского флота в Санкт–Петербурге. 

   В Воейково (Всеволожский р–н) – автор памятника основателю обсерватории А. И. 

Воейкову. Автор бюста-памятника Б. П. Константинову в Гатчине. Автор бюста  А. 

А. Прокофьева  у здания бывшей школы в дер. Кобона (Кировский р-н). 

   Был на творческой встрече в дер. Новое Девяткино (Всеволожский р–н) в Школе 

младших автомобильных специалистов. Подарил автошколе эскиз памятника 

«Алеше». Более четверти века назад Школу расформировали, и памятник увезли к 

новому месту дислокации. 

   Имел собственную дачу в пос. Сиверский (Гатчинский р–н), на Вокзальной улице. 

Был частым гостем пушкинских праздников в Суйде, Кобрине и Выре. 

   В 1990-е жил с семьей на даче в Юкках (Всеволожский р–н). Собирался 

организовать здесь художественную студию для детей, но не успел.  

   Бывал в Тосненском р–не. 

 
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 3 : Английский хрусталь – Архипиит / гл. ред. С. А. Кондратов. 

– Москва Терра, 2006. – Из содерж. : Аникушин Михаил Константинович. – С. 106. 

________________________ 

Битва за Ленинград : проблемы современных исследований : сб. ст. / СПбГУ, СПб. регион. Центр 

по изучению воен. истории. – Санкт-Петербург, 2007. – Из содерж. : Блокада Ленинграда в 

произведениях ленинградских художников и скульпторов (по материалам  фондов Военно-

медицинского музея) / Г. А. Грибовская. – С. 271. 

Бурлаков, А. Легенды и были Старой Гатчины / А. Бурлаков. – Гатчина : [б. и.] 2006. – С. 26. 

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

– Гатчина : СЦДБ, 2003. – С. 30.  

Морозова, А. А. Наша Сиверская : 1812 посвящается 2012 / А. А. Морозова, Л. А. Финогенова. – 3-

е изд., испр. и доп. – Санкт–Петербург : Летопись, 2012. – С. 140. 

Этот знакомый и незнакомый Кировский район / отв. ред. И. Н. Стоян. – Санкт-Петербург : 

[б. и.], 2007. – С. 133. 

 

Бурлаков, А. Что имеем, не храним: последним, заброшенным усадьбам старой России осталось 

существовать всего несколько лет / А. Бурлаков // Лукоморье. – 2013. - № 7. – С. 19. 

Королева, И. Новое Девяткино : «Алеша вернулся» / И. Королева  // Вести. – 2010. – 6 мая. - № 80. 

– С. 1, 2. 

Мудров, Ю. В. Великий гражданин великого города : к 90-л. М. К. Аникушина (заметки к 

творческому портрету скульптора)/ Ю. В. Мудров  // История Петербурга. – 2008. - № 1. – С. 70-

78. 

_______________________________________ 

Гатчинский  хронограф : календарь  знаменат. и  памят. дат / ЦГБ ; авт.-сост. Т. М. Богуш, Н. 

Н. Семенихина, Н. В. Юронен. – Гатчина, 2000. – Из содерж. : Аникушин М. К. – С. 56. 

Отчет о работе МУК «Тосненская МЦБС» за 2010 год. – Тосно : [б. и.], 2011. – С. 12. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/30201
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Жебелев Сергей Александрович 
(04.10.1867 – 28.12.1941)                                                                    150 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. 

Родился в Санкт–Петербурге. Окончил историко–филологический 

факультет Санкт–Петербургского университета (1890). Автор 

около 300 научных трудов в области истории, археологии. Статьи 

и рецензии Жебелева печатались преимущественно в «Журнале 

Министерства народного просвещения», «Филологическом 

Обозрении» и «Записках Императорского Русского 

Археологического Общества».  

   В начале ХХ в. неоднократно посещал дачу министра народного просвещения И. И. 

Толстого на п–ове Нииттюсаари под Выборгом. С. А. Жебелев работал вместе с 

хозяином в лесу. 
 

Очерки истории отечественной археологии. Вып. 3 / сост. А. А. Формозов; ред. И. С. 

Каменецкий, А. А. Формозов. – Москва : Наука, 2002.  – Из содерж. : Из научного наследия: 

Записка о присуждении ученых степеней С. А. Жебелева. – С.142-146; Ученые степени в их 

прошлом, возрождение их в настоящем и грозящая опасность их вырождения в будущем / С. А. 

Жебелев. – С.146-195. 

______________________________ 
Культурное наследие Российского государства. Вып. 4 / сост. А. Н. Кирпичников. – Санкт–

Петербург : ИПК «Вести», 2003. – С. 236. 

 

Векслер, А. Ф. История домов Самуила Аллера и его наследников (ул. Правды, 7 и 9/10) / А. Ф. 

Векслер, Т. Я. Крашенниников // История Петербурга. – 2011. – № 6. – С. 49-50. 

Евгеньев, С. Толстовские «пенаты» под Выборгом / С. Евгеньев // Вести. – 2011. – 22 июля. – № 

134. – С. 6.  

 

Кнорринг фон, Франс Петер 
(06.10.1792–29.03.1875)                                                                       225 лет со дня рождения  

   Финский священник, общественный реформатор Аландских 

островов. Создал систему образования на Аландах, открыв в 1853 

г. школу в Годби. В учебный план школы были включены 

предметы, связанные с земледелием. Фон Кнорринг был 

человеком разносторонних знаний и публиковал книги по 

лингвистике, географии, педагогике и экономике. В 1868 г. он 

основал первую газету на Аландских островах. В марте 1992 г. 

была выпущена почтовая марка, посвященная 200–летию со дня 

рождения Ф. П. Кнорринга. 

   Автор труда «Старая Финляндия или прежняя Выборгская 

губерния» (1833). 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. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1867
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.cyclopaedia.net/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://yavix.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://yavix.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://yavix.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://yavix.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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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. – 20.10.2016. 

______________________________ 

Карельский перекресток : тексты семинара в СПб, окт. 2003. – Хельсинки [б. и.], 2003. – Из 

содерж. : Посткарелианизм / С. Хирн. – С. 13. 

 

 

Мачинский Дмитрий Алексеевич 
(06.10.1937 – 08.01.2012)                                                                  80 лет со дня рождения 

 

  Ученый, историк, археолог, общественный деятель. Родился в 

Ленинграде. Научный сотрудник Ленинградского отделения 

Института археологии АН СССР (1960–1967). Преподаватель 

Ленинградского государственного университета (1982–1986). 

Научный сотрудник методического отдела Государственного 

Эрмитажа (с 1967). Один из основателей общества «Мемориал» в 

Ленинграде (1988). С 2002 г. – соучредитель Петербургского 

научно-информационного центра «Мемориал». Специалист по 

скифо-сарматским и славянским древностям, а также по 

Новгородской Руси.  

   Первым провозгласил Старую Ладогу «первой столицей Руси» и всячески 

отстаивал этот научный тезис. Придерживался точки зрения, что на территории 

Ладоги были захоронены первые русские князья – Рюрик и Олег. В 1995 г. стал 

одним из учредителей научных чтений памяти своей скоропостижно скончавшейся 

дочери, археолога Анны Мачинской, которые ежегодно проводятся в Старой Ладоге 

в декабре.  
 

Мачинский,  Д. А. О первоначальной Руси = The original Rus / Д. А. Мачинский, Л. А. Губчевская. – 

Старая Ладога : С Минимакс, 2007. – 114 с.: цв. ил. 

____________________________________ 

Мачинский Дмитрий Алексеевич (1937–2012) : [биогр. сведения] [Электронный ресурс] // 

Санкт-Петербургский государственный университет. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://bioslovhist.history.spbu.ru/component/fabrik/details/1/1215-machinskij.html. – 12.12.2016 

______________________________________ 

Ладога в контексте истории и археологии северной Евразии : сб. статей памяти Дмитрия 

Александровича Мачинского : по материалам XVII Чтений памяти Анны Мачинской (Старая 

ладога, 22-23 декабря 2012 г.) и XVIII Чтений памяти Анны и Дмитрия Мачинских (Старая 

Ладога, 21-22 декабря 2013 г.) их / Староладожский ист.-архитект. и археолог. музей-

заповедник. – Санкт-Петербург: Нестор-История, 2014. 

Самсоненко, Г. Г. Сказание о волховской земле / Г. Г. Самсоненко, Ю. А. Сяков; О-во «Знание» 

Санкт-Петербурга и Ленингр. обл. – Санкт-Петербург : Триэс, 2005. – С. 20, 37-38. 

Селин, А. А. Староладожский миф в академическом дискурсе последних лет [Электронный 

ресурс] / А. А. Селин. – С. 117, 118.  – Режим доступа : WWW.URL : 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/71885633. – 12.12.2016.  

 

 

 

 

 

 

 

http://bioslovhist.history.spbu.ru/component/fabrik/details/1/1215-machinskij.html
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/71885633
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Кибардин Алексей Алексеевич 
(12.10.1882  –  05.04.1961)                                                                   135 лет со дня рождения 

 

   Протоиерей Русской православной церкви, последний духовник 

преподобного Серафима Вырицкого, в миру Кибардин Алексей 

Алексеевич. Родился в с. Всехсвятское (ныне в черте г. Москва).    

В 1903 г. закончил Вятскую духовную семинарию и был посвящен 

во иерея, в 1912 г. – Санкт-Петербургскую Духовную Академию со 

степенью кандидата богословия.  С июня 1913 г. – священник 

Феодоровского Государева собора. В 1922 г. возведен в сан 

протоиерея, с 1924 г. – настоятелем Феодоровского собора. В 1930 

г. был арестован, по окончании срока остался в ссылке на Севере и 

работал бухгалтером до 1941 г. 

      В 1942 г. 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. В 1942–1945 гг. служил священником в Покровской церкви 

(с. Козья Гора, Сланцевский р-н), также обслуживал и ряд соседних приходов. 

Руководил ремонтом частично разрушенной церкви в Пенино, после завершения 

которого, освятил храм. Помогал партизанам осьминского партизанского отряда – 

передавал собранные местными жителями хлеб, муку, денежные суммы. Смог 

убедить немцев не сжигать Покровскую церковь. С августа 1945 г. был переведен 

настоятелем Казанского храма в пос. Вырица (Гатчинский р-н). В 1950 г. был снова 

арестован. С 15 августа 1955 г. вновь стал служить в Казанской церкви Вырицы.   

Скончался в 1961 г., похоронен на вырицком кладбище.  
 
Бурлаков,  А.  Туристские маршруты Гатчинского района: южное направление / А. Бурлаков. – 

Гатчина : СЦДБ, 2003. – С. 81. 

Святые места Сланцевского района : путеводитель / МКУК «Сланцев. центр. гор. б-ка», Центр 

духовно-нравствен. общения «Созидание». – Сланцы : [б. и.], 2014. – С. 31. 

Шкаровский М. В. Служение протоирея Алексия Кибардина в годы войны [Электронный  

ресурс]  / М. В. Шкаровский // Санкт-Петербургская митрополия. – Режим доступа:  

WWW.URL : http://www.mitropolia-spb.ru . – 21.12.2016. 

 

Дементьева, Е. Церковь и война / Е. Дементьева // Ладья. – 2015. – № 4. – С. 33. 

Возродили в Пенино // Санкт-Петербургские ведомости. – 2015. - № 157. – С. 2 

 

Юсупов Николай Борисович 
(12.10.1827 – 19.07.1891)                                                                190 лет со дня рождения 

 

   Князь, гофмейстер Двора, действительный статский советник.  

Один из богатейших помещиков Российской империи, 

коллекционер, музыкант-любитель, благотворитель. Родился в 

Санкт-Петербурге. Окончил юридический факультет 

Петербургского университета (1850) и был причислен ко II 

отделению Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии в чине коллежского секретаря. С 1862–1868 гг. – 

помощник директора Петербургской публичной библиотеки, где 

собирал материалы по истории своего рода, которые опубликовал в 

Петербурге (1866). В 1868–1869 гг. Н. Б. Юсупов избирался 

почетным мировым судьей Звенигородского, а в 1880-е гг. –Шлиссельбургского уездов.  

%22Серафима%20HYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%8B%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%22Вырицкого
http://www.mitropolia-spb.ru/
F%22Российской%20империи
%22юридический%20факультет
%82%22Петербургского%20университета
%22Петербургской%20публичной%20библиотеки
F%29%22Звенигородского
%22ШлиссельбургскогоHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4%22%20уездов
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   В 1853 г. после смерти отца унаследовал имение Княжелисино (Тосненский р-н) и 

мызу Лезье с деревнями в Шлиссельбургском уезде (ныне Кировский р-н). При нем 

была построена церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Устроил 

небольшую усадьбу на территории бывшего стекольного завода (Тосненский р-н).  

 
Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 381. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Алаборг, 2010. – С. 200–201. 

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

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Алаборг, 

2009. – С. 103. 

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

Мурашова. – Санкт-Петербург : Выбор, 2005. – С. 167 

Этот знакомый и незнакомый Кировский район / отв. ред. И. Н. Стоян. – Санкт-Петербург : 

[б. и.], 2007. – С. 60. 

 

 

Зичи Михаил Александрович  
(15.10.1827 – 28.02.1906)                                                                     190 лет со дня рождения 

 

   Венгерский рисовальщик и живописец из знатного рода Зичи. 

Получил университетское образование в Будапеште. Был приглашен 

в Санкт–Петербург великой княгиней Еленой Павловной в 

преподаватели рисования и живописи к ее дочери, великой княжне 

Екатерине Михайловне (1847).  

   Будучи живописцем при дворе Александра II и Александра III, 

М. Зичи оформил тетрадь зарисовок двора. Создал ряд 

репродукций, посвященных Гатчине: серию акварелей «Охота в 

Гатчине», «Спектакль «Мертвые души» в Гатчине 30 апреля 

1889 года», «Поминальная служба в Гатчине». Его произведения 

коллекционировал Александр III и украшал ими свои комнаты в 

Гатчинском дворце.  

   Вместе с Александром II выезжал в Лисино (Тосненский р-н), где выполнял 

картины и рисунки, изображающие сцены охот. На охоте М. А. Зичи сделал более 500 

зарисовок, многие из которых стали материалом для написания картин. Среди них 

нескольео картин под названием «Охота в Лисино», «Придворный охотник», 

«Поиски медведя», альбом «Охота на медведя в Лисино», «Возвращение с охоты. 

Лисино».    

   В 2005. г. в Гатчинском дворце в бывших личных комнатах императора Павла I 

прошла выставка работ художника. 
 

Зимин, И. В. Повседневная жизнь Российского императорского двора : вторая четверть XIX - 

начало XX в. : взрослый мир императорских резиденций / И. Зимин. – Москва : Центрполиграф, 

2010. – С. 314. 

_____________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 354. 

Беркут, Н. Национальная палитра Тосненской земли : история и культура в диалоге / Н. Беркут. 

– Санкт–Петербург ; Тосно : Алаборг, 2011. –  С. 35. 

Бобров, Р. В. Лесная школа в Лисино / Р. В. Бобров. – Санкт–Петербург : Ольга, 1995.– С. 37–40. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D1%87%D0%B8_%28%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%28%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F266808179292%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F228095658336%22
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Гатчина. Россия и весь мир / сост., ред. и авт. текста В. В. Федорова. – [Гатчина] : [б. и.], 

2009. – С. 85, 75. 

Земля Тосненская : история и современность. – Санкт-Петербург : Лики России, 2006. – С. 111–

113. 

Императорская церковь Гатчинского дворца / сост. Т. А. Кустова, И.Э. Рыженко. — [б. м.: 

б.и.],  2006. — С.20. 

Сковпнев, С. Императорская Гатчина : путеводитель по городу Гатчине и Гатчинскому парку / 

авт.-сост. С. Сковпнев ; Межрегион. обществ.орг. «Международный фонд краеведов», Ред. 

информ. историко-краевед. бюл. «Русский краевед». – Гатчина : [б. и.], 2012. – С.42. 

Федорова, В. В. Историк придворной жизни [Электронный ресурс] / В. В. Федорова // Гатчина 

сквозь столетия. – Режим доступа : WWW.URL : http://history-gatchina.ru/article/zichy.htm.– 

20.10.2016. 

__________________________________ 

Гатчинский  хронограф : календарь  знаменат. и  памят. дат / ЦГБ ; авт.-сост. Т. М. Богуш, Н. 

Н. Семенихина, Н. В. Юронен. – Гатчина, 2000. – Из содерж. : Зичи М. А. – С. 59. 

 

 

Дыховичный Иван Владимирович 

(16.10.1947 – 27.09.2009)                                                                       70 лет со дня рождения  

 

   Актер, режиссер, сценарист, телеведущий. Родился в Москве. 

Окончил Театральное училище им. Б. В. Щукина (1969), в 1983 – 

режиссерского отделение ВКСР. Работал актером в театре 

миниатюр, в Театре на Таганке (1970–1981). С. 1985 г. – режиссер-

постановщик к/с «Мосфильм». Соавтор сценария фильма «Черный 

монах» (1988). Финалист программы «Номинация. Кино. XXI век» 

на Кинофоруме в Ялте-94 с фильмом «Прорва». Вниманием 

критиков была отмечена также картина «Копейка. Ваз-2101», 

принесшая автору специальный приз жюри за сценарий на 

кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге.   
  С 1995 г. – автор и ведущий телепрограммы о кино «Уловка 22». В 

1998–2000 гг. –  главный режиссер телеканала РТР. Вел программу «Невероятные 

истории» на Рен-ТВ. 

 
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 16 :  Домотканово-жене / гл. ред. С. А. Кондратов. – Москва : 

Терра, 2006. – Из содерж. : Дыховичный Иван Владимирович. – С. 259 
Колганов, В. Иван Дыховичный. Формула жизни / В. Колганов. – Москва: Центрполиграф, 2013. – 

317 с.: портр. 
Плахова, Е. Иван Дыховичный. Российская формула киноуспеха [Электронный ресурс] / Е. 

Плахова // Сеанс. – № 9. – Режим доступа : WWW.URL http://seance.ru/n/9/limage-

russe/prorva/rossiyskaya-formula-kinouspeha-ivan-dyihovichnyiy/. – 19.12.2016. 

________________________________ 
От «русского ковчега» до «олигарха» [Электронный ресурс] // Королевский альбатрос. – Режим 

доступа : WWW.URL  :  

http://www.vbrg.ru/articles/meroprijatija_vyborga/kinofestival_okno_v_evropu/okno_v_evropu_2002/. – 

19.12.2016. 

 

 

 

 

 

http://www.url/
%22ЧHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit&redlink=1%22еHYPERLINK%20%22https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit&redlink=1%22рный%20монах
%22ЧHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit&redlink=1%22еHYPERLINK%20%22https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29&action=edit&redlink=1%22рный%20монах
%92%22РенHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD-%D0%A2%D0%92%22-ТВ
http://www.url/
http://seance.ru/n/9/limage-russe/prorva/rossiyskaya-formula-kinouspeha-ivan-dyihovichnyiy/
http://seance.ru/n/9/limage-russe/prorva/rossiyskaya-formula-kinouspeha-ivan-dyihovichnyiy/
http://www.url/
http://www.vbrg.ru/articles/meroprijatija_vyborga/kinofestival_okno_v_evropu/okno_v_evropu_2002/
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Чекур Герман Федорович 
 (16.10.1917 – 07.03.1994)                                                                    100 лет со дня рождения 

 

   Краевед, Почетный гражданин г. Любань (Тосненский р-н), 

Родился и до войны жил на Любанской земле. Учился в 

Добросельской семилетней школе. В 1939 г. поступил в 

Электротехнический институт, доучиться помешала война. Воевал 

на Дальнем Востоке, затем под Сталинградом. В 1943 г. под 

Харьковом был тяжело ранен, затем комиссован. В 1960 г. 

вернулся в Любань, где работал в совхозе «Агротехника». 

После выхода на пенсию занялся поисковой работой. Собирал 

воспоминания старожилов и документы о военных событиях 

периода 1941–1944 гг. на оккупированной территории Тосненского района, 

сотрудничал с поисковыми отрядами, обследовал окрестные любанские деревни, 

сделал множество фотографий, подробные карты Тосненского района. Автор 

электрифицированной карты «ВОВ и ее последствия в окрестностях Любани», 

которая представлена в музее Сельцовской школы (Тосненский р-н). Создал 

несколько гербариев полезных и лекарственных растений Тосненского района. В 

Любанской городской библиотеке оформлена постоянная выставка о Г. Ф. Чекуре.  

   Похоронен на Любанском городском кладбище в месте захоронения Почетных 

граждан. 

   По воспоминаниям, собранным Германом Федоровичем, в 2004 г. Любанская 

городская библиотека издала книгу «Расскажи мне о войне». 
 
Расскажи мне о войне : из истории Тосненского района : по материалам архива Г. Ф.Чекура, 

любанского краеведа  / сост. В. Васильева, Н. Андреева; Тосненская ЦБС. – Любань: [б. и.], 2004. 

–156 с. 

_________________________________ 

Календарь – 2002 : знаменательные даты Тосненского района. Вып. 6  / Тоснен. центр. район. б-

ка; сост. Р. В. Тихомирова. – Тосно : [б. и.],2002. – С. 46-47. 

 

 

Лодыгин Александр Николаевич 
(18.10.1847 – 16.03.1923)                                                                     170 лет со дня рождения 
 

   Русский электротехник, изобретатель первой в мире лампы 

накаливания (1874). Родился в с. Стеньшино (Тамбовская обл.). 

Окончил Московское военное училище, но вскоре вышел в отставку. 

Некоторое время работал на Тульском оружейном заводе, а затем 

переехал в Петербург. 

   К изучению электричества и его применению Лодыгин пришел 

после первых своих работ над летательным аппаратом – 

«электролетом Лодыгина». В конце 1860 г. он разработал проект 

геликоптера с приводом от бортового электродвигателя. Лодыгин в 

1870 г. предложил свой проект Франции, но осуществлению проекта 

помешало поражение Франции во франко–прусской войне. Работы 

над электрооборудованием летательного аппарата привели Лодыгина к созданию 

электрической лампы накаливания как наиболее подходящего источника света. 

Свое изобретение Лодыгин запатентовал в Австрии, Великобритании, Франции и Бельгии. 

   До эмиграции снимал дачу в Новосиверской (Гатчинский р–н). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://to-name.ru/historical-events/moscow.htm
http://to-name.ru/biography/aleksandr-lodygin.htm
http://to-name.ru/biography/aleksandr-lodygin.htm
http://to-name.ru/biography/aleksandr-lodygin.htm
http://to-name.ru/biography/aleksandr-lodygin.htm
http://to-name.ru/historical-events/francia.htm
http://to-name.ru/biography/aleksandr-lodygin.htm
http://to-name.ru/historical-events/velikobritania.htm
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Васильева, Р. В. Очерк истории Финского конца деревни Ново-Сиверская / Р. В. Васильева. — 

Луга : Изд-во Голубева, 2013. – С. 63-64. 

 

 

 

Горбачев Игорь Олегович 
(20.101927 – 19.02.2003)                                                                        90 лет со дня рождения 

 

   Актер театра и кино, театральный режиссер, педагог. Народный 

артист СССР (1972). Родился в Ленинграде. Сценическую 

деятельность начал в самодеятельном театре ЛГУ. В 1952 г. был 

принят в труппу Большого драматическом театре им. М. Горького. 

С 1954 г. – актер, в 1975–1991 – художественный руководитель  

Ленинградского академического театра драмы им. А. С. Пушкина. 

С 1974 г. преподавал Ленинградском институте театра, доцент, с 

1984 профессор. Основатель (1992) и первый ректор Театрального 

института «Школа Русской драмы». Наиболее значительные 

театральные роли – «Оптимистическая трагедия», «На дне», 

«Друзья и годы», «Дело, которому ты служишь», «Мертвые души» 

и др.; режиссер-постановщик спектаклей – «Пока бьется сердце», 

«Предел возможного», «Иванов», «Сирано де Бержерак»; в кино – «Операция «Трест», 

«Все остается людям», «Укрощение огня» и др.   

   В середине 60-х гг. посещал дачу актерской четы Меркурьевых на ст. Отрадное 

(Приозерский р-н). В период художественного руководства Академическим театром 

им. А. С. Пушкина приезжал с театром в Приозерский район. В поселковых Домах 

культуры и клубах регулярно ставились интересные спектакли, большинство из 

которых – внеплановые, поставленные специально для села.  Так же приезжал на 

встречу со зрителями в кинотеатр «Космонавт» в Тосно (Всеволожский р-н). 

 
Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 13 : Гомиш - группировки статистические / гл. ред. С. А. 

Кондратов. – Москва : Терра, 2006. – Из содерж. : Горбачев Игорь Олегович. – С. 63–64. 

Меркурьев-Мейерхольд, П. В. Сначала я был маленьким : книга о родителях Василии Меркурьеве 

и Ирине Мейерхольд  / П. В. Меркурьев-Мейерхольд. – Москва : Алгоритм, 2001. – С. 99–100, 263. 

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

А. И. Лихой. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петрбург ; Приозерск : ИП Седова Е. Б., 2009. – С. 

553. 

___________________________________ 
Календарь знаменательных дат Тосненского района 1998 года / Тоснен. центр. район. б-ка ; 

[сост. Р. Тихомирова]. – Тосно : [б. и.], 1998. – С. 15.  

 

 

Доватур Аристид Иванович 
(23.10.1897 – 17.03.1982)                                                                    120 лет со дня рождения 

 

   Русский ученый-филолог, языковед, историк, переводчик. Доктор 

филологических наук, профессор ЛГУ. Автор книг «Повествователь 

и научный стиль Геродота» (1957), «Политика и политии 

Аристотеля» (1975), «Рабство в Аттике до н. э. (1980). После 10 лет 

заключения был освобожден в 1947 г. и определен на 

проживание в Луге. Снял комнату в частном доме в Казанском 

пер., 9. Работал в Луге учителем истории в средней школе. В 

1954 г. вернулся в Ленинград. С 1955 г. до конца жизни преподавал в 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F319243691071%22
%80%22театральный%20режиссеHYPERLINK%20%22https:/ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80%22р
%22Народный%20артист%20СССР
%22Народный%20артист%20СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
file:///I:/22%22Меркурьев-Мейерхольд,%20П.%20В
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ЛГУ на кафедре классической филологии (1957–1971). А. И. Доватур приезжал в Лугу в 

середине 1960-х гг. и подарил городской библиотеке книгу «Политика и пилитии 

Аристотеля». 

 
Аимин, А. Судьбы, связанные с Лугой / А. Аимин. – Луга : Изд-во Голубева, 2015. – С. 64–71, 85. 

Лужский край: историко-краевед. сб. Вып. 5 / Луж. о-во краеведов ; [редкол.: В. И. Хрисанфов и 

др.]. – Луга : Изд-во Голубева, 2014. – С. 121–134 : фото. 

