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Предисловие 

 
 В культурном наследии любого региона большой интерес 

представляет литература как часть духовной жизни общества. 

 Местная литературная среда отражает изменения условий 

жизни в историческом времени и пространстве через социальный со-

став авторов, через затронутые ими проблемы, волновавшие совре-

менников. 

 Литературная жизнь в Тосненском районе имеет свои тради-

ции. На сегодня выявлено более 50 имён писателей и поэтов, биогра-

фии которых так или иначе связаны с Тосненским краем. Имеется в 

виду пребывание здесь как столичных, так и провинциальных лите-

раторов, разнящихся по творческим принципам, по степени таланта и 

славы, которые жили в наших местах, посетили их или живут в 

настоящее время. 

 Одни являлись владельцами загородных усадеб под Петербур-

гом (А.К. Толстой, Н.С. Гумилёв), другие снимали дачи 

(Н.Г. Чернышевский, А.Н. Плещеев, С.Я. Надсон, С.Н. Шубинский, 

Ф.К. Греков, К.С. Баранцевич и др.), третьи отбывали ссылку за по-

литическую неблагонадёжность (Н.К. Михайловский, В.В. Берви-

Флеровский, П.Е. Щёголев), кто-то служил в местных учреждениях 

(Е.И. Алипанов, Н.В. Шелгунов) или воевал в годы Великой Отече-

ственной войны (В.Э. Багрицкий). 

 Многие известные писатели бывали на тосненской земле про-

ездом или гостили у друзей в усадьбах и на дачах (Г.Р. Державин, 

А.Н. Радищев, А.С. Пушкин, К.К. Павлова, А.А. Фет, Вл.С. Соловьев 

и др.). 
 Наиболее «литературными» оказались город Любань (с 

окрестностями) и станция Саблино: они относились с конца XIX в. к 

популярным у петербуржцев дачным местностям, а в усадьбу 

А.К. Толстого Пустынька рядом с Саблино наведывались классики 

русской литературы (А. Фет, Я. Полонский, К. Павлова, А. Жемчуж-

ников, А. Никитенко, Вл. Соловьев и др.). 
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 Штрихи здешней духовной атмосферы прошлого и наших 

дней, безусловно, в разной степени, отразились и в биографиях писа-

телей, и в произведениях, созданных в этих местах, и в художествен-

ных образах, навеянных тосненской природой, событиями, людьми. 

Современные писатели активно участвуют в культурной жизни не 

только района, но и Петербурга и России в целом. Более 40 лет дей-

ствует литературное объединение «Тосненская сторонка» (руководи-

тель Н.Б. Рачков), в котором состоят самые талантливые авторы. 

 Юбилеи деятелей литературы включаются в ежегодные Ка-

лендари знаменательных дат района, издаваемые центральной биб-

лиотекой, отдельные имена увековечены в названиях улиц и школ; 

библиотеки и музеи поддерживают связь с писателями и их потомка-

ми. 

 Литературные памятные места на примере нескольких поко-

лений вызывают ощущение духовного родства людей, их веры в иде-

алы красоты и добра, любви к родному краю. 

 В путеводитель включено 49 писательских имён, в том числе 

шесть членов Союза писателей России (Н.Б. Рачков, Т.С. Шорохова, 

Г.А. Чистяков, Л.Л. Фадеева, А.В. Шемякин, А.Г. Щёголев), кроме 

Л. Фадеевой, ныне живущих в районе. 

 Материалы сгруппированы по населённым пунктам, с кото-

рыми связано пребывание названных лиц: г. Тосно, г. Любань, 

пос. Ульяновка и т.д. 

 О каждом писателе сообщаются годы жизни (по новому сти-

лю), краткие сведения из биографии, называются его основные про-

изведения (с датами написания или появления в печати), делается 

ссылка на место и время пребывания в Тосненском районе, приво-

дятся выборочная библиография о творчестве и портретное изобра-

жение. 

 Данный путеводитель – первый такого рода в краеведческих 

изданиях Тосненской центральной районной библиотеки. Надеемся, 

что он вызовет интерес учителей, школьников и всех тосненцев, не-

равнодушных к богатой и ещё во многом неизвестной нам истории 

родной земли. 
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 Арсеньев 
Владимир Клавдиевич 

 

10.09.1872 – 04.09.1930 
 

Путешественник, учёный, писатель. 

 

 

 

 

 

Получил военное образование в Петербурге, служил в Польше, за-

тем был переведён во Владивосток. 

В результате 35-летних многочисленных экспедиций по Дальнему 

Востоку составил научные труды по географии, этнографии, охране 

природы. 

Участвовал в русско-японской войне 1904-1905 гг. Занимал госу-

дарственные должности при Временном правительстве и советской 

власти. Вёл преподавательскую и просветительскую работу. 

Создал увлекательные книги в жанре путешествий. 

 

Основные сочинения: 

 

Краткий военно-

географический и военно-

статистический очерк Ус-

сурийского края. 1912. 

 

Китайцы в Уссурийском 

крае. 1914. 

 

По Уссурийскому краю. 

1921. 

 

Дерсу Узала. 1923. 

 С 1880-х годов летом прово-

дил время в Тосно у своего дяди 

И.Е. Кашлачева, плавал по реке 

Тосне к Волхову и озеру Иль-

мень. На проспекте Ленина со-

хранился дом, где жил 

В.К. Арсеньев. 
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Литература: 
 

Гусева Л. От берегов Тосны, реки детства / Л. Гусева // Ленин-

ское знамя. – 1987. – 11 сентября. 

 

Кабанов Н.Е. В.К. Арсеньев. Путешественник и натуралист. 

1872-1930 / Н.Е. Кабанов. – М. : Московское общество ис-

пытателей природы, 1948. 

 

Кузьмичев И.С. Арсеньев Владимир Клавдиевич / 

И.С. Кузьмичев // Русская литература XX века. Прозаики, 

поэты, драматурги : биобиблиографический словарь : в 3 т. 

– М., 2005. – Т. 1. – С. 108-110. 

 

 

 

 
 

Державин 
Гаврила Романович 

 

14.07.1743 – 20.07.1816 
 

Поэт, лирик и сатирик, 

переводчик, драматург. 

 

 

 

Крупный государственный чиновник, служил в армии, в Сена-

те, был Олонецким и Тамбовским губернатором, кабинет-секретарём 

Екатерины II (1791 – 1793), министром юстиции (1802 – 1803). 
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Основные сочинения: 

 

Ода к Фелице. 1783. 

 

Ода «Властителям и суди-

ям». 1780-1787. 

 

Ода «Водопад». 1798. 

 

Ода «Вельможа». 1798. 

 

Трагедии: Добрыня. По-

жарский. Евпраксия. После 

1804 г. 

 

Евгению. Жизнь званская. 

1807. 

 В марте 1770 г. был задержан в 

Тосно карантинной заставой из-за 

чумы в Москве, откуда он ехал, и 

вынужден был сжечь сундук с 

бумагами – своими переводами с 

немецкого языка и собственными 

сочинениями. 

В июне 1800 г. на пути в Бело-

руссию (по поручению Павла I) 

он останавливался в Тосно и но-

чевал, ожидая супругу. 

Имя Державина носит улица в 

посёлке Ульяновка. 

 

 

Литература: 

 
Грот Я.К. Жизнь Державина / Я.К. Грот. – М.: Алгоритм, 1997. 

 
Западов А.В. Державин Гаврила Романович / А.В. Западов // 

Русские писатели : биобиблиографический словарь. – М., 

1971. – С. 58-64. 

 
Ходасевич В.Ф. Державин / В.Ф. Ходасевич. – М. : Мысль, 

1988. 
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Рачков 
Николай Борисович 

 

род. 23.09.1941 
 

Поэт, секретарь правления Союза писа-

телей России, лауреат многих литера-

турных премий,  

действительный член Петровской ака-

демии наук и искусств. 
 

 

Из крестьянской семьи. Окончил в 1964 г. Горьковский педагогический 

институт, работал в школе, в редакциях газет. 

Много печатался в периодике, в сборниках. 

Автор 17 поэтических книг. 
 

Основные сочинения: 
 

Колодцы. Сборник. 1967. 
 

Отчее крыльцо. 1979. 
 

Неповторимый этот мир. 

1983. 
 

Средь туманов и трав. 1994. 
 

А Россия была и будет. 2000. 
 

Рябиновая Русь. 2001. 
 

Люби и веруй. 2006. 
 

Ивы над омутом. 2006. 
 

Летящие в пламени. 2009. 

 Живёт в Тосно с 1987 г. Руково-

дит с 1992 г. литературным объеди-

нением «Тосненская сторонка». 

Почётный гражданин Тосненского 

района. 

Постоянный участник культурных 

событий города и района. 

Несколько стихотворений, посвя-

щённых Тосно, стали песнями. 

Автор и редактор краеведческих 

изданий, даритель книг библиотекам. 
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Литература: 
 

Елисеева Т. «А Россия была и будет…» : тема Родины в творче-

стве Николая Рачкова / Т. Елисеева // Уроки литературы. – 

2007. – № 5. – С. 5-9. 

 
Ефимовская В. На древесном стволе бытия / В. Ефимовская // 

Москва. – 2003. – № 7. – С. 113. 

 
Запевалов В.Н. Рачков Николай Борисович / В.Н. Запевалов // 

Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги : 

биобиблиографический словарь : в 3 т. – М., 2005. – Т. 3. – 

С. 172-175. 

 
Николай Борисович Рачков : библиографический указатель ли-

тературы : к 60-летию со дня рождения / сост. 

Р. Тихомирова. – Тосно : Тосненская центральная районная 

библиотека, 2001. – (Писатели Тосненского района). 

 
Ясенева Т.А. «Кто красоты этой в жизни не чувствовал, тот и 

не жил» : сопоставительный анализ стихотворений 

С. Есенина и Н. Рачкова / Т.А. Ясенева // Уроки литерату-

ры. – 2007. – № 5. – С. 10-13. 
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Шорохова 
Татьяна Сергеевна 

 

род. 02.08.1956  
 

Поэт, член Союзов писателей  

России и Украины. 

Лауреат Всероссийской литературной 

премии имени святого благоверного 

князя Александра Невского  

(2006 г.). 
 

Закончила Симферопольский университет. Работала в Крымском Епар-

хиальном управлении, на Крымском радио. 

Живёт в России с 2001 г. 

Автор 14 книг и около 50 статей. 

 
Основные сочинения: 

 

У мира на ладони. 1999. 
 

Благотворитель Иннокентий 

Сибиряков. 2005. 
 

В стране потерявшихся детей. 

2006. 
 

Фонарик счастья. 2006. 
 

Давайте попробуем жить. 

2007. 
 

На распутье дорог. 2007. 
 

Узелки на память. 2008. 
 

Ударная волна. 2008. 
 

Райская птица. 2008. 
 

Застигнутая жизнью. 2008. 

 Живёт в Тосно, деятельно участ-

вует в жизни прихода Тосненской 

Казанской церкви, творчески сотруд-

ничает с краеведческим музеем и 

районной библиотекой, с детской 

авторской художественной школой, с 

«Тосненским вестником». Совершает 

паломнические поездки. Дарит книги 

библиотекам. 
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Литература: 
 

Чистякова С. Стараюсь быть понятой хоть частью своих совре-

менников / С. Чистякова // Тосненский вестник. – 2006. – 

1 августа. 

