
Литераторские Мостки



В 1848 году на так называемых Надтрубных мостках был погребен 
известный литературный критик В. Г. Белинский, в 1861 году рядом с ним 
похоронили Н. А. Добролюбова, а в 1868 году - Д. И. Писарева. Так была 
создана традиция хоронить литераторов вблизи могилы Белинского. Рядом 
с дорожкой, ведущей к этим могилам, впоследствии были похоронены 
многие выдающиеся деятели русской культуры, науки, литературы и 
искусства 19-20 веков. Постепенно название "Надтрубные мостки" 
сменилось на "Литераторские", которое затем распространилось на всю 
прилегающую территорию кладбища.

Литераторские мостки являются частью 
Волковского кладбища и располагаются в его 
северо-восточной стороне. Название "мостки" 
происходит, оттого что в 18 веке на кладбище было 
довольно грязно и на дорожки между могил 
укладывали доски - мостки. 

Существовали Цыганские, Немецкие, Духовные мостки и другие. Вообще, 
в 18 веке на Волковском кладбище хоронили преимущественно крестьян и 
городскую бедноту. В 1802 году здесь был похоронен опальный литератор 
А. Н. Радищев (к сожалению, могила автора "Путешествия из Петербурга в 
Москву" была утеряна еще в 19 веке).
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ЕЛИЗАРОВ Марк Тимофеевич
 Елизаров М.Т. — активный участник русского 

революционного движения, советский государственный и 
партийный деятель.  Родился 22 марта 1862 года в городе 
Самаре. Окончил Петербургский университет, участвовал 
в “союзе студентов”, писал прокламации. Состоял 
сотрудником Петербургской казенной палаты. Был женат 
на Анне Ильиничне Ульяновой, сестре В.И. Ленина. С 
1893 года работал в Управлении железной дороги в 
Москве. По просьбе Ленина распространял первую 
партийную газету “Искра”, за что арестован 1 марта 1901 
года и после непродолжительного пребывания в тюрьме 
сослан в Сызрань под особый надзор полиции, где 
прожил 8 месяцев. В марте 1902 года Елизаров – в 
Томске, работает в Управлении Сибирской, потом – 
Восточно-Китайской железных дорог. С декабря 1903 года 
занимается в Петербурге революционной деятельностью. 
В декабре 1905 года за участие во всеобщей Октябрьской 
политической стачке его вновь арестовывают и после 
тюрьмы опять ссылают в наш город, где он работает 
журналистом в газетах “Сызрань”, затем – “Сызранское 
утро”.

(1863-1919)



В марте 1919 года он поехал по делам 
службы в командировку в Петроград, там 
заболел сыпным тифом и скончался 10 
марта 1919 года. 13 марта 1919 года за 
гробом покойного шли делегации от заводов 
и фабрик, рабочие-железнодорожники. 
Вместе с ними старейшего большевика 
провожали в последний путь приехавшие из 
Москвы В.И. Ленин и Анна Ильинична 
Ульянова. М.Т. Елизаров был похоронен в 
семейном некрополе Ульяновых на 
Литераторских мостках Волковского 
кладбища. К двум семейным могилам - 
Ольги Ильиничны и Марии Александровны - 
прибавилась третья. В 1952 году, при 
создании мемориала семьи Ульяновых, на 
могиле первого комиссара путей сообщения 
М.Т. Елизарова установили бронзовый бюст, 
выполненный скульптором М.Г. Манизером, 
установив иго на постамент 1929 года. 



ЗАСУЛИЧ Вера 
ИвановнаЗасулич Вера Ивановна — деятель 

российского и международного 
социалистического движения, 
народница, террористка, 
писательница . Она родилась  27 
сентября 1849 года в деревне 
Михайловка Гжатского уезда 
Смоленской губернии в обедневшей 
дворянской семье. Приняла участие в 
революционных кружках. В мае 1869 
года была арестована и в 1869—1871 
годах находилась в заключении в 
связи с нечаевским делом, затем — в 
ссылке в Новгородской губернии, 
затем в Твери. Вновь была арестована 
за распространение запрещённой 
литературы и выслана в Солигалич 
Костромской губернии.

(1849-1919)



 Летом 1917 г. Вера Засулич заняла 
позицию поддержки действующей 
власти. Была избрана в гласные 
Петроградской временной городской 
думы. Перед большевистским 
переворотом в октябре 1917 г. была 
выдвинута кандидатом в члены 
Учредительного Собрания. 
Октябрьскую революцию 1917 года 
Вера встретила враждебно, обвиняя 
большевиков в узурпации власти и 
репрессиях. Ленин, критикуя позицию 
Засулич, признавал ее 
революционные заслуги.