 

Тюнни Каапре  
(26.10.1877 – 03.02.1953)                                                                 140 лет со дня рождения 

 

  Финско-ингерманландский просветитель и общественный 

деятель. Родился в дер. Загвоздка Царскосельского уезда (ныне 

исторический р-н г. Гатчины). Закончил Колпанскую учительско-

кистерскую семинарию (1899). Работал сельским учителем в дер. 

Волынкино,  в 1905 г. преподавал русский язык, историю и 

географию в немецком сиротском доме в Санкт-Петербурге, затем – в 

Петербургской финской средней школе (1906–1912). Редактор газет 

социал-демократического направления «Ууси Инкери», «Нева». 

Окончил Гельсингфорский университет (1917). Выступал за 

предоставление финноязычному населению Ингерманландии 

культурной автономии. Делегат съездов ингерманландских финнов, проходивших в 

Петрограде в 1917–18 гг. В 1917–19 гг. последний директор Колпанской семинарии. 

Жил в Малой Загвоздке, на Овражной улице (дом сохранился). После закрытия 

семинарии в 1920 г. он вместе с семьей уехал в Финляндию, где принимал активное 

участие в организациях ингерманландских эмигрантов. 

 
Колпанская семинария, 1863–1913  / пер. на рус. яз. Я. Лапатка ; ред. А. Крюков. - Санкт-

Петербург : Гйоль, 2013. – Из содерж. : Некоторые статистические данные о финских народных 

школах Ингерманландии  / К. Тюнни. –  С. 76–84. 

_________________________________ 
Бурлаков, А. Легенды и были Старой Гатчины / А. Бурлаков. - Гатчина : [б. и.], 2006. – С. 18. 
История ингерманландских финнов / пер. с фин. Д. Орехов ; ред. М. Браудзе. – Санкт-

Петербург : Гйоль, 2012. – С. 140, 216, 220, 242, 247, 257, 258, 260, 261, 264, 304, 313, 351, 353, 

355, 359, 371, 373, 379, 385, 386, 416, 455, 503.  
Прибалтийско-финские народы России  / отв. ред. Е. И. Клементьев, Н. В. Шлыгина ; Рос. акад. 

наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая; Ин-т языка, лит. и истории 

Карел. науч. центра. – Москва : Наука, 2003. – С. 476. – (Народы и культуры). 

Пюккенен, А. Былое Токсово / А. Пюккенен. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2012. – С. 63. 

Чистяков, А. Ю. Тюнни Каапре (1877–1953)[Электронный ресурс]  / А. Ю. Чистяков 

//Ленинградская область. Периодические издания и краеведческие материалы. – Режим доступа : 

WWW.URL :   http://enclo.lenobl.ru/object/1803557524?lc=ru. – 20.09.2016. 

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

Петерб. ин-т истории Рос. акад. наук. – 2-е изд. –  Санкт-Петербург : Европейский Дом, 2005. - 

С. 369, 384, 397, 403. – (Финляндия в России). 

 

 

 

 

 

 

%22Гатчины
http://www.url/
http://enclo.lenobl.ru/object/1803557524?lc=ru
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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Ноябрь 

 

Бороздин Николай Михайлович 
(02.11.1777 – 14.11.1830)                                                                  240 лет со дня рождения 

 

   Российский военный деятель, генерал. Родился в Санкт-

Петербурге. Участник русско-шведской войны (1808–1809), 

наполеоновских войн (1799–1815). Особо отличился в компанию 

1807 г.  против Франции. За действия в сражении при Гутташтадте 

награжден орденом Св. Георгия IV степени. В кампанию 1812 г. 

командовал крупными кавалерийскими соединениями. В ходе 

Бородинского сражения, возглавив 1-ю кирасирскую дивизию, сумел 

успешно противостоять атакам французской тяжелой кавалерии (за 

что был удостоен ордена Св. Георгия III степени). В конце кампании 

возглавил легендарный летучий отряд генерала В. В. Орлова-

Денисова.  В 1814 г. принял участие во взятие Парижа. Его портрет работы Дж. Доу 

хранится в Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. 

   Владел крупными имениями на р. Оредеж, в том числе имением Вырица 

(Гатчинский р-н). 
 

Бороздин Николай Михайлович [Электронный ресурс] // РегиментЪ.RU. – Режим доступа : 

WWW.URL : http://www.regiment.ru/bio/B/188.htm. – 22.12.2016.  

Отечественная война 1812 года : биогр. слов. / [В. М. Безотосный и др. ; редкол. : В. И. Алявдин ; 

вступ. ст. : В. М. Безотосный]. – Москва : Кучково поле : Росвоенцентр, 2011. – Из содерж. : 

Бороздин (Бороздин 2-й) Николай Михайлович / А. А. Смирнов. – С. 56-57. 

__________________________________ 

Барановский, А. Вырица при царе : дачный Петербург / А. Барановский. – Санкт-Петербург : 

Остров, 2005. – С. 246. 

 
Бурлаков А. И грянул гром на Лялином лугу : русский войска разгромли французов на берегу реки 

Оредеж / А. Бурлаков // Лукоморье. – 2013. - № 7. – С. 26. 

 

                         

Бестужев-Марлинский Александр Александрович 
(03.11.1797 – 19.07.1837)                                                               220 лет со дня рождения 

 

   Российский литературный и общественный деятель, декабрист, 

поэт, прозаик, критик, издатель. Родился в Санкт-Петербурге. 

Публиковался под псевдонимом «Марлинский». Его повести 

(«Роман и Ольга», «Ревельский турнир», «Фрегат Надежда» и др.) 

положили начало романтической прозе в русской литературе. 

Известны его поэтические произведения «Подражание первой 

сатире Буало», «Андрей, князь Переяславский», «Шебутуй», «Сон», 

«Осень». Издавал совместно с Ф. Рылеевым альманах «Полярная 

звезда», на страницах которого выступил и как литературный 

критик. Активный участник движения декабристов. 14 декабря 1825 г. вывел на 

Сенатскую площадь части Лейб-Гвардии Московского полка. 

   В 1810-е-начале 1820-е гг. жил в своем имении с. Сольцы (ныне не существует, 

Киришский р-н). 

   В 1820 г. во время похода в Италию в составе Лейб-Гвардии Семеновского полка 

несколько дней квартировал в дер. Лялицы (ныне Кингисеппский р-н). 

http://www.regiment.ru/bio/B/188.htm
http://94.140.210.149/catalogue/search_advanced.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00198758%22
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   В 1821 г. побывал в Ивангороде (ныне Кингисеппский р-н), входившем на тот 

момент в состав г. Нарва. Оставил воспоминания о водопаде на р. Нарове. 

   В 1824 г. побывал в усадьбе Батово в гостях у К. Ф. Рылеева (ныне Гатчинский р-

н). Оставил в одном из писем описание местной природы. 
 

Бестужев-Марлинский, А. А. Сочинения : в 2 т. / А. А. Бестужев-Марлинскийм; сост., подгот. 

текста, вступ. статья, коммент. В.И. Кулешова. - Москва : Худож. лит., 1981. 

Бестужев-Марлинский, А. А, Испытание : повести и рассказы / А. А. Бестужев (Марлинский); 

сост. и примеч. А. Л. Осповата. - Москва : Правда, 1991. - 540 с. : ил. 

_______________________________________ 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 6 : Берсень-Беклемишев – Бомбардировка / гл. ред. С. А. 

Кондратов. – Москва : Терра, 2006. – Из содерж. : Бестужев-Марлинский Александр 

Александрович. – С. 56. 

Краткая литературная энциклопедия : в 9 т. Т. 1 : Аарне - Гаврилов / под ред. А. А. Суркова. – 

Москва : Сов. энциклопедия, 1962. – Из содерж. : Бестужев-Марлинский Александр 

Александрович / А. В. Белинков. - С. 582-583. 

_______________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 225, 280, 352, 436. 

Аристов, В. Страницы Яма-Ямбурга-Кингисеппа в истории России и Европы / В. Аристов. – 

Санкт–Петербург ; Кингисепп : [б. и.], 2009. – С. 115.  

Арьев, А. А. Ивангородская летопись, 1492-2001 / А. А. Арьев. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2001.– 

С. 65. 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А. В. Берташ, А.Ф. Векслер. – Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2004. – С. 88. 

Бестужевский альманах : материалы киришских краеведческих Бестужевских чтений / ред. А. 

Л. Неуймин ; сост. С. В. Вишнякова, И. Г. Игнатьева. — Санкт-Петербург ; Кириши : 

Библиотека журнала «Невский альманах» Родные просторы, 2010. – Из содерж : Погост 

Сольцы. Усадьба Бестужевых в Сольцах / М. А. Потанина. – С. 47-48. 

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

– Гатчина : СЦДБ, 2003. – С. 35. 

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

Я. Великанова. – Ленинград : Лениздат, 1973. – С. 182, 225, 231, 391. 

Сонина, Л. В.Сиверская в судьбах русских литераторов : учеб. пос. по краеведению / Л. В. Сонина. 

– Упр. образованием МО «Гатчин.р-н» Ленингр. обл., Ленингр. обл. универс. науч. б-ка. – Гатчина, 

2000. – С. 36.  

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

Петербург : Химиздат, 2007. – Из содерж. : Александр Александровичы Бестужев-Марлинский 

(1797-1837). – С. 278-280.  

_______________________________ 
А. А. Бестужев-Марлинский (1797-1837) : рек. указ. лит.  / сост. Е. Л. Покровская ; ред. А. А. 

Гурина. – Ленинград : [б. и.], 1979. – 12 с. 
 

 

Маршак Самуил Яковлевич 
(03.11.1887 – 04.07.1964)                                                                     130 лет со дня рождения 

   Русский советский поэт, драматург, переводчик, литературный 

критик. Автор популярных детских книг. Родился в Воронеже. 

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 
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«Новый Робинзон». На протяжении ряда лет С. М. Маршак руководил Ленинградской 

редакцией Детгиза. Переводил сонеты У. Шекспира, песни и баллады Р. Бёрнса и др.    

   В 1927 г. по инициативе интеллигенции Ленинграда на берегу Кавголовского озера 

был создан садоводческий кооператив «Кавголово–Стандарт» (Всеволожский р–н), 

которым он был активным участником. В июле-августе 1930 г. здесь писал рассказ 

«Горбун». Дача С. М. Маршака сохранилась в переделанном виде. У него часто 

гостил поэт А. Прокофьев.  
 

Маршак, С . Я. Детям : стихи / С. Я. Маршак; ил. В. В. Лебедев. – Москва : РОСМЭН, 1998. – 196 

с. 

________________________________ 

Гейзер, М. М. Маршак / М. М. Гейзер. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – С. 123,135,252. 

Чуковская, Л. К. В лаборатории редактора / Л. К. Чуковская. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : 

Время, 2011. – Из содерж. : Маршак-редактор. – С. 257–393. 

 

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 / К. В. Чистов // Звезда. – 2003. – № 9. – С. 151–157. 

_______________________________+_ 

Кудрявцев, В. Поселок на Токсовских высотах : историко-краевед. изд. / В. Кудрявцев. – 2-е, 

перераб. и доп. – Санкт-Петрбург : Реноме, 2006. – С. 220. 

Кудрявцев, В. Прогулки по Токсову / В. Кудрявцев. – Санкт-Петербург : Реноме, 2015. – С. 28, 62, 

107. 

Солохин, Н. Д. Всеволожск. Путешествие в прошлое / Н. Д. Солохин, И. В. Венцель ; ред. И. Г. 

Павлов, В. А. Туманова. – Санкт-Петербург : Остров, 2005. – С. 60–61. 

 

 

Демидов Петр Григорьевич 
(05.11.1807 – 14.03.1862)                                                                 210 лет со дня рождения 

 

   Российский военный и придворный деятель, генерал-лейтенант. 

Представитель знаменитой династии промышленников Демидовых. 

Участник Польского кампании 1831 г., Венгерского похода 1849 г., 

Крымской войны (1853–1856). С 1835 г. состоял при Особе 

императора Николая I. В 1856 г., будучи в звании генерал-адъютанта, 

лично сопровождал в императора Александра II в Москву на 

коронацию. 

С 1827 г. владел усадьбой Тайцы (ныне Гатчинский –р-н). 

 
 

Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 267. 

Духовные доминанты Ленинградской области как важнейшая составляющая туристско-

рекреационной системы «Серебряное кольцо России» : альманах / Правительство Ленингр. обл., 

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра [и др.] ; редкол. : Ю. Н. Гузов [и др.] – Санкт-

Петербург : Культурно-просветительское товарищество, 2015. – Из содерж. : Храм-

усыпальница Демидовых в Александровке (Ленинградская область) / М. Владимиров. - С. 46–47. 

Духовные доминанты Невского края на службе российской государственности  : сб. ст. по 

материалам науч.-практ. конф., 8 фев. 2013 г. / Правительство Ленингр. обл. и др. ; редкол. : С. 

А. Кирсанов (ред.) и др. – Санкт-Петербург : Культурно-просвет. т-во , 2014. – Из содерж : 

Храм-усыпальница Демидовых в Александровке (Ленинградская область) / иерей Михаил 

(Владимиров). - С. 35, 37. 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00019276%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F266798462291%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F201737888186%22
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Мурашова, Н. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии : ист. справ. / Н. 

Мурашова. – Санкт-Петербург : Выбор, 2005. – С. 337. 

 

Карпов Евтихий Павлович 
(06.11. 1857 – 03.01. 1926)                                                                   160 лет со дня рождения 

   Русский драматург, заслуженный режиссер Республики (1921). 

Родился в г. Карачаев (Брянская обл.) Образование получил в 

Константиновском межевом институте. Затем был пахарем, служил 

юнгой на волжском буксирном пароходе. За участие в 

народническом движении был арестован. Провел начало 1880-х гг. в 

административной ссылке. 

   Написал драмы: «Тяжелая доля», «На земской ниве», «Чары 

любви», «Житье привольное», «Сумерки» и др.   

   С 1892 г. Е. П. Карпов – режиссер Санкт–Петербургского 

Невского общества устройства народных развлечений: зимой ставил 

спектакли для рабочих, летом устраивал для них же народные 

гулянья.  

   Летом жил на даче в Сиверской (Гатчинский р-н). Ставил спектакли для крестьян 

в с. Рождествено (Гатчинский р-н).  
Шитенбург,  Л. «Быть Главным Режиссером Императорских театров» [Электронный ресурс] / 

Л. Шитенбург // Александринский театр. – Режим доступа : WWW. URL : 

http://www.alexandrinsky.ru/magazine/rubrics/rubrics_147.html. – 22.12.2016. 

_________________________________ 

Гриненко, А. Я. Медицина Ленинградской области : ист. очерк / А. Я. Гриненко и др. – Санкт-

Петербург : Гиппократ, 2004. – С. 127. 

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

Санкт–Петербург : Гиппократ, 2010. – С. 602. 

 

 

Толстиков Василий Сергеевич 
(06.11.1917 –  29.04.2003)                                                                 100 лет со дня рождения 

 

  Советский государственный и партийный деятель, дипломат. 

Родился в Туле. Член ЦК КПСС (1961–1981). Депутат Верховного 

Совета СССР (1962–1974). Член Президиума Верховного Совета 

СССР (1962–1971). Первый секретарь Ленинградского обкома 

КПСС (1962–1970). Посол в КНР (1970–1978). Посол в Нидерландах 

(1979–1982). Возглавлял Комитет по международным связям 

Объединения ветеранов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

   В 50-е гг. - 1-й секретарь Гатчинского райкома КПСС. Активно 

поддерживал возведения на окраине Гатчины, в Орловой роще 

помещений филиала Ленинградского физико-технического института (позднее 

Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова). 

 
Толстиков Василий Сергеевич, государственный деятель [Электронный ресурс] // Тульский 

край.рф. – Режим доступа : WWW.URL : https://тульский-край.рф/wiki/t/1351/. – 12.12.2016 

Толстиков, Василий Сергеевич : биография [Электронный ресурс] // Политики Санкт-

Петербурга . – Режим доступа : WWW.URL : http: //политики-санкт-петербурга.каталоги-

спб.рф. – 22.12.2016.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892
https://тульский-край.рф/wiki/t/1351/
http://политики-санкт-петербурга.каталоги-спб.рф/
http://политики-санкт-петербурга.каталоги-спб.рф/
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__________________________________ 
Бурлаков, А. Легенды и были Старой Гатчины / А. Бурлаков. – Гатчина : [б. и.] 2006. – С. 25. 

Шуйский, Б. А. Из Метсяпиртти в Запорожское / Б. Шуйский. – Санкт-Петербург : 2013. – С. - 

275-276. 

 
Синдаловский, А. Н. Временные – в Смольном / А. Н. Синдаловский // История Петербурга. – 

2006. - № 6. – С. 86. 

 

 

Бакинский Виктор Семенович 
(07.11.1907 –  06.03.1990)                                                                    110 лет со дня рождения 

  

   Прозаик, критик, литературовед. В 1931 г. окончил филологический факультет ЛГУ и 

аспирантуру (1940). Литературную работу начал как прозаик и критик,  работал в 

районной газете Ленинградской области, в многотиражных газетах Ленинграда, в 

Ленинградском лектории (30-е гг.). Преподавал литературу в Вологодском, в Карело-

финском вузах. Участник Великой Отечественной войны.  Служил в составе 

Ленинградской армии народного ополчения, был сотрудником дивизионной газеты «За 

Советскую Родину», принимал участие в боях, ходил в разведку; с середины 1941 г. стал  

военным корреспондентом ТАСС. После войны продолжал преподавательскую 

деятельность, руководил ЛИТО. Был членом Союза писателей. Автор романов 

«Ученические годы Андрея Шабанова» (1956), «Придет день» (1960 и 1965), «Знаки 

лабиринта» (1968), «История четырех братьев» (1971), «Годы сомнений и страстей» (1977) 

и др.  Публиковал статьи о творчестве русских писателей, рецензии и статьи по советской 

литературе (о С. А. Есенине, А. Т. Твардовском, В. В. Маяковском).  
 

Бакаинский, В. С. Годы сомнений и страстей : роман / В. С. Бакинский. – Ленинград : Сов. 

писатель, 1977. – 278 с.   

Бакаинский, В. С. И смерть, и жизнь : роман / В. С.  Бакаинский ; худож. Е. Чехановец. – 

Ленинград : Сов. писатель, 1988. – 318 с. : ил.  

Бакаинский, В. С. История четырех братьев : роман  / В. С. Бакинский ; худож. Б. Осенчаков. – 

Ленинград : Сов. писатель, 1983. – 520 с.  

____________________________________ 

Бакинский Виктор Семенович [Электронный ресурс] // Петербургский некрополь. – Режим 

доступа : WWW.URL : http://nekropol-spb.ru/main/cemeteries/severnoe/bakinskij-viktor-semenovich/. – 

15.12.2016. 

 «Эта пристань есть...» : портреты, размышления, воспоминания о людях и Писательском доме  

/ Мор. лит.-худож. фонд им. В. Конецкого ; сост. и предисл. Т. В. Акуловой. – Санкт–Петербург : 

АураИнфо, 2012. – Из содерж. : Сыновья Виктора Бакинского / В. Нечаев. – С. 422–430, 556. 

 

 

Алексий I 
(08.11.1877–17.04.1970)                                                                       140 лет со дня рождения 

 

   Патриарх Московский и всея Руси,   епископ Русской православной 

церкви, педагог, кандидат юридических наук (1899), доктор 

богословия (1949). В миру Сергей Владимирович Симанский. 

Занимал Московский Патриарший престол более 25 лет (1945–1970). 

Окончил юридический факультет Московского университета и 

Московскую Духовную Академию, доктор богословских наук. 

Принял монашеский постриг (1902), затем возведен в сан епископа 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2205-RU%5CPriozersk%5C301870774040%22
http://www.url/
http://nekropol-spb.ru/main/cemeteries/severnoe/bakinskij-viktor-semenovich/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1899
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
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(1912). В 1926–1933 управлял Новгородской епархией, митрополит Новгородский (1923).  

   В 1913 г. рукоположен епископом Тихвинским. Затем был назначен епископом 

Ямбургским (1921), первым викарием Петроградской епархии. Переехав в Петроград, 

жил в доме при Казанском соборе. В Великую Отечественную войну прожил в блокадном 

Ленинграде в Никольском соборе, открыл лазарет для раненых, собрал средства в фонд 

обороны страны, награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

   В 1930–х гг. жил на даче в Сиверской (Гатчинский р–н) на ул. Южной (ныне ул. 

Стурцеля). Уезжая в Москву, подарил дом и сад Сиверскому детскому дому. 
 
Одинцов, М. И.  «Видно не испили мы до дна всю чашу положенных нам испытаний» : письма 

епископа Ямбургского Алексия (Симанского) митрополиту Новгородскому Арсению 

(Стадницкому). 1921–1922 гг. / М. И. Одинцов // Исторический архив. – 2000. – № 1. – С. 35–84. 

Рашитова, О. А. Деятельность Русской Православной церкви во время войны и блокады 

Ленинграда 1941-1945 гг. : моногр. / О. А. Рашитова ; Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина. — 

Санкт-Петербург: Альтер Эго, 2008. – С. 46,47. 

____________________________________ 

Морозова, А. А. Наша Сиверская  : архитектурно-художественные образы / А. А. Морозова, Л. А. 

Финогенова. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт–Петербург : МОБИ ДИК, 2014. – С. 115. 

Сонина, Л. В. Сиверская в судьбах русских литераторов : учеб. пос. по краеведению / Упр. 

образованием МО «Гатчин. р-н» Ленингр. обл., Ленингр. обл. универс. науч. б-ка. – Гатчина, 2000. 

– С. 5. 

Смородина, М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – Санкт-Петербург : 

[б. и.], 2008. – С. 38. 
 

Кравчинский Дмитрий Михайлович 
(10.11.1857 – 07.10.1918)                                                                    160 лет со дня рождения 

 

   Лесовод, исследователь еловых лесов, педагог. Окончил лесное 

отделение Санкт–Петербургского земледельческого института 

(1877). Для подготовки к преподавательской работе Д. М. 

Кравчинский был оставлен на кафедре лесной таксации у профессора 

А. Ф. Рудзкого. В 1879 г. был командирован на два года за рубеж, но 

через год вернулся на должность ассистента в Лесной институт. 

   Прибыл в Лисино (ныне пос. Лисино-Корпус, Тосненский р-н) 

в 1885 г. в качестве преподавателя лесоводства и лесной 

ботаники в Лисинском егерском училище. С открытием 

Лисинской лесной школы стал ее заведующим, а с 1885 г. – 

лесничим Лисинского лесничества. Разработал оригинальный 

метод постепенных рубок в елово–лиственных лесах в целях восстановления 

ельников, ввел понятие хозяйственных типов насаждений. Автор трудов : «Из 

Лисинской дачи» (1900), «Лисинская казенная лесная дача» (1912), «Еще о семенных 

и проходных рубках в Лисинской даче» (1902). Состоял почетным членом Лесного 

общества. 

Похоронен ученый в Лисино, на его могиле сооружен памятник, а 6 декабря  

1957 г. открыта мемориальная доска на доме, где он жил.  
 

Мелехов, И. С. Лесоводство : учебник для вузов / И.С. Мелехов ; Министерство образования РФ, 

Московский гос. ун-т леса. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : МГУЛ, 2002. – С. 17. 

__________________________________ 

Бобров, Р. В. Лесная школа в Лисино / Р. В. Бобров. – Санкт–Петербург : Ольга, 1995. – С.61, 116. 

Бобров, Р. В. Лесного дела старатели / Р. В. Бобров. – Санкт-Петербург : Центр 

полиграфических услуг, 2007. – С. 327. 

Вспоминая прошлое… : Тосненцы о себе и своем времени / МКУК «Тоснен. межпоселен. 

Централизован.библ. система», Тоснен. центр. район. б-ка. – Тосно : [б. и.], 2012. – С. 18.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%28%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%29
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F348187927672%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00058366%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F228095658336%22
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Лисинская лесная дача. Обзор материалов. Из истории Тосненского района / Тосненская 

центральная районная библиотека ; сост. Р. В. Тихомирова. –  Тосно : [б.и.], 1999. – С. 35,36. 

Соколинский, З. С. Тосно / З. С. Соколинский. – Ленинград : Лениздат, 1967. – С. 58. 

                                 

 

Морозов Алексей Петрович 
(10.11.1907 – 1987)                                                                               110 лет со дня рождения 

 

   Советский архитектор, инженер-строитель, академик архитектуры. 

Специалист по созданию большепролетных конструкций, один из 

первых внедрил армоцемент в строительную практику. 

   С 1963 г. начальник специального конструкторского отдела 

Ленинградского зонального научно-исследовательского и 

проектного института типового и экспериментального 

проектирования жилых и общественных зданий Государственного 

Комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР. 

Соавтор целого ряда крупных строительных проектов на территории 

Ленинграда: Дворец спорта «Юбилейный» (1967), здание Яхт-клуба 

на Петровской Косе (1964–1980), Дворец спорта «Зенит» (1974–1976), здания Невского 

(1961), Московского (1956–1957), Некрасовского рынков (1955–1960), павильоны станций 

метро станции метро «Пионерская», «Девяткино», «Пролетарская». Под его руководством 

разработана уникальная стальная мембрана с пролетом 160 м зала Спортивно-концертного 

комплекса им. Ленина (1970–1979). Работа над зданием «Юбилейного» была отмечена в 

1971 г. Государственной премией СССР. 

   В 1939 г. приобрел дом на Пролетарском пр. в пос. Сиверский (Гатчинский р-н).  

Похоронен с женой на Дружносельском кладбище (пгт. Сиверский). 
 

Морозов, А. П. Пространственные системы / А. П. Морозов // Строительство и архитектура 

Ленинграда. – 1973. – № 7. – С. 21-24. 
 

Зодчие Санкт-Петербурга. ХХ век / сост. В. Г. Исаченко. — Санкт- Петербург : Лениздат, 

2000. — Из содерж. : Алексей Морозов / В. Г. Исаченко. - С. 366 – 378.  

Исаченко, В. Рыцарь инженерного искусства : памяти Алексея Петровича Морозова (1907–

1975[1987])  / В. Исаченко [Электронный ресурс] // Ардис. – Режим доступа :  WWW.URL : 

http://www.d-c.spb.ru/archiv/35/28.html. – 22.12.2016. 

___________________________________ 

Морозова, А. А. Наша Сиверская : 1812 посвящается 2012 / А. А. Морозова, Л. А. Финогенова. – 3-

е изд., испр. и доп. – Санкт–Петербург : Летопись, 2012. – С. 132. 