 

Чистякова С. Художник слова / С. Чистякова // Тосненский 

вестник. – 2007. – 27 января. 

 

Шорохова Т. Краткие автобиографические сведения / 

Т.С. Шорохова // Шорохова Т.С. До седьмой зари : стихо-

творения / Т.С. Шорохова. – СПб. : [Б.и.] ; Крым : [Б.и.], 

2006. – С. 173-176. 

 

 

 
 

Щёголев 
Александр Геннадьевич 

 

род. 02.04.1961  
 

Писатель, член Союза писателей 

России, 

 лауреат премий «Старт» (1992), 

 «Бронзовая улитка» (1995),  

«Астрея» (2008) и др. 

 

По образованию – инженер-системотехник. 

Главный жанр писателя – научная фантастика с элементами при-

ключенческой, психологической и философской прозы. 

Начал печататься в журналах с 1987 г., издавался в коллективных 

сборниках, первая отдельная книга вышла в 1991 г. («Клетка для 

буйных», в соавторстве с А. Тюриным). 
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Один из создателей российского жанра «киберпанк», придумал его 

разновидность – «кибер-фэнтези». 

Автор 18 книг. 

 

Основные сочинения: 

 
Клетка для буйных. 1991. 

 
Мания ничтожности. 1992. 

 
Любовь зверя. 1996. 

 
Свободный охотник. 1997. 

 
Наркотик на закуску. 1999. 

 
Порномафия. 2000. 

 
Львиная охота. 2002. 

 
Новая инквизиция. 2003. 

 
Жесть. 2006. 

 
Как закалялась жесть 

(Ужасы любви). 2007. 

 
Отрава. 2009. 

  

Живёт в Тосно-2. 
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Литература: 
 

Арбитман Р. Александр Щёголев. «Мания ничтожности» / 

Р. Арбитман // Литературная газета. – 1992. – 16 декабря 

(№ 51). – С. 4. 

 
Бережной С. Сталкер Тёмной Стороны: вместо послесловия / 

С. Бережной // Щёголев А. Отрава. – СПб., 2009. – С. 549-

559. 

 
Цыганенко С. Свободный охотник: и в Тосно живут писатели-

фантасты / С. Цыганенко // Тосненский вестник. – 1996. – 

28 декабря. 

 
Чистякова С. Поймать читателя на крючок – творческое кредо 

нашего земляка писателя-фантаста Щёголева / С. Чистякова 

// Тосненский вестник. – 2005. – 22 октября. 
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Город 
  

ЛЮБАНЬ 
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Алипанов 
Егор Ипатьевич 

 

1800 (1801 ?) – не ранее 1860 ? 
 

Крестьянский поэт-самоучка. 

 

 

 

 

К его стихам благосклонно отнёсся Николай I. За сборник басен 

получил в награду серебряную медаль Академии наук и освобождён 

от крепостной зависимости. 

Первым в русской поэзии обратился к теме заводского труда. 

 

Основные сочинения: 

 
Стихотворения крестьяни-

на Егора Алипанова. 1830. 

 
Басни. 1832. 

 
Ханский чай. Водевиль. 

1835. 

 
Сказка о мельнике колдуне 

Федоте, хлопотливой ста-

рухе, о двух жидках и о 

двух батраках. 1837. 

 Восемь лет работал десятни-

ком на строительстве Николаев-

ской железной дороги. 

Позже был приказчиком на 

Червинском стекольном заводе 

Нечаева-Мальцова за Любанью, 

жил там с семьёй из семи душ, 

где и умер. 
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Литература: 
 

Добровольский Л. Егор Алипанов : очерк жизни и творчества / 

Л. Добровольский // Медвежьи песни. – 2003. – № 8. – С.  

350-362. 

 

Ильин-Томич А.А. Алипанов Егор Ипатьевич / А.А. Ильин-

Томич // Русские писатели. 1800-1917 : биографический 

словарь. – М., 1989. – Т. 1. – С. 47-48. 

 

Спасибенко А.П. Алипанов Егор Ипатьевич / А.П. Спасибенко 

// Русские писатели : биобиблиографический словарь. – М., 

1971. – С. 155-157. 

 

 

 

 

Берви-Флеровский 
Василий Васильевич 

 

10.05.1829 – 04.10.1918 
 

Революционный деятель, социолог, 

беллетрист. 

 

 

Сын профессора Казанского университета. Служил в Министер-

стве юстиции, опубликовал свыше 50 работ: писал исследования по 

экономическому развитию России, прокламации, агитационные бро-

шюры. 

Подвергался арестам и ссылкам, на что ушло более 25 лет. 

Написал автобиографические воспоминания по совету супругов Л. 

и М. Войнич. 

С 1894 г. был членом «Фонда вольной русской прессы». 
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Основные сочинения: 
 

В глуши. Повесть. 1856. 
 

Положение рабочего класса 

в России. 1869. 
 

Азбука социальных наук. 

1871. 
 

Забытая история. Повесть. 

1880. 
 

Три политические системы: 

Николай I, Александр II, 

Александр III. 1897. 
 

На жизнь и смерть: изобра-

жение идеалистов. Роман. 

1907. 
 

Записки революционера-

мечтателя. 1929. 

 В 1871-1872 гг. жил в Люба-

ни с женой и четырьмя детьми. 

Занимался «ходатайством по 

делам», посещал д. Померанье. 

В Любани написал «Азбуку 

социальных наук», сблизился с 

революционным кружком чай-

ковцев. 

 

 

Литература: 
 

Аптекман О.В. Берви-Флеровский. По материалам бывшего 

III отделения… / О.В. Аптекман. – Л., 1925. 

 

Шахматов Б.М. Берви-Флеровский Василий Васильевич / 

Б.М. Шахматов // Русские писатели. 1800-1917 : биографи-

ческий словарь. – М., 1989. – Т. 1. – С. 241-243. 
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Булацель 
Иван Михайлович 

 

05.07.1846 (30.01.1845 ?) – 13.04.1918 
 

Журналист и драматург. 

 

Служил мировым судьёй и добро-

вольцем болгарского ополчения в 

русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

Автор около 40 оригинальных и 

переводных пьес. 

 

 

Основные сочинения: 

 

По гнёздышку и птичка. 

Пьеса. 1882. 

 

Жизнь за мгновение. Пьеса. 

1883. 

 

Театр. Сборник. 1897. 

 В июле 1903 г. вместе с док-

тором В.В. Сиземским ставил 

свою пьесу «Женщина напута-

ла» на любительской сцене в 

Любани в пользу Любанской 

земской больницы. 

 

 

Литература: 
 

Линъ. Любань / Линъ // Волховский листок. – 1903. – 16 июля 

(№ 84). 

 

Модель Е.Н. Булацель Иван Михайлович / Е.Н. Модель // Рус-

ские писатели. 1800-1917 : биографический словарь. – М., 

1989. – Т. 1. – С. 341-342. 
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Засодимский 
Павел Владимирович 

 

13.11.1843 – 17.05.1912 
 

Прозаик, публицист, «беллетрист-

народник». 

 

 

 

 

 

 

Учительствовал в сельской школе, ездил по России. 

Показал жизнь крестьянства и городской бедноты. 

Сблизился с Н.В. и Л.П. Шелгуновыми, за речь на похоронах 

Шелгунова (1891) преследовался полицией. 

 

Основные сочинения: 

 

Грешница. Повесть. 1868. 

 

Тёмные силы. 1870. 

 

Хроника села Смурина. 

Роман. 1874. 

 

Задушевные рассказы (для 

детей). 1883 – 1884. 

 

По градам и весям. 1885. 

 

В зимние сумерки. Сбор-

ник бывальщин, рассказов, 

сказок. 1901. 

 В июле 1886 г. посетил 

с. Ушаки, где находился на даче 

поэт А.Н. Плещеев. 

В 1891 г. выслан из Петер-

бурга, уезжал вместе с 

Н.К. Михайловским с останов-

кой в Любани. Оттуда в апреле 

1892 г. вернулся на лечение в 

Петербург. 
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Литература: 
 

Спасибенко А.П. Засодимский Павел Владимирович / 

А.П. Спасибенко // Русские писатели : биобиблиографиче-

ский словарь. – М., 1971. – С. 336-339. 

 

Шпаковская Е.А. Засодимский Павел Владимирович / 

Е.А. Шпаковская, Е.А. Рогалина // Русские писатели. 1800-

1917 : биографический словарь. – М., 1992. – Т. 2. – С. 327-

330. 

 

 

 
 

Коринфский 
Аполлон Аполлонович 

 

10.09.1868 – 12.01.1937 
 

Поэт, переводчик,  

прозаик, фельетонист. 

 

 

 

Учился в Симбирской гимназии в одном классе с В.И. Ульяновым 

(Лениным). 

В 1897-1899 гг. редактировал журнал «Север», составлял обзоры 

«Литература в журналистике», являлся секретарём «Пятниц Случев-

ского». 

Писал для детей об истории и природе. 

Собирал уникальный этнографический материал о жизни русского 

народа, пословицы, песни, поговорки, сказки, легенды и предания. 

Имел обширные литературные связи, в его альбом писали стихи 

А. Фет, Я. Полонский и др. 
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Основные сочинения: 

 

Песни сердца. Стихи. 1894. 

 

Народная Русь. Круглый 

год сказаний, поверий, 

обычаев и пословиц рус-

ского народа. 1901. 

 

Под крестной ношей. Сти-

хи 1905-1908 гг. 1909. 

 

В детском мире. 1909. 

 

Вольная птица. Рассказы. 

1910. 

 

В тысячелетней борьбе за 

Родину. Бывальщины X-

XX веков. 1917. 

 

Моя страна. Рабоче-

крестьянская республика. 

Стихи. Конец 20-х гг. 

 Бывал в Любани. В апреле 

1892 г. сопровождал больного 

писателя П.В. Засодимского при 

переезде из Любани на лечение 

в Петербург. 

 

Литература: 
 

Иванова Л.Н. Коринфский Аполлон Аполлонович / 

Л.Н. Иванова // Русские писатели. 1800-1917 : биографиче-

ский словарь. – М., 1994. – Т. 3. – С. 70-71. 

 

Тахо-Годи Е.А. Константин Случевский. Портрет на пушкин-

ском фоне / Е.А. Тахо-Годи. – СПб. : Алетейя, 2000. – 

С. 320-321, 350-351, 358, 385. 
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Михайловский 
Николай Константинович 

 

27.11.1842 – 10.02.1904 
 

Публицист, социолог,  

литературный критик. 

 

 

Был близок к народникам, В.И. Ленин отмечал его заслуги перед 

освободительным движением. 

Поддерживал молодых писателей, в том числе А. Куприна, 

И. Бунина, М. Горького. 

По его инициативе в дер. Сябреницы Чудовской волости Новгород-

ской губернии была учреждена народная школа в память писателя 

Г.И. Успенского, жившего там. 
 

Основные сочинения: 
 

Что такое прогресс? 1869. 
 

Жестокий талант. Статья о 

Ф. Достоевском. 1882. 
 

Г.И. Успенский. Литератур-

ная характеристика. Статья. 