Умерла Засулич Вера Ивановна 8 мая 
1919 года в Петрограде. Была 
похоронена на Волковском 
православном кладбище 
(Литераторские мостки)



 ШЕЛГУНОВ Николай Васильевич
 Шелгунов Н.В. – лесной инженер, 

публицист, критик, общественный 
деятель. Воспитывался в 
Царскосельском Александровском 
кадетском корпусе, окончил Лесной 
институт. Служил в Лесном 
департаменте Министерства 
государственных имуществ (1841–62), 
профессор  Лесного института, автор 
научных трудов по лесному делу. В 
середине 1850-х гг. сблизился с 
революционными демократами, 
участвовал в подпольной деятельности, 
поддерживал связи с революционной 
эмиграцией. Весной 1861 написал 
прокламации «Русским солдатам от их 
доброжелателей поклон» и «К молодому 
поколению» (изданы в Лондоне). 

(1824-1891)



   В последние годы жизни Шелгунова здоровье его 
сильно пошатнулось. У него был рак в почках, что 
грозило ему голодной смертью. Но умер он не от этой 
болезни, а от воспаления легких, случайно 
простудившись на прогулке. Последние недели он 
жил больше неравным возбуждением: ему приятно 
было принимать многочисленные и самые 
задушевные выражения сочувствия со стороны 
многочисленных друзей, приятно было сознавать, что 
жил он и работал недаром.                             
                        

Арестован в Сибири и в апреле 1863 заключен в 
Секретный дом Алексеевского равелина 
Петропавловской крепости. В ноябре 1864 выслан из 
СПб., куда возвратился только в 1877. Сотрудничал в 
«Русском слове», «Современнике», «Деле», «Русской 
мысли» и др. журналах.  Вновь арестован в июне 1884 
и выслан в Смоленскую губернию. По возвращении из 
ссылки в начале 1891 жил на Воскресенском 
проспекте.



Скончался Н.В. Шелгунов в 
Петербурге 12 (24) апреля 1891 года. 
Похороны Шелгунова на 
Литераторских мостках Волковского 
кладбища 15 (27) апреля вылились в 
многотысячную 
антиправительственную 
демонстрацию, в которой наряду с 
прогрессивно настроенной 
интеллигенцией и студенчеством 
приняли участие питерские рабочие. 
Они возложили на гроб Шелгунова 
венок с надписью: "Указателю пути к 
свободе и братству от петербургских 
рабочих", признав тем самым 
заслуги писателя и публициста 
перед русским освободительным 
движением. Эти похороны стали, 
пожалуй, самыми громкими в конце 
XIX века



Плеханов Георгий Валентинович
Плеханов Г.В.  — русский марксист, 
публицист, деятель социалистического 
движения. Родился 29 ноября 1856 в с.
Гудаловка Липецкого уезда Тамбовской 
губернии в дворянской семье. В 1873 окончил 
военную гимназию в Воронеже, поступил 
в юнкерское военное училище в Санкт-
Петербурге, но в 1874, отказавшись 
от военной карьеры, поступил в Санкт-
Петербургский горный институт. С 1875 
народник, один из руководителей "Земли и 
воли", "Черного передела". С 1880 в 
эмиграции, основатель марксистской группы 
"Освобождение труда". В 1917 вернулся в 
Россию, поддерживал Временное 
правительство. К Октябрьской революции 
отнесся отрицательно (считал, что по 
степени социально-экономического развития 
Россия не готова к социалистической 
революции). 

(1856-1918)



Фундаментальные работы по 
философии, социологии, эстетике, 
этике, истории русской 
общественной мысли.
Плеханов стал идейным вождем 
русского социал-демократического 
движения и оказал сильное влияние 
на Ленина. В 1900 он принял 
деятельное участие в учреждении 
органа РСДРП газеты "Искра". 

В 1903 года, после раскола РСДРП на большевистскую 
и меньшевистскую фракции, Плеханов встал на сторону 
меньшевиков. После февральской революции 1917 года вернулся 
в Россию, где издавал газету "Единство", противостоявшую 
большевикам. Плеханов — автор тезиса о незрелости России для 
социалистической революции и многочисленных трудов 
по истории революционного движения, экономике, философии, 
истории.