 
 

 

Гаген-Торн Иван Эдуардович 
(12.11.1867 – 17.03. 1931)                                                                    150 лет со дня рождения 

 

   Барон, российский хирург, профессор.  Родился в Кронштадте. В 

1890 г. закончил Военно-медицинскую академию. Многие годы 

служил корабельным врачом на судах Балтийского флота, работал 

в Тамбовской земской больнице, был приват-доцентом ВМА, 

затем профессором. В годы Первой мировой войны, за большие 

заслуги в деле подготовки медицинских кадров для армии и флота, 

был награжден Георгиевским крестом.   Автор ряда операций и 

манипуляций, применяемых в хирургии до настоящего 

времени  (разрез Гаген-Торна, мезосигмопликация Гаген-Торна). 

http://www.d-c.spb.ru/archiv/35/28.html
%22хирург
%80%22профессор
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   С 1903 г. в течение 27 лет в летние месяцы жил на даче в Большой Ижоре 

(Ломоносовский р-н). Находясь на отдыхе, профессор бесплатно лечил местных 

жителей, русских и финнов. После революции местный совдеп оставил дачу 

профессору и его многочисленной семье.  
 

Гаген-Торн Иван Эдуардович [Электронный ресурс] // Медицинский некрополь. – Режим доступа 

: WWW.URL : http://mednecropol.ru/g/gagen-torn-iae/gagen-torn-iae.htm. 

__________________________________________ 

Белый, А. «В начале было слово...» / А. Белый. – Санкт-Петербург : АВОК Северо-Запад, 2014. – 

С. 119. 

Журавлев, В. В. Форпост Петербурга : три века ратной истории Ораниенбаума - Ломоносова / 

В. Журавлев, Д. Митюрин, К. Сакса. – Санкт-Петербург : Первый класс, 2011. – С. 197. 

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

Санкт–Петербург : Гиппократ, 2010. – С. 264, 723–724. 

Ломоносовский район : путеводитель / авт.-сост. О. И. Южакова. – Санкт–Петербург, 2012. – 

С. 37. 

Ломоносовскому району – 85 лет / [авт.-сост. О. И. Южакова]. – Санкт-Петербург : Центр 

Сохранения Культурного Наследия, 2012. – С. 16. 

Медицина Ленинградской области : ист. очерк / А. Я. Гриненко и др. – Санкт-Петербург : 

Гиппократ, 2004. – С. 183. 
Сыров, А. Забытые достопримечательности южного берега Финского залива : от Санкт-

Петербурга до Кургальского полуострова : путеводитель / А. Сыров. – Москва ; Сакт-Петербург 

: Центрполиграф : Русская тройка-СПб, 2011. – С. 209–210. 

 
Евгеньев, С. От Рамбова до Красной Горки / С. Евгеньев // Вести. – 2011. – № 177. – С. 4. 

 

Бенедиктов Владимир Григорьевич 
(17.11.1907–26.04.1973)                                                                       110 лет со дня рождения 

 

   Русский поэт и переводчик. Воспитывался в Олонецкой гимназии 

(1817–1821) в Петрозаводске и во 2–м кадетском корпусе в Санкт–

Петербурге, откуда был выпущен прапорщиком в Лейб–Гвардии 

Измайловского полка. Участвовал в походе 1831 г. против польских 

повстанцев и по возвращении гвардии в Петербург оставил военную 

службу, поступив в министерство финансов. Был секретарем 

министра Е. Ф. Канкрина. Здесь он и оставался до конца своей 

службы, занимая в последние ее годы должность члена правления 

Государственного банка. Избран членом–корреспондентом 

Императорской Санкт–Петербургской Академии Наук по отделению 

русского языка и словесности (1855). В 1856 г. вышло в свет полное собрание 

стихотворений В. Г. Бенедиктова в 3–х томах. Переводил произведения И. В. Гёте, 

Шиллера и др. 

   Гостил в Пудости (Гатчинский р-н) мыза Ивановка – усадьба А. И. 

Штакеншнейдера. 
 
Бенедиктов, В. Г. Стихотворения / В. Г. Бенедиктов ; сост. С. Б. Рассадин. – Москва : Текст 

(М.), 1999. – 141 с. 

______________________________________ 

Айхенвальд, Ю. И. Силуэты русских писателей / Ю. И. Айхенвальд. – Москва : ТЕРРА, 1998. – Из 

содерж. : Бенедиктов Владимир Григорьевич. – С. 223. 

Золотой век : Поэты пушкинской поры  / сост. А. С. Немзера. – Москва : Олимп АСТ, 1998. – Их 

содерж. : Бенедиктов Владимир Григорьевич. – С. 156. 

 

http://mednecropol.ru/g/gagen-torn-iae/gagen-torn-iae.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1830_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00036959%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00033884%22
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Бенедиктов, В. Г. Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807-1873) : антология одного 

стихотворения / В. Г. Бенедиктов // Москва. – 2015. – № 2. – С. 215–216. 

_________________________ 

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

Перевезенцева. – Санкт–Петербург : Остров, 2004. – С. 10. 

 

Паульсен Карл-Христофор 
(17.11.1747 – 1780-е)                                                                            270 лет со дня рождения 

   Российский архитектор немецкого происхождения, младший брат архитектора Готлиба 

Христиана Паульсена. Родился в Санкт–Петербурге. Учился архитектуре у Ю. Фельтена, 

главного архитектора Канцелярии от строений. Владел деревянным домом на углу 

Среднего пр. и 10–й линии Васильевского острова и каменным домом на Театральной пл., 

10 (1785–1790). Служил в Коллегии экономии, которая, в частности, ведала крепостями на 

территории страны.  

   В 1775 г. занимался ремонтом крепостных церквей в Выборге. В конце 1770-х гг. 

ремонтировал церковь Рождества Иоанна Предтечи в Шлиссельбурге.  
 
Антонов, В. В. Забытые зодчие Петербурга / В. В. Антонов // История Петербурга. – 2004. –    

№ 4. – С. 70-76. 

 

 

Рязанов Эльдар Александрович 
(18.11.1927 – 30.11.2015)                                                                       90 лет со дня рождения 

 

   Выдающийся советский и российский режиссер, сценарист, 

драматург, поэт, деятель кино, театра и телевидения. Родился в 

Самаре. Окончил режиссерский факультет ВГИКа (1950). После 

окончания института работал на Центральной студии 

документальных фильмов, с 1955 г. – режиссер киностудии 

«Мосфильм». Автор повестей, рассказов, текстов к песням, сценариев 

и пьес (большей частью в соавторстве с Э. В. Брагинским), автор и 

ведущий телепрограмм «Кинопанорама», «Парижские тайны». 

Снялся в эпизодах почти всех своих фильмов. Известен фильмами: 

«Карнавальная ночь» (1956), «Гусарская баллада» (1962), «Берегись 

автомобиля» (1966), «Ирония судьбы, или С легким паром» (1976), «Гараж» (1980), 

«Вокзал для двоих» (1983), «Жестокий романс» (1984), «Забытая мелодия для флейты» 

(1987), «Небеса обетованные» (1991), и др.  

  Приезжал на дачу к заболевшему актеру И. Смоктуновскому в пос. Горьковское 

(Выборгский р-н) с целью – уговорить актера сняться в фильме «Берегись 

автомобиля».  

   В 1990 г. побывал в гостях у Р. Фурманова в дер. Мельница (Гатчинский р-н). 

   В 2006 г. несколько сцен последнего фильма Э. Рязанова 

«Андерсен. Жизнь без любви» проходили в Гатчине, город ненадолго становится 

столицей датского государства времен фашисткой оккупации. В парке Монрепо 

(Выборг) снималась сцена в Чайной беседке – объяснение главного героя с 

возлюбленной. Затем в 2007 г. Э. Рязанов был гостем 13-го Всероссийского 

кинофестиваля «Литература и кино» в Гатчине, и сам представлял снятый фильм. 

 
Рязанов, Э. Грустное лицо комедии, или Наконец подведенные итоги  / Э. Рязанов. – Москва: 

ПРОЗАиК, 2010. – 639 с.: ил.. 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00036959%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F194221949973%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F354757217558%22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%B1_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%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%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/10%E2%80%9411-%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%28%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%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1775_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3
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Рязанов, Э. Мои парижские тайны / Э. Рязанов. – Москва: ПРОЗАиК, 2014. – 413 с.: ил 

Рязанов, Э. Моя портретная галерея / Э. Рязанов. – Москва: ПрозаиК, 2015. – 398 с.: ил. 

Рязанов, Э. Разноцветное кино / Э. Рязанов. – Москва: Эксмо, 2010. – 557с.: ил. 

Рязанов,  Э.  А. Мои  друзья  – артисты  / Э.  А. Рязанов  // Нева. – 1982. –  № 7. – С.169–170. 

_____________________________________ 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 43 : Руссо - Свентоховский/ гл. ред. С. А. Кондратов. – Москва 

: Терра, 2006. – Из содерж. : Рязанов Эльдар Александрович. – С. 109. 

Громов, Г. С. Комедии и не только комедии : кино-режиссер Э. Рязанов / Г. С. Громов. – Москва : 

Киноцентр, 1989.  141 с. 

Смоктуновский, И. М. Быть! / И. М. Смоктуновский. – Ростов-на-Дону ; Москва : Феникс 

Алгоритм, 2010. – С. 37, 145–150. 

___________________________________ 

Боев, А. Прогулки по Мустамякам (Горьковское) : повествование в свободной форме / А. Боев.  – 

Санкт-Петербург : Остров, 2015. –  С. 8 

Бурлаков, А. Записки гатчинского краеведа. Кн. 1 / А. Бурлаков. – Гатчина : [б. и.], 2012. – С. 106, 

116. 

Глазкова, О. «Тогда для меня угасла половина солнца» [Электронный ресурс] / О. Глазкова // 

Музей-заповедник «Парк Монрепо». – Режим доступа: WWW.URL : 

http://www.parkmonrepos.org/sites/default/files/monrepos_2008_1.pdf. – 12.12.2016. 

Оредеж : лит.-краевед. альм. Вып. 9. – Санкт-Петербург : Летопись, 2012. –  Из содерж. : 

Самый «киношный» город России / А. Бурлаков. – С. 276. 

Федорова, В. Памяти Эльдара Рязанова [Электронный ресурс] / В. Федорова // Гатчина сквозь 

столетия. – Режим доступа : WWW.URL : http://history-gatchina.ru/article/ryazanov.htm. – 

08.12.2016. 

 

Кассандрова, М. Народный и необъятный. Наш Рязанов / М. Кассандрова // Вести. – 2012. – 14 

нояб. - № 176. – С. 5. 

Шервуд, О. Андерсен : тема для новой сказки / О. Шервуд // Санкт-Петербургские ведомости. - 

2005. -  21 июня. - С. 4 . 

 

Ульянов Михаил Александрович 
(20.11.1927 – 26.03.2007)                                                                       90 лет со дня рождения    

     

   Советский и российский актер, режиссер театра и кино, 

театральный деятель, Народный артист СССР (1969). Родился в с. 

Бергамак (Омская обл.). С 1950 г. в Театре им. Вахтангова, с 1987 г. 

художественный руководитель. Председатель правления Союза 

театральных деятелей России (с 1986). Создал галерею масштабных 

образов, исполненных страстного драматизма, открытого 

гражданского темперамента. Среди театральных ролей: Рогожин 

(«Идиот», 1957), Сергей («Иркутская история», 1960), Виктор 

(«Варшавская мелодия», 1967), Ричард III («Ричард III», 1976), 

Цезарь («Мартовские иды», 1991) и др. Снялся  в более 126 

фильмах: «Председатель», «Братья Карамазовы», «Бег», «Тема», 

«Частная жизнь» и др.  

   Фильм «Последний побег» (1980), в котором сыграл главную роль М. Ульянов,   

снимался в г. Сланцы и на территории спецшколы № 10. Прообразом стал 

преподаватель сланцевчанин Алексей Иванович Кустов. 
 

Ульянов, М. Приворотное зелье : автобиогр. проза / М. А. Ульянов. – Москва : ЭКСМО-Пресс :  

Алгоритм, 2001. –  288 с.: ил. 
Ульянов, М. Работаю актером / М. Ульянов. – Москва : АСТ : Зебра Е, 2008. – 447 с. : ил. – 

(Актерская книга). 

http://www.url/
http://www.parkmonrepos.org/sites/default/files/monrepos_2008_1.pdf
http://www.url/
F%2220.11.HYPERLINK%20%22http:/ru.wikipedia.org/wiki/1927%221927
%2226.03.HYPERLINK%20%22http:/ru.wikipedia.org/wiki/2007%222007
%80%22театра
%BE%22кино
%22Народный%20артист%20СССР
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____________________________________ 
Капралов, Г. А. Талант, совесть и страсть : девять штрихов к портрету артиста театра и 

кино М. Ульянова / Г. А. Капралов. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 175 с. 

Марков, С. Михаил Ульянов / С. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 2009. – 443 с. : ил, портр. – 

(Жизнь замечательных людей). 

Сободин, А. П. Михаил Ульянов. Герои и время / А. П. Свободин, – Москва : Союз театр. деят. 

РСФСР, 1987. – 156 с. : ил. 

 

Поюровский, Б. Печальное совпадение / Б. Поюровский // Театральная жизнь. – 2007. – С. 130–

131. 

   ______________________________________ 

Календарь знаменательных и памятных дат Сланцевского района на 2015 год / МУК «Сланц. 

центр. гор. б-ка ; Сектор краеведения и редкой книги. – Сланцы : [б. и.], 2014. – С. 20-21, 31, 39. 

 

 

Чероков Виктор Сергеевич 
(23.11.1907 – 30.12.1995)                                                                110 лет со дня рождения 

 

   Советский и польский военачальник, вице-адмирал. Родился в г. Ордубад  

(Азербайджан). Участник советско-финской войны (1939–1940), Великой Отечественной 

войны (1941–1945). В 1950–1953 гг. руководил военно-морскими силами Польши. 

   Во время советско-финской войны командовал бригадой торпедных катеров 

Балтийского флота. Провел высадку десанта на о-ов Большой Тютерс, а также 

обеспечил прикрытие высадки десанта на о-ов Гогланд (ныне Кингисеппский р-н).  

В начале Великой Отечественной войны также возглавлял бригаду торпедных 

катеров. В конце августа 1941 г. часть кораблей бригады перебазировалась в Неву и 

сосредоточилась на подходах к Ивановским порогам, где поддерживала огнем 

сухопутные войска. В октябре 1941 г. – ноябре 1944 гг. возглавлял Ладожскую 

флотилию, основной целью задачей которой стал подвоз продуктов, боеприпасов и 

топлива в блокадный Ленинград, а также эвакуация жителей. Штаб флотилии 

находился в г. Новая Ладога (ныне Волховский р-н).  

   Стал один из инициаторов создания Мемориала в честь моряков Ладожской 

военной флотилии и речников Северо-Западного речного пароходства в 1985 г. в 

Новой Ладоге. 

   На доме, где жил В. С. Чероков в Новой Ладоге (ул. Карла Маркса, д. 24) 

установлена мемориальная доска. 

   Почетный гражданин г. Новая Ладога. Его имя носит одна из улиц города. 

 
Словарь биографический морской / авт.-сост. В. Д. Доценко. – Санкт-Петербург : Logos, 2001. – 

Из содерж. : Чероков Виктор Сергеевич. – С. 415. 

_________________________________ 

Берташ, А. В. Новая Ладога / А.В. Берташ, А.Ф. Векслер. – Санкт-Петербург : Дмитрий 

Буланин, 2004. – С. 112.  

Морозов, С. Командующий Ладожской военной флотилией В. С. Чероков [Электронный ресурс] // 

Волховские огни. – 2016. - № 45. – 18 нояб. – Режим доступа : http://volhovogni.ru/article/118057/ 

Морозова, Н. Ладога Петра Великого : по благословению Митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского Владимира: [илл. путеводитель] / Н. Морозова. — Санкт-Петербург : Алаборг, 2010. 

– С. 60, 61, 64. 

Новая Ладога : ист. очерк : путеводитель по городу и его окрестностям / ред. А. А. Сыров ; 

сост. Л. Б. Федосеева, Е. В. Кузьмина. — Санкт-Петербург : Ижора, 1998. — С. 31. 

Русаков, З. Г. Нашим морем была Ладога : моряки Ладожской военной флотилии в битве за 

Ленинград. - Ленинград : Лениздат, 1989. – С. 76-78. 

Чероков, В. С. Воспоминания-автобиография  / В. С. Чероков. – Санкт-Петербург : Политехника, 

2000. – 47 с. – Библиогр.: С. 46-47. 

http://94.140.210.149/opac/?type=search&query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F00042641%22&sortKeys=none&startRecord=1&maximumRecords=50&recordSchema=marcxml&recordPacking=xml&mode=standard
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Чероков, В. С. Для тебя, Ленинград! : [Ладож. воен. флотилия в годы Великой Отеч. войны] / В. 

С. Чероков ; под лит. ред. В. И. Милютина. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 224 с. 
 

Морозов, С. А. Командующий Ладожской военной флотилией в годы Великой Отечественной 

войны В. С. Чероков : к 100-л. со дня рождения / С. А. Морозов // История Петербурга. – 2007. - 

№ 6. – С. 47-51. 

Морозова, Н. Ф. Три века Новой Ладоги / Н. Ф. Морозова, С. А. Морозов // История Петербурга. – 

2004. - № 4. – С. 47–52. 
 

Рысев Михаил Илларионович 
(25.11.1917 - 03.01.1945)                                                                   100 лет со дня рождения     

 

   Советский военнослужащий, летчик, лейтенант. Родился в 

Гатчине. Участник Великой Отечественной войны (1941–1945). 

Военную службу начал в артиллерии, но впоследствии сумел 

добиться перевода в авиацию. Совершил 10 успешных вылетов. 3 

января 1945 г. в бою в районе г. Будапешта повторил подвиг Н. Ф. 

Гастелло, направив свой самолет в скопление вражеской техники. 

   В г. Гатчина в 1975 г. на здании по адресу ул. Рысева, 7 

установлена мемориальная доска с надписью: «Улица Рысева — 

названа в память героя Великой Отечественной войны Рысева 

Михаила Илларионовича, уроженца г. Гатчины, лейтенанта штурмовой авиации, 

погибшего в боях за г. Будапешт 3 января 1945 г.» 

   В 1927-1930 гг. учился в школе в с. Никольское (ныне г. Никольское, Тосненский р-

н). Об этом сообщает мемориальная доска на здании школы по современному адресу 

Школьная ул., 1.  
 

Гатчинские страницы Великой Отечественной войны : к 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне / сост. Н. С. Барталевич, Н. В. Юронен, Т. М. Богуш ; Ком.по культуре 

муницип. образования «Город Гатчина», Центр. гор. б-ка им. А. И. Куприна. – Гатчина: [б. и.], 

2005. – С. 29. 

Герои-земляки : Михаил Рысев // Книга памяти «Война глазами очевидцев». – Режим доступа : 

WWW.URL : http://vmeste.edu.ru/pobeda/index.files/page0010.htm  

Можаева, Т. Навеки в Памяти народной [Электронный ресурс] // Гатчинская правда.ру. – 

Режим доступа : WWW.URL : http://gtn-pravda.ru/naveki-v-pamyati-narodnoy-2/. – 16.12.2016. 

Памятники боевой славы на гатчинской земле : проспект / Гатч. гор. и район. отд. ВООПИК. 

– Гатчина: [б. и.], 1990. – С. 21-22. 

 

Саблер (Десятовский) Владимир Карлович 
(25.11.1847 – 09.09. 1929)                                                                   170 лет со дня рождения 

 

  Российский государственный и церковный деятель, действительный 

тайный советник. В 1883–1892 гг. – управляющий канцелярией 

Святейшего Синода. В 1892–1905 гг. – товарищ обер-прокурора 

Синода. В 1911–1915 гг. обер-прокурор Синода. С 1905 г. входил в 

Государственный совет.  С 1913 г. – статс-секретарь Его 

Императорского Величества. Почетный член Московского 

Археологического института, член Российского Общества Красного 

Креста, почетный член Императорского православного палестинского 

общества. В 1915 г. принял фамилию жены – Десятовский. 

Председатель Совета Алексеевского общества дел милосердия на 

Успенском острове (Волховский р-н). 

   Подарил Казанской церкви в пос. Вырица(Гатчинский р-н) икону Св. Владимира. 

http://vmeste.edu.ru/pobeda/index.files/page0010.htm
http://gtn-pravda.ru/naveki-v-pamyati-narodnoy-2/
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Саблер (Десятовский) Владимир Карлович [Электронный ресурс] // Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный Университет. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://kuz1.pstbi.ccas.ru/cgi-htm/db.exe/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITcGZeu-yPn6s9X2l**. – 24.12.2016  

Шавельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и флота 

[Электронный ресурс] / Г. И. Шавельский. — Нью-Йорк : изд. им. Чехова, 1954 //  Военная 

литература : электронная библиотека. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://militera.lib.ru/memo/russian/shavelsky_gi/15.html. – 24.12.2016.  

                                      __________________________________ 

Барановский, А. Вырица при царе : дачный Петербург / А. Барановский. – Санкт-Петербург : 

Остров, 2005. – С. 193. 
Гриненко, А. Я. Медицина Ленинградской области : ист. очерк / А. Я. Гриненко и др. – Санкт-

Петербург : Гиппократ, 2004. – С. 213. 

 

 

Безпалов Иннокентий Федорович 
(26.11.1877 – 1959)                                                                               140 лет со дня рождения 

   Архитектор, художник и скульптор. Окончил Высшее 

художественное училище при Императорской академии художеств. 

Работал в Красноярске, Твери и др. В Санкт–Петербурге 

проектировал и строил дом и мастерскую З. В. Мариной (1908), 

здание Школы народного искусства, жил дом Тверского 

товарищества квартировладельцев (1914–1916; совместно с И. А. 

Претро) и др. Автор памятников «Научным экспериментам» 

(«Памятник собаке») в саду Института экспериментальной медицины 

на Аптекарском о–ве, надгробных памятников на Литераторских 

мостках Волковского кладбища.  

   Принимал участие в строительстве храма во имя Св. Апостолов 

Петра и Павла (1907) на территории Шлиссельбургского порохового завода (ныне г. 

п. им. Морозова, Всеволожский р–н). Непосредственно руководил работами по 

строительству церкви на месте. Там же, по его проектам, построили клуб, жилые 

дома и выставочные павильоны. В 1909 г. для юбилейного альбома «Заводы 

Русского Общества для выделки и продажи пороха», И. Ф. Безпалов исполнил 

чертежи и рисунки мастерских, их интерьеров, механизмов, портреты рабочих, 

акварели, в том числе несколько исторических панорам заводов с высоты птичьего 

полета. 

   Безпалов поселился в Колтушах (Всеволожский р–н). В 1927 г. разработал план 

строительства физиологической лаборатории И. И. Павлова в Колтушах 

(Всеволожский р–н). Материалы о строительстве изложены в рукописи И. Ф. 

Безпалова в «Проектном здании по строительству биостанции акад. И. П. Павлова в 

с. Колтуши» (1933). Так же были построены «Дом И. П. Павлова», «Новая 

лаборатория», собачник, щенятник и др. здания. Автор памятников-бюстов ученых в 

Колтушах – И. П. Павлову, Ч. Дарвину, И. М. Сеченову, Г. Менделю, Р. Декарту. В 

течение 20 лет помимо работы зодчего и скульптора он выполнял обязанности 

заведующего хозяйством Биостанции, а в годы Великой Отечественной войны был 

ее руководителем. 
 
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. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1998. – 

С. 925-928. 

 

 

http://kuz1.pstbi.ccas.ru/cgi-htm/db.exe/ans/nm/?HYZ9EJxGHoxITcGZeu-yPn6s9X2l**
http://militera.lib.ru/memo/russian/shavelsky_gi/15.html
http://94.140.210.149/catalogue/search_advanced.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00198758%22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
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____________________________________ 

Болондинский, В. К. Музей И. П. Павлова в Колтушах / В. К. Болондинский. – Санкт–Петербург, 

2002.– С. 7, 14, 21. 

Бундин, Ю. И. Санкт-Петербург – Тихвин : путешествие к небесной покровительнице / Ю. И. 

Бундин, и др. – Тихвин : Алаборг, 2005. – С. 16. 

Земля Невская Православная : православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области : крат. церковно-ист. справ. / РГИА, Ком. по сохранению и возрождению 

святынь Санкт-Петербург и Ленингр. обл. ; науч. ред. В. В. Антонов. – Санкт-Петербург : Лики 

России, 2006. – С. 65. 

Колтуши, 1500-2008 : фотоальбом. – Колтуши : [б. и.], 2008. – С.16. 

Первушина, Е. В. Ленинградская область : история, культура, традиции / Е. В. Первушина. –

Санкт-Петербург : Паритет, 2013. – С.351,353. 

 

Голиков, Ю. П. Необычный памятник / Ю. П. Голиков, Т. И. Грекова  // История Петербурга. – 

2003. – № 6. – С. 43-48. 

 

 

Гусев Николай Иванович 
(26.11.1897 – 16.05.1962)                                                                 120 лет со дня рождения 

 

  Советский военачальник, генерал-полковник. Родился в дер. 

Бродниково (ныне Тверская обл.). Участник Гражданской войны в 

России (1917–1922), советско-финляндской войны (1939–1940) и 

Великой Отечественной войны (1941–1945).  

   Возглавлял крупные воинские соединения в ходе битвы за 

Ленинград (1941–1944). В январе – июне 1942 г. – командир 13-го 

кавалерийского корпуса. Под его руководством корпус вел 

боевые действия в ходе Любанской операции (январь – апрель 

1942), ставший главной ударной силой советского наступления 

(в составе 2-й Ударной армии). Корпус вел наступление из 

района дер. Мясной Бор в направлении ст. Любань, а затем в сторону ст. Тосно. 

Наиболее ожесточенные бои части корпуса вели в районе населенных пунктов 

Савкино, Красная горка (ныне ур. Красная Горка, Тосненский р-н), ст. 

Радофинниково, дер. Большое и Малое Еглино (ныне дер. Ёлгино), Веретье, 

Червинская Лука (ныне ур. Червинская Лука, Тосненский р-н), дер. Крапивно (ныне 

ур. Крапивно, Тосненский р-н). 

   В июнь 1942 – октябрь 1943 – командующий 4-й (июнь 1942 – октябрь 1943), 

ведущей бои на Киришском плацдарме. 
 

Гусев Николай Иванович [Электронный ресурс] // Бессмертный полк. Москва : электронная 

книга памяти. – Режим доступа : WWW.URL : http://www.polkmoskva.ru/people/1057158/. – 

22.12.2016.   

_____________________________________ 

Бешанов, В. В. Ленинградская оборона / В. В. Бешанов. – Москва ; Минск : АСТ Харвест, 2005. – 

С. 259. 

Гланц, Д. Битва за Ленинград, 1941-1944 / Д. Гланц ; пер. с англ. У. П. Сапциной. – Москва : 

Астрель, 2008. — С. 180, 182, 206, 330. 

 
Евгеньев, С. Кавалеристы на берегу Оредежа / С. Евгеньев // Вести. - 2015. - № 64. - С. 6. 