1888. 
 

Об отцах и детях и о г. Чехо-

ве. Статья. 1890. 
 

О Максиме Горьком и его 

героях. Статья. 1898. 
 

Из романа «Карьера Оладуш-

кина», 1906. 

 Высылался из Петербурга в 

1882 и в 1891 годах на станцию 

Любань. 

Сюда к нему приезжал Г.И. 

Успенский (1883). 
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Литература: 

Петрова М.Г. Михайловский Николай Константинович / 

М.Г. Петрова // Русские писатели. 1800-1917 : биографиче-

ский словарь. – М., 1994. – Т. 4. – С. 99-106. 

Бялый Г.А. Михайловский Николай Константинович / 

Г.А. Бялый // Русские писатели : биобиблиографический 

словарь. – М., 1971. – С. 444-447. 

 

 

 

Надсон 
Семен Яковлевич 

 

26.12.1862 – 31.01.1887 
 

Поэт, автор литературных очерков. 

 

 

Сирота с детства. В 1882 г. окончил Павловское военное училище, 

служил в Кронштадте, но из-за болезни ушёл в отставку с 1884 г. 

Стихи начал писать рано, в гимназии выпускал рукописный жур-

нал. 

На его литературную судьбу повлиял поэт А.Н. Плещеев, при со-

действии которого началось сотрудничество с журналом «Отече-

ственные записки». 

Его лирика, проникнутая гуманным настроением, отразила «горе и 

радость почти всего поколения» и принесла ему огромную популяр-

ность. 

За первый сборник стихов получил Пушкинскую премию Акаде-

мии наук. 

Более 100 стихотворений превратились в романсы. Умер в 24 года.   
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Основные сочинения: 

 
Стихотворения. 1885. 

 

Литературные очерки. 1887. 

 

Полное собрание сочинений. 

Т. 1-2. 1917. 

 В июне-августе 1876 г. про-

вёл летние каникулы в 

дер. Дидвино за Любанью, ездил 

в дер. Чудской Бор, Коколаврик, 

на станцию Любань. 

В автобиографии оставил 

воспоминания о жизни в де-

ревне. 

 

Литература: 
 

Книгин И.А. Надсон Семён Яковлевич / И.А. Книгин // Русские 

писатели : биобиблиографический словарь. – М., 1990. – 

Т. 2. – С. 59-61. 

 

Козлов М.В. Надсон Семён Яковлевич / М.В. Козлов // Русские 

писатели : биобиблиографический словарь. – М., 1971. – 

С. 456-458. 

 

 
 

Радищев 
Александр Николаевич 

 

31.08.1749 – 24.09.1802 
 

Писатель, революционер. 

 

 

 

 

Состоял пажом при Екатерине II, служил в Сенате, в Коммерц-

коллегии, в таможне. 

В романе «Путешествие из Петербурга в Москву» резко критико-

вал крепостническую Россию и её правителей (1790). 

Роман был уничтожен, автор осуждён и сослан в Сибирь. 
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Основные сочинения: 

 
Вольность. Ода. 1783. 

 
Житие Ф.В. Ушакова. По-

весть. 1789. 

 
Слово о Ломоносове. 1790. 

 
Путешествие из Петербур-

га в Москву. Роман. 1790. 

  

На пути из Петербурга в 

Москву останавливался на поч-

товых станциях Тосна и Люба-

ни. Впечатления от увиденного 

изложил в двух главах романа с 

такими же названиями. 

Имя Радищева увековечено в 

названии улицы и переулка в 

г. Тосно, присвоено Любанской 

средней школе в 1949 г. 

 

 

Литература: 

 
Кулакова Л.И. А.Н. Радищев. «Путешествие из Петербурга в 

Москву» : комментарий / Л.И. Кулакова, В.А. Западов. – Л. : 

Просвещение, 1974. – С. 43-57. 

 
Макогоненко Г.П. Радищев Александр Николаевич / Г.П. Мако-

гоненко // Русские писатели : биобиблиографический сло-

варь. – М., 1971. – С. 111-118. 

 
Рогачевская М.А. «Я как будто новый провидец…» : экономи-

ческие воззрения А.Н. Радищева / М.А. Рогачевская // ЭКО. 

– 1999. – № 10. – С. 162 – 177. 
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Смирнова-Сазонова 
Софья Ивановна 

 

1852 (1854 ?) – 1921 
 

Актриса и писательница. 

 

 

 

Была в дружеских отношениях с Ф. Достоевским, Н. Лесковым, 

А. Сувориным. 

Жена актёра Александринского театра в Петербурге 

Н.Ф. Сазонова (с 1877 г.). 

После рождения дочери в 1878 г. отошла от литературной дея-

тельности, вернулась в 1890-е. 

Её пьесы ставились в театрах Петербурга и Москвы. 

 

Основные сочинения: 
 

Огонёк. Роман. 1871. 
 

Соль земли. Роман. 1872. 
 

Попечитель учебного 

округа. Роман. 1873. 
 

Сила характера. Роман. 

1876. 
 

Сообщники. Пьеса. 1877. 
 

Муравейник. Пьеса. 1898. 
 

Девятый вал. Пьеса. 1899. 
 

Борцы за свободу. Сборник 

фельетонов. 1907. 

 Жила в Любани с дочерью 

Любовью Николаевной Сазоно-

вой (ум. в 1920 г.). 

К ним приезжал в 1896 г. 

А.С. Суворин, издатель журнала 

«Исторический вестник» и газе-

ты «Новое время», содержатель 

театра. 
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Литература: 
 

Венгеров С. Смирнова Софья Ивановна / С. Венгеров // Русский био-

графический словарь : в 20 т. – М., 2001. – Т. 14. – С. 111. 
 

Панфилов А.Ю. Смирнова, Смирнова-Сазонова Софья Ивановна / 

А.Ю. Панфилов, С.М. Гучков // Русские писатели. 1800 – 1917 : 

биографический словарь. – М., 2007. – Т. 5. – С. 678-680. 

 
 

 

Успенский 
Глеб Иванович 

 

25.10.1843 – 06.04.1902 
 

Писатель-разночинец. 

 

Был близок с Н.А. Некрасовым, Н.К. Михайловским и др.Описывал быт 

чиновников, городской бедноты и пореформенного крестьянства. 
 

Основные сочинения: 
 

Нравы Растеряевой улицы. 

Очерки. 1866. 
 

Разоренье. Повести. 1869. 
 

Письма из Сербии. 1876. 
 

Новые времена, новые заботы. 

Очерки. 1870-е. 
 

Власть земли. 1882. 
 

Живые цифры. 1888. 
 

Поездки к переселенцам. 1889. 

 В 1883 г. приезжал в Любань к 

деятелю народнического движения 

Н.К. Михайловскому. 
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Литература: 
 

Михайлова С.Б. Глеб Успенский в Петербурге / 

С.Б. Михайлова. – Л. : Лениздат, 1987. 

 

Соколов Н.И. Успенский Глеб Иванович / Н.И. Соколов // Рус-

ские писатели : биобиблиографический словарь. – М., 1971. 

– С. 657-661. 

 

 

 

 

Чернышевский 
Николай Гаврилович 

 

24.07.1828 – 29.10.1889 
 

Писатель, публицист,  

революционный демократ. 

 

 

 

 

Был признан лидером революционной России. 

Участвовал в распространении прокламаций. 

В 1862 г. заключён в Петропавловскую крепость, в 1864 г. приго-

ворён к семи годам каторжных работ и поселению в Сибири. 

Там продолжал литературную работу, писал пьесы и рассказы, со-

здал в романах образы «новых людей». 
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Основные сочинения: 

 

Эстетические отношения 

искусства к действитель-

ности. 1855. 

 

Очерки гоголевского пери-

ода русской литературы. 

1856. 

 

Очерки политической эко-

номии. 1861. 

 

Что делать. Роман. 1863. 

 

Пролог. Роман. 1877. 

 

Мастерица варить кашу. 

Пьеса. 

 В апреле-августе 1860 г. сни-

мал дачу в Любани, в усадьбе 

А.Я. и М.С. Стобеусов «Ого-

родник». 

Из Любани отправил родным 

14 писем. 

Его имя носит улица в 

пос. Ульяновка. 

 

 

Литература: 
 

Ланщиков А.П. Н.Г. Чернышевский / А.П. Ланщиков. – М. : 

Современник, 1987. 

 

Чернец Л.В. Чернышевский Николай Гаврилович / Л.В. Чернец 

// Русские писатели : биобиблиографический словарь. – М., 

1990. – Т. 2. – С. 370-380. 

 

Н.Г. Чернышевский в портретах, иллюстрациях и документах / 

сост. О.А. Пини, А.П. Холина ; общая ред. Н.М. Чернышев-

ской. – Л. : Просвещение, 1977. 
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Шевченко 
Тарас Григорьевич 

 

09.03.1814 – 10.03.1861 
 

Украинский поэт и художник 

 из крепостных, 

революционный демократ, 

 ученик и друг К. Брюллова. 
 

 
В 1847 г. сослан в Оренбургскую губернию за участие в тайном полити-

ческом обществе. О его возвращении в Петербург хлопотали Ф.П. Толстой, 

вице-президент Академии художеств, братья Жемчужниковы и др. 

В 1858 г. примкнул к окружению Чернышевского. 

Скончался в своей комнате-мастерской в Академии художеств на 47-м 

году жизни. 

Прах поэта перевезён на Украину в 1861 г. 

 
Основные сочинения: 
 

Катерина. Поэма. 1838. 
 

Кобзарь. 1840. 
 

Гайдамаки. Поэма. 1841. 
 

Сон. Поэма. 1844. 
 

Три года. Сборник стихов. 

1845. 
 

Близнецы. Повесть. 1855. 
 

Художник. Повесть. 1856. 
 

Свете тихий! Свете ясный! 

Стих. 1860. 
 

Кобзарь. Сборник. 1860. 

 В 1860 г. приезжал в Любань на 

дачу к Н.Г. Чернышевскому, сделал 

несколько рисунков. 



32 

 

Литература: 
 

Хинкулов Л.Ф. Тарас Шевченко / Л.Ф. Хинкулов. – М. : Моло-

дая гвардия, 1960. 

 

Чернышевская Н.М. Н.Г. Чернышевский и Т.Г. Шевченко : вос-

поминания, заметки, материалы / Н.М. Чернышевская. – 

Киев : Днипро, 1978. 

 

 

 

 

 

 

Шубинский 
Сергей Николаевич 

 

14.06.1834 – 10.06.1913 
 

Генерал-майор, историк-

популяризатор, журналист. 

 

 

 

 

Переводил и печатал мемуары иностранных авторов о России. 

С 1880 г. редактировал журнал «Исторический вестник», издавае-

мый А.С. Сувориным. 

Имел обширную переписку с литераторами, в т.ч. отбывавшими 

ссылку в Любани. 

Оставил около 230 газетно-журнальных статей и заметок, 11 книг. 

Был «старинным коллекционером-антикварием», владельцем от-

личной библиотеки по истории XVIII в. 
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Основные сочинения: 

 

Собрание анекдотов о кня-

зе Г.А. Потёмкине-

Таврическом… 1867. 

 

Исторические очерки и 

рассказы. 1869. 