 В конце 1917 здоровье 
Плеханова сильно 
ухудшилось, и он был 
помещен в больницу, затем в 
санаторий близ города 
Териоки  (ныне Зеленогорск) в 
Финляндии. 30 мая 1918 
Георгий Валентинович умер и 
был похоронен на Волковом 
кладбище рядом с могилой В. 
Г. Белинского. На его 
памятнике были высечены 
слова из «Адониса» Шелли — 
«Он слился с природой». 



 

Лопатин Г. А. - русский политический 
деятель, революционер, член 
Генерального совета I Интернационала, 
первый переводчик «Капитала» Карла 
Маркса на русский язык. Родился в 
городе Нижнем Новгороде в семье 
потомственного дворянина, 
действительного статского советника, 
председателя Ставропольской Казённой 
Палаты Александра Никоновича 
Лопатина и Софьи Ивановны Лопатиной.
 Бесстрашный революционер, всю жизнь 
отдавший борьбе за народную свободу. 
Вышел из обедневшей семьи 
нижегородских дворян. В 1862 году 
поступил в Петербургский университет и 
уже в 1865 г. привлекался полицией за 
участие в студенческих волнениях. 

ЛОПАТИН Герман Александрович
 

(1845-1918)



В 1867 г. срочно уехал в Рим, чтобы примкнуть к Гарибальди, но опоздал. На 
обратном пути посетил А.И. Герцена в Женеве. По возвращении в Россию был 
арестован по делу "Рублевого общества" - просветительской организации 
студентов, собиравшихся идти в деревню для просвещения крестьян. 
Просидев 8 месяцев в Петропавловке, был выслан в Ставрополь. В 1870 г. 
помог бежать из ссылки П.Л. Лаврову, передав ему свой заграничный паспорт. 
А потом и сам дерзко бежал со ставропольской гауптвахты, уехал в Париж, где 
близко сошелся с марксистами и был избран в исполком Интернационала. С 
1884 г. Г.А. Лопатин примкнул к народовольцам, вошел в состав исполкома 
"Народной воли».

П.Л.Лавров:
"Ни одна фотография никогда не передала проницательности и 
привлекательности взгляда сквозь очки его серых глаз, сразу внушавших 
доверие к нему и убеждение, что перед вами исключительная личность. Его 
теоретические рассуждения были всегда оригинальны... его практические 
идеалы были передовые в самом полном .и обширном смысле этого слова. Его 
начитанность была поразительна для молодого человека 25 лет, его умение 
говорить было замечательно".

К.Маркс: 
"У него очень живой практический ум, веселый характер, стоический, как у 
русского крестьянина, который довольствуется тем, что имеет. Он 
единственный "солидный" русский, которого я до сих пор видел".



 

После освобождения Г.А. 
Лопатин проживал в 
Вильне. Будучи 
тяжелобольным 
человеком, отошёл от 
революционной 
деятельности, занимался 
литературной работой.
В 1913 году переехал в 
Санкт-Петербург
(Петроград).
Скончался Герман 
Александрович от рака 26 
декабря 1918 года в 
Петропавловской 
больнице. Похоронен на 
Литераторских мостках 
Волковского кладбища в 
Санкт-Петербурге.

Площадь Ленина, памятник Герману 
Александровичу Лопатину.



МАНЕВИЧ Михаил Владиславович
Михаил Маневич, вице-
губернатор, председатель КУГИ 
Петербурга, член коллегии 
Госкомимущества РФ. Маневич 
считался одним из 
талантливейших 
администраторов и "мозговых 
центров" экономических реформ. 
Он - один из авторов 
Государственной программы 
приватизации РФ, Закона о 
приватизации, многих 
нормативных документов, 
регламентирующих отношения 
собственности. Во многом 
благодаря Михаилу Маневичу 
Петербург стал одним из 
наиболее передовых регионов 
России в области управления 
недвижимостью.

(1961-1997)



18 августа 1997 года в 8.50 утра служебный автомобиль «Вольво», в котором 
находились водитель, Маневич  и его жена , притормозил, выезжая с улицы 
Рубинштейна на Невский проспек После этого с чердака дома на 
противоположной стороне  раздались выстрелы. Михаил Маневич был ранен 
пятью пулями в шею и грудь, по дороге в больницу он скончался; его жена 
получила лёгкое касательное ранение. Михаил Маневич был похоронен на 
Литераторских мостках Волковского кладбища. 18 февраля 1999 года на его 
могиле установлен памятник — расколотый шар, прошитый пулями. Авторы 
проекта памятника — архитектора Вячеслав Бухаев и скульптор Михаил 
Шемякин.