Евгеньев, С. С шашками против вермахта / С. Евгеньев // Вести. - 2015. - № 109. - С. 3. 
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Мария Федоровна 
(26.11.1847 – 13.10.1928)                                                                 170 лет со дня рождения   

   Российская императрица, супруга Александра III (с 1866), мать 

императора Николая II. Урожденная датская принцесса Дагмар.  

   Впервые посетила Гатчину 30 июня 1868 г. Вместе с 

Александра III Мария Федоровна прожила в Гатчине 

тринадцать лет и еще двадцать два года без него. После смерти 

Александра III Мария Федоровна официально владела 

Гатчиной с 1894 до 1917 г., когда поместье было конфисковано 

большевиками. Занималась благотворительностью. Возглавляла 

«Ведомство императрицы Марии». Особым вниманием 

императрицы пользовались богоугодные и учебные заведения. 

Одними из самых известных стали Лечебницы для хронически больных детей и Дом 

попечения о хронически больных детях, а также реальное училище им. Александра 

III (ныне городская средняя школа № 4, г. Гатчина) и ремесленное отделение для 

мальчиков. Во время русско-японской (1904–05) и Первой мировой войн в Гатчине 

по велению императрицы был открыт эвакуационный лазарет,  в жизни которого 

основательница принимала активнейшее участие.  

  В 1873 г. вместе с супругом, еще Великим князем, приезжала на псовую охоту в 

имение А. Ф. Веймарна Пустомержа (ныне Кингисеппский р-н), а также посетили 

благотворительные учреждения и училище в с. Ястребино Ямбургского уезда (ныне 

Волосовский р-н). В августе 1890 г. принимала участие в больших военных маневрах  

в Ямбурге (ныне г. Кингисепп). 

   Часто приезжали в имение Заречье, в истоках р. Оредеж (Гатчинский р-н), с мужем 

и детьми.  
   23 июля 1885 г. Русское реальное училище в Выборге принимало Александра III, 

прибывшего с супругой и наследником, будущим Николаем II. Прибыли на яхте, 

посетили собор, в зале училища затем установлена мемориальная доска – 

Крепостная ул., 25/27. Летом 1886 г. царская чета проводила на яхте, на островах 

близ Бьерке – Приморск.  

   В августе 1890 г. императорская чета останавливалась в Ивангороде на даче 

Штиглица. 
 

Дом Романовых : биогр. сведения о членах царствовавшего дома, их предках и родственниках / 

авт.-сост. П. Х. Грибельский, А. Б. Мирвис. – 2-е изд. доп. и перераб.  – Санкт-Петербург : [б. и.], 

1992. – С. 127, 161. 

______________________________________ 
Александр III и Мария Федоровна : штрихи к двойному портрету [Электронный ресурс] 

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

gatchina.ru/article/alexmf.htm. 10.11.2016. 

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

Петербург : ИПК «Вести», 2011. –  С. 27. 

Бурлаков, А. Легенды и были Старой Гатчины / А. Бурлаков. - Гатчина : [б. и.], 2006. – С.42, 64, 

65. 

Гатчина. Россия и весь мир / сост., ред. и авт. текста В. В. Федорова. – [Гатчина] : [б. и.], 

2009. – С. 31, 33, 49, 59, 67, 68, 69. 

Глушкова, В. Г. Пригороды Санкт-Петербурга : от Петергофа до Гатчины / В. Г. Глушкова. – 

Москва : Вече, 2014. – С. 119. – (Исторический путеводитель). 

Гусаров, А. Ю. Гатчина : от прошлого к настоящему : история города и его жителей / А. Ю. 

Гусаров. – Москва : Центрполиграф, 2012. – С. 180, 182, 183, 185, 187, 262, 294. 

Иванен, А. В. Ивангородская Свято-Троицкая церковь (барона Александра Штиглица) : ист. 

очерк / А. В. Иванен. – Санкт-Петербург : Коло, 2004. – С. 55. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
_II%22Николая%20II
http://www.url/
2016%22http:/history-gatchina.ru/article/alexmf.htm.%2010.11.2016
2016%22http:/history-gatchina.ru/article/alexmf.htm.%2010.11.2016
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Истоки : историко-краевед. альм. Вып. 1 : Из истории Ястребинской земли / сост. В. Н. Новиков.  

– Санкт-Петербург : Культурно-просвет. т-во, 2016. – Из содерж. : Из истории Ястребинского 

приходского попечительства / И. П. Кротова. – С. 23.  

Кашук, Л. А. Гатчина XVII - начала ХХ века : владельцы, фавориты, события / Л. А. Кашук. – 

Санкт–Петербург : Паритет, 2010. – С. 48–49, 335, 342, 345, 346, 373–376, 380, 385, 386, 389, 

391, 392. 

Колотова, И. Бьерке. Койвисто. Приморск / И. Колотова. – Санкт-Петербург : Центр 

Сохранения Культуного Наследия, 2011. – С. 11. 

Люблю тебя, моя Гатчинский район : материалы II историко-краевед. чтений / авт. - сот. А. 

Бурлаков. – Гатчина, 2012. – Из содерж. : Из истории открытия Реального училища в Гатчине / 

Н. Космачев. – С. 45. 

Малая Родина : альм. ист. общ-ва Ямбурга-Кингисеппа. Вып. 2 / ред.-сост. В. В. Аристов. – 

Санкт-Петербург ; Кингисепп : [ИПК "Вести"], 2012. – Из содерж. : Из прошлого Ястребинской 

волости / В. Новиков. – С. 157. 

Николаев, В. Возвращение Марии Федоровны [Электронный ресурс] / В. Николаев // Гатчина 

сквозь столетия. – Режим доступа : WWW.URL : http://history-gatchina.ru/article/mf.htm. – 

08.12.2016. 

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

Перевезенцева. – Санкт-Петербург : Остров, 2004. – С. 133. 

Рыженко, И. Э. Александр III в Гатчине / И. Э. Рыженко. – Санкт-Петербург : Лики России, 

2011. – С. 7, 12, 31,  34, 46, 47, 48, 50, 53, 63, 66, 75, 76, 77, 78, 81, 85, 91–93, 100, 103–107, 110–112, 

117–119, 125, 127, 132, 134, 141, 144, 146, 148, 150, 151, 155–160, 164–167, 171, 173–176, 178, 179, 

181–184. 

 

Лучинский А. А. Сиверская дачная местность по Варшавской железной дороге / А. А. Лучинский, 

Н. В. Никитин // Лукоморье. – 2010. - № 4. – с. 35. 

Явушкин С. Ю. Гатчина на рубеже XIX–XX веков : резиденция Александра III / С. Ю. Явушкин // 

История Петербурга. – 2005. - № 4. – С. 48, 51, 53 

Буккер, И. Истории любви : Дагмар и умирающий царевич  / И. Буккер // Вести. – 2012. – № 164. – 

17 окт. – С. 9. 

 

Литовченко Мария Тимофеевна 

(27.11.1917 – 2003)                                                                               100 лет со дня рождения    

   Скульптор, Народный художник России, член-корреспондент Академии художеств, 

жена М. К. Аникушина. Окончила Всероссийскую академию художеств. Работала в 

разных скульптурных жанрах. Любимыми моделями художницы стали знаменитые люди 

России – Г. Державин, А. Пушкин, С. Стасов, В. Растрелли, П. Чайковский, А. Попов, Л. 

Толстой, И. Репин и др., а также выдающиеся современники – актеры: Н. К. Черкасов 

(1965), Н. К. Симонов (1973), Г. А. Товстоногов (1970), В. И. Стржельчик (1973), Ю. В. 

Толубеев (1975), П. П. Кадочников (1977) и Б. А. Фрейндлих (1987), в т. ч. много работала 

над созданием памятников-надгробий на Литераторских мостках в Ленинграде.   

   С середины 1960-х гг. М. Литовченко работала над созданием мемориального 

памятника «Русская Хатынь» в содружестве с архитектором Ф. А. Гепнером на 

месте уничтоженной в годы Великой Отечественной войны дер. Большое Заречье 

(Волосовский р-н). 

 
Бурлаков, А. Туристские маршруты Гатчинского района: южное направление / А. Бурлаков. – 

Гатчина : СЦДБ, 2003. – С. 71.  

 

Савицкая,  О. С. Лица великого города… : к 90-лети. со дня рождения скульптора М. Т. 

Литовченко  / О. С. Савицкая, Ю. В. Мудров // История Петербурга. – 2007. - № 6. – С. 96–98. 

 

http://www.url/
http://history-gatchina.ru/article/mf.htm
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Евгеньев, С. «Русская Хатынь» в Волосовском районе / С. Евгеньев // Вести. – 2010. – 23 нояб. - № 

220. – С. 7. 

________________________________________ 

Волосово – 2006 : памятные дни и знаменательные даты / Волосов. ЦБС, Район. б-ка, Инф.-

библиогр. отд. ; сост. А. Мельникова. – Волосово, 2005. – С. 42–43. 

 

Декабрь 
 

Свиридов Владимир Петрович 
(07.12.1897 – 03.05.1963)                                                                     120 лет со дня рождения 

 

  Советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии. Родился в 

дер. Козуличи (ныне Могилевская обл., Беларусь). Участник Первой 

мировой войны (1914–1918), Гражданской войны в России (1917–

1922), Великой Отечественной войны (1941–1945). Депутат 

Верховного Совета СССР (1950–1954 гг.). 

   Одна из ключевых фигур битвы за Ленинград (1941–1944). В 

начале Великой Отечественной войны –  начальник артиллерии 

Северного фронта, затем начальник артиллерии - заместитель 

командующего Ленинградским фронтом. Один из организаторов 

обороны Лужского рубежа. С ноября 1941 г.  – командующий 55-

й армии. Под его руководством 55-я армия с 1941 г. ведет операции против мгинско-

синявинской группировки немецких войск. Наиболее ожесточенные бои проходили в 

районе Красного Бора (Тосненский р-н). В декабре 1943 г. возглавил 67-ю армию. 

Руководил этой армией в ходе Ленинградско-Новгородской наступательной 

операции, приведшей к снятию блокады Ленинграда. Войска, подчиненные В. П. 

Свиридову, освобождали такие важные пункты как Mгa, Тосно и Луга. 

 
Свиридов, В. П. Битва за Ленинград, 1941-1944  / В. П. Свиридов, В. П. Якутович, В. Е. Василенко 

; предисл. М. П. Духанова. – Ленинград : Лениздат, 1962. - 554 с. : ил. 

Лужский рубеж / авт.-сост. А. В. Малафеев. – Санкт-Петербург : ИПК «Вести», 2012. – Из 

содерж. : Расчет не дрогнул : из дневников В. П. Свиридова. - С. 34-40. 

 

Свиридов Владимир Петрович // Память народа. 1941-1945. – Режим доступа :  WWW.URL : 

https://pamyat-naroda.ru/commander/1099/. – 22.12.2016. 

                                            __________________________________ 
Бешанов, В. В. Ленинградская оборона / В. В. Бешанов. – Москва ; Минск : АСТ Харвест, 2005. – 

С. 236, 411. 

Гланц, Д. Битва за Ленинград, 1941-1944 / Д. Гланц ; пер. с англ. У. П. Сапциной. – Москва : 

Астрель, 2008. — С. 227, 230, 232, 303, 304, 305, 306, 312, 322, 363, 365. 

Ленинградская битва, 1941-1944 : сб. статей / сост. Г. И. Вавилова, Т. И. Коптелова, В. И. 

Позднякова. — Санкт-Петербург : [б. и.], 1995. — Из содерж. : Бои на Ивановском «пятачке» / 

О. Суходымцев. - С. 133.  

Петербургский - Петроградский - Ленинградский военный округ (1864-2010) : в 2 т. Т. 1 / Е. П. 

Абрамов и др. ; Зап. воен. окр., НИИ воен. истории Воен. акад. Генер. штаба вооружен. сил Рос. 

Федерации. – Санкт-Петербург : Вести, 2012. – С. 215. 

Хомяков, И. Лужский рубеж. Хроника героических дней : 70-летию Ленинградской Победы 

посвящается / И. Хомяков. – Санкт-Петербург : Аврора-Дизайн, 2014. — С. 10. 

Шигин, Г. А. Битва за Ленинград : крупные операции, «белые пятна», потери  / Г. А. Шигин ; под 

ред. Н. Л. Волковского. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ «Полигон», 2005. – С. 40, 159, 166, 208, 

214, 225, 226. 

 

 

https://pamyat-naroda.ru/commander/1099/
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Ряйккенен Пааво 
(08.12.1857 – 07.12.1935)                                                                     160 лет со дня рождения  
      

   Ингерманландский поэт, педагог, кантор и органист Токсовского прихода, 

известный литератор и общественный деятель. Родился в Лемболово (Всеволожский р-

н). В 1873 г. студент Колпанской семинарии (Гатчинский р-н). По окончании 

оставлен в семинарии органистом и преподавателем (1876). В дальнейшем был 

журналистом, редактором газет и журналов, организатор песенных праздников в 

Ингерманландии, состоял в правлении общества трезвости. В августе 1899 г. 

покинул Санкт-Петербургскую губернию как неблагонадежный и поселился в 

Выборге. В 1902 г.  вернулся в Токсово (Всеволожский р-н), продолжил 

издательскую  деятельность, тогда же написал  знаменитую «Токсовскую песню». 

Является автором национального гимна ингерманландских финнов. В 1907–1916 гг. 

редактировал газету «Инкери».  Принимал активное участие в составлении 

юбилейного издания 1913 г. посвященного 50-летию Колпанской семинарии. 

Разработал устав  Земледельческого общества (1904), с 1905 г. его член. В 1919 г. 

эмигрировал в Финляндию. 

 
История ингерманландских финнов / пер. с фин. Д. Орехов ; ред. М. Браудзе. – Санкт-

Петербург : Гйоль, 2012. – С. 191, 216, 232,244, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 262, 503. 

Кудрявцев, В. Поселок на Токсовских высотах : историко-краевед. изд. / В. Кудрявцев. – 2-е, 

перераб. и доп. – Санкт-Петрбург : Реноме, 2006. – С. 219. 
Первые Токсовские чтения «О Токсове поэты говорят…» / ред.-сост. В. Кузнецов. – Санкт-

Петербург ; Токсово : Реноме, 2015. – С. 23, 71–74, 93.  

Пюккенен, А. Былое Токсово / А. Пюккенен. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2012. – С.45, 48, 54, 55, 

77 

 

Светихин Виктор Федорович  
10.12.1877 – 27.11.1942                                                                       140 лет со дня рождения     

                                 

   Финский художник. Родился в дер. Тулема (ныне Карелия). Почти вся жизнь была 

связана с Выборгом. Посещал школу в Выборге и продолжил обучение в Выборгской 

рисовальной школе, организованной Выборгским обществом друзей искусства 

(1895–1898). Затем продолжил художественное образование в Рисовальной школе 

Финляндского Художественного объединения в Хельсинки (1898–1901). 

   В 1912–1919 гг. В. Светихин по заказу историко-этнографического музея Выборга 

запечатлел все памятные уголки города и его окрестностей. Всего было выполнено 

250 пейзажей в технике акварели и рисунки тушью. В дальнейшем, музей выкупил у 

автора целый ряд и других работ. В итоге 900 произведений.  
 

Александрова, Е. Л.  Усадьбы Выборгской губернии / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : 

Гйоль, 2016. – С. 25, 43, 52, 56, 64, 76, 100, 115, 130, 166, 184, 188, 200, 211. 224, 231, 233, 251, 273, 

277. 

Николаева, Н. Северный модерн в Выборге : стиль северный модерн в архитектуре Великого 

княжества Финляндского. Его проявление в культуре губернского Выборга / Н. Николаева. – 

Санкт-Петербург : Центр Сохранения Культурного Наследия, 2015. – 59, 62. 

____________________________________ 

Евгеньев, С. Выборгская идиллия Виктора Светихина / С. Евгеньев // Вести. – 2014. – № 143. – С. 

4. 

Светихин Выборг рисовал // Санкт-Петербургские ведомости. –2014. – № 109. – С. 2 
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Лихтенштадт Владимир Осипович 
(16.12.1882 – 15.10.1919)                                                                135 лет со дня рождения 

 

   Российский революционный деятель, террорист, литератор. 

Последовательно примыкал к эсерам-максималистам, меньшевикам, 

большевикам. Принял участие в подготовке покушения на П. А. 

Столыпина на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге (1906), а 

также т. н. в «Ограбление в Фонарном переулке» – крупного 

ограбления периода революции 1905–1907 гг. В 1906 г. арестован и 

приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой. В 

1906–1917 гг. находился в заключение в Шлиссельбургской 

крепости. Освобожден в ходе Февральской революции 1917 г. 

Участник Гражданской войны в России (1917–1922).  

   Вступил добровольцем в Красную Армию, был комиссаром штаба 6-й дивизии 7-й 

армии. 15 октября 1919 г., во время наступления Северо-Западной армии Н. Н. 

Юденича на Петроград в бою под Кипенью (ныне Ломносовский р-н) попал в плен и 

был казнен. 

   Занимался литературными переводами, в том числе во время нахождения в 

шлиссельбургской тюрьме. Там им были сделаны переводы из Ш. Бодлера, М. 

Штирнера и И. Гёте.  
 

Лихтенштадт-Мазин Владимир Осипович (1882–1919) [Электронный ресурс] // funeral-spb.ru. 

– Режим доступа :  WWW.URL : http://funeral-spb.ru/necropols/marsovo/liechtenstadt/. – 22.12.2016. 

_______________________________ 

Коняев, Н. М. Шлиссельбургские псалмы : семь веков русской крепости / Н. М. Коняев. - Москва ; 

Санкт-Петербург : Центрполиграф : Русская тройка-СПб, 2013. – С. 345, 346, 350-360, 368-371, 

373, 374, 375, 376. 

Канн П. Я. Петрокрепость : Орешек-Шлиссельбург-Петрокрепость : ист.-революцион. 

очерк / П. Я. Канн, Ю. И. Кораблев. – Ленинград : Лениздат, 1961. – С. 160, 161. 
Шлиссельбургская крепость : очерк-путеводитель / Г. П. Игнатьева и др. – Ленинград : 

Лениздат, 1986. – С. 76-77. 
 

 

Белавский Петр Иванович 
(18.12.1892–30 .03.1983)                                                                      125 лет со дня рождения 

 

   Священнослужитель Русской православной церкви, протоиерей.   

Родился в пос. Александровка (ныне пос. Александровская, г. Санкт–

Петербург). Окончил Санкт–Петербургскую Духовную семинарию 

(1911).  

   Первые два года своего священства о. Петр служил вместе со 

своим отцом в Александровском храме, а в 1922 г. был назначен 

настоятелем церкви святителя Алексия митрополита 

Московского в Тайцах (Гатчинский р-н). Как духовный отец 

преподобномученицы Марии Гатчинской, приезжал специально 

в Гатчину, где исповедовал, причащал матушку, служил 

молебны, вел беседы с сестрами «иоанновского кружка». Осенью 1929 г. арестован в 

Тайцах, отправлен на Соловки. 

   Летом 1945 г. о. Петр приехал в Гатчину, где нашел работу и жил у старых 

знакомых. Осенью в Гатчину переехала вся семья Белавских. В сентябре 1945 г. был 

назначен вторым священником Гатчинского Павловского собора. Затем о. 

Белавский служил в  Мариенбургской Покровской церкви (ныне в черте г. Гатчина). 

За двадцать с лишним лет служения в Мариенбурге о. Петр получил много наград, 

http://funeral-spb.ru/necropols/marsovo/liechtenstadt/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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включая третий Патриарший крест и право служения с открытыми Царскими 

вратами до Херувимской.  

  Похоронен за алтарем Покровского храма (ныне в черте г. Гатчина). 
 
Гатчинский район Ленинградской области : достопримечательности, экскурсионные 

маршруты : путеводитель / Н. Н. Воробьев [и др.]. — Санкт-Петербург : Инкери, 2004. – С. 52. 

Оредеж : лит.-краевед. альм. Вып. 10. – Санкт-Петербург : Летопись, 2013. – Из содерж. : 

Небесная покровительница Гатчинской земли. Преподобномученица Мария Гатчинская (1874–

1923) / В. Васильев. – С. 143, 145, 147. 

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

Перевезенцева. – Санкт–Петербург : Остров, 2004. – С.100–104,124–125. 

 

 

Вишняков Савва Гаврилович 
(18.12.1897 – 11.04.1964)                                                                     120 лет со дня рождения 
 

   Ученый–геолог, профессор. Родился в с. Малоперекопное 

(Саратовская обл.) Окончил Ленинградский Государственный 

университет (1927). По окончании университета работал младшим 

научным сотрудником, а затем начальником геологической партии 

от Ленинградского геологического комитета. Пережив блокаду в 

Ленинграде, был эвакуирован в Сибирь. С 1946 г. преподавал в 

Воронежском университете. 

   Открыл ряд месторождений бокситов в современном 

Бокситогорском р-не, теоретик обоснования залежей 

Тихвинских бокситов. Вишняков дал подробное описание 

бокситовых пород: их свойств, условий образования и 

закономерностей размещения. По предложенной им методике стали вестись 

поисково-разведочные работы. Подробное описание Тихвинских бокситов легло в 

основу его докторской диссертации. Впоследствии С. Г. Вишняков часто приезжал в 

Бокситогорск и помогал геологическим экспедициям. В результате работ, 

проведенных С. Г. Вишняковым и его товарищами, началась добыча руды и 

строительство Тихвинского глиноземного завода. Автор свыше 100 работ, в том 

числе книги: «Литологический очерк Тихвинского бокситоносного района» (1940). 

   В Бокситогорском институте ежегодно проводится международная научно-

практическая конференция «Вишняковские чтения». 

  Одна из улиц г. Бокситогорска названа его именем. 
  
Мой отец Савва Вишняков [Электронный ресурс] // Новый путь. – 2015. – 3 февр. – Режим 

доступа : WWW.URL : http://adm-boks9ce.1gb.ru/smi/np-news/3041/. – 22.09.2016 

_________________________________ 

Память города / сост. О. К. Зайцева. – Бокситогорск, [б.и.],2002. – С. 7-9. 

Шацкий, В. П. Боксит цвета брусники. История ОАО «Бокситогорский глинозем» / В. П. 

Шацкий. – Бокситогорск, 1999. – С. 12-13,24. 
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Александр I 
(23.12.1777 – 01.12.1825)                                                                   240 лет со дня рождения 

 

   Российский император из династии Романовых. Родился в г. Санкт-

Петербурге. Занимал российский трон в 1801–1825 гг. С его 

правлением связана победа России в наполеоновских войнах (1799-

1815). Для первого периода его царствования была характерна 

некоторая либерализация внутренней политики, для второго – более 

консервативные тенденции. 

   По одной из версий, название усадьбы Пелла (ныне Кировский 

р-н) связано с рождением Александра I. Такое наименование 

дала императрица Екатерина II, проводя аналогию с местом 

рождения Александра Македонского. 

   Еще будучи великим князем, неоднократно бывал с отцом в гатчинском 

Приоратском дворце. В частности, в сентябре 1800 г., когда принимал участие в 

маневрах в районе дер. Малая Загвоздка (ныне терр. г. Гатчина).   

   В 1798 г. во время путешествия в свите своего отца императора Павла I в Казань 

через Москву заезжал в Новую Ладогу (Волховский р-н) и Тихвин. Еще раз посетил 

Тихвин 1823 г. Побывал в Тихвинском Большем монастыре. Отпустил 

значительную сумму денег на достройку монастырской каменной стены. 

   В 1802 г. в Выборге встречал супругу императрицу Елизавету Алексеевну, которая 

встречалась на российско-шведской границе со своей сестрой.  

   Бывал неоднократно в Выборге проездом. В частности, в 1803 г. во время 

инспекции пограничных со Швецией укреплений и крепостей. Во время этого 

визита останавливался на квартире военного генерал-губернатора барона К. И. 

Мейендорфа, посетил госпиталь и ряд других «общественных заведений», 

прослушал литургию в Спасо-Преображенском соборе. В ходе этой поездки также 

посетил Кексгольм (ныне Приозерск). Освободил из Кексгольмской крепости 

родственников Е. Пугачева. Улица, где он останавливался, до 1918 г. носила 

название Александровская (ныне Красноармейская). 

   В 1819 г. приезжал на поклонение образу Св. Николая Можайского, чудотворная 

икона которого находилась в то время в с. Никольское (ныне г. Никольское). 

   В 1820 г. по пути в Архангельск посетил Лодейное Поле и Александро-Свирский 

монастырь. 

   В 1823 г. посетил с. Сомино (ныне Бокситогорский р-н), во время которого дал 

разрешение на строительство там каменного храма Святых апостолов Петра и 

Павла. В память о посещении села императором напротив церкви был установлен 

памятник – бюст Александру I (уничтожен после 1917 г.). 

   Неоднократно бывал в лужских имениях И. И. Траверсе. Отдыхал на 

Островенском озере. Присутствовал на богослужении в церкви Тихвинской иконы 

Божией Матери в с. Романщина. 

  Бывал в Ивангороде (ныне Кингисеппский р-н), входившем на тот момент в состав 

г. Нарва. 

  Гостил в усадьбе Марьино (Тосненский р-н). 

  Ещё будучи великим князем, отдыхал, охотился в районе Токсово.  
 

Александр I и декабристы : Россия в первой четверти XIX века. Выбор пути / С. В. Мироненко. 

— Москва : Кучково поле, 2016. — 400 с. 

Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп : письма, документы / сост., вступ. ст. и 

коммент. А. Ю. Андреева, Д. Тозато-Риго; пер. с фр. В. А. Мильчиной. – Москва : РОССПЭН, 

2014. - 911с. : ил. 
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Астанин Андрей Никитович 
(27.12.1897–14.06.1960)                                                                   120 лет со дня рождения 

 

   Советский военный деятель, генерал-лейтенант. Родился в с. 

Новоуколово (ныне Белгородская обл.). Участник Первой мировой 

войны (1914–1918), Гражданской войны в России (1917–1922), 

советско-финской войны (1939–1940), Великой Отечественной 

войны (1941–1945). 

   Командовал крупными воинскими соединениями во время 

битвы за Ленинград (1941–1944). В июле 1941 г. возглавил 41-й 

стрелковый корпус. Стал одним из создателей и руководителей 

обороны Лужского рубежа. В августе-сентябре 1941 г. 

Руководил выходом частей Южной оперативной группы из 

окружения районе г. Луга. В сентябре 1941 года был назначен на должность 

заместителя командующего 8-й армией Ленинградского фронта по тылу, 

участвовавшей в обороне Ораниенбаумского плацдарма. С ноября 1941 г. 

командовал 2-й Невской, а затем Приморской оперативными группами 

Ленинградского фронта. С ноября 1942 г. командующий войсками внутренней 

обороны Ленинграда. В декабре 1943 г. – марте 1944 гг. командовал 116-м 

стрелковым корпусом, с которым принял участие в Красносельско-Ропшинской и 

Новгородско-Лужской наступательных операциях. С марта 1944 года исполнял 

должность заместителя командующего 23-й армией Ленинградского фронта. В этой 

должности участвовал в Выборгской наступательной операции в июне 1944 г. 