 

Рассказы о русской ста-

рине. 1871. 

 

Черты и анекдоты из жиз-

ни императора 

Александра I. 1877. 

 

Очерки из жизни и быта 

прошлого времени. 1888. 

  

В Любани имел дачу, жил 

там, любил охотиться. 

Переписывался и встречался 

с помещиками близких к Люба-

ни усадеб. 

 

 

 

Литература: 

 
Глинский Б.Б. Сергей Николаевич Шубинский (1834-1913 гг.) : 

биографический очерк / Б.Б. Глинский // Исторический 

вестник. – 1913. – № 6. – С. 1-91. 

 

Полиновская Л. Историк С.Н. Шубинский / Л. Полиновская // 

Московский журнал. – 1992. – № 8. – С. 50. 
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Щёголев 
Павел Елисеевич 

 

17.04.1877 – 22.01.1931 
 

Литературовед, историк 

 революционного движения. 
 

 

 
Автор более 650 печатных работ. 
Писал сценарии кинофильмов, пьесы. 
Организовал издание исторического журнала «Былое». 
Издал в 1905 г. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Радищева, 

уничтоженное правительством в 1790 г. 
Неоднократно подвергался арестам и тюремному заключению за «вред-

ную политическую деятельность». 
Состоял членом многих государственных комиссий (с 1917 г.) и в Пуш-

кинской комиссии Академии наук. 
 

Основные сочинения: 
 

Первый декабрист Владимир 

Раевский. 1905. 
 

Грибоедов и декабристы. 1905. 
 

Дуэль и смерть Пушкина. 1916. 
 

Заговор императрицы. Пьеса. 

1926. (совместно с 

А.Н. Толстым) 
 

Дворец и крепость. Сценарий. 

1924. (совместно с О. Форш) 
 

Кавказский пленник. Сценарий. 

1929. (совместно с 

В. Мануйловым) 
 

Алексеевский равелин. 1929. 

 С осени 1908 по 13 января 

1909 гг. находился в ссылке в Лю-

бани, работал над биографией 

А. Пушкина. 
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Литература: 
 

Мануйлов В.А. Щёголев Павел Елисеевич / В.А. Мануйлов // 

Краткая литературная энциклопедия. – М., 1975. – Т. 8. – 

С. 818-819. 
 

Щёголев Павел Елисеевич // Русский биографический словарь : 

в 20 т. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. – Т. 17. – С. 286. 
 

Щёголев П.Е. Автобиография / П.Е. Щёголев // Былое : неиз-

данные номера журнала. – Л., 1991. – Кн. 1. – С. 112-119. 

 

 

 

Энгельгардт 
Николай Александрович 

 

1866 (1867 ?) – 1942 
 

Писатель, журналист. 

 

 

 

Был сотрудником газет «Санкт-Петербургские ведомости» и «Новое 

время». 

Сын автора известной книги «Из деревни. 12 писем. 1872-1887». 

Его дочь Анна (1895-1942) вышла замуж за поэта Н. Гумилёва в 1918 г. 

Умер в блокадном Ленинграде. 

 
Основные сочинения: 
 

Сказки. 1890. 
 

Стихотворения. 1890. 
 

История русской литературы. 

1903. 

 Лето 1906 г. вместе с семьёй 

прожил в усадьбе В.В. Комарова 

«Драготино» за Любанью. 
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Литература: 
 

Николай Энгельгардт из Батищева. Эпизоды моей жизни / 

Н. Энгельгардт // Минувшее : исторический альманах. – 

СПб., 1998. – [Вып.] 24. – С. 7-119. 
 

Энгельгардт Николай Александрович // Русский биографиче-

ский словарь : в 20 т. – М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 2001. – 

Т. 17. – С. 347. 

 

 

 

Ювачёв (Миролюбов) 
Иван Павлович 

 

06.03.1860 – 1936 
 

Морской офицер, народоволец. 

 

 

 

Отец поэта-обэриута Даниила Хармса. Служил на Чёрном море, органи-

зовал народовольческий кружок офицеров. 

В 1883 г. подвергся аресту, отбывал наказание в Шлиссельбургской кре-

пости, затем на острове Сахалин (до 1895 г.), где встречался с 

А.П. Чеховым. 

Сотрудничал в журнале «Исторический вестник» у С.Н. Шубинского. 

Участвовал в географических экспедициях и путешествиях. 

 

Основные сочинения: 
 

Восемь лет на Сахалине. 1901. 
 

Между миром и монастырём. 

Очерки и рассказы. 1903. 
 

Шлиссельбургская крепость. 

1907. 

 В 1898 г. был в Любани у исто-

рика С.Н. Шубинского и благотво-

рительницы В.А. Шкляревич («ма-

тушки Варвары»). 

Очерк «Сестра Варвара» был 

опубликован в журнале «Женское 

дело». 
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Литература: 
 

«Мира и любви!» : письма И.П. Ювачёва // Русская провинция. 

– 1994. – № 2. – С. 70. 

 

Ювачёв Иван Павлович // Большая советская энциклопедия. – 

М., 1978. – Т. 30. – С. 331. 
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Деревня 
  

АНДРИАНОВО 
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 Крандиевская-Толстая 
Наталия Васильевна 

 

02.02.1888 – 17.09.1963 
 

Поэтесса. 

 

 

 

 

 

Занималась живописью с Л. Бакстом и М. Добужинским, сочиняла 

фортепьянные пьесы и песни. 

Была знакома с А. Блоком, М. Цветаевой, М. Волошиным. 

Писала и для детей. 

В 1915-1935 – жена писателя А.Н. Толстого. 

Пережила блокаду Ленинграда. 

 

Основные сочинения: 
 

Стихотворения. 1913. 
 

Стихотворения. 1919. 
 

От лукавого. Сборник. 

1922. 
 

Книжка про весёлое жить-

ишко. 1922. 
 

Звериная почта. 1925. 
 

Вечерний свет. 1972. 
 

Воспоминания. 1977. 
 

Дорога. 1985. 

 В июне-августе 1927 г. вместе 

с А.Н. Толстым и детьми (Ники-

той и Дмитрием) находилась в 

Доме отдыха в усадьбе Марьино 

Строгановых-Голицыных в То-

сненском районе. 
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Литература: 
 

Бикбулатова К.Ф. Крандиевская Наталья Васильевна / 

К.Ф. Бикбулатова // Русская литература XX в. Прозаики, 

поэты, драматурги : биобиблиографический словарь : в 3 т. 

– М., 2005. – Т. 2. – С. 295-297. 
 

Елин Г. Хождение по мукам / Г. Елин // Вокруг света. – 2004. – 

№ 1. – С. 161. 
 

Коркина Е.Б. Крандиевская-Толстая Наталия Васильевна / 

Е.Б. Коркина // Русские писатели. 1800-1917 : биографиче-

ский словарь. – М., 1994. – Т. 3. – С. 128. 
 

Фатющенко В.И. Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна / 

В.И. Фатющенко // Русские писатели 20 века : биографиче-

ский словарь. – М., 2000. – С. 373. 

 

 

 

Толстой 
Алексей Николаевич 

 

10.01.1883 – 23.02.1945 
 

Писатель, общественный деятель, 

граф. 

 

  

В период 1-й мировой войны был военным корреспондентом. 

С 1918 по 1923 гг. – в эмиграции, в 1937 г. побывал в республи-

канской Испании, в годы Великой Отечественной войны выступал в 

жанре патриотической публицистики. 

Лауреат Госпремий СССР. 

Творческое наследие многожанрово: исторические эпопеи, пьесы, 

фантастика, сказка. 
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Основные сочинения: 

 
Чудаки. Роман. 1911. 

 
Хромой барин. Роман. 1912. 

 
Нечистая сила. Комедия. 

1916. 

 
Мракобесы. Комедия. 1917. 

 
Детство Никиты. Повесть. 

1922. 

 
Аэлита. Роман. 1923. 

 
Гиперболоид инженера Га-

рина. 1927. 

 
Золотой ключик, или При-

ключения Буратино. 1936. 

 
Хождение по мукам. Трило-

гия. 1941. 

 
Иван Грозный. Дилогия. 

1943. 

 
Пётр I. Роман. 1945. 

В июне-августе 1927 г. с се-

мьёй отдыхал в пансионате 

усадьбы-музея Марьино (дер. 

Андрианово). 
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Литература: 
 

Петелин В.В. Алексей Толстой / В.В. Петелин. – М. : Молодая 

гвардия, 1978. 

 

Бузник В.В. Толстой Алексей Николаевич / В.В. Бузник // Рус-

ская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги : 

биобиблиографический словарь : в 3 т. – М., 2005. – Т. 3. – 

С. 504-509. 

 

Гришина Л.И. Памятные места Ленинградской области / 

Л.И. Гришина, Л.А. Файнштейн, Г.Я. Великанова. – Л. : Ле-

низдат, 1973. – С. 393-394. 
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Посёлок КРАСНЫЙ  БОР 
  

(ПОПОВКА) 
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Гумилёв 
Николай Степанович 

 

15.04.1886 – 25.08.1921 
 

Поэт, критик, переводчик. 

 

  

Учился в Царскосельской гимназии, продолжал образование в Париже. 

Участвовал в научных экспедициях в Африке, составил коллекцию для 

музея этнографии. 

В начале Первой мировой войны добровольцем поступил в уланский 

полк, был награждён двумя Георгиевскими крестами. 

С детства тяготел к экзотике и романтике, стоял во главе акмеистов, в 

1910-1913 гг. – муж А.А. Ахматовой, отец историка Льва Гумилёва. 

В 1918 г. работал в издательстве «Всемирная литература», читал лекции. 

В 1921 г. арестован как участник белогвардейского заговора и расстре-

лян. 
 

Основные сочинения: 
 

Путь конквистадоров. 1905. 
 

Романтические цветы. 1908. 
 

Жемчуга. Сборник. 1910. 
 

Африканская охота. 1916. 
 

Гондла. Драматическая поэма. 

1917. 
 

Костёр. 1918. 
 

Огненный столп. 1921. 
 

Тень от пальмы. Рассказы. 

1922. 
 

Письма о русской поэзии. 1923. 

 В течение 1890-1900 гг. лето и 

зимние каникулы проводил в име-

нии родителей в Поповке 

(пос. Красный Бор), играл в индей-

цев, пиратов и ковбоев. 
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Литература: 
 

Бронгулеев В.В. Посредине странствия земного : документаль-

ная повесть о жизни и творчестве Н. Гумилёва : годы 1886-

1913 / В.В. Бронгулеев. – М. : Мысль, 1995. 

 

Гумилёв Н.С. Сочинения : в 3 т. / Н.С. Гумилёв. – М. : Художе-

ственная литература, 1991. – Т. 3. – С. 344-429. 

 

Лукницкая В. Николай Гумилёв : жизнь поэта по материалам 

домашнего архива семьи Лукницких / В. Лукницкая. – Л. : 

Лениздат, 1990. 
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Посёлок 
  

ЛИСИНО-КОРПУС 
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 Леонов 
Леонид Максимович 

 

31.05.1899 – 08.08.1994 
 

Писатель, публицист. 

 

 

 
Сын поэта – суриковца Максима Горемыки (М.Л. Леонова). 

Жил в Архангельске у сосланного туда отца. 

