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Глеб Иванович Успенский 
■ 25 октября 

1843, Тула  6 апреля 1902, Петербур
г — русский писатель, близкий 
к народническому движению. 

■ Родился в семье провинциального 
чиновника. Двоюродный брат Н. В. 
Успенского. Учился в гимназии —
сперва (с 1853 года) года в Туле, 
потом (с 1856 по 1861 гг.) — 
в Чернигове. После окончания курса 
поступил на юридический факультет 
Санкт-Петербургского университета 
(отчислен в связи с материальными 
затруднениями), а в 1862 году 
поступил на юридический факультет 
Московского университета, но в 
следующем году оставил его из-за 
недостатка средств. 



В родном гнезде

■ Отец Иван Яковлевич Успенский был сыном 
дьякона села Богоявление близ города 
Епифани Якова Дмитриевича , в семье 
которого подрастало пять сыновей. У одного 
из них ,Василия Яковлевича, священника 
родился сын Николай, впоследствии 
известный русский писатель Н.В. Успенский, 
двоюродный брат Глеба Успенского.



Родители писателя
Иван Яковлевич окончил Тульскую 
духовную семинарию. Женившись на 
дочери Глеба Фомича Соколова, получил 
место столоначальника палаты 
государственных имуществ, управляющим 
которой служил его тесть

Надежда Глебовна дворянского 
происхождения, получила хорошее 
образование



        Творчество.
Начало литературной деятельности.

■ Литературную 
деятельность Глеб 
Иванович Успенский 
начал летом 1862 
года в педагогическом 
журнале Л. Н. Толстого 
«Ясная Поляна» 
(псевдоним — Г. 
Брызгин).

■  В 1864—1865 годах 
Успенский сотрудничал 
с изданием «Северное 
сияние», где он писал 
тексты 
к литографиям картин. 



«Отечественные записки»

■ В 1868 
году Успенский 
начал постоянное 
сотрудничество с 
журналом 
«Отечественные 
записки», который в 
это время перешёл 
под 
редакцию Некрасов
аи Щедрина. Почти 
исключительно в 
этом журнале 
Успенский и 
помещал свои 
произведения до 
закрытия его в 1884 
году. 



■ В 1871 году(по другим данным в 1872) Успенский 
поехал за границу, побывал в Германии и 
во Франции (в Париже). В январе 1875 года он вновь 
уехал за границу, пробыв там до конца лета 1875 
года, в это время он жил в Париже и Лондоне. К 
этому времени приурочивают перелом в 
литературной деятельности Успенского. В своих 
полу-беллетристических, полу-публицистических 
произведениях он от изображения типов городской 
бедноты переходит к своей главной теме: к мужику, к 
деревне. 



■ Возвратившись на 
родину, он печатает 
целый ряд 
произведений, 
посвященных 
исключительно его 
новой теме. «Черная 
работа», «Малые 
ребята», «Люди и 
нравы современной 
деревни», «Власть 
земли» и другие 
очерки дают 
неприкрашенный, 
объективно 
воспроизведенный 
быт крестьянина и 
типы русской 
деревни. 



■ С осени 1889 года у Успенского начинается 
нервное расстройство, которое переходит в 
сумасшествие (прогрессивный паралич). 
Осенью 1892 года Успенский был помещён в 
Колмовскую больницу для душевнобольных 
в Новгороде, где и провёл последние годы 
своей жизни. Согласно Д. С. Мирскому, 
«болезнь его приняла форму распада 
личности. Он чувствовал, что разделился на 
двух людей, из которых один носит его имя 
Глеб, а другой отчество — Иванович. Глеб 
был воплощением всего доброго, 
Иванович — всего, что было в Успенском 
плохого». 



Дочь Успенского Вера была 
женой эсера Б. В. Савинкова (с 1899 
по 1908 год) 

■ Бори́с Ви́кторович 
Са́винков (31 января 1879
, Харьков — 7 
мая 1925, Москва) — 
революционер, террорист
, российский 
политический деятель — 
один из лидеров 
партии эсеров, 
руководитель Боевой 
организации партии 
эсеров. Участник Белого 
движения, писатель (проз
аик, поэт, публицист, 
мемуарист; литературный 
псевдоним — В. Ропшин). 



Умер Успенский от паралича сердца 
в 1902 году. 
■ Похоронен в Петербурге 

на Волковом кладбище. 



        Произведения
■ Нравы 

Растеряевой 
улицы

■ «Выпрямила»
■ Из 

деревенского 
дневника

■ крестьянин и 
крестьянский 
труд

■ Книжка чеков
■ Письма с 

дороги
■ Не быль, да и 

не сказка
■ Опустошители



В памяти 
туляков

Память о Г. Успенском 
живет в его родном городе. 
Его именем названа улица, 
на домах, где он жил, 
установлены мемориальные 
доски, поставлен памятник 
на пересечении ул. 
Советской и Старо-
Никитской. Учреждена 
премия имени Глеба 
Успенского для тульских 
журналистов



Почтовая марка СССР, 
1952

Почтовая марка СССР, 
1963
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