В пос. Большая Ижора (Ломоносовский р-н) в честь А. Н. Астанина названа улица, а 

также установлена мемориальная доска (ул. Астанина, 5). 
 

Бешанов, В. В. Ленинградская оборона / В. В. Бешанов. – Москва ; Минск : АСТ Харвест, 2005. – 

С. 87, 94, 113. 

Гланц, Д. Битва за Ленинград, 1941-1944 / Д. Гланц ; пер. с англ. У. П. Сапциной. – Москва : 

Астрель, 2008. — С. 68. 

Журавлев, В. В. Форпост Петербурга : три века ратной истории Ораниенбаума - Ломоносова / 

В. Журавлев, Д. Митюрин, К. Сакса. – Санкт-Петербург : Первый класс, 2011. – С. 160. 

Куллама, Г. З. Лужский артиллерийский полигон  / Г. З. Куллама. – Луга : Изд-во Голубева. – 2010. 

– С. 85.  

Ораниенбаумский плацдарм : воспоминания участников обороны Ораниенбаумского плацдарма  / 

сост. К. К. Грищинский, Л. И. Лавров. 1941–1944 гг. – Ленинград : Лениздат, 1971. – Из содерж. : 

Оборона «Малой земли» / М. А. Басовский. – С. 155, 157, 158, 163. 

Петербургский - Петроградский - Ленинградский военный округ (1864-2010) : в 2 т. Т. 1 / Е. П. 

Абрамов и др. ; Зап. воен. окр., НИИ воен. истории Воен. акад. Генер. штаба вооружен. сил Рос. 

Федерации. – Санкт-Петербург : Вести, 2012. – С. 238 

Хомяков, И. Лужский рубеж. Хроника героических дней : 70-летию Ленинградской Победы 

посвящается / И. Хомяков. – Санкт-Петербург : Аврора-Дизайн, 2014. — С. 100, 152, 219, 222, 

224, 230, 235. 

Шигин, Г. А. Битва за Ленинград : крупные операции, «белые пятна», потери  / Г. А. Шигин ; под 

ред. Н. Л. Волковского. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ «Полигон», 2005. – С. 47, 57, 66.  
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Николаи Людвиг Генрих (Андрей Львович) 
(28.12.1737 – 06.11.1820)                                                                     280 лет со дня рождения 

   Поэт, библиотекарь и педагог, учитель логики великого князя 

Павла Петровича (с 1796 г. император Павел I). Родился в 

Страсбурге (Франция). С 1796 г. – член кабинета императора Павла 

I – в звании государственного секретаря. Президент Петербургской 

Академии наук (1798–1803).  

   В 1788 г. получил право на владение имением Монрепо в 

Выборге. С 1803 г. поселяется окончательно там. По его проекту 

были построены в стиле классицизм двухэтажный деревянный 

особняк и библиотечный флигель. Поставил колонну в честь 

императоров Павла I и Александра I в парке. Автор поэмы 

«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. 

   Похоронен на фамильном кладбище имения на острове, получившем его имя 

«Людвигштейн». 
 
Николаи, Л. Г. Имение Монрепо в Финляндии. 1804  : поэма  / Л. Г. Николаи; пер. с нем. М. Н. 

Костоломов. — Санкт–Петербург : Центр Сохранения Культурного Наследия, 2011. – 144 с. 

____________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния – 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 678. 

Балтийский край : ист.-краевед. альм. Вып. 2 / Общ. орг. Ленигр. обл. "Культурно-просвет. т-

во» и др.. – Санкт-Петербург : Культурно-просвет. т-во, 2015. – Из содерж. : Приграничное 

сотрудничество России и Финляндии : восстановление музея-заповедника «Парк Монрепо» /  Е. В. 

Гольцева. – С. 202. 

Весь Выборг : ил.  художественно-ист. путеводитель  /  Е. Е. Кепп [и др.] ; ред.-сост. А. В. 

Ставцев. - Выборг : Реклама Балт, 2002. – С. 66-67. 

Выборг, 1293 : альбом-путеводитель по г. Выборгу / авт.-сост. Я. Максимович. – Санкт-

Петербург : Центр Сохранения Культурного Наследия, 2011. – С.30. 

Выборгские истории : сб. ист. ст. / ред. Л. Г. Калинина.– Санкт-Петербург : ИП Калинина Л. Г., 

2003. – С. 45,170-174. 

Выборгский район Ленинградской области : краевед. сб. / сост. Л. И. Амирханов. – Санкт-

Петербург : Остров, 2009. – Из содерж. : Усадьба Монрепо под Выборгом : страницы истории / 

Н. В. Дмитриев. – С. 152. 

Гатчина при Павле Петровиче цесаревиче и императоре / Н. Лансере Ю. И. и др. – Санкт-

Петербург : Лига, 1995. – С. 208. 

Ефимов, М. Парк Монрепо в ХХ веке: страницы истории / М. Ефимов, Ю. Мошник. – Санкт-

Петербург : Центр Сохранения Культурного Наследия, 2010. – С. 133–149. 

Кищук, А. А. Парк Монрепо в Выборге / А. А. Кищук. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 

2001. – 152 с. 

Левшин, Р. А. Выборг. Один день в "Святом городе" Средневековья / Р. А. Левшин, Г. П. Райков. – 

Санкт-Петербург : Алаборг, 2007. – С. 57. 

Максимович, Я. А.  Путеводитель по Выборгу / Я. А. Максимович. – Санкт-Петербург : Центр 

Сохранения Культурного Наследия, 2014. – С. 53-56. 

Монрепо : альм. / Ком. по культуре Ленингр. обл. ; ред.-сост. М. В. Ефимов, Ю. И. Мошник. – 

Выборг : ЛОГУК ГИАПМЗ «Парк Монрепо», 2010. – С. 53–66, 71, 141, 153. 

Николаи, Л. Г. Имение Монрепо в Финляндии. 1804  : поэма  / Л. Г. Николаи; пер. с нем. М. Н. 

Костоломов. — Санкт–Петербург : Центр Сохранения Культурного Наследия, 2011. – С. 139. 

Первушина, Е. В. Ленинградская область : история, культура, традиции / Е. В. Первушина. –

Санкт-Петербург : Паритет, 2013. – С.201. 
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Стрельчик, А. С. Созвездие Ориона в парке «Монрепо» / А. С. Стрельчик // История Петербурга. 

– 2010. - № 2. – С. 91, 93. 

Тиунова, Л. Ю. Мой сад беседует с душой: парку Монрепо–250 лет / Л. Ю. Тиунова // Балтийский 

щит. – 2010. – № 1. – С. 16–18. 

___________________________________ 

Местное время : календарь краевед. и знаменательных дат  / Центр. гор. б-ка А. Аалто, Отд. 

краеведения . – Выборг : Выборгские ведомости, 2001. – С. 26. 

 

Евгений  
(29.12.1767 – 07.03.1837)                                                                     250 лет со дня рождения 

   Митрополит Евгений, в миру Евфимий Алексеевич Болховитинов. 

Епископ Русской православной церкви, митрополит Киевский и 

Галицкий, историк, архивист, библиограф. Родился в Воронеже. 

Окончил Воронежскую духовную семинарию (1785). Прославился 

как ученый иерарх, оставивший после себя много научных трудов. 

Его научные исследования включали в себя область археологии, 

русской истории и церковно–исторических древностей. 

   В 1800 г. настоятель Троицкого Зеленецкого монастыря 

(Волховский р–н). 
 

Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 419. 

Надеждин, Р. Свод памятников природы, истории и монументального искусства Ленинградской 

области. Кн. 1 : Волховская земля / Р. Надеждин. – Санкт-Петербург : Площадь искусств, 2010. – 

С. 110. 

Русская Райвола XIX-начала XX века : сб. документов / сост. А. Г. Румянцев ; Архивный ком. 

Санкт-Петербурга. Санкт-Петербургское гос. казенное учреждение. «Центр. гос.ист.архив 

Санкт-Петербурга» (ЦГИА СПБ). - Санкт-Петербург : Остров, 2015. – С. 125. 

 

 

Лауриккала Селим Ялмари 
(29.12.1882 – 19.11.1957)                                                                135 лет со дня рождения 

   Финский церковный деятель, пробст. Родился в дер. Каука (Финляндия). Обучался 

богословию в Гельсингфорсе (Финляндия, 1905–1908). В 1909 г. посвящен в духовный 

сан.  С 1909 г. в России. В 1909–1914 гг. служил пастором в приходах Котлы 

(Кингисеппский р-н), Сойкино (Ломоносовский р-н) и Новоселки. С 1914–1930 гг. 

возглавил приход Рябово (Всеволожский р-н). В 1924 г. пастора избрали председателем 

финской Консистории, а годом позже он возглавил церковь Святой Марии. Пастор 

пользовался особой известностью и популярностью среди верующих, его называли 

«духовным отцом ингерманландских финнов». Одновременно служил в ленинградских 

приходах: 1930 г. – в латышской церкви Христа Спасителя, в шведской церкви 

Св. Екатерины в Ленинграде (1932–1934). В 1924 г. избран президентом 

Ингерманландского Высшего Церковного Совета, в 1930–1937 гг. одновременно 

возглавлял Эстонский ВЦС. С 1924 г. – пробст. В 1927 г. арестован и выслан из СССР. В 

связи с ходатайствами финских дипломатов и прихожан через месяц разрешили 

вернуться. В августе 1937 г. вновь был выслан из СССР в Финляндию. 

 
Евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии : история прихода / пастор М. Иванов, Т. 

Шадрунова, М. Вяйзя. – Санкт-Петербург : Гйоль : Остров, 2015. – С. 26–27, 28, 32. 
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История ингерманландских финнов / пер. с фин. Д. Орехов ; ред. М. Браудзе. – Санкт-

Петербург : Гйоль, 2012. – С. 360, 409, 411, 412, 475, 476. 

История финской Евангелическо-лютеранской церкви Ингерманландии : 400 лет, 1611-2011 / 

Е. Л. Александрова [и др.]. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2012. – С. 89, 90, 91,93, 95, 96, 100, 121, 

144, 149, 170, 174, 177, 221, 223, 230, 232, 247, 257, 289, 307, 335, 341, 351. 

Книга Памяти : финнам репрессированным за национальную принадлежность в СССР. Т. 1 / 

сост. Л. А. Гильди, М. М. Браудзе. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2010. – С. 235–236. 

Шкаровский, М. В. История Евангелическо-Лютеранской Церкви на Северо-Западе России : 

1917–1945 / М. В. Шкаровский, Н. Ю. Черепенина. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2004. – 

С.62–64, 66–71, 77, 81, 260, 290, 312.  

 

 

Без дат 

Антоний Дымский 
(ок. 1157–24.06.1224)                                                                          860 лет со дня рождения 

 

   Православный святой, монах, основатель Антониево–Дымского 

монастыря (Бокситогорский р–н). Преподобный Антоний Дым-

ский родился в Новгороде. В Хутынском монастыре он принял по-

стрижение и в той же обители, по кончине преподобного Ваpлаама 

в 1192 г., стал игуменом. Спустя некоторое время он тайно уда-

лился из монастыря и поселился на берегу Дымского озера, в 

15 верстах от Тихвина. Посреди Дымского озера преподобный 

Антоний обнаружил большой камень, верх которого едва 

виднелся из воды. Антоний подплывал на лодке к камню и 

долгие часы и ночи молился один, стоя на этом камне. Этот камень сохранился до 

сих пор и находится в нескольких десятках метрах от берега (как правило, скрыт под 

водой), в 1994 г. в метре от камня был воздвигнут деревянный крест.  

   В 1243 г. на берегу Дымского озера преподобным Антонием была основана обитель 

в честь преподобного Антония Великого, игуменом которой он и стал. Преподобный 

Антоний прожил в монастыре до конца жизни. Он был погребен в созданной им 

церкви.  

   В 1370 г. обретены его мощи, которые стояли в раке в храме открыто до нашествия  

татар в 1409 г., когда братия, оберегая их от поругания, скрыла в земле. 

  Монастырь подвергался опустошению и разорению в 1611 г. от шведов. С 1794 г. 

основанный преподобным Антонием монастырь стал называться Свято-Троицким 

Антониево-Дымским мужским монастырем. 

   В 2001 г. рака с мощами была перенесена в Тихвинский Богородичный Успенский 

монастырь. В 2008 г. мощи святого Антония были возвращены в Антониево-

Дымский мужской монастырь. 
  
Александрова, Е. Л. Водская пятина – Ингерманландия – Санкт-Петербургская губерния –

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 467. 

Базарова, М. И. История Земли Бокситогорской с древнейших времен до наших дней : страницы 

жизни края / М. И. Базарова. – Санкт–Петербург : Алаборг, 2010. – С. 150–152. 

Бундин, Ю. И. Санкт-Петербург – Тихвин : путешествие к небесной покровительнице  / Ю. И. 

Бундин, Г. П. Райков. – Тихвин : Алаборг, 2005. – С. 70. 

Горлова, И. В. Краеведение / И. В. Горлова. – Бокситогорск, 2005. – С. 40-42. 

История Тихвина в лицах : биобиблиогр. указ. / Тихвин. центр. район. б-ка, Тихвин. историко-

мемориальный и архитектурно-художественный музей. –Тихвин: Алаборг, 2004. – С. 5. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%94%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%94%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2209-RU%2FKirishi%2F295135436806%22
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Летописец : тихвинский краевед. альманах. Вып. I. – Тихвин, 2004. – Из содерж. :  – Преподобный 

Антоний и основанный им Дымский монастырь  / Г. П. Райков. – С. 8-13. 

Первушина, Е. В. Ленинградская область : история, культура, традиции / Е. В. Первушина. –

Санкт-Петербург : Паритет, 2013. – С. 106,107. 

Райков, Г. П. Монастыри Санкт-Петербургской Епархии с подворьями и приписными скитами : 

путеводитель. Т. 1. / Г. П. Райков. – Тихвин: Издат. служба Тихвинского Богородичного 

Успенского мужского монастыря, 2006. – С. 42. 

Райков, Г. П. Прогулка по старому Тихвину : посвящ. 5-л. возвращения Тихвинской иконы Божией 

Матери / Г. П. Райков - Санкт-Петербург : Алаборг, 2009. – С.11,47. 

Старовойтов, Л. А. Очерки истории и культуры Тихвинского края. Ч. 5 : XIX век (1801-1861 гг.) / 

Л. А. Старовойтов.  – Пикалево : [б. и.], 2012. – С. 44. 

Старовойтов, Л. А. Очерки истории и культуры Тихвинского края. Ч. 6 : Вторая половина XIX 

века / Л. А. Старовойтов. – Пикалево : [б. и.], 2014. – С. 55-59. 

Тихвин : альбом. – Санкт-Петербург : Алаборг,2004. – С. 56, 57,156. 

 

Евгеньев, С. Через запад и восток, через Север, через Юг / С. Евгеньев // Вести. – 2013. – 31 июля. 

- № 87. – С . 5. 

 

Вейде Адам Адамович 
(1667 – 06.1720)                                                                                    350 лет со дня рождения 

 

   Российский военный деятель, дипломат, генерал от инфантерии. 

Родился в Москве. Сподвижник Петра I. Участник русско-турецких 

войн (1686–1700, 1710–1713), Северной войны (1700–1721). Стал 

одним из создателей новой российской армии. Принял участие в 

составлении Воинского устава 1716 г. В 1717 г. возглавил Военную 

коллегию.  

   Сопровождал Петра I во всех путешествиях (а том числе, в 

«Великом посольстве» 1697–1698 гг.). Выполнял различные 

дипломатические поручения. 

Один из руководителей осады Нарвы в 1700 г. На тот момент в 

состав нарвского комплекса укреплений входила и Ивангородская крепость (ныне 

Кингисеппский р-н). В ходе нее попал в плен и вернулся в Россию только в 1710 г. 

В 1714 г. получил земельные владения с 188 дворами в волости Рауту (ныне 

Приозерский р-н).  
 

Вейде Адам Адамович [Электронный ресурс] // РегиментЪ.RU. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://www.regiment.ru/bio/V/216.htm. – 24.12.2016. 

 

Столпянский, П. Н. Дом графа Олсуфьева / П. Н. Столпянский // История Петербурга. – 2002. - 

№ 1. – С. 8. 

__________________________________ 

Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 567. 
Александрова, Е. Л. Усадьбы Выборгской губернии / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : 

Гйоль, 2016. – С. 37, 100, 198, 219. 

Краснолуцкий, А. Сосново / А. Краснолуцкий. – Санкт-Петербург : Площадь искусств, 2013. – С. 

64. 

Пааскоски, Ю. Жалованные земли на территории Старой Финляндии, 1710-1812 [Электронный 

ресурс] / Ю. Пааскоски. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Paaskoski.pdf. – 24.12.2016. 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00066574%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00066574%22
http://www.regiment.ru/bio/V/216.htm
http://www.reenactor.ru/ARH/PDF/Paaskoski.pdf
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Санкт-Петербург и Страны Северной Европы : материалы четвертой ежегодной Междунар. 

науч. конф. / сост. В. Н. Барышников, С. Ю. Трохачев. –Санкт-Петербург : РХГИ . – 2003. – Из 

содерж. : Русские усадьбы на Карельском перешейке / Е. А. Балашов. – С. 314. 
Шевченко, А. Ям-Ямгород-Ямбург-Кингисепп : ист.-краеведч. очерки / А. Шевченко. – Санкт-

Петербург : Химиздат, 2007. – С. 109. 

 

 

Лафермьер Франц Герман 
(1737 – 12.05.1796)                                                                              280 лет со дня рождения 

 

   Библиотекарь и преподаватель великого князя Павла Петровича. 

Родился в Страсбурге и обучался в Страсбургском университете, где 

подружился с бароном А. Л. Николаи.  В 1765 г. при содействии М. 

Л. Воронцова и Н. И. Панина был приглашен в Санкт-Петербург и 

определен на должность библиотекаря, чтеца и учителя 

преподавания французского языка наследнику престола. С 1776 г. – 

секретарь иностранной переписки при княгине Марии Федоровне. 

Очень скоро он стал любимцем Малого Двора (Гатчина), при 

котором прослужил 28 лет. Для театральных представлений 

написал несколько пьес, басни, либретто для опер. В 1793 г., по 

воле Павла, должен был покинуть Гатчину, уехал в имение графа А. Р. Воронцова во 

Владимирской губернии. 

   Гостил в Мурино (Всеволожский р-н) у братьев Воронцовых.  

   Узнав о смерти Лафермьера, Мария Федоровна попросила барона Николаи 

установить в его парке Монрепо (г. Выборг) траурную урну. На о-ве Людвигштайн 

находился Грот Медузы и мемориал в память поэта Ф. Лафермьера.   

Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 544, 679.   

Гатчина : страницы истории / сост. Т.Ф. Родионова. – Москва ; Санкт-Петербург : Герда, 2001. 

– Из содерж. : Художественная и музыкальная жизнь Павловской Гатчины. – С. 56. 

Гатчина при Павле Петровиче цесаревиче и императоре / Н. Лансере, П. Вейнер, А. Трубников 

и др. – Санкт-Петербург : Лига, 1995. – С. 208, 212, 302. 

Гусаров, А. Ю. Гатчина : от прошлого к настоящему : история города и его жителей / А. Ю. 

Гусаров. – Москва : Центрполиграф, 2012. – С. 38, 39. 

Кашук, Л. А. Гатчина XVII - начала ХХ века : владельцы, фавориты, события / Л. А. Кашук. – 

Санкт–Петербург : Паритет, 2010. – С. 294, 297, 300. 

Семенов, В. А. читательские интересы императора Павла I [Электронный ресурс] / В. А. 

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

gatchina.ru/article/paulread.htm. – 08.12.2016. 

Серебрякова, Н. Я. Мурино : хроника трех столетий / Н. Я. Серебрякова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Санкт-Петербург : Береста, 2010. – С. 93–94. 

 

Макаров Михаил Кондратьевич 
(1747 – 19.09.1813)                                                                            270 лет со дня рождения   
 

   Российский военный деятель, адмирал. Участник русско-турецкой  войны (1768–1774), 

русско-шведской войны (1788–1790) и русско-французской войны (1798–1800). На 

корабле «Почтальон» принял участие в разгроме турецкого флота при Хиосе и Чесме в 

1770 г. В ходе сражения у о-ва Гогланд (ныне Кингисеппский р-н) в 1788 г. корабль 

«Всеслав» под его руководством действовал в авангарде русской эскадры. За 

храбрость, проявленную в этом сражении, награжден орденом Св. Георгия IV 

http://www.url/
http://history-gatchina.ru/article/paulread.htm
http://history-gatchina.ru/article/paulread.htm
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степени. Во время войны с Францией возглавил российские военно-морские силы, 

действующие у берегов Голландии. Его успешные действия в районе Текселя (ныне 

Нидерланды) в 1799 г. были отмечены как российскими, так и британскими наградами. 

Член Адмиралтейств-коллеги (1802). Входил в Государственный совет (1810). 

   Скончался в своем имении Романщина. Похоронен в церкви Тихвинской иконы 

Божией Матери (ныне дер. Романщина, Лужский р-н). 
 

Словарь биографический морской / авт.-сост. В. Д. Доценко. – Санкт-Петербург : Logos, 2001. – 

Из содерж. : Макаров Михаил Кондратьевич. – С. 244. 

Шилов, Д. Н. Члены Государственного совета Российской империи, 1801–1906 : биобиблиогр. 

справ. / Д. Н. Шилов, Ю.А. Кузьмин; РАН. – Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2007. – С. 468-

470. 

___________________________________ 
Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 323. 
Гребенщикова, Г. А. Балтийский флот в период правления Екатерины II : док., факты, исслед. / 

Г. А. Гребенщикова. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 593, 594. 
Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : Лужский район / Н. В. 

Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Блиц, 2001. – С. 186. 

 

Муловский Григорий Иванович 
(1757–1789)                                                                                     260 лет со дня рождения 

 

   Российский военнослужащий, мореплаватель, капитан бригадирского ранга. Один из 

лучших морских офицеров своего времени. В 1787 г. назначен императрицей Екатериной 

II начальником отряда из четырех судов, предназначенных для первого русского 

кругосветного плавания (экспедиция не состоялась из-за начавшейся русско-турецкой 

войны). Участник русско-шведской войны (1788-1790).  

   В 1788 г., будучи командиром линейного корабля «Мстислав», принял участие в 

сражении у о-ва Гогланд (ныне Кингисеппский р-н), проявив незаурядную стойкость 

и мужество. Несмотря на сильные повреждения корабля, несмотря на собственное 

ранение, сумел сохранить корабль в строю. Его подвиг был отмечен орденом Св. 

Георгия IV степени. 

 
Словарь биографический морской / авт.-сост. В. Д. Доценко. – Санкт-Петербург : Logos, 2001. – 

Из содерж. : Муловский Григорий Иванович. – С. 268-269. 
_______________________________ 

Гребенщикова, Г. А. Балтийский флот в период правления Екатерины II : док., факты, исслед. / 

Г. А. Гребенщикова. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 593, 594, 620. 

Грибовский, В. Ю. Выборгское морское сражение 1790 г. «Трафальгар Балтики» / В. Ю. 

Грибовский. – Санкт-Петербург : Центр Сохранения Культурного Наследия, 2011. – С. 35. 

 

 

Балк Сергей Алексеевич 
(1767 – 25.11.1837)                                                                              250 лет со дня рождения 

 

   Российский общественный деятель, землевладелец, коллежский асессор. 

Государственную службу начал в военной сфере, дослужившись до звания поручик. По 

выходу в отставку, перешел на статскую службу и стал заседателем Новоладожского 

суда. Избирался новоладожским предводителем дворянства. Стал известен как 

реконструктор усадьбы Гора (ныне дер. Балкова Гора, Волховский р-н). Построил 
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новый господский дом и комплекс хозпостроек, преобразовал старый регулярный 

сад в пейзажный, создал запруду на реке Заклюке, в поместье появилась 

мукомольная мельница и винокуренный завод.  

   Владел частью поместья Юшкова (ныне Волховский р-н). 

   Похоронен в некрополе Староладожского Успенского девичьего монастыря (ныне 

с. Старая Ладога, Волховский р-н). 
 

Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 427-428. 

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

Кировский и Волховский районы / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Алаборг, 

2009. – С. 193, 194, 224, 226-227. 

Надеждин, Р. Свод памятников природы, истории и монументального искусства Ленинградской 

области. Кн. 1 : Волховская земля  / Р. Надеждин. – Санкт-Петербург : Площадь искусств, 2010. 

– С. 73. 
Невский архив : историко–краевед. сб. Вып. 8. – Москва : Лики России, 2008. – Из содерж. : 

Усадебный некрополь Ленинградской области / Н. В. Мурашова. – С. 397. 

 

Копьев Александр Данилович 
(1767 – 05.07.1846)                                                                               250 лет со дня рождения 

   Писатель-драматург. Снискал известность в петербургском обществе своими 

остроумными, а иногда и циничными выходками. Служил  в  Измайловском полку, 

дослужил до полковника. В 1797 г. за «дурное поведение» разжалован в солдаты, 

отправлен в армейский полк. При императоре Александре I был возвращен в Петербург, 

получил в соответствии с выслугой лет чин генерал-майора. В 1808–1810 гг. состоял 

членом Комиссии рассмотрения финляндских дел. В подражание «Недорослю» Д. И. 

Фонвизина он написал комедии «Что наше, того нам и не надо» и «Обращенный 

мизантроп или Лебедянская ярмарка», «Бабьи сплетни». Все они включались в 

репертуары театров Москвы и Санкт-Петербурга.  

   В начале XIX в. А. Д. Копьев вышел в отставку и занялся предпринимательством, 

купил поместье в Кексгольмском уезде. В 1817 г. приобрел у владельца имения 

Шапки (Тосненский р-н) А. Д. Балашова 2000 десятин земли. Он устроил в 1835 г. на 

высоком берегу Тосны небольшую усадебку, дав ей название Пустынька. 

Одновременно А. Копьев рубил лес, сплавляя по Тосне в Петербург, улаживал споры 

с соседями Дубянскими, по земле которых проходила дорога к Тосне. В 1827 г. А. Д. 

Копьева заочно избрали членом Комиссии для составления дворянской родословной 

книги Шлиссельбургского уезда.  Позднее  многократно покупал и продавал другие 

небольшие имения вблизи Петербурга. Например, с. Никольское в 

Шлиссельбургском уезде (ныне Тосненский р-н). 

 
Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 348. 

Земля Тосненская : история и современность. – Санкт-Петербург : Лики России.  – С. 91. 
Мурашова, Н. В. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии : Тосненский район / Н. В. 

Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Алаборг, 2010. – С.252–256. 
Мурашова, Н. Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губернии : ист. справ. / Н. 

Мурашова. – Санкт-Петербург : Выбор, 2005. – С. 265. 
Никольское : город мастеров / авт.-сост. В. Д. Анисимов [и др.] – Санкт-Петербург : Лики 

России, 2012. – С. 202. 