В 1920 г. вступил добровольцем в Красную Армию. Литературную дея-

тельность начал с 1922 г. 

В группе писателей посещал среднюю Азию, строительство Беломорско-

Балтийского канала. 

В годы войны был корреспондентом газет «Правда», «Известия». При-

сутствовал на Нюрнбергском процессе над фашистскими палачами. 
 

Основные сочинения: 
 

Петушихинский пролом.  

Повесть. 1922. 
 

Барсуки. Роман. 1924. 
 

Вор. Роман. 1927. 
 

Унтиловск. Пьеса. 1927. 
 

Соть. Роман. 1930. 
 

Скутаревский. Роман. 1932. 
 

Нашествие. Пьеса. 1942. 
 

Взятие Великошумска.  

Повесть. 1944. 
 

Золотая карета. Пьеса. 1946. 
 

Русский лес. Роман. 1953. 
 

Пирамида. Роман. 1994. 

 В 50
е
 годы, работая над романом 

«Русский лес», вместе с академи-

ком Ленинградской лесотехниче-

ской академии М. Ткаченко и до-

центом А.А. Ливеровским посетил 

Лисинский учебно-опытный 

лесхоз. 
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Литература: 
 

Финк Л.А. Леонов Леонид Максимович / Л.А. Финк // Русские 

писатели 20 века : биографический словарь. – М., 2000. – 

С. 407-409. 
 

Вахитова Т.М. Леонов Леонид Максимович / Т.М. Вахитова // 

Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги : 

биобиблиографический словарь : в 3 т. – М., 2005. – Т. 2. – 

С. 416-421. 

 

 

 

Михайлов 
Михаил Ларионович 

 

15.01.1829 – 14.08.1865 
 

Поэт и прозаик, переводчик,  

критик из круга  

революционных демократов. 

 

 

В 1861 г. был заключён в Петропавловскую крепость и сослан в 

Сибирь за распространение прокламаций. Там его навестили супруги 

Шелгуновы. 

Большое место в его творчестве занимали переводы Г. Гейне, 

Р. Бернса, В. Гюго, Беранже, Т. Шевченко. Свою повесть «Адам 

Адамович» он посвятил И.С. Тургеневу. 
 

Основные сочинения: 
 

Адам Адамович. Повесть. 1851. 
 

В провинции. Собрание пове-

стей. 1860. 

Стихотворения. 1866. 

 В 1857 г. приезжал в посёлок 

Лисино-Корпус к своим друзьям 

Н.В. и Л.П. Шелгуновым. Здесь 

написал посвящение Л.П. Шелгу-

новой «На пути» с пометкой «Ли-

сино. 10 июня 1857». 
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Литература: 
 

Исаченко В. Михаил Михайлов / В. Исаченко // Санкт-

Петербургская панорама. – 1992. – № 4. – С. 36. 

 

Левин Ю.Д. Михайлов Михаил Ларионович / Ю.Д. Левин // 

Русские писатели. 1800-1917 : биографический словарь. – 

М., 1994. – Т. 4. – С. 95-99. 

 

Опришко Е.Н. Михайлов Михаил Ларионович / Е.Н. Опришко // 

Русские писатели : биобиблиографический словарь. – М., 

1971. – С. 441-444. 

 

 

 Шелгунов 
Николай Васильевич 

 

05.12.1824 – 25.04.1891 
 

Публицист, литературный критик. 

 

 

 

Окончил в 1841 г. Лесной институт, служил в Лесном департамен-

те, в Министерстве госимуществ, публиковал труды по лесоводству. 

Разделял революционные идеи и сблизился с кругом 

Н. Чернышевского, А. Герцена. 

После отставки в 1862 г. ездил в Сибирь к М.Л. Михайлову, там 

был арестован, осуждён и выслан в отдалённые губернии. Высылался 

также в 1883 и 1884 годах. 

В разных печатных изданиях вёл литературно-публицистическую 

деятельность (1859-1891 гг.). 
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Основные сочинения: 

 

Очерки русской жизни. 

1895. 

 

Воспоминания. 1923. 

 

Избранные литературно-

критические статьи. 1928. 

 Около года (зима 1856 – 

осень 1857) жил в посёлке Ли-

сино-Корпус с супругой, испол-

нял должность учёного лесниче-

го в Лисинском учебно-опытном 

лесничестве. 

Имя его увековечено на ме-

мориальной доске (здание охот-

ничьего дворца), бюст учёного 

представлен в экспозиции Му-

зея леса (здесь же). 

На пути в ссылку в 1884 г. 

был в Любани. 

 

 

 

Литература: 
 

Тростников В.Н. Шелгунов Николай Васильевич / 

В.Н. Тростников // Русские писатели : биобиблиографиче-

ский словарь. – М., 1971. – С. 703-706. 

 

Шелгунов Н.В. Воспоминания / Н.В. Шелгунов, 

Л.П. Шулгунова, М.Л. Михайлов. – М., 1967. – Т. 1, 2. 
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Город 
  

НИКОЛЬСКОЕ 
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Шемякин 
Анатолий Васильевич 

 

Род. 01.01.1955 
 

Прозаик. 

 

 

Родился в Вологодской области, закончил железнодорожный техникум. 

Работал на БАМе, в Северо-Западном речном пароходстве, в школе, на 

заводе. 

С 1988 г. печатался в районной газете. Издал более 20 книг, первую – в 

1995 г. 

Член Союза писателей с 2007 г. 

 

Основные сочинения: 
 

Кито-врас. Роман-сказка. 

1995. 
 

Железный город. Историче-

ская повесть. 2004. 
 

Карры на соснах. 2005. 
 

Поэмы. 2006. 
 

Чувства. 2007. 

 Живёт в г. Никольское с 1962 г. 

 

Литература: 
 

Новая книга земляка // Тосненский вестник. – 2005. – 24 ноября. 
 

Петрушова Г. И сказка, и быль / Г.А. Петрушова // Тосненский вест-

ник. – 2008. – 8 мая. 
 

Рачков Н. Плач по одиночеству / Н.Б. Рачков // Тосненский вестник. 

– 2001. – 12 апреля. 



53 

 

 

 

Посёлок 
  

РАДОФИННИКОВО 
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Багрицкий 
Всеволод Эдуардович 

 

1922 – 26.02.1942 

 

 

 

 

 
Сын поэта Э.Г. Багрицкого.  В 1934 г. потерял отца, мать была репресси-

рована в 1937 г.  После школы занимался в театральной студии под руко-

водством драматурга А. Арбузова и режиссёра В. Плучека, был членом её 

литературной бригады. Писал стихи. 

Сотрудничал в «Литературной газете», где была опубликована его «Бал-

лада о дружбе». 

Добровольцем ушёл на фронт. Служил с января 1942 г. в армейской га-

зете «Отвага» на Волховском фронте. 

Печатал оперативные сводки о ходе Любанской операции. 

Погиб в 19 лет. 
 

Основные сочинения: 
 

Баллада о дружбе. 1941. 
 

Дневники, письма, стихи. 1964. 

 Убит во время бомбёжки 26 

февраля 1942 г. в деревне Дубо-

вик (вблизи посёлка Радофинни-

ково). 

 

Литература: 
 

Всеволод Багрицкий : дневники, письма, стихи / сост. Л.Г. Багрицкая, 

Е.Г. Боннэр. – М. : Советский писатель, 1964. 
 

Кузнецов В. Моя книга памяти : дневник из долины смерти / 

В.А. Кузнецов. – Казань, 1996. – С. 33, 34, 108-115. 
 

Ольховский Э.С. Летопись Чудовского района / Э.С. Ольховский. – 

В.Новгород, 2007. – С. 126, 262. 
 

Родионов Н. Поэт, сын поэта / Н. Родионов // Молодые герои Великой 

Отечественной войны. – М., 1970. – С. 275-283. 
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Посёлок 
  

УЛЬЯНОВКА 
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Баранцевич 
Казимир Станиславович 

 

10.06.1851 – 26.07.1927 
 

Писатель, чиновник. 

 

 

 

 

Пережил «хождение в народ», с 1887 г. был знаком с 

А.П. Чеховым, активно переписывался с ним. 

Сотрудничал в дачной газете «Жизнь Царскосельского уезда» 

(1913-1914 гг.). 
 

Основные сочинения: 
 

Опричина (Инсценировка ро-

мана «Князь Серебряный» 

А.К. Толстого). 1873. 
 

Под гнётом. Сборник прозы. 

1883. 
 

Раба. Роман. 1887. 
 

Старое и новое. Сборник. 

1890. 
 

Золотые дни (1898). Чудные 

ночи (1899). Рассказы и сказ-

ки для детей. 
 

Больная кровь. Роман. 1900. 
 

Невеста на гастролях. Воде-

виль. 1908. 

 Последние 15 лет жил у сына 

Дмитрия в Саблино, здесь и 

скончался. 

Сохранился дом, где они жи-

ли (ул. Юного ленинца, 16). 
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Литература: 
 

К.С. Баранцевичу / А.П. Чехов : [письма] // Полное собрание 

соч. и писем : в 30 т. – М., 1975-1977, 1980. – Т. 2-5, 8. 

 

Милюков Ю.Г. Баранцевич Казимир Станиславович / 

Ю.Г. Милюков // Русские писатели : биобиблиографиче-

ский словарь. – М., 1990. – Т. 1. – С. 61-63. 

 

Муратов А.Б. Баранцевич Казимир Станиславович / 

А.Б. Муратов // Русские писатели 1800-1917 : биографиче-

ский словарь. – М., 1989. – Т. 1. – С. 155-156. 

 

 

 

 

 

 

Берггольц 
Ольга Федоровна 

 

16.05.1910 – 13.11.1975 
 

Журналист и поэт. 

 

 

Начала печататься в детских и молодёжных изданиях. 

В 1938 г. подверглась аресту и заключению. 

С 1941 г. работала на Ленинградском радио, стала символом геро-

ического блокадного Ленинграда и стойкости его жителей. За годы 

войны создала много лирических стихотворений и поэм. 

Тяжёлые периоды 30
х
-40

х
 годов в истории страны трагически от-

разились на её личной судьбе. 
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Основные сочинения: 

 
Как Ваня поссорился с ба-

ранами. 1929. 

 
Глубинка. Очерки. 1932. 

 
Журналисты. Повесть. 

1935. 

 
Ленинградская поэма. 

1942. 

 
Февральский дневник.  

Поэма. 1942. 

 
Ленинградский дневник. 

1944. 

 
Первороссийск. Поэма. 

1950. 

 
Верность. Трагедия. 1954. 

 
Дневные звёзды. Автобио-

графическая повесть. 1959. 

 
Говорит Ленинград. 1964. 

 В 1928 г. жила на даче в Саб-

лино. Здесь написан цикл лири-

ческих стихов, посвящённых 

мужу – поэту Б. Корнилову 

(«Обоз», «Кузня», «Письмо»). 
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Литература: 
 

Оконевская О. «…И возвращусь опять» : страницы жизни и 

творчества О.Ф. Берггольц / О.М. Оконевская. – СПб. : 

LOGOS, 2005. 

 

Павловский А.И. Берггольц Ольга Фёдоровна / А.И. Павловский 

// Русская литература XX в. Прозаики, поэты, драматурги : в 

3 т. – М., 2005. – Т. 1. – С. 206-208. 