КАРАУЛОВ Василий Андреевич
Караулов В.А. — политический деятель, 
дворянин и народоволец. Окончил Витебскую 
Гимназию и поступил в Киевский 
Университет, где и примкнул к Партии 
"Народная воля". Активно участвовал в 
пропаганде взглядов данной партии среди 
рабочих и крестьян. 4 марта 1884года был 
арестован и осужден по 294-й статье 
уложения о наказаниях, карающихся 
смертной казнью, однако, жандармам не 
удалось доказать участие  Караулова и его 
товарищей в террористических выступлениях 
и в ноябре того же года Караулов был 
отправлен на четырех летние каторжные 
работы в Шлиссельбургскую крепость. После 
каторги отправлен в Иркутскую губернию 
(1889),а в затем вместе с женой отправлен в 
Красноярск и стал частным поверенным. 2 
февраля 1906 г.ему было даровано полное 
помилование, а 26 октября 1907 года ,он был 
избран в III Государственную  думу, где 
представлял взгляды правых кадетов.

(1854-1910)



19 декабря 1910 года 
Караулов В.А. скончался от 
"паралича сердца 
вследствие крупозного 
воспаления легких". Василий 
Андреевич был похоронен на 
Волковском православном 
кладбище (Литераторские 
мостки). Старообрядцы, 
признательные за защиту 
свободы веры, прибили к 
кресту на его могиле в 
Петербурге доску с 
соответствующей надписью, 
но самодержавное 
правительство не могло 
потерпеть этого и приказало 
уничтожить надпись. 
Мраморную доску обернули 
другой стороной.



УЛЬЯНОВА  Мария Александровна

(1835-1916)

Ульянова М. А. - мать В. И. Ленина. 
Родилась в семье врача. Получила 
домашнее образование; изучила 
немецкий, французский и 
английский языки, русскую и 
западную литературу. В 1863 
экстерном сдала экзамены и 
получила звание учительницы 
начальных школ. Свадьба Марии 
Александровны и Ильи 
Николаевича состоялась 6 сентября 
1863 года в Кокушкино, а 
обвенчались они в близлежащей 
церкви села Черемышово. Свою 
жизнь целиком посвятила семье, 
детям, которых стремилась 
воспитать честными, 
образованными, идейными людьми. 



   Обладая исключительными педагогическими 
способностями, оказала огромное влияние на воспитание 
детей, понимала их революционные стремления, была их 
другом. 
    С необычайной стойкостью и мужеством переносила 
она несчастья, обрушившиеся одно за другим на семью 
Ульяновых, смерть мужа, казнь царскими палачами сына 
Александра, смерть дочери Ольги, многократные аресты и 
ссылки остальных детей  Владимира, Анны, Дмитрия и 
Марии. Она всегда была с тем из детей, кому грозила 
опасность, чьё положение было особенно тяжёлым. 
Поддерживала своего сына Владимира в его 
деятельности и дважды посещала его за границей (во 
Франции летом 1902 и в Стокгольме осенью 1910).Все дети 
Ульяновых горячо любили свою мать. В. И. Ленин всегда 
проявлял о ней большую заботу; находясь в разлуке с 
матерью, вёл с ней постоянную переписку. 



Мария Александровна 
Ульянова, в девичестве 
Бланк, умерла 12 (25) июля 
1916 года. Произошло это в 
деревне Юкки под 
Петроградом, где она 
снимала дачу. Ее 
похоронили на Волковском 
кладбище в Петрограде. В 
последний путь Марию 
Александровну провожали 
родственники и товарищи по 
партии, хотя последних, по 
воспоминаниям, было 
совсем не много - в дачный 
сезон никто не хотел 
отрываться от своих занятий.



УЛЬЯНОВА Ольга Ильинична

(1871-1891)

Ольга с 1883 г. училась в той же гимназии, 
что и Анна, но окончила оную с золотой 
медалью. Следует отметить, что с 1883 г. 
гимназию возглавил Ф.М.Керенский, 
одновременно являвшийся и директором 
Симбирской мужской классической 
гимназии, где обучался Владимир. 
Учебный год в те времена начинался 16 
августа и заканчивался 01 июня. Осенью 
1890 г. Ольга была принята на Высшие 
женские курсы в Санкт-Петербурге. Но 
жизнь Ольги оборвалась в самом 
расцвете молодости: весной 1891 года она 
заболела и преждевременно от 
осложнившегося рожистым воспалением 
брюшного тифа умерла в возрасте 19 лет 
в день годовщины казни брата 
Александра.