 

29%22Александре%20I
%221808–1810
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Мамышев Николай Родионович 
(1777–1840)                                                                                           240 лет со дня рождения 

   Горный инженер, член-корреспондент Горного ученого комитета, 

металлург, писатель, этнограф Сибири, представитель русского 

романтизма, автор статей по сельскому хозяйству, постоянный 

сибирский корреспондент Жуковского в журнале «Вестник 

Европы», издатель. 

   Последние годы жизни провел в принадлежащем ему доме и в 

загородной мызе «Мой приют», которая располагалась в 

окрестностях современного пос. Прибытково (Гатчинский р-н). 

   Скончался в Гатчине и был похоронен на старом кладбище в 

Суйде. Могила его впоследствии затерялась. Местные 

старожилы вспоминали, что надгробная плита на могиле Н. Р. Мамышева 

существовала еще в довоенные годы. Дальнейшая ее судьба неизвестна. После 

кончины Н. Р. Мамышева его земли под Гатчиной унаследовали вдова Екатерина 

Зиновьевна Мамышева, а впоследствии дети: Надежда и Всеволод. Наследники 

Мамышева владели усадьбой до 1884 года. В 1917 г. усадьба была 

национализирована.  
 

Бурлаков, А. В. Гатчинская тропинка к Пушкину / А. В. Бурлаков. – Санкт–Петербург : Лига 

Плюс, 1999. – С. 125.  

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

– Гатчина : СЦДБ, 2003. – С. 106. – С. 26-27. 

Бурлаков, А. Суйдинские храмы : ист. описание и современная жизнь. Кн. 1 / А. Бурлаков – 

Гатчина : [б. и.], 2012. – С.19,20. 

Мы живем на Гатчинской земле : материалы первых историко-краевед. чтений / сост. А. В. 

Бурлаков. –  Гатчина : [б. и.], 2011. – С. 17. 

Оредеж : лит.-краевед. альм. Вып. 10.-Санкт-Петербург : Летопись, 2013. – Из содерж. : 

История могилы Абрама Петровича Ганнибала на старом Суйдинском кладбище / А. Бурлаков. – 

С. 42-44. 

 

Израиль  
(1792 – 21.01.1884)                                                                                      225 со дня рождения 

 

  Дьячок села Путилова, архимандрит Коневского монастыря, в миру Иван Андреев. 

Родился в с. Путилово Шлиссельбургского уезда (ныне Кировский р-н). В 1829 г. 

становится послушником Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, в 1834 г. 

приезжает в Троице-Сергиеву пустынь к отцу Игнатию (Брянчанинову), где принимает 

монашеский постриг, затем возводится в сан иеромонаха. В 1839 г. определен 

строителем Введено-Оятского монастыря (Лодейнопольский р-н), где под его 

руководством возводятся каменные кельи, хозяйственные постройки, гостиница, 

колокольня, добивается разрешения на установку раки над мощами родителей 

преподобного Александра Свирского. В 1859 г. становится настоятелем Коневского 

монастыря. Руководил многочисленными постройками в монастыре, при нем 

расширен собор. Восстановил подворье монастыря на Загородном после пожара 1862 г. 

Во время голода, вызванного неурожаем в Финляндии (1867–68), он открыл  амбары 

монастыря и поселил бедных финнов в странноприимном доме. В апреле 1868 г. 

удостоен сана архимандрита. Скончался в Коневском монастыре, похоронен около 

аспид собора.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%281802%E2%80%941830%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%281802%E2%80%941830%29
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00198936%22
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Православная энциклопедия [Электронный ресурс] / под ред. Патриарх Москов. И всея Руси 

Алексия II. – Режим доступа : WWW.URL : http://www.pravenc.ru/text/293908.html. – 23.12.2016. 

__________________________________________ 
 Духовные доминанты Ленинградской области как важнейшая составляющая туристско-

рекреационной системы «Серебряное кольцо России» : альм.М.  / Правительство Ленингр. обл., 

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра [и др.] ; редкол. : Ю. Н. Гузов [и др.] – Санкт-

Петербург : Культурно-просветительское товарищество, 2015. – С. 91–92. 

Карельский перешеек – земля неизведанная. Ч. 12 : Северо-восточный сектор. Пюхяярви 

(Отрадное, Плодовое) / авт.-сост. Д. И. Орехов. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2016. – С. 37. 

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь [Электронный ресурс] // Коневский 

Рождество–Богородичный мужской монастырь. – Режим доступа : WWW.URL: 

http://konevets.ru/info/press/konevskij-monastyr/. – 21.12.2016. 

 

Дервиз Григорий Иванович 
(1797–1855)                                                                                       220 лет со дня рождения                     

  

   Российский государственный и военный деятель, статский 

советник, подполковник. Участник Заграничных походов русской 

армии (1813–1814). После отставки в 1822 г. служил на различных 

должностях в Министерстве внутренних дел, Министерстве 

финансов, Военном министерстве, IV Отделении Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии. Его служба была отмечена 

многочисленными наградами. В том числе, орден Св. Георгия III 

степени, орден Св. Владимира III степени, орден Св. Анны II 

степени. 

   В 1847 г. назначен директором Гатчинского сиротского 

института. При нем программа Института была разработана в соответствии с 

идеями К. Д. Ушинского, который и сам преподавал в этом институте.  

В 1855 г. утвержден в дворянстве по Санкт-Петербургской губернии. 

 
Григорий Иванович фон Дервиз [Электронный ресурс] // Geni. – Режим доступа : WWW.URL : 

https://www.geni.com/people/.– 12.11.2016.  

 
Антонов, В. В. Род Дервизов в Петербурге и в России / В. В. Антонов // Фонтанка. – 2009. - № 4. 

– С. 31-45. 

 

 

Граве Владимир Иванович 
(1817–1892)                                                                                           200 лет со дня рождения 

 

   Русский инженер, строитель Николаевской железной дороги, мостостроитель,   поручик. 

Выпускник Института инженеров путей сообщения 1837 г. Автор первого в России 

железнодорожного разводного моста через реку Волхов (1846), на железнодорожной  

магистрали Санкт-Петербург – Москва. 

 
История железнодорожного транспорта России. Т. 1 : 1836–1917 / под общ. ред. Е. Я. 

Красковского, М. М. Уздина – Санкт-Петербург ; Москва : Петербург. гос. ун-т путей сообщ., 

1994. – С. 227. 

__________________________________ 

Самсоненко, Г. Г. Это наша с тобой биография...: книга о железнодорожниках Волховстроя / Г. 

Г. Самсоненко. – Санкт-Петербург : ИВЭСЭП : Знание, 2004. – С. 10. 

 

 

http://www.url/
http://www.pravenc.ru/text/293908.html
http://www.url/
http://konevets.ru/info/press/konevskij-monastyr/
https://www.geni.com/people/.–%2012.11.2016.
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Ераков Александр Николаевич 
 (1817–1886)                                                                                          200 лет со дня рождения 

 

   Русский инженер. Окончил военно–строительное училище 

Института инженеров путей сообщения (1835). В чине поручика 

начал службу на постройке шлюзов в Шлиссельбурге канала 

императора Петра Великого. По проекту А. Н. Еракова сооружен 

Гранитный мост через Обводный канал. Принимал участие в 

комитетах по составлению Урочного Положения и Строительного 

Устава (1864–1869); посвящен был, вопросам администрации 

русской железнодорожной сети. Оказал влияние на развитие наших 

железных дорог в качестве члена правления по выбору в некоторых 

акционерных железнодорожных обществах. По проекту А. Н. 

Еракова построен в Ораниенбауме строительный дачный кооператив русской 

интеллигенции.  
 

Большая энциклопедия : в 62 т. Т. 16 : Домотканово-жене / гл. ред. С. А. Кондратов. – Москва : 

Терра, 2006. – Из содерж. : Ераков Александр Николаевич. – С. 106. 

Зодчие Санкт-Петербурга : XIX - начало XX века / сост. В. Г. Исаченко. – Санкт-Петербург : 

Лениздат, 2000. – Из содерж. : Николай Дмитриев / В. Г. Исаченко. – С. 578–592. 

_____________________________ 

Ульяночкин, К. Ижорские дома / К. Ульяночкин // Inkerinwtisei. – 2003. – С. 21. 

 

 

Тиханов Михаил Тимофеевич 
(1817–1891)                                                                                         200 лет со дня рождения 

 

   Выборгский купец, меценат. В 1859 г. получил звание 

Коммерции Советника. Учился в Петербурге, после учебы 

занимался в Выборге коммерческой деятельностью. Активно 

участвовал в общественной жизни города. М. Тиханов уделял 

большое внимание становлению образования в Выборге, 

жертвуя на эти цели значительные суммы. Будучи успешным 

предпринимателем (являлся директором большого 

коммерческого предприятия, владел кондитерской фабрикой, 

содержал ресторан), принимал участие в общественной жизни 

города. Он был членом стройкомитета по восстановлению 

Спасо-Преображенского Собора, 1 августа 1862 г. избран членом 

дирекции школы для малолетних мальчиков, член Дирекции русских народных 

школ г. Выборга (1878–1882), с 1882 г. почетный член Дирекции, значится в списках 

чиновников губернии, награжденных русскими орденами и знаками.  
 

Чупрова, Е. Выборгские меценаты  / Е. Чупрова // Балтийский щит. – 2008. – № 6. – С. 26. 

 

 

Шарапов Михаил Родионович 
(1817-1889)                                                                                           200 лет со дня рождения 

 

   Купец, потомственный почетный гражданин, выходец из государственных  крестьян. В 

1850-е гг. стал владельцем усадебного участка Колчаново (Волховский р-н) с 

казенными постройками. Сдача в аренду складских помещений принесла ему 

http://www.rulex.ru/01160320.htm
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средства, необходимые для строительства усадебного дома. Дом с фасадом, 

обращенным к р. Сясь, был построен в 1860-е гг. Экзотичность дому придавал 

каменный маяк – высокая, квадратная, четырехъярусная башня, сооруженная в 

готическом стиле. Одновременно со строительством дома был разбит парк и сад. М. 

Р. Шарапов значительно увеличил усадьбу, откупив земли на правой стороне 

Чаринского ручья, покрытого мелколесьем. Склоны были спланированы, устроена 

плотина и каскады, перекинуты мостики, лес расчищен, проведены тропы, созданы 

видовые площадки, высажены деревья и кустарники. Среди зелени парка были 

поставлены каменные конюшни, в восточной части разведен еще одни фруктовый 

сад. 

   Похоронен в Колчаново, на кладбище Рождественского погоста, неподалеку от 

усадьбы.  

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

Кировский и Волховский районы  / Н. В. Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Алаборг, 

2009. – С. 200,267–270, 276.  

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

Мурашова. – Санкт-Петербург : Выбор, 2005. – С. 147–148. 

Невский архив : ист.-краевед. сб. Вып. 8. – Москва : Лики России, 2008. – Из содерж. : Усадебный 

некрополь Ленинградской области / Н. В. Мурашова. – С. 398. 

Свод памятников природы, истории и монументального искусства Ленинградской области. 

Кн. 1 : Волховская земля / Р. Надеждин. – Санкт-Петербург : Площадь искусств, 2010. – С. 136–

137. 

 

 

Долгоруков Дмитрий Николаевич 
(1827 – 02.08.1910)                                                                            190 лет со дня рождения 

 

  Российский придворный деятель, землевладелец, журналист, 

собиратель предметов искусства, шталмейстер, действительный 

статский советник. Участник Крымской войны (1853–1856). 

Отличился при обороне Севастополя. Сотрудничал с рядом газет и 

журналов, в том числе «Московские ведомости» и «Русский 

вестник». 

   Являлся владельцем крупных земельных наделов в Московской, 

Смоленской, Костромской, Санкт-Петербургской губерниях. 

   В середине XIX в. владел имением Коложицы (Волосовский р-

н). На его средства здесь в 1859 г. была построена церковь Св. 

Великомученицы Екатерины.  

 
Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 218. 
Белый, А. Т. «В начале было слово...» / А. Т.  Белый. - Санкт-Петербург : АВОК Северо-Запад, 

2014. – С. 141-143. 

Духовные доминанты Ленинградской области как важнейшая составляющая туристско-

рекреационной системы «Серебряное кольцо России» : альманах / Правительство Ленингр. обл., 

Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра [и др.] ; редкол. : Ю. Н. Гузов [и др.] – Санкт-

Петербург : Культурно-просветительское товарищество, 2015. – Из содерж. : Из истории 

прихода храма Св. Екатерины в пос. Каложицы Волосовского района / В. Н. Новиков. - С. 70 – 73.  
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Марков Владимир Петрович 
(1837–18.01.1910)                                                                                 180 лет со дня рождения 

   Действительный статский советник, выдающийся деятель 

земского дела в Петербургской губернии, предводитель дворян 

Шлиссельбургского уезда (1884–1908).  

   Владелец имения Александровка, расположенным на берегу 

озера Долгое возле деревни Надино (Тосненский р-н). Длительное 

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. 

   Похоронен в родовом склепе церкви Покрова Пресвятой Богородицы в с. 

Покровском (пос. Шапки, Тосненский р–н). 
 

Земля Тосненская : история и современность: книга-альбом. – Санкт-Петербург : Лики России, 

2006.  – С. 78, 87, 120. 

Киселева, Т. Ф. «В сельце Дворцовом в Шапках...» : краев. записки / Т.Ф. Киселева, О. Маврина. —

Санкт-Петербург, 2006. – С. 323. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Алаборг, 2010. – С. ?. 

Невский архив: ист.-краевед. сб. Вып. 8. – Москва : Лики России, 2008. – Из содерж. : Усадебный 

некрополь Ленинградской области / Н. В. Мурашова. – С. 402. 

Никольское : город мастеров / авт.-сост. В. Д. Анисимов [и др.] — Санкт-Петербург : Лики 

России, 2012. – С. 252. 
 

Евгеньев, С. Хозяйка Царицыной горы / С. Евгеньев // Вести. – 2011. – № 238. – 14 дек. – С. 8.  

 

 

Петерсон Людвиг Людвигович 
(1842– 29.11.1902)                                                                                175 лет со дня рождения 

 

   Архитектор, академик архитектуры (1872). Родился в Санкт-Петербурге. Окончил 

Академию художеств (1868). В 1868 г. удостоен звания классного художника и отправлен 

за границу. По возвращении в 1872 г. за исполненные за границей работы получил звание 

академика архитектуры. В 1872–1902 гг. служил в Государственной канцелярии: в т. ч. в 

1889–1896 гг. в должности архитектора Мариинского дворца и зданий архива 

Государственного совета. Реконструировал помещения Мариинского дворца и комплексе 

зданий Невской бумагопрядильной и ниточной мануфактуры. Строил и реконструировал 

особняки и доходные дома (1874–1878). 

   Разработал проект каменной часовни-памятника (1892), посвященной спасению 

царской семьи  у ст. Борки в Луге, а также автор охотничьего домика императора 

Александра III, построенного в окрестностях Луги, вблизи дер. Ящеры. 

 
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. 

http://94.140.210.149/catalogue/search_advanced.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%22RU%2FLOUNB%2FEC%2F259988642908%22
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Исаченко ; ред. : Ю. В. Артемьева, С. А. Прохватилова. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1998. – 

С. 1020. 

_______________________________________ 

Луга : путеводитель-справочник по Лужскому району / сост. И. Л. Голубева. – Луга : Изд-во 

Голубева, 2013. – С. 213 
Набокина, О. В. Луга и окрестности : из истории населенных мест Лужского района / О. В. 

Набокина, А. В. Носков. – Москва : Центрполиграф, 2015. – С. 262, 569. 
Носков,  А. В. Луга : история и современность : (арх.-краевед. очерк). Ч. 2 / А. В. Носков. – Луга : 

Изд-во Голубева, 2011. - С. 71–72, 73 
Носков, А. В. Луга на почтовых открытках. Ч. 2 / А. В. Носков. – Луга : Изд-во Голубева, 2012. – 

С. 20. 

 

Белый Яков Моисеевич 
(1847 – 29.05.1922)                                                                               170 лет со дня рождения 

 

   Врач. Окончил Киевский университет. Студентом был арестован в 

1869 г. в связи с нечаевским делом по обвинению в чтении на своей 

квартире запрещенной литературы. В 1879 г. Я. М. Белый был 

арестован как организатор кружка лиц «известных своей 

неблагонадежностью» на 5 лет в Якутскую область. Познакомился с 

В. Г. Короленко, который упоминает Я. М. Белого  в «Истории моего 

современника». По окончании ссылки в сентябре 1885 г. поселился в 

Белгороде.  

   В марте 1886 г. переехал в Тихвин (1886), где занимался 

врачебной практикой (жил на Новгородской ул. в доме купца Парихина). 

Содействовал созданию системы стационаров, некоторое время заведовал 

тихвинской больницей, в конце жизни – заведующий амбулаторией при больнице. 

Составитель трудов о развитии медицины и образования в уезде. Автор 

литературных трудов и статей. Наибольшую известность приобрела его книга «Из 

недавней старины. Воспоминания земского врача – 70-х годов» и др. 

   Похоронен на Тихвинском городском кладбище. 
 

Деятели революционного движения в России : био-библиогр. словарь : От предшественников 

декабристов до падения царизма  / под ред. Вл. Виленского-Сибирякова [и др.]. – Москва : 

Всесоюз. о-во полит. каторжан и ссыльно-поселенцев, 1927-1934. Т. 2.  : Семидесятые годы : 

Вып. 1 : А – Е [Электронный ресурс] / сост. А. А. Шилов, М. Г. Карнаухова. – 1929. – С. 102. 

Кеннан, Д. Сибирь и ссылка : Путевые заметки (1885-1886): В 2 т. / Д. Кеннан; предисл. Е. И. 

Меламед. — Санкт-Петербург : БЛИЦ, 1999. 

__________________________________ 

Гриненко, А. Я. Медицина Ленинградской области : ист. очерк / А. Я. Гриненко и др. – Санкт-

Петербург : Гиппократ, 2004. – С. 230-231. 

История Тихвина в лицах : биобиблиогр. указ. / Тихвин. центр. район. б-ка, Тихвин. историко-

мемориальный и архитектурно-художественный музей. – Тихвин : Алаборг, 2004. – С. 21-23. 

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

др. — Санкт-Петербург : Гиппократ, 2010. – С. 522. 

Здравоохранение Петербургской губернии  / А. Я. Гриненко и др. – Санкт-Петербург : 

Гиппократ, 2004. – С. 358, 359. 

Тихвинский край : краеведческий сборник по тихвинскому уезду / под ред. В. И. Равдоникаса. – 

Тихвин : Издание Тихвинского уисполкома, 1926. – Из содерж. : Старый Тихвин и Нагорное 

Обонежье / И. П. Мордвинов. – С. 108. 

 

 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00049484%22
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Галкин Илья Лаврентьевич 
(1847 – 1923)                                                                                         170 лет со дня рождения 

   Предприниматель. Родился в Красном Селе Выборгской губернии (ныне пос. 

Красносельский, Выборгский р-н), потомок крепостных крестьян. Сумел накопить 

значительный капитал и в 1895 г. приобрел лесопильный завод Резениуса, 

переоборудовал его, а также построил рядом с ним мельницу и электростанцию. Для 

нужд последней И. Л. Галкин перестроил плотину и приобрел около 1900 г. 100-

киловаттную турбину, позволившую ему не только электрифицировать Райволу 

(ныне Рощино), но и поставлять электроэнергию в Териоки (ныне г. Зеленогорск). 

Помимо этого, И. Л. Галкин вместе с Р. В. Пецем являлись учредителями 

Кивинебского телефонного акционерного общества. До сегодняшнего дня из всего 

комплекса предприятий И. Л. Галкина уцелела лишь плотина и небольшое 

кирпичное здание у самой реки. 

 
Райвола – Рощино / сост. и ред. Л. И. Амирханов. – Санкт-Петербург : Остров, 2014. – Из 

содерж. : Обзор документов по истории Райволы в фондах Российского государственного 

исторического архива / Л. М. Сеселкина. – С. 17. 
Русская Райвола XIX- начала XX века : сб. докум. / сост. А. Г. Румянцев ; Архив. ком. С.-

Петербурга, С.-Петербург. ГКУ «Центр. гос. ист. архив Санкт-Петербурга" (ЦГИА СПб). –

Санкт-Петербург : Остров, 2015. – С. 27–28. 
 

Амирханов, Л. И. Из Райволы в Рощино / Л. И. Амирханов // История Петербурга. – 2010. – № 2. – 

С. 95, 96. 

 

Маршнер Людвиг Христофорович 
(1847–?)                                                                                                170 лет со дня рождения 

 

   Академик архитектуры, профессор Училища технического рисования им. А. Л. 

Штиглица и Ксенинского института. Окончил императорскую академию художеств по 

архитектуре в 1878 г. со званием классного художника II степени. В 1879 г. получил 

звание художника I степени. В 1887 г. удостоен звания академика за проект женского 

монастыря. Принимал участие в отделки интерьеров (1880–1890) особняка А. Половцова 

на Большой Морской.  

   Руководил строительством и проектировал интерьер дворца (1886–1892) в Рапти 

(Лужский р-н) в имении А. А. Половцова.  
 

Андреева, В. И. Особняк А. А. Половцова (Большая Морская ул., 52 наб. р. Мойки, 97) 

[Электронный ресурс] / В. И. Андреева // Реликвия : реставрация. Консервация, музеи. – 2014. – № 

31. – С. 32, 37, 39, 40. – Режим доступа : WWW.URL : http://www.srspb.ru/attach/448.pdf. – 

23.09.2016. 

Харьюзов, Л. С., Идентификация природного камня в декоре Бронзового, Дубового и Каминного 

залов бывшего особняка Половцова (Санкт-Петербург, Б. Морская, д. 52) [Электронный ресурс]  / 

Л. С. Харюзов, А. И. Савченок // Реликвия : реставрация. Консервация, музеи. – 2014. – № 31. – 

С.55. – Режим доступа : WWW.URL : http://www.srspb.ru/attach/448.pdf. – 23.09.2016. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Блиц, 2001. – С. 100, 101. 

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

Мурашова. – Санкт-Петербург : Выбор, 2005. – С. 274. 

Набокина, О. В. Луга и окрестности : из истории населенных мест Лужского района / О. В. 

Набокина, А. В. Носков. – Москва : Центрполиграф, 2015. – С. 97. 

 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F136005055376%22
http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=rec.id%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F225343546620%22
http://www.url/
http://www.srspb.ru/attach/448.pdf
http://www.url/
http://www.srspb.ru/attach/448.pdf
http://94.140.210.149/catalogue/search_advanced.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201%5CRU%2FLOUNB%2FEC%2F186621899786%22
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Эдвардс Матвей Яковлевич 
(1847–1917?)                                                                                        170 лет со дня рождения 

   Английский предприниматель, фабрикант, владелец канатной фабрики «Нева» в Санкт-

Петербурге, приисков на Алтае. В Санкт-Петербурге появился в 1870-х гг. В 1897 г. 

купил у Государственного Банка бывшие кожинские леса и земли, чтобы развернуть 

фабричное строительство и разбить небольшие дачные мызы. Возобновил работу 

местной заброшенной стекольной фабрики в Усть-Введенском (Гатчинский р-н). В 

1903 г. стал продавать участки будущим дачевладельцам. В 1906 г. М. Я. Эдвардс 

составил топографический план будущего «Поселка Эдвардс», 8 января 1910 г. 

подробная карта поселка была утверждена как «План дачной местности Вырица-

Поселок села Введенского при станции Вырица». В 1907 г. выступил с предложением 

о строительстве одноколейки – конечная остановка Поселок. В 1913 г. подал 

прошение о строительстве костела в Вырице. Подарил землю под костел. Дал кредит 

на строительство Спасо-Преображенской церкви-школы в Поселке (1915).  

   Владел с. Введениское и пустошью «Налки» Лисинской волости (ныне Тосненский 

р-н). 
 

Александрова, Е. Л. Водская пятина - Ингерманландия - Санкт-Петербургская губерния - 

Ленинградская область : ист. прошлое / Е. Л. Александрова. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2011. – 

С. 288, 289. 
Барановский, А. Вырица при царе : дачный Петербург / А. Барановский. –  Санкт-Петербург : 

Остров, 2005. – С. 32, 34, 42, 46, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 59,61, 62, 63, 103, 193, 194, 195,198, 272-280. 

Земля Тосненская : история и современность: книга-альбом. – Санкт-Петербург. : Лики России, 

2006.  – С. 78. 

Оредеж : лит.-краевед. альм. Вып.13 – Санкт-Петербург : Летопись, 2016. – Из содерж. : 

Деревня Мины и ее забытая деревня / А. Бурлаков. – С. 70. 

Памятная книжка С.-Петербургской губернии : описание губернии с адресными и справочными 

сведениями / собр.  и сост. Н. В. Шапашников ; под. ред. С. Э. Термен. – Санкт-Петербург, 1905. 

– С. 448. 

Справочная книга о лицах Петроградского купечества и других званий, акционерных и паевых 

обществах и торговых домах, получивших... сословные свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям 

промысловые свидетельства 1 и 2 разрядов на торговые предприятия, 1-5 разрядов на 

промышленные предприятия, 2 и 3 разрядов на личные промысловые занятия... [на 1899 год] 

[Электронный ресурс]. – Санкт-Петербург, 1899. – С. 1030. – Режим доступа : WWW.URL : 

https://vivaldi.nlr.ru/bx000040058/view#page=1035. – 07.12.2016. 

 

Арепьев Николай Федорович 
(1852 – ?)                                                                                               165 лет со дня рождения  

   Писатель. Прослушал лекции на юридическом факультете Петербургского 

университета. Состоял преподавателем географии в петербургской 3-й гимназии.  С 1878 

г. напечатал множество статей, преимущественно педагогических и по вопросам о 

малолетних преступниках в журналах «Наблюдателе», «Народной Школе», «Русской 

школе», «Неделе» и др. Издал несколько географических атласов, учебную «Географию 

России» (1908–1910).   

   Составил достаточно полное описание Токсово (Всеволожский р-н) и его 

окрестностей в «Путеводитель по окрестностям Петербурга» (1901). Автор 

восторженно характеризует Токсовские высоты, как селение, лежащее между двух 

озер, которое сравнивал со швейцарским курортом Интерлакен. 

 
Первые Токсовские чтения «О Токсове поэты говорят…» / ред.-сост. В. Кузнецов. – Санкт-

Петербург ; Токсово : Реноме, 2015. – С. 90. 

 

http://94.140.210.149/catalogue/search_advanced.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00198758%22
http://www.url/
https://vivaldi.nlr.ru/bx000040058/view
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Баусов Иван Алексеевич 
(1857-)                                                                                               160 лет со дня рождения 

   Предприниматель, купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин. Родился в с. 