 

Фоняков И. Испытание на разрыв : как мы читаем сегодня сти-

хи Ольги Берггольц / И.О. Фоняков // Островитяне : стихи и 

проза / И.О. Фоняков. – СПб., 2005. – С. 207-218. 

 

Хренков Д. От сердца к сердцу: о жизни и творчестве Ольги 

Берггольц / Д.Т. Хренков. – Л. : Сов. писатель, 1979. 

 

 

 

 

Бианки 
Виталий Валентинович 

 

11.02.1894 – 10.06.1959 
 

Биолог, путешественник, 

детский писатель-натуралист. 

 

 

 

После окончания Петроградского университета посвятил себя 

биологии и популяризации естественно-научных знаний. 

Много путешествовал, состоял в научных экспедициях. 
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Был близок с С. Маршаком, М. Пришвиным, Н. Сладковым и Е. 

Чарушиным. В 30
е
 годы подвергался ссылке. 

 

Основные сочинения: 

 

Лесная газета на каждый 

год (с 1924 г.). 

 

Нечаянные встречи. Рас-

сказы. 

 

Конец земли. 1933. 

 

Лесные были и небылицы. 

1957. 

 

Рассказы и сказки. 1960. 

 

Птицы мира. 1960. 

 

Кто чем поёт. 1996. 

 В 1922 – 23 гг. жил у брата в 

Саблино, в рассказе «Засони» 

написал о летучих мышах, оби-

тающих в Саблинских пещерах. 

 

 

 

Литература: 
 

Бианки В.В. Собрание сочинений : в 4 т. / В.В. Бианки. – М. : 

Детская литература, 1972-1975. 

 

Горяшко А.А. Детские и взрослые сказки семьи Бианки / А.А. 

Горяшко // Московский журнал. – 2008. – № 4. – С. 32-40. 

 

Слепнева Т. «Жил я тогда близ станции Саблино» / Т.Н. Слеп-

нева // Тосненский вестник. – 2009. – 14 февраля. 
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Греков 
Федор Константинович 

 

20.06.1849 (1850?) – 26.01.1929 
 

Журналист, автор пьес,  

философско-религиозных очерков. 

 

 

Увлекался народническими идеями. 

Являлся членом-учредителем кассы взаимопомощи литераторов и 

учёных (с 1891 г.). 

 

Основные сочинения: 

 
Русские люди в обетован-

ной земле. 1895. 

 
Благовест мира. 1907. 

 
Нищая. Пьеса. 

 
На Волге. Пьеса. 

 
Стёпка отпетый. Пьеса. 

 
Очерки деятельности Па-

лестинского православного 

общества. 

 

 Последние годы семья жила в 

Саблино. Ф.К. Греков был пред-

седателем Общества благо-

устройства посёлка Дачное Саб-

лино, печатал саблинские кор-

респонденции в газете «Посел-

ковый голос» (1909 г.). 

Его вторая супруга М.И. Гре-

кова учительствовала в Саблин-

ской железнодорожной школе. 

Саблинский и Тосненский 

музеи провели встречи с внуч-

кой Ф.К. Грекова – В.К. Греко-

вой в 2004 г. 
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Литература: 
 

Русская интеллигенция : автобиографии и биобиблиографиче-

ские документы в собрании С.А. Венгерова : аннотирован-

ный указатель : в 2 т. – СПб., 2001. – Т. 1. – С. 327-328. 

 

Ющенко Н. Герой своего времени / Н. Ющенко // Тосненский 

вестник. – 2004. – 6 июля. 

 

 

 

 

Жемчужников 
Алексей Михайлович 

 

22.02.1821 – 04.04.1908 
 

Поэт, драматург, юрист. 

 

 

Один из создателей мифического образа Козьмы Пруткова. 

С 1858 г. в отставке. Отдавал предпочтение не службе в Сенате и 

Канцелярии Госсовета, а сочинению басен, комедий, водевилей, фи-

лософских, пейзажных и любовных стихов. 

Среди его друзей были А.К. Толстой, Л.Н. Толстой, Н.А. Некра-

сов, Вл.С. Соловьёв, И.А. Бунин. 
 

Основные сочинения: 
 

Стихотворения. 1892. 
 

Песни старости. 1900. 
 

Прощальные песни. 1908. 

 

 Неоднократно бывал в усадь-

бе Пустынька своего родствен-

ника А.К. Толстого. 
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Литература: 
 

Войналович Е. Жемчужников Алексей Михайлович / Е. Вой-

налович, М. Кармазинская // Русские писатели. 1800 – 1917 

: биографический словарь. – М., 1992. – Т. 2. – С. 264 – 267. 

 

Егорова И.В. «Поклонник знанья и свободы» / И.В. Егорова // 

Встреча. – 2006. – № 7. – С. 46. 

 

Покусаев Е.И. Жемчужников Алексей Михайлович / Е.И. Поку-

саев // Русские писатели : биобиблиографический словарь. – 

М., 1971. – С. 322 – 324. 

 

 

 

 

 Копьев 
Алексей Данилович 

 

1767 – 17.07.1846 
 

Генерал, драматург. 

 

 

 Ему покровительствовал князь Зубов. При Павле I был вре-

менно разжалован в солдаты. 

 Славился остротами, балагурством и проказами, вошедшими в 

«Русский литературный анекдот конца XVIII – нач. XIX в». 

 Его комедии включались в репертуар театров Москвы и Пе-

тербурга, шли на придворной сцене. 

 После представления «Лебедянской ярмонки» в Таврическом 

театре автор получил от Екатерины II золотую табакерку с алмазами. 
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Основные сочинения: 

 

Обращенный мизантроп, 

или Лебедянская ярмонка. 

1794. 

 

Что наше, тово нам и не 

нада. 1794. 

 

Бабьи сплетни. 1796. 

  

В 1837 г. основал на берегу 

реки Тосны деревню и назвал её 

Яковлевой Пустынькой. 

Позднее она принадлежала 

графине А.А. Толстой, её сыну 

А.К. Толстому и его наследни-

кам. 

 

 

 

Литература: 

 
История русского драматического театра : в 7 т. – М. : Искус-

ство, 1977. – Из содерж.: [Копьев А.Д.]. – Т. 1 : От истоков 

до конца XVIII века. – С. 299, 339-340, 440, 456, 471; Т. 2 : 

1801 – 1825. – С. 49-51, 502, 538. 

 
Копьев Алексей Данилович // Русский биографический сло-

варь : репринтное воспроизведение 1903 г. – М. : Аспект 

Пресс, 2000. – Кнаппе-Кюхельбекер. – С. 247-248. 

 
Мурашова Н. Пустынька, Шлиссельбургский уезд / Н.В. Мура-

шова // Сто дворянских усадеб Санкт-Петербургской губер-

нии : исторический справочник / Н. Мурашова. – СПб. : 

Информ. центр «Выбор», 2005. – С. 264-265. 
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Маркевич 
Болеслав Михайлович 

 

1822 – 30.11.1884 
 

Прозаик и критик, 

«чиновник-литератор», по отзывам  

его современников. 

 

 

Служил в Министерстве госимуществ, в Государственной канце-

лярии, в Министерствах внутренних дел и народного просвещения. 

Имел широкие светские связи, выступал на любительской сцене, 

отлично декламировал, в том числе в императорском дворце. 

Имел дружеские связи с И. Тургеневым, А.К. Толстым, Ф. Тютче-

вым, П. Вяземским, Я. Полонским, Н. Лесковым. 

Сотрудничал с М.Н. Катковым, издателем журнала «Русский вест-

ник». 

 

 

Основные сочинения: 

 
Первый день брака. Воде-

виль. 1858. 

 
Марина из Алого Рога. Ро-

ман. 1873. 

 
Четверть века назад. Пере-

лом. Бездна. Трилогия. 1878 

– 1884. 

 Бывал в имении Пустынька 

А.К. Толстого, переписывался с 

ним. 
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Литература: 
 

Венгеров С. Маркевич Болеслав Михайлович / С. Венгеров // 

Русский биографический словарь : в 20 т. – М., 2001. – 

Т. 10. – С. 116-117. 
 

Ельницкий А. Маркевич Болеслав Михайлович / Ал. Ельницкий 

// Русский биографический словарь. – М., 1999. – Т. «Маак-

Мятлева». – С. 79-81. 
 

Майорова О. Маркевич Болеслав Михайлович / О.Е. Майорова 

// Русские писатели. 1800 – 1917 : биографический словарь. 

– М., 1994. – Т. 3. – С. 519 – 521. 

 

 

 

 

Никитенко 

Александр Васильевич 

 

24.03.1804 – 02.08.1877 

 

Писатель, журналист, 

 критик, цензор. 

 

Бывший крепостной графа Н.П. Шереметева, «вольную» получил 

при содействии министра князя А.Н. Голицына и будущего декабри-

ста К.Ф. Рылеева. Окончил Петербургский университет. 

С 1833 по 1848 занимал должность цензора, одобрил к печатанию 

«Мёртвые души» Н. Гоголя. 

Сотрудничал в журналах, читал лекции в учебных заведениях, в 

том числе в Смольном институте. 

Был увлечён А.П. Керн, у неё встречался с А. Пушкиным. 

Его воспоминания – ценный источник по истории русской литера-

туры, журналистики и цензуры. 
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Основные сочинения: 
 

О преодолении несчастий. 

1826. 
 

Леон, или Идеализм. 1828. 
 

Моя повесть о самом себе и о 

том, «чему свидетель в жизни 

был». 
 

Записки и дневник (1826 – 

1877). Т.1 – 3. 1893. 

 В мае 1867 г. провёл два дня в 

Пустыньке А.К. Толстого. 

 

 

 

Литература: 
 

Краснов Г. Никитенко Александр Васильевич / Г.В. Краснов // Рус-

ские писатели. 1800 – 1917 : биографический словарь. – М., 1994. 

– Т. 4. – С. 297-302. 
 

Никитенко А. Дневник / А.В. Никитенко. – М., 1956. – Т. 3. – С. 50-51, 

87. 

 

 

Павлова 
Каролина Карловна 

 

22.07.1807 – 14.12.1893 
 

Поэтесса, переводчица. 

 

 

 

Получила прекрасное образование, посещала литературные салоны, где 

встречалась с Е. Баратынским, А. Герценом, П. Вяземским, А. Пушкиным, 

А. Мицкевичем, была невестой последнего. 

В 40
е
 годы её семейный литературный салон слыл самым известным и 

многолюдным в Москве. 
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В 1866 г. покинула Россию. Дружеские отношения связывали её с А.К. 

Толстым, переводила на немецкий язык его стихи и трагедии. 

Писала баллады, элегии, работала и в других жанрах. 

 

 

Основные сочинения: 

 
Двойная жизнь. Роман. 

1848. 

 
Разговор в Кремле. Поэма. 

1854. 

 
Стихотворения. 1863. 

 
Мои воспоминания. 1875. 

  

В 1866 г. приезжала в Рос-

сию, гостила в Пустыньке у А.К. 

Толстого, читала автору свой 

перевод трагедии «Смерть 

Иоанна Грозного» и написала 

предисловие к ней. Получила 

пенсию благодаря хлопотам 

А.К. Толстого. 