УЛЬЯНОВА-ЕЛИЗАРОВА Анна 
Ильинична Анна Ильинична - активный участник 

русского революционного движения, 
советский государственный и партийный 
деятель; сестра и соратник В. И. Ленина. 
Член Коммунистической партии с 1898. В 
1880 окончила Симбирскую гимназию. По 
делу брата А. И. Ульянова о покушении 1 
марта 1887 на Александра III арестована и 
осуждена на 5 лет ссылки, отбывала её в с. 
Кокушкино, Казани, Самаре. Участвовала в 
подготовке Октябрьской революции 1917. В 
1918-21 заведующий отделом охраны 
детства в Наркомсобесе, потом в 
Наркомпросе. Один из организаторов 
Истпарта и института В. И. Ленина. До конца 
1932 научный сотрудник ИМЭЛ; секретарь и 
член редакции журнала «Пролетарская 
революция».

(1864-1935)



На Литераторских мостках Волковского кладбища около 2000 захоронений. 
Мемориал семьи Ульяновых, автором которого стали скульптор М.Г. Манизер и 
архитектор В.Д. Кирхоглани, - самый большой (площадь ок. 30 кв.м) - был 
построен в 1952 году. Здесь покоятся мать Ленина М.А. Ульянова, его сестры 
Ольга Ильинична (1871-1891), Анна Ильинична (1864-1935) и зять - нарком путей 
сообщения Марк Елизаров (1865-1919). В последние годы много говорят о 
возможности перенесения тела В.И. Ленина из мавзолея и захоронения его на 
Волковском кладбище, рядом с членами его семьи. 



КОНИ Анатолий 
Фёдорович

(1844-1927)

Кони А.Ф. - русский юрист, 
общественный деятель и литератор, 
действительный тайный советник , 
член Государственного совета, 
почётный академик Петербургской 
АН. Анатолий Федорович родился 28 
января 1844 года в Санкт-Петербурге 
в семье Федора Алексеевича Кони, 
известного водевилиста и редактора 
журнала «Пантеон». 
Русскому обществу Кони известен в 
особенности как судебный оратор. 
В 1878 суд под председательством 
Кони вынес оправдательный 
приговор по делу Веры Засулич. 



Всю жизнь А.Ф. Кони отличала высокая 
внутренняя культура, унаследованная от 
родителей и их окружения. Он был не 
только очень начитанным человеком, но и 
прекрасным, интересным писателем, 
собеседником, другом многих великих 
людей своего времени. 
Он умудрялся ладить с теми людьми, с 
которыми все были в ссоре. Например, он 
был другом Гончарова, который под конец 
жизни приобрел, как говорят, несносный 
характер и особенно ненавидел 
Тургенева. Когда Анатолий Федорович 
пришел сообщить ему о смерти великого 
писателя, Гончаров, который всегда 
подозревал Тургенева в хитрости, 
отвернулся и недоверчиво пробормотал: 
«Притворяется!» Где еще можно найти 
такие воспоминания, как не у А.Ф. Кони?



    Однажды, читая лекцию в 
холодной, неотапливаемой 
аудитории, Кони простудился 
и заболел воспалением 
легких. Вылечить его уже не 
смогли.
 17 сентября 1927 года 
Анатолия Федоровича не 
стало. Хоронили А. Ф. Кони 19 
сентября. В середине 30-х 
годов останки были 
перенесены на 
Литераторские мостки 
Волковского кладбища. А нам 
остались труды Анатолия 
Федоровича, его 
воспоминания, речи и труды 
из области юриспруденции...



ЯКУБОВИЧ Пётр 
Филиппович

(1860-1911)

Якубович П.Ф. - революционер-
народоволец, поэт, писатель и 
переводчик, по выражению М. 
Ольминского «могиканин русского 
народничества».
 Якубович принадлежал к дворянскому 
сословию. В 1882 году он окончил 
историко-филологический факультет 
Петербургского университета. С 1878 года 
сотрудничал в журналах «Дело», «Слово», 
«Отечественные записки». В 1882 году 
вступил в петербургскую организацию 
«Народной воли», с 1883 года был одним 
из лидеров народовольческого движения.
Арестован в Петербурге 15 ноября 1884, 
по процессу 21-го приговорён к смертной 
казни, заменённой 18 годами каторги. 
Отбывал на Карийской каторге и в Акатуе. 
С 1895 на поселении в Кургане.