Новое (ныне Ярославская обл.). В 1869 г. переехал в Санкт-Петербург, где развернул 

торговлю хозяйственными товарами. В 1878 г. начал торговлю строительными 

материалами. К началу XX в. –  владелец собственной фирмы с годовым оборотом в 1 

млн. руб. В столице имел репутацию большого филантропа (состоял членом более 20 

благотворительных обществ). Староста церкви Преподобной Ксении. 

   В начале XX в. владел одним из самых дорогих особняков в дачной местности в 

районе пос. Вырица (Гатчинский р-н). 

   Принял участие в строительстве церкви Св. Петра и Павла в г. Вырице (1906-

1908). Входил в Петропавловское церковное братство. Во время Первой мировой 

войны (1914-1918) царскосельским земством был назначен попечителем вырицкой 

медицины. 
 

Барышников, М. Н. Деловой мир Петербурга : исторический справочник / М.Н. Барышников. — 

Санкт-Петербург : LOGOS, АОЗТ, 2000. – Из содерж. : Баусов Иван Алексеевич. — С. 59. 

Барышников, М. Н. Деловой мир России : историко-биогр. справ. / М. Н. Барышников. – Санкт–

Петербург : Искусство, 1998. – С. 48. 
Церковь Преподобной Ксении при Доме призрения вдов и сирот придворного духовенства 

Императора Александра III [Электронный ресурс] // Петербургский генеалогический портал. – 

Режим доступа : WWW.URL : http://www.petergen.com/bovkalo/kl/spburgksprduh.html. – 22.12.2016.  

_______________________________ 
Барановский, А. Вырица при царе : дачный Петербург / А. Барановский. – Санкт-Петербург : 

Остров, 2005. – С. 58, 70, 72, 83, 113, 138, 167, 176, 179, 218, 225. 

 

 

Елисеев Степан Петрович 
(1857(1859) – 05.03.1926(1935))                                                                160 со дня рождения 

 

   Российский предприниматель, меценат, действительный статский 

советник. Представитель известного купеческого рода Елисеевых.  

Действовал в сфере финансового и страхового дела, входил в 

руководство «Русского для внешней торговли банка» – перед 

революцией 1917 г. был его вице-президентом. Председатель 

правления крупнейшего страхового общества «Русский Ллойд».  

   Оказывал благотворительную помощь учебным заведениям, 

больницам, богадельням. Занимаясь делами благотворительности, 

состоял на службе по Ведомству учреждений императрицы Марии. В 1908 г. за большой 

вклад в строительство на Большой Охте в Петербурге Дома для призрения бедных был 

пожалован потомственным дворянством.  

   Владелец дома на берегу оз. Суулаярви (ныне оз. Нахимовское) в районе дер.  

Кауколемпияля (ныне пос. Цвелодубово, Выборгский р-н), получившего у местных 

жителей название «Белая дача».  

   Бывал на охоте в окрестностях Лопухинки (ныне Ломоносовский р-н). 

   После революции 1917 г. перебрался в Финляндию. Поселились в Куолемоярви 

(ныне Рябово, Выборгский р-н) в доме Е. Г. Ермолова, который многие годы 

являлся его «доверенным лицом». Через некоторое время отсюда уехал в Париж.  

 
Барышников, М. Н. Деловой мир Петербурга : исторический справочник / М.Н. Барышников. — 

Санкт-Петербург : LOGOS, АОЗТ, 2000. — С. 178. 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00024741%22
http://www.petergen.com/bovkalo/kl/spburgksprduh.html
http://94.140.210.149/catalogue/search_advanced.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00198758%22
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Барышников, М. Н. Деловой мир России : историко-биогр. справ. / М. Н. Барышников. – Санкт–

Петербург : Искусство, 1998. –С. 293, 318. 

                                   ____________________________________ 

Краско, А. Петербургское купечество : страницы семейных историй / А. Краско. – Москва : 

Центрполиграф, 2010. – С. 141, 155. 

Сухомлин, Н. Б. Село Гостилицы и его окрестности, XV-XX вв. / Н. Б. Сухомлин. – Санкт-

Петербург : Петербург - XXI век, 2010. – С. 130. 

 

Евгеньев, С. Не только "темное царство" / С. Евгеньев // Вести. — 2010. — № 233. — С. 7. 

 

 

Есипович Иоганна (Нина) Антоновна  
(1857–?)                                                                                                 160 лет со дня рождения 

   Врач-венеролог Калищенского медицинского участка Лужского уезда (ныне 

Лужский р–н), где проработала 20 лет (с 1885). Занималась изучением 

распространения и лечением венерических заболеваний среди сельского населения 

Санкт–Петербургской губернии, давала конкретные рекомендации для улучшения 

ситуации. Стараниями Н. А. Есипович, на частные средства, построили 

Калищенскую земскую больницу. Работала в фельдшерском пункте в дер. Долговка 
(Лужский р–н). 

 

Есипович, И. А. О заболеваемости сифилисом среди крестьян Калищенскаого медицинскаго 

участка Лужского уезда // Шестой санитарный съезд земских врачей С.–Петербургской 

губернии. – Санкт–Петербург, 1891. – С. 26. 

__________________________________ 

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

Санкт–Петербург : Гиппократ, 2010. – С. 404, 747. 

Медицина Ленинградской области : (ист. очерк) / А. Я. Гриненко и др. – Санкт-Петербург : 

Гиппократ, 2004. – С. 207. 

Памятная книжка С.-Петербургской губернии : описание губернии с адресными и справочными 

сведениями. – Санкт–Петербург, 1905. – С. 187. 

 

Павлов Иван Васильевич 
(1857–1933)                                                                                           160 лет со дня рождения 

 

   Действительный статный советник, коммерсант. Родился в Кексгольме (Приозерск). 

Служил в Петербурге в Финском банке (1817–1881). В 1881 г. вернулся в родной город, 

где до 1895 г.  исполнял различные должности при магистрате. Затем вновь переехал в 

Петербург, где до 1918 г. заведовал имущественным и финансовым отделами Ведомства 

статс–секретаря по делам Финляндии.  

   К заслугам И. В. Павлова относят строительство в 1913-1917 гг.  железной дороги,  

которая соединила Кексгольм с северо–запада со станцией Хийтола и с юга–

Петроградом. 
 

Вуокса : Приозерский краевед. альм. Т. II, вып. 2 / Адм. МО «Приозерский р-н Ленингр. обл», Гос. 

учреждение культуры «Музейное агентство», Музей «Крепость Корела». – Санкт-Петербург : 

Б&К, 2001. – С. 13, 17, 24. 

 

 

 

http://94.140.210.149/catalogue/search.html?query=cuba.authorityAuthorCode%3D%2201-RU%2FLOUNB%2FEC%2F00024741%22
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Паюла Фанни Мария  
(1857–1918)                                                                                           160 лет со дня рождения 

   Собирательница рун. Работала учительницей народной школы. Позднее закончила 

университет. В течение двух летних сезонов записала более 800 ингерманландских 

рун, после чего была приглашена в члены Финляндского литературного общества.  

   В 1893 г. в приходе Токсово записала 61 руну. Приезжала в Лепсари (Всеволожский 

р-н), где записала песни рунопевицы Анни Каннинен (1894). 
 
Пюккенен, А. Былое Токсово / А. Пюккенен. – Санкт-Петербург : Гйоль, 2012. – С. 51, 53. 

                                

 

Дернов Николай Иванович 

(1867-)                                                                                               150 лет со дня рождения 

 

   Предприниматель, купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин. Совместно 

с братом И. И. Дерновым вел торгово-мануфактурное дело в Санкт-Петербурге. Владелец 

целого ряда крупных объектов недвижимости на территории Петербургской губернии.  

   В 1905 г. становится владельцем усадьбы Елизаветино (в р-не пересечения 

современных улиц Ленина и Толмачева, пгт. Сиверский). В начале XX в. активно 

занимался продажей земли под дачное строительство на ст. Сиверская. В честь него 

получила свое название Николаевская улица (ныне ул. Свободы).  

 
Барышников, М. Н. Деловой мир Петербурга : исторический справочник / М. Н. Барышников. – 

Санкт-Петербург : Logos, 2000. – С. 161. 

Справочная книга о лицах Петроградского купечества и других званий, акционерных и паевых 

обществах и торговых домах, получивших с 1 ноября 1915 г. по 1 января 1916 г. сословные 

свидетельства по 1-й и 2-й гильдиям, промысловые свидетельства 1 и 2 разрядов на торговые 

предприятия, 1-5 разрядов на промышленные предприятия, 2 и 3 разрядов на личные 

промысловые занятия [Электронный ресурс]. – Петроград : Тип. А. Н. Лавров и К°, 1916. – С. 74. 

– Режим доступа : WWW.URL : http://elib.shpl.ru/ru/nodes/19703. – 24.12.2016 

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

Гатчина : СЦДБ, 2003. – С. 45. 

Лучинский,А. А. Сиверская дачная местность по Варшавской железной дороге / А. А. Лучинский, 

Н. В. Никитин ; сост. А. В. Бурлаков. – Гатчина, 2013. – С. 64. 

Сонина, Л. В. Сиверская в судьбах русских литераторов : учеб. пос. по краеведению / Л. В. 

Сонина. – Упр. образованием МО «Гатчин.р-н» Ленингр. обл., Ленингр. обл. универс. науч. б-ка. – 

Гатчина, 2000. – С. 5. 
 

Кондратьев Владимир Петрович 
(1867–1952)                                                                                           150 лет со дня рождения 

   Архитектор. Служил в должности техника в департаменте общих дел Министерства 

Внутренних дел. В звании архитектора В. П. Кондратьев был утвержден в 1913 г. К тому 

времени он уже был известен, как инициатор строительства благоустроенного жилья для 

рабочих. Состоял членом различных благотворительных организаций, был избран 

гласным Городской Думы. В 1917 г. он был временным руководителем наркомата 

промышленности и торговли, затем возглавлял технический отдел наркомата социального 

обеспечения. В 1920 г. В. П. Кондратьев был главным архитектором Воронежской 

области, затем работал в Москве.  
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   В 1897 г. построил домовой храм во имя Тихвинской иконы Божией Матери в 

деревянном здании детского санатория Общества вспоможения бедным в пос. 

Сиверский (Гатчинский р–н). 
 

Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX - начала XX века : справ. / ред. Б. 

М. Кириков ; сост. А. М. Гинзбург, Б. М. Кириков. – Санкт-Петербург : Пилигрим-СПб., 1996. – С. 

234. 

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. – Санкт-Петербург : Лениздат, 1998. – 

С. 1002. 

_________________________________ 

Бурлаков, А. Дачная архитектура и зодчие Оредежского края [Электронный ресурс] / А. 

Бурлаков. – Режим доступа : WWW.URL : http://gatchina.bezformata.ru/listnews/dachnaya-

arhitektura-i-zodchie-oredezhskogo/10771021/. – 14.10.2016. 

Земля Невская Православная : православные храмы пригородных районов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области : крат. церковно-ист. справ. / РГИА, Ком. по сохранению и возрождению 

святынь Санкт-Петербург и Ленингр. обл. ; науч. ред. В. В. Антонов. – Санкт-Петербург : Лики 

России, 2006. – С. 57. 

Лучинский, А. А. Сиверская дачная местность по Варшавской железной дороге / А. А. Лучинский 

; коммент. и доп. переизд. кн. 1910 г. –Луга : Изд-во Голубева, 2012. – С.30. 

Морозова, А. А. Наша Сиверская : 1812 посвящается 2012   /А. А. Морозова, Л. А. Финогенова. – 

3-е изд., испр. и доп. – Санкт–Петербург : Летопись, 2012. – С. 163. 

«Родники духовности» : храмы Гатчинского Благочиния : рекоменд. библиогр. указ.ь / МКУ 

«Межпоселенческая центр. р-ная б-ка им. А. С. Пушкина, Информационно-библиогр. отд. – 

Гатчина : [б. и.], 2015. - С. 34. 

 

Бройтман, Л. И. На бугорках у Козьего болота / Л. И. Бройтман // История Петербурга. – 2008. 

- № 3. – С. 26. 

Бурлаков, А. Дачная архитектура и зодчие Оредежского края / А. Бурлаков // Лукоморье. – 2013. - 

№ 7. – С. 3. 

 

Половцов Александр Александрович 
(1867–12.02.1944)                                                                                 150 лет со дня рождения 

 

   Предприниматель, дипломат, этнограф, ориенталист. Старший 

сын миллионера, государственного секретаря Александра 

Александровича Половцова. Окончил Императорское Училище 

правоведения (1888). Занимался эпиграфикой, собрал коллекцию 

антиков. Директор Музея и художественной школы А. Л. 

Штиглица (1917). 

   От отца А. А. Половцев унаследовал имение Рапти (Лужский 

р–н), но приезжал в усадьбу редко. Сейчас на руинах дворца 

проводят музыкальные фестивали. 

   В 1917 г.  А. А. Половцов был назначен членом художественной комиссии по 

Гатчинскому дворцу. Проводил с мая 1917 г. по поручению Временного 

правительства инвентаризацию коллекций. В октябре 1918 г. эмигрировал. Пешком 

перешел границу с Финляндией. 

Кислов, В. 1917 год. Обстановка в городе [Электронный ресурс] / В. Кислов // Гатчина и 

гатчинцы в Великой войне (1914–1918). – Режим доступа : WWW.URL : http://kraeved-

gatchina.de/data/documents/GATChINA-I-GATChINCY-V-VELIKOY-VOYNE-13.pd. – 12.12.2016 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://www.url/
http://kraeved-gatchina.de/data/documents/GATChINA-I-GATChINCY-V-VELIKOY-VOYNE-13.pd
http://kraeved-gatchina.de/data/documents/GATChINA-I-GATChINCY-V-VELIKOY-VOYNE-13.pd
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Памятник архитектуры – от дворца к музею : сборник статей по материалам научно–

практической конференции ГМЗ «Петергоф», 2012 / ред. О. С. Капполь. — Санкт-Петербург : 

Европейский Дом, 2013. – Из содерж. : Первые планы музеефикации Гатчинского дворца : (1917–

1925). – С. 218, 247.    

_____________________________________ 

Бюллетень Лужского общества краеведов. Вып. 2 (апрель-июнь). – [Луга] : [б. и.], 2012. –  С. 9. 

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

Ком. по культуре г. Гатчины ; Центр. гор. б-ка им. А. И. Куприна. – Гатчина, 1995. – С. 156, 158. 

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

Мурашова, Л. П. Мыслина. – Санкт-Петербург : Блиц, 2001. – С. 117. 

 

Кверфельдт Эрнст Конрадович 
(1877 – 1949)                                                                                         140 лет со дня рождения 

   Художник, профессор, доктор искусствоведения. Окончил Центральное училище 

технического рисования барона Штиглица (1900), где затем в 1907–1924 гг. был 

хранителем и директором музея. С 1924–1949 гг. работал в Эрмитаже заведующим 

Отделением искусства Дальнего Востока, в 1945–1949 гг. – главный хранитель Эрмитажа 

 – директор музея Штиглица. Автор работ по китайскому искусству. В ряде изданий 

авторство ограды Михайловского сада приписывают Э. К. Кверфельдту 

   Отдыхал в Доме отдыха, открытом в 1926 г. в усадьбе Марьино (Тосненский р-н). 

 
Земля Тосненская : история и современность. – Санкт-Петербург : Лики России, 2006. – С. 154. 

Пономарев, И. А. «Меж гробницами внука и деда заблудился взъерошенный сад» (Михайловский 

сад) / И. А, Пономарев // История Петербурга. – 2007. – № 6. – С.10.  

 

 

Воробьев Павел Иванович 
(1892 – 24.11.1937)                                                                               125 лет со дня рождения 

   Советский ученый-востоковед, музеевед, организатор науки. Родился в Санкт-

Петербурге. Окончил Петроградский университет, факультет восточных языков (1915). В 

1921 г.  – управляющий делами Центрального института живых восточных языков, с мая 

1922 г.  помощник ректора, с 1923 г – ректор. В 1926–1930 гг. – директор Русского музей, 

с 1934 г. –  директор Музея этнографии, заместитель директора Института востоковедения 

АН СССР, профессор ЛГУ. В 1937 г.  арестован и приговорен к высшей мере наказания, 

расстрелян. Реабилитирован в 1957 г.  

    Отдыхал в открытом в 1926 г. Доме отдыха в усадьбе Марьино (Тосненский р-н). 

Земля Тосненская : история и современность. – Санкт-Петербург : Лики России, 2006. – С. 154. 

 

Пызин  Владимир Иванович 
(1892 – 1983)                                                                                         125 лет со дня рождения 

   Инженер путей сообщения. Родился в Казани.  Окончил институт инженеров путей 

сообщения в Петербурге. Еще студентом с увлечением участвовал в изыскательских 

партиях на трассах железных и шоссейных дорог. Изыскания стали его специальностью. 

После революции работал в «Гипролестрансе» и в НИИ «Промтранспроект», 

%82%22Петроградский%20университет
%82%22Центрального%20института%20живых%20восточных%20языков
%22Русского%20музей
%22Музея%20этнографии
%82%22ЛГУ
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одновременно преподавал в ЛИИЖТе. Автор ряда научных публикаций. Участник 

Великой Отечественной войны. Оставил воспминания о Сиверской (Гатчинский р-н). 
 

Смородина, М. Е. Сиверская – столица дачная России / М. Е. Смородина. – Санкт-Петербург, 

2008. – С. 41. 

Мясникова, Л. П. «Хотели бы вы дожить до ста лет?» / Л. П. Мясникова // Фонтанка. – 2011. - 

№ 10. – С. 60-68. 

 

Кайдалов Анемподист Анемподистович 
(1897–1987)                                                                                         120 лет со дня рождения 

 

   Поэт, школьный учитель, переводчик с одиннадцати языков, участник выступлений и 

лекций А. Блока, Н. Гумилева, К. Бальмонта, В. Брюсова, М. Горького. Родился в Великих 

Луках (Псковская обл.). Написал более 600 стихотворений, и при жизни практически не 

печатался. Большую часть жизни работал учителем в школе, воевал в Великую 

Отечественную войну в разведроте. Учил молодых поэтов основам стихосложения.  

   Более 25 лет прожил в Токсово на даче в старой части поселка (ул. Советская, у 

Акимовой Е. И). Настолько любил Токсово, что завещал похоронить его на местном 

кладбище.  

 
Кудрявцев, В. Поселок на Токсовских высотах : историко-краевед. изд. / В. Кудрявцев. – 2-е, 

перераб. и доп. – Санкт-Петрбург : Реноме, 2006. – С. 155–159. 
Кудрявцев, В. Прогулки по Токсову / В. Кудрявцев. – Санкт-Петербург : Реноме, 2015. – С. 35. 

Первые Токсовские чтения «О Токсове поэты говорят…» / ред.-сост. В. Кузнецов. – Санкт-

Петербург ; Токсово : Реноме, 2015. – С. 77–86. 

 

Асс Леонид Евгеньевич 
(1907–1980)                                                                                           110 лет со дня рождения 

 

   Ленинградский архитектор. Окончил Высший художественно–ехнический институт в 

Ленинграде (1930). Работал в мастерской Л. В. Руднева (1930–1933). В предвоенные годы 

построил более 100 зданий : жилых домов, детских садов и школ (многие совместно с 

архитектором А. С. Гинцбергом). Участник Второй Мировой Войны. С 1946 г. работал в 

Ленпроекте, затем руководил Архитектурно–планировочным управлением. В 

послевоенные годы много строил в Ленинграде – в Невском и Московском районах.               

Много лет был главным архитектором Ленинградской области. 
 
Зодчие Санкт-Петербурга : XIX - начало XX века / сост. В. Г. Исаченко. – Санкт-Петербург : 

Лениздат, 2000. – Из содерж. : Николай Дмитриев / В. Г. Исаченко. – С. 638-639. 

_________________________________ 

Николай Федорович Федоров. – Санкт–Петербург : Лики России, 2011. – С. 209. 

 

Габе Михаил Руфинович 
(1917–1984)                                                                                           100 лет со дня рождения 

 

   Скульптор. Родился в Петрограде. Окончил Санкт–Петербургский Государственный 

Академический институт Живописи Скульптуры и Архитектуры им. И. Е. Репина (1947). 

В конце 1940–х гг. создал портретные работы из мрамора и фарфора – бюст А. А. Блока и 

«А. С. Пушкин на коне». Участвовал в реставрации интерьеров и фонтанов в 

Петродворце. Автор анималистичных композиций «Бегущая с оленем» (1970), «Под 

мирным небом» (1979). Во время Великой Отечественной войны, защищая Ленинград, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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скульптор получил ранение правой руки с повреждением нерва. Последствия ранения 

остались на всю жизнь. 

   В своих работах показал, как в условиях Ленинградского фронта происходила 

эвакуация раненых на собачьих упряжках, а также на лодках в районе Ладоги. 

Скульптуры изваяны левой рукой. Один из авторов мемориала «Берег 

мужественных» (1967) на р. Воронка, входящий в мемориально-архитектурный 

комплекс «Зеленый пояс Славы». Здесь, в 1941–1944 гг. проходил рубеж обороны 

Ораниенбаумского плацдарма. 

 
Битва за Ленинград : проблемы современных исследований : сб. ст. / СПбГУ, СПб. регион. Центр 

по изучению воен. истории. – Санкт-Петербург, 2007. – Из содерж. : Блокада Ленинграда в 

произведениях ленинградских художников и скульпторов (по материалам  фондов Военно-

медицинского музея) / Г. А. Грибовская. – С. 270. 

Река времени. Сосновый Бор - за годом год / Г. В. Алмазов. – Санкт–Петербург, [б. и.], 2008. – 

59, 499. 

                               

Грановская Нина Ивановна 
(1917 – 13.03.2002)                                                                               100 лет со дня рождения 

 

   Российский деятель культуры, музейный работник, пушкиновед, 

Заслуженный  работник культуры РФ. В 1953–1981 гг. – сотрудник 

Всесоюзного музея А. С. Пушкина. С 1965 г. являлась куратором 

пушкинских мест Гатчинского района. Создатель экспозиций 

уникальных музеев Ленинградской области: «Дом станционного 

смотрителя» в дер.  Выра (1972) и «Домик няни А. С. Пушкина» 

в дер. Кобрино (1974). С 1986 г. состояла почетным членом музея 

истории Суйды. Автор очерка-путеводителя пушкинскими 

местами Гатчинского района «Если ехать вам случится…» 

(1989). 

   В 1954 г. приезжала в Суйду на церемонию открытия памятной доски, 

посвященной Арине Родионовне. 

   В 1971 г. присутствовала на открытии памятника на могиле А. П. Ганнибала в 

Суйде. 

 
Грановская, Н. И. «Если ехать вам случится...» : очерк-путеводитель, предлагающий 

путешествие с авт. по пушкин. местам Гатчин. р-на  Ленингр. обл. - Ленинград : Лениздат, 1989. 

– 190 с. 

Домик станционного смотрителя : музей дорожного быта начала XIX века / сост. Н. И. 

Грановская. — Ленинград : Лениздат, 1974. — 64 с. : ил. 

______________________________________ 

Пирютко, Ю. М. Грановская Нина Ивановна (1917-2002) [Электронный ресурс] / Ю. М. Пирютко 

// Культура Ленинградской области. – Режим доступа : WWW.URL : 

http://www.enclo.lenobl.ru/object/1803557823?lc=ru. – 16.12.2016. 

_______________________________________ 

Оредеж : лит.-краевед. альм. Вып.10. – Санкт-Петербург : Летопись, 2013. – Из содерж. : 

История могилы Абрама Петровича Ганнибала на старом суйденском кладбище / А. Бурлаков ; 

Из родословной Арины Родионовны / А. Бурлаков. – С. 20. – С. 26. 

 

Бурлаков, А. Что имеем, не хранимс: последним, заброшенным усадьбам старой России осталось 

существовать всего несколько лет / А. Бурлаков // Лукоморье. – 2013. - № 7. – С. 19. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
http://www.enclo.lenobl.ru/object/1803557823?lc=ru
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Монахов Владимир Константинович 
(1947 – 24.11.2007)                                                                                 70 лет со дня рождения 

 

   Художник, краевед, педагог, литератор. Родился в г. Братск, в 1951 г. переехал в г. 

Гатчину. В 1965 г. закончил ЛХГПУ по профессии учитель рисования и черчения. 

Выставляться начал в 1975 г. в Приоратском замке (г. Гатчина). Дальнейшие 

выставки были в Ленинграде, Ельце, Выборге, Луге, в городах Германии. Дипломант 

многих выставок.  Художник был новатором, предлагая гатчинцам однодневные 

выставки своих картин то у Березовых ворот парка, то в сквере «Юность», то в 

зеленом «зале» Собственного сада у Дворца-музея. Выставки сопровождались 

выступлением бардов, музыкантов, поэтов. В. К. Монахов был одним из основателей 

Гатчинской детской художественной школы, Товарищества гатчинских художников, 

Общества друзей гатчинского парка, проекта сохранения деревянных домов «Старая 

Гатчина». Создатель и хозяин «Открытой художественной галереи Владимира 

Монахова» на ул. Солодухина, создатель Музея быта ХХ века. 

 
Бурлаков, А. Гатчинские названия по-свойски : прогулки по городу от Мадрида до Карлухи с 

пикником на Вшивой горке и обедом в ресторане Коряга : первый нар. микротопоним. слов. / А. 

Бурлаков. – Гатчина : [б. и.], 2013. – С. 7, 9, 29.  
Бурлаков, А. Легенды и были Старой Гатчины / А. Бурлаков. – Гатчина : [б. и.] 2006. – С. 12. 
Бурлаков, А. Туристские маршруты Гатчинского района : южное направление  / А. Бурлаков. – 

Гатчина : СЦДБ, 2003. – С. 7. 

Мы живем на Гатчинской земле : материалы первых историко-краевед. чтений / сост. А. В. 

Бурлаков. – Гатчина : [б. и.], 2011. – С. 46. 