 

 

 

 

Литература: 

 
Гайденков Н.М. Павлова (Яниш) Каролина Карловна / Н.М. 

Гайденков // Русские писатели : биобиблиографический 

словарь. – М.. 1971. – С. 502-505. 

 
Прокофьева Е. Святое ремесло Каролины Павловой / Е. Проко-

фьева // Крестьянка. – 2007. – № 9. – С. 118-123. 

 
Роднянская И.Б. Павлова Каролина Карловна / И.Б. Роднянская 

// Русские писатели. 1800 – 1917 : биографический словарь. 

– М., 1994. – Т. 4. – С. 493-499. 
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 Полонский 
Яков Петрович 

 

19.12.1819 – 30.10.1898 
 

Поэт и прозаик. 

 

 

 

Окончил Московский университет, с 1846 г. служил в Канцелярии 

наместника Кавказа М.С. Воронцова.  

С 1851 г. жил в Петербурге, входил в круг общения М.Л. Михай-

лова, Н. Шелгунова, Н. Некрасова, И. Тургенева. 

Состоял в совете Главного управления по делам печати. 

Организовал у себя «пятницы», которые посещались писателями, 

учёными, артистами. 

Написал мемуары. 

 

Основные сочинения: 
 

Гаммы. Сборник стихов. 1844. 
 

Кузнечик-музыкант. Шуточ-

ная поэма-сказка. 1859. 
 

Свежее предание. Роман в 

стихах. 1863. 
 

Братья. Поэма. 1870. 
 

Признания Сергея Чалыгина. 

1876. 
 

Дешёвый город. Роман. 1879. 
 

Вечерний звон. Сборник сти-

хов. 1890. 

 Бывал в Пустыньке у А.К. 

Толстого в 1862 г. 
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Литература: 
 

Ермилова Е.В. Полонский Яков Петрович / Е.В. Ермилова, 

А.З. Грешный // Русские писатели. 1800 – 1917 : биографи-

ческий словарь. – М., 2007. – Т. 5. – С. 53-59. 

 

Орлов П.А. Полонский Яков Петрович / П.А. Орлов // Русские 

писатели : биобиблиографический словарь. – М., 1971. – 

С. 535-538. 

 

 

 

 

 

Северянин (Лотарёв) 
Игорь Васильевич 

 

16.05.1887 – 20.12.1941 
 

Поэт, переводчик. 

 

 

 

 

Один из создателей нового литературного направления – эгофуту-

ризма (1911 г.). 

Гордился дальним родством с литераторами Н. Карамзиным и А. 

Фетом, с советским дипломатом Александрой Коллонтай. 

В 1913 – 1918 гг. выступал с поэзоконцертами в разных городах 

России. 

Был избран Королём поэтов в феврале 1918 г. В этом же году вы-

ехал в Эстонию. 
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Основные сочинения: 

 

Громокипящий кубок. 

1913. 

 

Ананасы в шампанском. 

1915. 

 

За струнной изгородью ли-

ры. 1918. 

 

Соловей. 1923. 

 

Классические розы. Стихи 

1922 – 1930. 1931. 

 

Медальоны. 1934. 

 Бывал в Саблино. Стихотво-

рение «Карменсите» подписано: 

«1910. Саблино». 

 

 

 

Литература: 
 

Богомолов Н.А. Северянин Игорь [наст. имя и фам. Игорь Ва-

сильевич Лотарёв] / Н.А. Богомолов, К.Г. Петросов // Рус-

ские писатели. 1800 – 1917 : биографический словарь. – М., 

2007. – Т. 5. – С. 533-539. 

 

Терехина В.Н. Неведомый паяц : о жизни и творчестве Игоря 

Северянина / В.Н. Терехина, Н.И. Шубникова-Гусева // Ли-

тература в школе. – 2006. – № 12. – С. 13-18. 

 

Терехина В. 90 лет назад Игорь Северянин был избран Королём 

поэтов / В. Терехина, Н. Шубникова-Гусева // Литературная 

газета. – 2008. – 27 февраля-4 марта (№ 8). – С. 7. 
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 Соловьёв 
Владимир Сергеевич 

 

28.01.1853 – 13.08.1900 
 

Философ, поэт, публицист. 

 

 
 
Сын историка С.М. Соловьёва. 
Учился и читал лекции в Московском университете. С 1873 г. знаком с 

Ф.М. Достоевским, был его спутником при поездке в Оптину пустынь. 
В 1877 г. переехал в Петербург. Много путешествовал. Был редактором 

и автором философского отдела Энциклопедического словаря Ф.А. Брокга-
уза и И.А. Ефрона, организовал благотворительные сборы в пользу голода-
ющих (1891). 

Постоянно находился в центре публицистической полемики по церков-
но-политическим и литературным темам. Автор философских трудов, юмо-
ристических стихотворений, иронических баллад, эпиграмм, автопародий. 

Мистические прозрения его поэзии были близки символистам Серебря-
ного века. 

Многолетняя дружба связывала философа с вдовой А.К. Толстого С.А. 
Толстой и её племянницей С.П. Хитрово: он посещал их светские салоны, а 
также имения Красный Рог и Пустыньку, был увлечён С.П. Хитрово. 

 
Основные сочинения: 
 

Оправдание добра. 1897. 
 

Религиозные основы жизни. 

1884. 
 

Три речи в память Достоевско-

го. 1884. 
 

Стихотворения. 1891. 
 

Письма. Т. 1 – 4. 1908 – 1923. 
 

Литературная критика. 1990. 

 С 1877 по 1900 гг. наездами жил 

в Пустыньке, здесь написаны сти-

хотворения, философские работы, 

мистерия «Белая лилия» и поэма 

«Три свидания». 
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Литература: 
 

Гальцева Р.А. Соловьев Владимир Сергеевич / Р.А. Гальцева // 

Русские писатели. 1800 – 1917 : биографический словарь. – 

М., 2007. – Т. 5. – С. 730-741. 
 

Лосев А. Владимир Соловьёв и его время / А.Ф. Лосев. – М. : 

Прогресс, 1990. 
 

Лукьянов С.М. О Вл. С. Соловьёве в его молодые годы : мате-

риалы к биографии / С. М. Лукьянов. – М. : Книга, 1990. – 

Кн. 1, 2, 3. 

 

 

Толстой 
Алексей Константинович 

 

05.09.1817 – 10.10.1875 
 

Поэт, драматург, прозаик, граф. 

 

Пользовался благосклонностью Александра II и императрицы, со-

стоял в чине флигель-адъютанта, егермейстера. 

С 1836 г. служил по дипломатической части в Германии, с 1840 – в 

императорской канцелярии, поступил в 1855 г. в Стрелковый полк 

императорской фамилии, чтобы принять участие в Крымской войне. 

В 1861 г. добился отставки от государственной службы. 

Не раз защищал опальных писателей (И. Тургенева, И. Аксакова, 

Н. Чернышевского), хотя сторонился враждующих «станов». 

Творческое наследие разнообразно по жанрам: лирика, драматур-

гия, проза. Один из авторов Козьмы Пруткова. 

 



74 

 

Основные сочинения: 
 

Упырь. Повесть. 1841. 
 

Князь Серебряный. Роман. 1863. 
 

Дон Жуан. Драматическая поэ-

ма. 1862. 
 

Смерть Иоанна Грозного. Траге-

дия. 1866. 
 

Собрание стихотворений. 1867. 
 

Царь Фёдор Иоаннович. Траге-

дия. 1868. 
 

Царь Борис. Трагедия. 1870. 
 

История государства Российско-

го от Гостомысла до Тимашева. 

Политическая сатира. 1883. 

 Периодически жил в своей 

усадьбе Пустынька с 1850 по конец 

1867 гг., работал над произведени-

ями, вёл переписку, принимал 

множество гостей-писателей, здесь 

родилась литературная мистифика-

ция – писатель Козьма Прутков. 

 

 

 

Литература: 
 

Барские усадьбы // Земля Тосненская. История и современность : 

книга-альбом / авт. коллектив А.Н. Чистиков, Р.В. Тихомирова, 

Г.И. Зиновьева и др. – СПб. : Лики России, 2006. – С. 91-94. 
 

Жуков Д. Алексей Константинович Толстой / Д.А. Жуков. – М. : Мо-

лодая гвардия, 1982. 
 

Жуков Д. Козьма Прутков и его друзья / Д.А. Жуков. – М. : Совре-

менник, 1976. 
 

Федоров Н. Слуга знаменитости : материалы для биографии графа 

А. Толстого / Н. Федоров // Новая иллюстрация. – 1903. – № 20. – 

С. 154-159; № 21. – С. 167. 
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 Фадеева 
Людмила Леонидовна 

 

Род. 01.10.1938 
 

Поэт, член Союза писателей России. 

 

 

 
Окончила Ленинградское художественно-графическое педагогическое 

училище. 

Работала учителем, художником, а также на радио и в газете. 

С 1982 г. – профессиональный литератор. Много печаталась в периоди-

ке. 

Автор более 14 сборников стихов, в основном – детских. 

Лауреат «Золотой книги Колпина» (1998) и премии журнала «Костёр». 

Живёт в г. Колпино. 

 

 
Основные сочинения: 
 

Подсолнушек. 
 

Будем слушать тишину. 1984. 
 

Как зовут тебя, Семенов. 

1986. 
 

Лиса в классе. 1987. 
 

Ёжик в азбуке. 1989. 
 

Задача про голубей. 1990. 
 

Запах яблока. 2002. 
 

Отдохнули. 2004. 

 Родилась в Саблино, была чле-

ном литературного объединения 

«Тосненская сторонка» с её осно-

вания, в газете Тосненского района 

«Ленинское знамя» начала печа-

таться в 1957 г. 

Проводит встречи с читателями 

Тосненской детской библиотеки. 
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Литература: 
 

Ищук Н. Стихи позвали сами / Н. Ищук // Ленинское знамя. – 

1985. – 19 января. 

 

Фадеева Л. Я родом из этих стен / Л. Фадеева // Тосненский 

вестник. – 2006. – 24 ноября. 

 

Фадеева Л.Л. Милая Мойтя : повесть о детстве / Л.Л. Фадеева // 

Как это с нами было : воспоминания бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей. – СПб., 2004. – С. 105-

125. 

 

 

 Фет 
Афанасий Афанасьевич 

 

05.12.1820 – 03.12.1892 
 

Поэт, переводчик, публицист. 

 

 

 

 

Учился за границей и в Московском университете. 

С 1845 по 1858 гг. находился на военной службе, в 1853 г. пере-

вёлся в Петербург. 

Был крупным помещиком, камергером. 

Входил в окружение Аполлона Григорьева, И. Тургенева, Л. Тол-

стого. 

Оказал влияние на творчество символистов (Вл. Соловьёва, А. 

Блока, А. Белого) и советских поэтов (С. Есенина, Б. Пастернака, Н. 

Рубцова). 
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Основные сочинения: 

 
Лирический пантеон. 1840. 

 
Собрание стихотворений. 

1856. 1863. 

 
Семейство Гольц. Повесть. 

1870. 

 
Вечерние огни. 1883. 

 
Мои воспоминания. 1890. 