Как поэт начал печататься в 1878 году. 
Сборник «Стихотворения Матвея Рамшева» 
вышел в 1887 году. Некоторые свои стихи, 
чтобы пробить их сквозь цензуру, он 
публиковал под именами никогда не 
существовавшего ирландского поэта О’
Коннора или итальянца Чезаре Никколини. 
Якубович напечатал также в переводе с 
немецкого так называемые «затерянные 
стихотворения» Лермонтова, якобы 
переведённые с подлинных русских 
рукописей немецким поэтом Фридрихом 

Боденштедтом, известным как мистификатор. 
Поэзия Якубовича, продолжателя некрасовских традиций в русской 
литературе, автобиографична. Его литературную деятельность высоко 
ценили Чехов, Короленко, Горький. Он первым перевел на русский язык 
"Цветы зла" французского поэта Ш. Бодлера, составил известную в 
свое время хрестоматию "Русская муза". 
Умер 17 марта 1911 г. Хоронили Якубовича на Литераторских мостках 
Волкова кладбища, недалеко от Тургенева. За гробом шли нескольких 
тысяч человек.



СМИРНОВ Николай 
Иванович

(1906-1962)

Смирнов Н. И. – советский 
государственный деятель. С 1921 
работал на заводах учеником 
кузнеца, кузнецом, мастером, 
начальником цеха. Окончил 
вечернее отделение Ленинградского  
кораблестроительного института 
(1941). В 1940-х годах возглавлял 
крупные заводы в Перми, Киеве, 
Горьком. С 1950 – директор 
Кировского завода в Ленинграде. В 
1954-62 годах председатель 
Исполнительного комитета 
Ленинградского городского совета 
депутатов трудящихся. С 1956 года 
кандидат в члены ЦК КПСС. 



Николай Иванович Смирнов:
•  с 1930г. на хозяйственной работе;
•  в 1946-1949гг. директор Киевского завода "Ленинская 
кузнеца»;

•  в 1949-1950гг. директор Горьковского завода "Красное 
Сормово»;   

•  в 1950-1954гг. директор Ленинградского Кировского 
завода;

•  в 1954-1962гг. председатель исполкома 
Ленинградского городского Совета;      

•  депутат Верховного Совета СССР 4, 5, 6 созывов;  
•  награжден 3 орденами Ленина;
•  лауреат Сталинской премии. 

Похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища. 
В 1962–91 годах Ланское шоссе носило название проспект Н.
И.Смирнова.



СЛЕПЦОВ Александр 
Александрович

(1836-1906)

Слепцов Александр Александрович - русский 
революционный деятель. Окончил 
Александровский лицей (1856), служил во 2-м 
отделении Собственной его императорского 
величества канцелярии. Один из организаторов 
и основателей «Земли и воли» 1860-х гг., член 
ЦК общества. В январе 1863 г. выехал за 
границу, где был близок редакции «Колокола» и 
участвовал в деятельности «молодой 
эмиграции». В 1868 г. вернулся в Россию; 
служил в министерствах просвещения и 
финансов, занимался преподаванием и 
журналистикой. В конце 1870 г. от имени 
научного журнала «Знание» обращался к К. 
Марксу с предложением о сотрудничестве. Его 
записки, написанные в 1905-1906 гг., важнейший 
источник для изучения истории «Земли и воли» 
1860-х гг.



 Был инспектором Санкт-Петербургской литейной 
женской гимназии; состоял членом ученого комитета 
министерства народного просвещения и постоянной 
комиссии для устройства народных чтений. С конца 90-х 
годов был издателем-редактором журнала для народного 
чтения: "Книжка за книжкой". В 60-х годах сотрудничал в 
"Современнике". В "Деле" 1867 года помещены его 
"Пролог к неоконченной драме" и роман "Жизнь и 
призраки", а в "Дешевой Библиотеке" 1871 года - большая 
драма "Загубленная жизнь".
 

Александр Александрович умер 22 июня (5 июля) 1906 
года. Слепцов А. А. был похоронен в Санкт-Петербурге 
на «Литераторских мостках» Волковского кладбища.



   На «Литераторских 
мостках» похоронены 
многие выдающиеся 
деятели науки, 
искусства, тетра, кино 
и т.д. Мы посвятили 
нашу презентацию не 
менее важным людям 
– государственным 
служащим. Каждый из 
них достойно прожил 
свою жизнь и внёс 
огромный вклад в 
развитие общества.