Тришина, А. А. Цвета радуги Владимира Монахова / А. А. Тришина // Гатчина сквозь столетия. – 

Режим доступа : : WWW.URL : http://history-gatchina.ru/article/monahov.htm. – 22.12.2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gatchina.bezformata.ru/word/staraya-gatchina/2098938/
http://gatchina.bezformata.ru/word/staraya-gatchina/2098938/
http://www.url/
http://history-gatchina.ru/article/monahov.htm
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Сакса К. 19, 82, 87, 90, 143 

Салтыков–Щедрин М. Е. 53 

Самойлова Ю. 99 

Самсоненко Г. Г. 90, 114, 152 

Сарабьянов В. Д. 90 

Саргсян М. 90 

Светихин В. Ф. 138 

Свиридов В. П. 137 

Свободин П. М. 31 

Седлова В. В. 27 

Сейдин И. И. 23, 70, 94 

Селин А. А. 114 

Семенихина Н. Н. 18, 52, 89, 112, 117 

Семиков В. В. 81, 148 

Сенте Л. 83 

Серебрякова Н. Я. 18, 88, 92, 105, 1488 

Серяков М. Л. 52, 78 

Сеченов И. М. 133 

Симонов Н. К. 136 

Синдаловский А. Н. 125 

Сквирский В. Я. 83 

Сковпнев С. 33 

Скрицкий Н. В. 82 
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Сладков И. Д. 21 

Слупский И. Б. 91 

Смелянский А. 111 

Смирнов А. А. 121 

Смородина М. Е. 40, 48, 67, 68, 73, 126, 

164 

Смоткуновский И. 129, 130 

Сободин А. П. 131 

Сойни Е. Г. 62 

Соколинский З. С. 127 

Соколов В. Д. 31 

Соловьев-Седой В. П. 53 

Солодянкина О. Ю. 109 

Солохин Н. Д. 59, 79, 100, 123 

Сонина Л. В. 48, 68, 76, 122, 126, 161 

Ставцев А. В. 59 

Станиславский К. 27 

Старицкий А. 28 

Старов И. Е. 107 

Старовойтов Л. А. 147 

Стасов С. 136 

Столбова Н. 86 

Столпянский П. Н. 147 

Стоян И. Н. 88, 102, 112, 116 

Стрежельчик В. И. 136 

Стрекалова И. 50 

Стрельчик А. С. 71, 145 

Стромилова Е. Н. 64, 90 

Суворов А. В. 97 

Сухомлин Н. Б. 160 

Сушкевич Б. М. 27, 28 

Сыров А. А. 35, 128, 131 

Сяков Ю. А. 90 

Тагрин Н. С. 26 

Талвела П. 22– 23 
Татьяна Николаевна 68, 69 

Твардовский А. Т. 125 

Темкин Н. 81 

Тенишева М. К. 80 

Терентьев А. С. 58 

Тимофеев Л. В. 60, 86, 92, 97, 99, 100 

Тимошенко Е. Е. 66 

Тиунова Л. Ю. 71, 145 

Тихомирова Р. В. 33, 81, 104, 106, 118, 

119, 127 

Тихонов М. Т. 153 

Товстоногов Г. А. 136 

Толстиков В. С. 124 

Толстой А. К. 48, 49, 104 

Толстой А. Н. 47 

Толстой И. И. 113 

Толстой Л. Н. 136 

Толубеев Ю. В. 136 

Томилов А. Р. 89, 92 

Тон К. А. 96 

Траверсе И. И. 141 

Травина Е. 58 

Тредиаковский В. К. 95 

Трифонов В. 68 

Тришина А. 142, 166 

Троицкий Н. А. 82 

Трубников А. 148 

Трунов К. И. 33 

Тюнни К. 120 

Уздина М. М. 152 

Узилевский А. Н. 25, 67, 91 

Ульянов М. А. 130 

Ульяночкин К. 153 

Усков В. В. 73 

Ушинский К. Д. 152 

Фабрициус Я. Ф. 77 

Файнштейн Л. А. 122 

Федор Иоаннович 64 

Федорова В. В. 18, 45, 89, 117, 130, 135 

Фельтен Ю. 129 

Фиалковский А. Д. 90 

Филатов Г. В. 61 

Филипп II 28 

Филипп Московский 28 

Финогенова Л. А. 112, 127, 162 

Фомин Е. И. 92 

Фомин И. А. 31 

Формозов А. А. 113 

Фредерикс Б. А. 2-й 41 

Фрейндлих Б. А. 136 

Фридрих–Вильгельм II 44 

Фурманов Р. 129 

Харитонов В. В. 53 

Харитонов Л. 53 

Харыкина Т. С. 25, 91 

Харюзов Л. С. 157 

Хвостов Д. И. 97 

Хентова С. М. 53 

Хирн С. 114 

Холмогоров М. 64 

Хомяков И. 35, 137, 143 

Храмков А. 104 

Хренов К. Д. 36 

Хрисанфов В. И. 28, 77, 142 

Христофоров И. А. 78 

Цветаева М. 45 

Чайковский П. И. 136 

Чекалов Н. М. 87 

Чекур Г. Ф. 118 
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Черепенина Н. Ю. 146 

Черкасов Н. К. 136 

Черкасова О. А. 80, 81 

Чероков В. С. 72, 131, 132 

Чистиков А. Н. 105 

Чистов К. В. 123 

Чистяков А. Ю. 54, 120 

Чичагов П. В. 82 

Чуковская Л. К. 123 

Чупрова Е. 153 

Чурак Г. 90 

Чурсина Л. 61 

Шавельский Г. И. 133 

Шагина Л. А. 88 

Шадрунова Т. 145 

Шапиро Е. И. 106 

Шарапов М. Р. 153–154 

Шацкий В. П. 140 

Шварц И. 48, 76 

Швецова Е. 69 

Швецова Ю. И. 28, 47 

Шевченко А. 35, 44, 84, 122, 148 

Шекспир У.  17, 123 

Шелохаев В. В. 78 

Шеляпина О. В. 32 

Шеповалов В. 81 

Шервуд О. 130 

Шесталов Ю. Н. 74 

Шигин Г. А. 35, 137, 143 

Шилов Д. Н.  42, 50, 52, 78, 109, 156 

Шилько О. А. 142 

Шитенбург Л. 124 

Шкаровский М. В. 115, 146 

Шкетина О. В. 84 

Шопотов К. А. 82 

Штейнбах С. Ю. 81 

Штейнберг Э. А.  37 

Штиглиц А. Л. 44 

Штирнер М. 139 

Штакеншнейдер И. А. 128 

Штокман И. 64 

Шувалов П. А. 77–78 

Шуйский Б. А. 53, 62, 70, 125 

Шумских Н. Н. 20 

Шухаев В. И. 24 

Шютте Ю. Б. 58 

Щеголев П. Е. 47 

Эдвардс М. Я. 158 

Эйзрих К. 17 

Энгл Э. 23 

Энгман М. 85, 120 

Эткинд Е. 25 

Юденич Н. Н. 37, 87 

Юденкова Т. 68 

Южакова О. И. 35, 65, 75, 96, 99, 109, 128 

Юронен Н. В. 18, 27, 52 

Юронен Н. В. 18, 27, 52, 89, 106, 112, 117, 

132 

Юсупов Н. Б. 115–116 

Явушкин С. Ю. 18, 69, 105, 136 

Ягункова Л. 98 

Яковлев А. Е. 24 

Яковлева Е. 24 

Якутович В. П. 91, 137 

Яробков В. В. 72 
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Географический  указатель 
 

Або, г. (ныне г. Турку, Финляндия) 41 

Австрия 60, 118 

Алданские о-ва (Финляндия) 113 

Амурская обл. 90 

Англия 77 

Антреа, ст. (ныне Каменногорск, г. 

Выборгский р-н) 69 

Архангельск, г. 141 

Астрахань, г. 39 

Баку, г. (Азербайджан) 72 

Балхаш, оз. 82 

Бари, г. 24 

Батово, дер. (Гачинский р-н) 122 

Баутцен, г. (Германия) 34 

Белгород, г. 156 

Бельгия 118 

Бергамак, с. (Омская обл.) 130 

Берлин, г. (Германия) 81 

Бокситогорск, г. 25, 140 

Бокситогорский р-н 140 

Большая Ижора, г. п. (Ломоносовский р-

н) 19, 35, 128, 143 

Большая Пустомержа, дер. 

(Кингисеппский р-н) 135 

Большая Ящера, дер. (Лужский р-н) 155 

Большие Салы, с. (Ростовская обл.) 48 

Большие Тайцы, дер. (Гатчинский р-н) 

107 

Большое Градуево, ур. (Выборгский р-н) 

69 

Большое Заречье, дер. (Волосовский р-н) 

55, 136 

Большой Сабск, дер. ( Волосовский р-н) 

34 

Большой Тютерс, о-в 131 

Бродниково, дер. (ныне Тверская обл.) 

134 

Брянск, г. 23 

Бугульма, г. (Татарстан) 106 

Ваганово, дер. (Всеволожский р-н) 103 

Вартемяги, дер. (Всеволожский р-н) 78, 

95 

Варшава, г. (Польша) 80, 109 

Великие Луки, г. (Псковская обл.) 164 

Великобритания 118 

Верхнеудинск, г. (ныне г. Улан-Удэ) 24 

Верхняя Бронна, дер.  (Ломоносовский р–

н) 86 

Верхняя Катуковка, с. (Воронежская 

обл.) 47 

Владыкино, с. (Саратовская обл.) 46 

Воейково, пос. (Всеволожский р-н) 55. 

112 

Вознесенье, г. п. (Подпорожский р–н) 63, 

101 

Волковицы, дер. (Ломоносовский р–н) 78 

Вологда, г. 59 

Волосово, г. 112 

Волхов, г. 63 

Волхов, р. 152 

Волыкино, дер. (в черте Санкт-

Петербурга) 120 

Воркута, г. 38 

Воронеж, г. 20, 64, 122, 145 

Воронежская обл. 161 

Воронка, р. (Ломоносовский р-н) 37, 165 

Восточная Сибирь 90 

Вохоново, дер. (Гатчинский р-н) 38 

Всеволожск, г. 78 

Всехсвятское, с. (ныне в черте г. Москва) 

115 

Выборг, г. 31, 34, 43, 46, 54, 61,70, 86, 94, 

109, 117, 135, 138, 153 

Выборгская губ. 23, 113 

Выра, дер. (Гатчинский р-н) 112 

Вырица, п. г. т. (Гатчинский р-н) 48, 

51,74, 110, 115, 121, 158, 159 

Выскатка, дер. (Сланцевский р-н)  

Высокоключевой, пос. (Гатчинский р–н) 

46 

Гаврилово, пос. (Выборгский р-н) 85 

Гатчина, г. 17, 20, 22, 33, 36–38, 45, 48, 

53, 60, 61, 65, 67, 69, 75, 89, 92, 93, 98, 

99,104, 108, 109, 112, 115, 117, 124, 129, 

132, 135, 139, 141, 148, 151, 166 

Гдовский уезд 109 

Гельсингфорс (ныне Хельсинки, г.) 22 

Германия 60, 89, 104 

Гогланд, о-в (Кингисеппский р-н) 131 

Голландия 42 

Гор, ус. (ныне дер. Балкова Гора, 

Волховский р-н) 149 

Гора–Валдай, дер. (Ломоносовский р-н) 

39 

Городище, г. (Украина) 62 

Горское, пос. (Выборгский р-н) 99, 106 

Горьковское, пос. (Выборгский р-н) 129 

Громово, п. ст. (Приозерский р-н) 45 

Губаницы, дер. (Волосовский р-н) 74 

Дальний Восток 118 

B%22Большие%20Салы
C%22Ростовской%20обл.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B_%28%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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Дания 41 

Долговка, дер. (Лужский р-н) 160 

Долгое, оз. (Тосненский р-н) 155 

Доложск, с. (ныне дер. Заручье, 

Сланцевский р-н) 109 

Домкино, дер. (Лужский р-н) 76 

Дубки, дер. (Ломоносовский р–н) 81 

Евсеева гора,  ур. (Кингисеппский р-н) 84 

Екатеринбург, г. 31 

Елгино, дер. (Тосненский р-н) 134  

Елизаветино, ус. (в черте п. г. т. 

Сиверский) 161 

Жолкев, г. (ныне г. Жолква, Украина) 33 

Заклюка, р. (Волховский р-н) 150 

Заполье, дер. (Лужский р–н) 76 

Заречье, им. (ныне Гатчинский р-н) 135 

Зеленогорск, г. (в черте Санкт-

Петербурга) 99, 157 

Ивангород, г. 44, 49, 61, 65, 86, 122, 135, 

141 

Ивановское, пос. (Кингисеппский р-н) 34, 

39 

Иерусалим, г. 48 

Извара, дер. (Волосовский р-н) 80, 95 

Ильинский, мкр. (Всеволожск, г.) 101 

имени Морозова, г. п. (Всеволожский р–

н) 63, 133 

Интерлакен, курорт (Швейцария) 158 

Италия 28, 89 

Кавголово, дер. (Всеволожский р-н) 43 

Кавголовское, оз. (Всеволожский р-н) 123 

Казань, г. 26, 141, 163 

Каложицы, дер. (Волосовский р–н) 52 

Карачаев (Брянская обл.) 124 

Карелия 56 

Карельский перешеек 37, 54, 61,69, 94 

Карташевская, пос. (Гатчинский р–н) 66 

Каука, дер. (Финляндия) 145 

Кауколемпияля, дер. (ныне пос. 

Цвелодубово, Выборгский р-н) 159 

Кексгольм см. Приозерск, г. 

Кексгольмский уезд 150 

Киев, г. (Украина) 32, 33, 38, 110 

Кингисепп, г. 19, 44, 108, 48, 65 

Кингисеппский р-н 40, 48 

Кипень, дер. (Ломоносовский р-н) 139 

Кирилловское, пос. (Выборгский р–н) 81 

Киришский плацдарм 134 

Кобона, дер. (Кировский р-н) 55, 112 

Кобрино, дер (Гатчинский р-н) 18, 32, 74, 

112, 165 

Коваши, дер. (Ломоносовский р-н) 39, 73 

Козуличи, дер. (Беларусь) 137 

Козья Гора, дер.  (Сланцевский р–н) 39, 

115 

Коложицы, им. (Волосовский р-н) 154 

Колпино, г. 99 

Колтуши, дер. (Всеволожский р–н) 101, 

133 

Колчаново, ус. (Волховский р-н) 153, 154 

Коневец, о-в (Приозерский р-н) 18, 29, 67 

Копорье, с. (Ломоносовский р-н) 65, 108 

Костромская губ. 154 

Котлы, дер (Кингисеппский р-н) 145 

Крапивно, ур. (Тосненский р-н) 134 

Красная горка (ныне ур. Красная Горка, 

Тосненский р-н) 134 

Красная Горка, дер. см. Красная Горка, 

форт  

Красная Горка, форт (Ломоносовский р-

н) 43, 90 

Краснодар, г. 122 

Красное Село см. пос. Красносельское  

Красное Село, пос. 99 

Красносельское, пос. (Выборгский р-н) 

157 

Красноярск, г. 133 

Красный Бор, г. п. (Тосненский р-н) 137 

Кронштадт, г. (в черте Санкт-Петербурга) 

39, 85, 127 

Крым, п-ов 89 

Куземин, с. (Украина) 25 

Кузьмоловский, пос. (Всеволожский р-н) 

99 

Куйвози, дер. (Всеволожский р–н) 63 

Куолемоярви, ст. (ныне пос. Рябово, 

Выборгский р-н) 159 

Кякисалми (ныне г. Приозерск) 22 

Ладожское озеро 22, 23, 72, 94, 109 

Лампушка, оз. 84 

Лахти, г. (Финляндия) 31 

Лебяжье, г. п. (Ломоносовский р-н) 35, 54 

Лезье, им. (Кировский р-н) 116 

Лейпциг, г. (Германия) 77 

Ленинград, г. см. Санкт-Петербург  

Ленинградская обл. 91, 125, 164 

Лепель, г. (Беларусь) 76 

Лепсари, дер. (Всеволожский р-н) 161  

Лисино –Корпус, пос. (Тосненский р-н) 

63, 117, 126 

Лодейное Поле, г. 21, 83, 109, 141 

Лодейнопольский р–н 22, 49 

Ломоносов, г . (в черте Санкт-

Петербурга)  153 
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Ломоносовский р-н 18, 110 

Лондон, г. 71 

Лопухинка (ныне Ломоносовский р-н) 

159 

Лубенское, оз. 37 

Луга, г. 36, 46, 47, 49, 64, 75, 77, 119, 120, 

137, 143, 155 

Луга, р. 34 

Лужский уезд 160 

Любань, г. (Тосненский р-н) 38. 118 

Любань, пос. (Тосненский р–н) 80 

Любань, ст. (Тосненский р-н) 98, 134 

Люговичи, дер. (Лодейнопольский р-н) 

21 

Лялицы, дер. (ныне Кингисеппский р-н) 

121 

Майнила, дер. (ныне пос. Майнило, 

Выборгский р-н) 70 

Малая Загвоздка (ныне терр. г. Гатчина) 

120, 141 

Малоперекопное, с. (Саратовская обл.) 

140 

Манола, пос. (Выборгский р–н) 37 

Мариенбург (ист. р-н г. Гатчины) 139 

Марьино, ус. (Тосненский р-н) 141, 163 

Матвеевское, с. ( Рязанская обл.) 40 

Мга, г. п. (Кировский р-н) 137 

Мга, ст. (Кировский р–н) 22 

Мельница, дер. (Гатчинский р-н) 129 

Милан, г. (Италия) 110 

Миргород, г. (Украина) 92 

Монрепо, им. (Выборг, г.) 59, 71, 145, 148 

Москва, г. 20, 24, 28, 33, 35, 37, 45, 47, 63, 

64, 65, 96, 100, 111, 112, 117, 123, 126, 

150, 152,161 

Мурино, пос. (Всеволожский р–н) 18, 88, 

92, 105, 148 

Мустамяки (ныне Горьковское, пос. 

Выборгский р-н) 24 

Мясной Бор, дер. (Новгородская обл.) 134 

Наволок, дер. (Лужский р–н) 19 

Налки, пуст. (ныне Тосненский р-н) 

Нарва, г. (Эстония) 48, 122, 141, 147 

Нева, р. 63, 131 

Нижний Новгород, г. 17, 32 

Нижняя Бронна, дер. (Ломоносовский р–

н) 19 

Нииттюсари, о-в (Выборгский р-н) 113 

Никольское, г. (Тосненский р-н) 102, 132, 

141, 150 

Никольское, с. см. Никольское, г.  

Новая Ладога, г. (Волховский р-н) 26, 48, 

81, 97, 131, 141 

Новгород, г. 27, 29 

Новинка, дер. (Тосненский р-н) 17 

Ново Девяткино, дер. (Всеволожский р-н) 

112 

Новое, с. (ныне Ярославская обл.) 159 

Новоладожский уезд 101 

Новоселки (ныне пос. Левашово, г. 

Санкт-Петербург) 145 

Новосиверская, дер. (Гатчинский р-н) 118 

Новоуколово, с. (ныне Белгородская обл.) 

143 

Ново-Цурухайтуевская, стан. 

(Забайкальская обл.) 82 

Нючепинг, г. (Швеция) 58 

Одесса, г. (Украина) 32, 110 

Олонецкая губ. 82, 90, 109 

Онежское оз. 23, 94 

Ораниенбаум см. г. Ломоносов 

Ораниенбаумский плацдарм 

(Ломоносовский р-н) 143, 165 

Ордубад, г. (Азербайджан) 131 

Оредеж, р. 67, 121, 135 

Орлино, с.  (Гатчинский р–н) 67 

Остроговицы, пос. (Волосовский р-н) 52 

Острогожск, г.  (Воронежская обл.) 67 

Отрадное, г. (Кировский р-н) 102, 141 

Отрадное, пос. (Приозерский р-н) 41, 93 

Отрадное, ст. (Приозерский р-н) 119 

Ошта, с. (ныне Подпорожский р-н) 23 

Оять, р. 56 

Париж, г. (Франция) 37, 80, 81, 159 

Пекин, г. (Китай) 105 

Пелла см. Отрадное, г. 

Пенино, с. (Сланцевский р-н) 115 

Перевоз, дер. (Волховский р–н) 73 

Петергоф, г. (в черте  г. Санкт-

Петербурга) 59, 68 

Петроград, г. см. Санкт-Петербург  

Петрозаводск, г. 56, 109, 128 

Погостье, п. ст. (Кировский р-н) 36 

Подобедовка, пос. (ныне Красный Бор, 

ст. Поповка, Тосненский р-н) 29 

Подпорожский р-н 22 

Подпорожье, г. 34, 63 

Покровское, дер. (Вологодская обл.). 29 

Поляны, пос. (Выборгский р–н) 53, 61, 70 

Прибытково, пос. (Гатчинский р-н) 32, 

66, 151 

Приморск, г. 22, 55, 135 

Приозерск, г. 54, 141, 160 
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Приозерский р-н 119 

Приютино, ус. (в черте г. Всеволожск) 59, 

85, 99, 100 

Псков, г. 34 

Пудость, пос. (Гатчинский р-н) 128 

Пустомержа, им. см. Большая 

Пустомержа 

Пустынька, им. (Тосненский р-н) 48, 49, 

104, 150 

Путилово, с. (ныне Кировский р-н) 151 

Пушкин, г. (в черте г. Санкт-Петербурга) 

72, 99, 115 

Пушкинские Горы, п. г. т. (Псковская 

обл.) 64 

Пятая Гора, дер. (Волосовский р-н) 98 

Радофинниково, ст. (Тосненский р-н) 134 

Раздолье, дер. (Приозерский р–н) 84 

Райвола см. Рощино, г. п. 

Рапти, им. (Лужский р-н) 157,162 

Рауту, вол. (ныне Приозерский р-н) 147 

Рахья, г. п. (Всеволожский р–н) 85 

Ревель, г. см. Таллин, г.  

Рель, дер.  (Лужский р-н) 91 

Репьи, дер. (Лужский р–н) 87 

Ретюнь, дер. (Лужский р-н) 36 

Рига, г. 36 

Ромнщина, им. (ныне дер. Романщина, 

Лужский р-н) 149 

Ропша, пос. (Ломоносовский р–н) 43, 74, 

108 

Россия 41, 71, 72, 77, 98, 145 

Рощино, г. п. (Выборгский р-н) 24, 58, 61, 

95, 157 

Рябово, мыза (в черте г. Всеволожск) 78, 

100, 145 

Саблино, ст. (Тосненский р–н) 39, 104 

Савкино, дер. (Гатчинский р-н) 134 

Самара, г. 64, 129 

Санкт-Петербург г. 21, 22, 26, 27, 31, 34, 

36, 38, 39, 42, 46, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58,  

60, 61,  73, 74, 76, 79, 80–82, 90, 93, 95, 96, 

99, 100, 103, 104, 106, 108, 110, 112, 113, 

114, 117, 118, 119, 121, 126, 128, 129, 133, 

137, 141, 143, 145, 148, 150, 152, 153, 155, 

158, 159, 160, 161, 163, 164 

Санкт-Петербургская губ. 138, 152, 154,  

155, 160 

Саратов, г. 20, 64 

Свердловск, г. см. Екатеринбург, г.   

Светогорск, г. 70 

Свирь, р. 22, 23, 28, 63, 83, 94, 109 

Свирьстрой, г. п. (Лодейнопольский р–н) 

23, 94 

Севастополь, г. 32, 77, 89, 154 

Сестрорецк, г. 99 

Сибирь  151 

Сиверский, п. г. т. (Гатчинский р-н) 22, 

25, 40, 47, 48, 66, 67, 73, 76, 112, 124, 126, 

127, 162, 164 

Сланцы, г. 130 

Смоленск, г. 80 

Смоленская губ. 154 

Сойкино, дер. (Ломоносовский р-н) 145  

Солигалич, г. (Костромская обл.) 57 

Соловьевка, пос. ( Приозерский р–н) 41 

Сольцы, с. (ныне не существует, 

Киришский р-н) 121 

Сомино,  с. (Бокситогорский р-н) 141 

Сорали, с.  (ныне Бехтерево, с. Татарстан) 

26 

Сортавала, г. (Карелия) 86 

Сосново, пос. (Приозерский р-н) 62, 70 

Сосновый Бор, г. 37, 38, 111 

Старая Ладога, с. (Волховский р-н) 30, 

79, 89, 92, 114, 150 

Старая Русса, г. 37 

Старосиверская, дер. (Гатчинский р–н) 41 

Старые Медуши, дер. (Ломносовский р-

н) 88 

Стеньшино, с. (Тамбовская обл.) 118 

Страсбург, г. (Франция) 144, 148 

Суйда, пос. (Гатчинский р-н) 74, 112, 165 

Сумское, дер. (Волховский р–н) 26 

Суулаярви, оз. (ныне оз. Нахимовское, 

Выборгский р-н) 159 

Сухое, дер. (Кировский р–н) 103 

Сыктывкар, г. 38 

Сырец, дер. (Лужский р–н) 96 

Сясь, р. 154 

Сясьстрой, г. (Волховский р–н) 83 

Тайцы, г. п. (Гатчинский р-н) 107, 123, 

139 

Таллин, г.  (Эстония) 89, 102 

Тарасовское, дер. (Выборгский р-н) 67 

Тарту, г. (Эстония) 78 

Татьянино, ст. (г. Гатчина) 20 

Тбилиси, г. (Грузия) 24 

Тверь, г. 20, 28, 133 

Териоки см. г. Зеленогорск. 

Тигода, р. 65 

Тихвин, г. 32, 48, 81, 141, 146, 156 

Тобольск, г. 100 
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Токсово, п. г. т. (Всеволожский р-н) 59, 

66, 83, 99, 100, 103, 138, 141, 158, 161, 164 

Толмачево, г. п. (Лужский р-н) 28 

Томская губ. 82 

Тосна 73, 150 

Тосненский р-н 57, 112, 118 

Тосно, г. 119, 137 

Тосно, ст. 134 

Турция 95 

Ульяновка, г. п. (Тосненский р-н) 95 

Успенский о-ов (г. Волхов) 56, 133 

Усть-Введенское , с. (ныне с. Введенское, 

Гатчинский р-н) 158 

Уусикиркко, пос. см. Поляны, пос. 

(Выборгский р-н)  

Уфа, г.  106 

Ушаки, с. (Тосненский р–н) 57 

Феодосия, г. ( Крым) 89 

Финляндия  22, 24, 31, 41, 54, 69, 85, 86, 

94, 108, 109, 138, 145, 151, 159, 162 

Франция 24, 41, 108, 1198 

Харьков, г. (Украина) 72, 110 

Хельсинки, г. (Финляндия) 72, 138 

Хепоярви, оз. 59 

Хийтола, ст. (Карелия) 160 

Хиос, о-в (Греция) 148 

Царское Село, г. см. Пушкин, г.  

Червинская Лука, ур. (Тосненский р-н) 

134 

Черемшан, с. (ныне  Никольское, с. 

Ульяновская обл.)  42 

Череповец, г. 32 

Чернигове, г.  (Украина) 91 

Чудово, г. (Новгородская обл.) 38 

Шалово, дер. (Лужский р–н) 25 

Шапки, пос. (Тосненский р-н) 150, 155 

Швеция 41, 141 

Шлиссельбург, г. 42, 63, 87, 129 

Шлиссельбургский уезд 87, 101, 115, 150, 

152, 155 

Штутгарт, г. (Германия) 18 

Эйтен, г. (Германия) 71 

Энсо, г. см. Светогорск, г. 

Юкки, дер. (Всеволожский р–н) 100 

Яблоницы, дер. (Волосовский р-н) 28 

Якутская обл. 156 

Ялта, г. (Крым) 83 

Ямбург, г. см. Кингисепп, г. 

Ямбургский уезд 84 

Ястребино, дер. (Волосовский р-н) 115, 

135 

Ящера, дер. см. Большая Ящера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