 В 1864 г. был в Пустыньке у 

А.К. Толстого. Оставил воспо-

минания, изданные в 1890 г. 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

 
Бухштаб Б.Я. А.А. Фет : очерк жизни и творчества / Б.Я. Бух-

штаб. – Л. : Наука, 1990. 

 
Трубачев С. Фет Афанасий Афанасьевич / С. Трубачев // Рус-

ский биографический словарь. – М., 1999. – Т. «Фабер-

Цявловский». – С. 60-65. 

 
Фет А.А. Мои воспоминания. 1848 – 1889 / А.А. Фет. – М., 1890. 
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 Цертелев 
Дмитрий Николаевич 

 

12.07.1852 – 28.08.1911 
 

Философ, поэт, публицист 

и общественный деятель. 

 

 

Сын Н.А. Цертелева, собирателя украинского и русского фолькло-

ра, племянник С.А. Толстой, жены поэта А.К. Толстого. 

Окончил Московский университет, доктор философии (Лейпциг, 

1878). 

Был связан дружескими отношениями с А.К. Толстым и Вл. Соло-

вьёвым. 

Редактировал журналы «Дело», «Русский вестник», «Русское обо-

зрение». 

 

Основные сочинения: 

 

Стихотворения. Т. 1 – 2. 

1883 – 1892. 

 

Эстетика Шопенгауэра. 

1888. 

 

Фауст (Перевод Гёте. ч. I). 

1891. 

 

Стихотворения. 1902. 

 

Юмористические и шуточ-

ные стихотворения гр. А.К. 

Толстого. 1907. 

 Не раз бывал в Пустыньке, 

имении А.К. и С.А. Толстых. 
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Литература: 
 

Цертелев Дмитрий Николаевич // Русский биографический сло-

варь : в 20 т. – М., 2001. – Т. 16. – С. 274. 

 

Чертков Л.Н. Цертелев Дмитрий Николаевич / Л.Н. Чертков // 

Краткая литературная энциклопедия. – М., 1975. – Т. 8. – С. 

391. 

 

 

Щербина 
Николай Федорович 

 

14.12.1821 – 22.04.1869 
 

Поэт. 

 

 

 

Детские годы провёл в Таганроге, среди греческого населения. Был 

увлечён эллинским миром. 

Первое стихотворение «К морю» опубликовал ещё будучи гимназистом. 

Не окончив из-за бедности Харьковский университет, стал деревенским 

учителем, печатался в столичных журналах. 

Первый сборник стихов вышел в Одессе в 1850 г. и получил одобрение 

критики, в т.ч. Ф. Тютчева. Среди одесских знакомых поэта – брат А.С. 

Пушкина Лев Пушкин, П. Вяземский, Я. Полонский, Г. Данилевский. 

В Москве начал казённую службу, после переезда в Петербург в 1855 г. 

был чиновником особых поручений при товарище министра народного 

просвещения князе П.А. Вяземском. 

Ездил по России и Европе. Его стихи иллюстрировал Ф.П. Толстой, о 

нём писали Н. Чернышевский, Н. Михайловский, Козьма Прутков. 

Кроме лирических стихов создал два цикла сатирических эпиграмм на зло-

бодневные темы и на современников. 
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Основные сочинения: 

 
Греческие стихотворения. 

1850. 

 
Стихотворения. 2 тома. 

1857. 

 
Полное собрание сочине-

ний. 1873. 

 
Альбом ипохондрика. 

1929. 

 
Стихотворения. 1937. 

 В 1867 г. гостил в имении 

Пустынька у А.К. Толстого. 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

 
Савченко Т.В. Щербина Николай Фёдорович / Т.В. Савченко // 

Русские писатели : биобиблиографический словарь. – М., 

1990. – Т. 2. – С. 427-430. 

 

Спасибенко А.П. Щербина Николай Фёдорович / А.П. Спаси-

бенко // Русские писатели: биобиблиографический словарь. 

– М., 1971. – С. 713-714. 

 

 

 



81 

 

 

Село 
  

УШАКИ 
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 Плещеев 
Алексей Николаевич 

 

04.12.1825 – 08.10.1893 
 

Поэт, прозаик, критик и переводчик. 

 

 

 
За участие в революционном кружке петрашевцев был осуждён в 1849 г. 

и сослан рядовым в Оренбургскую губернию, где познакомился с Т.Г. 

Шевченко, украинским поэтом. 

Вернулся из ссылки в 1859 г., сблизился с революционными демократа-

ми, сотрудничал с журналом Н. Некрасова «Отечественные записки». 

Поддерживал начинающих писателей: В. Гаршина, А. Чехова, С. Надсо-

на и др. 

Состоял во многих театральных обществах. Переводил французских, ан-

глийских, немецких писателей. 

Написал 13 оригинальных пьес. 

 
Основные сочинения: 
 

Стихотворения. 1846. 
 

Повести и рассказы. 1860. 
 

Счастливая чета. Пьеса. 1862. 
 

Подснежник. Сборник. 1878. 
 

Житейское. Проза. 1880. 
 

Жизнь Диккенса. 1891. 
 

Дедушкины песни. 1891. 
 

Песни старого друга. 1891. 

 Летом 1886 г. с женой и доче-

рью отдыхал на даче в селе Ушаки. 
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Литература: 
 

Кулагин А.В. Плещеев Алексей Николаевич / А.В. Кулагин // 

Русские писатели. 1800 – 1917 : биографический словарь. – 

М., 1994. – Т. 4. – С. 649-653. 

 

Пустильник Л.С. Плещеев Алексей Николаевич / Л.С. Пустиль-

ник // Русские писатели : биобиблиографический словарь. – 

М., 1971. – С. 518-521. 

 

 

 

 Чистяков 
Геннадий Алексеевич 

 

Род. 03.02.1939 
 

Поэт и прозаик. Член Союза 

 писателей России. 

 

 

 

Получил техническое образование, служил в армии, работал на 

предприятиях Ленинграда и г. Пикалево, 17 лет крестьянствовал на 

земле (с 1990 г.) 

Состоит в литературном объединении «Тосненская сторонка» с 

1970
х
 годов. 

Первая публикация в районной газете появилась в 1977 г., и со-

трудничество с «Тосненским вестником» продолжается. 

Проза, стихи и очерки печатались в периодике, в сборниках и от-

дельными изданиями. Принимал участие в районных праздниках 

книги, в конференциях молодых писателей Северо-Запада. 
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Работает над книгой воспоминаний «Рассказ о жизни». 

 

Основные сочинения: 

 
Спящие на том берегу. По-

весть. Рассказы. 1989. 

 
Птицы небесные. Совре-

менная баллада. 2006. 

 
Круговорот. Стихи. 2007. 

 Живёт в селе Ушаки с 1956г. 

Проводит творческие встречи 

с читателями в библиотеках и 

школах. 

К стихам отца пишет музыку 

сын – С. Чистяков. В 2004 г. по-

явился «Ушакинский вальс». 

 

 

 

 

Литература: 
 

Павлова С. «И на судьбу мне нечего пенять…» / С. Павлова // 

Тосненский вестник. – 2007. – 8 декабря. 

 

Чистяков Г. Сладкая каторга / Г.А. Чистяков // Нева. – 2002. – 

№ 11. – С. 126-157. 

 

Чистякова С. «А я лишь только повторил…» / С. Чистякова // 

Тосненский вестник. – 2008. – 9 июля. 
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Деревня 
 

ЯМ-ИЖОРА 
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Пушкин 
Александр Сергеевич 

 

06.06.1799 – 10.02.1837 
 

Великий русский поэт,  

основоположник реализма  

в литературе и реформатор  

национального 

литературного языка. 

 

 

 

Выходец из старинного дворянского рода: мать – внучка Ганниба-

ла, «арапа Петра Великого». 

Окончил Царскосельский лицей. С детства входил в круг лучших 

российских литераторов и будущих декабристов. 

Создал талантливые произведения разных жанров: лирические 

стихотворения, поэмы, драмы, эпиграммы, прозу, романы, сказки, 

повести, исторические исследования, трагедии. 

Находился в ссылке в Кишиневе, Одессе, в селе Михайловском. 

Издавал журнал «Современник». 

Убит на дуэли. 

 

 

Основные сочинения: 

 
Руслан и Людмила. Поэма. 

1820. 

 
Кавказский пленник. Поэ-

ма. 1822. 

 Один из предков поэта – Ва-

силий Никитович Пушкин – 

владел землёй в трёх погостах 

Водской пятины Новгородского 

княжества (1500 г.) на террито-

рии нынешнего Тосненского 

района. 

Много путешествуя, поэт 
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Цыганы. Поэма. 1825. 

 
Полтава. Поэма. 1829. 

 
Маленькие трагедии. 1830. 

 
Борис Годунов. Трагедия. 

1831. 

 
Повести Белкина. 1831. 

 
Евгений Онегин. Роман. 

1833. 

 
Пиковая дама. 1834. 

 
История Пугачевского 

бунта. 1834. 

 
Капитанская дочка. По-

весть. 1836. 

 
Медный всадник. Поэма. 

1837. 

 
Лирика. 

проезжал через Померанье, То-

сну и Ижору в 1811, 1827, 1829, 

1830, 1831, 1832 годах. 

По дороге в Петербург (1829 

г.) написал стихотворение 

«Подъезжая под Ижоры». 

Лицейским товарищем А. 

Пушкина был А.Д. Тырков, хо-

зяин имения Апраксин Бор, на 

его квартире в Петербурге отме-

чалась в 1828 г. лицейская го-

довщина. 

Родственница А.Д. Тыркова – 

А.В. Тыркова-Вильямс – являет-

ся автором двухтомной книги 

«Жизнь Пушкина». 

В биографии и творчестве 

поэта присутствуют лица, отме-

ченные в истории нашего райо-

на: министр Е.Ф. Канкрин, се-

мья П.А. и С.В. Строгановых, 

А.Г. Строганов, Н.П. Голицына, 

С.Г. Голицын. 

В г. Тосно одна из набереж-

ных называется Пушкинской, в 

Любани есть Пушкинская ули-

ца, в Ульяновке – Пушкинский 

переулок и улица. 
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ГРАФУ А.К. ТОЛСТОМУ 

в деревне Пустыньке  

 

 

  В твоей Пустыньке подгородной, 

  У хлебосольства за столом, 

  Поклонник музы благородный, 

  Камен мы русских помянем. 

 

  Почтим святое их наследство 

  И не забудем до конца, 

  Как на призыв их с малолетства 

  Дрожали счастьем в нас сердца. 

 

  Пускай пришла пора иная, 

  Пора печальная, когда 

  Гетера гонит площадная 

  Царицу мысли и труда; 

 

  Да не смутит души поэта 

  Гоненье на стыдливых муз, 

  И пусть в тени, вдали от света, 

  Свободней зреет их союз! 

 

   
  1864? 

 

      А.А. Фет 
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Река Тосна 
 

 

 

 



 

 

 

 

На пути 
 

За туманами потух  

Свет зари вечерней. 

Раздражительнее слух, 

Сердце суеверней. 

Мне грозит мой путь глухой  

Злою встречей, битвой. 

Но душа полна тобой, 

Как святой молитвой! 

 

Михайлов М.  

Лисино. 10 июня. 1857 г. 
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