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В 2024 году Ивановское областное  

отделение Союза писателей России отмечает 

свое 90-летие. Ивановская писательская 

организация образовалась в 1934 году – первая 

областная конференция Союза советских  

писателей состоялась 7-8 августа [8, с. 125]. До 

1967 года –  Ивановское областное отделение 

СП СССР, с 10 октября 1967 года – Ивановская 

писательская организация СП РСФСР, с 1994 

года – Ивановское отделение СП России. 

Писательский труд в городе Иваново 

отмечен разнообразными топонимическими 

названиями, памятниками, бюстами, наличием 

присуждаемых премий и т.д.[11]. Среди 

почётных граждан города Иванова, например,  

литераторы – В.П. Догадаев, М.А. Дудин, В.С. 

Жуков. Почётными гражданами областного 

центра являются Я.П. Гарелин, А.А. Додонова, 

В.А. Кулагин, Н.Г. Мизонова, Н.М. Хлебников, 

Т.И. Шувандина – авторы книг  и других 

произведений. В честь Д.А. Фурманова (1891-

1926)1 назван город.2 И таких примеров 

                                                
1 Дмитрий Андреевич Фурманов (1891 - 1926) — советский 
писатель-прозаик, революционер, военный и политический 

деятель. Автор произведения «Чапаев» (1923); кавалер ордена 
Красного Знамени (1922). В 1924-1925 годах: секретарь 
Московской ассоциации пролетарских писателей (МАПП). В 
1919 году - комиссар 25-й стрелковой дивизии, которой 
командовал В.И. Чапаев (1887-1919). Был членом партии эсеров-
максималистов, анархистом, потом стал членом РКП (б). 
Прапорщик царской армии, участник первой мировой войны. 
Жил в Иваново-Вознесенске, в Кинешме; учился в Московском 

университете. 

уважения к литературе в нашей области 

множество. 

В разные годы Ивановскую писательскую 

организацию  возглавляли3 — А.П.  Алёшин4 

(1895-1943), М. Х. Кочнев5 (1914-1970), А.Д.  

Князев,6 В.В. Полторацкий7 (Погостин; 1907-

                                                                                  
2 Раньше он назывался Середа (или Середа-Упино). 
3 Исполняющим обязанности ответственного секретаря 
отделения с 27 марта по 15 мая 1943 года был Д.А. Климов; член 
Союза писателей с 14 апреля 1944 года. Автор стихотворения 
«Кочеток». 
4 Председатель оргкомитета Союза советских писателей ИПО 
(Ивановской промышленной области) в 1933-1934 гг. Главный 
редактор ежемесячного литературно-художественного журнала 
«Звено» в 1933-1935 гг. Подвергся репрессиям в 1936 году. 
Освобождён в 1941 году. Реабилитирован в 1966 году 
посмертно. 
5 Участник Великой Отечественной войны. 
6 Александр Дмитриевич Князев - кандидат в члены Союза 
писателей СССР с августа 1934 года, принят в члены Союза 

Ивановским отделением 4 июня 1942 года; делегат 1-го съезда 
советских писателей 1934 года с совещательным голосом. (См.: 
Писатели земли Ивановской. Библиографический справочник. 
Ярославль. 1988. С. 16). Автор произведения «Агитаторы нашей 
фабрики: Фабрика им. Н. А. Жиделёва (Иваново. 1961. 23 С.) 
Кроме того, написал  пьесу «Лён» (она была запрещена). 
Упоминается как уполномоченный Союза советских писателей 
по Ивановской области в документах февраля 1938 года. (См.: 

ГАИО. Ф. Р - 405.Оп. 1. Д. 1. Л. 25), а также в документах 
февраля 1939 года. Избран был 1 января 1937 года 
уполномоченным ССП по Ивановской области. Освобождён от 
должности 11 мая 1939 года на заседании бюро Ивановского 
обкома ВКП (б) (См.: ГАИО. Ф. Р -405.Оп. 1. Д. 1. Л. 40). 
7 Лауреат Сталинской премии третьей степени 1952 года за 
книгу очерков «В дороге и дома» (1951) и очерки 1951 года. 
Участник Великой Отечественной войны. Награждён двумя 

орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта». 



1982), Д.Г. Прокофьев8 (1905-1984), А.Н.  

Благов9 (1883-1961), М. Д. Шошин10 (1902-

1975), В.С. Жуков11 (1920-1997), В.Е. Сердюк12 

(1934-2009). С 1994 года и по настоящее время  

руководителем является Юрий Васильевич 

Орлов.13 

 В фондах государственного бюджетного 

учреждения Ивановской области 

«Государственный архив Ивановской области»  

хранятся документы о деятельности 

организации с 1934-го по 2002-й год. Фонд № Р 

- 45 «Ивановское отделение союза писателей 

СССР, г. Иваново» состоит из трёх описей.  

 Опись 1 «Ивановское отделение союза 

писателей СССР, г. Иваново, 1934-1966 гг.» 

вмещает в себя 53 дела. На  деле документы тут 

с 1935-го по 1960-й годы.  Опись составлена 12 

июня 1962 года А. Бересневой. Автор справки к 

описи  - ответственный секретарь Ивановского 

отделения СП РСФСР В.С. Жуков;14 он её 

подписал 17 марта 1964 года. Он цитирует К.А. 

                                                
8 Был во главе отделения до 16 января 1942 года. Участник 
Великой Отечественной войны. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени и орденом «Знак Почёта». 
9 Стал во главе отделения 16 января 1942 года. Награждён в  
1953 году  орденом Трудового Красного Знамени. В Иванове в 
1962 году 1-й Межевой переулок был переименован в улицу 

Благова.  
10 Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак 
Почёта». Именем М. Д. Шошина названы улицы в Иваново и в 
Вичуге. 
11 В Иваново в 1999 году учреждена премия имени поэта 
Владимира Жукова. 10 августа 2021 года в Литературном сквере 
города Иваново  состоялась торжественная церемония открытия 
памятника Владимиру Семёновичу Жукову. 
12 Награждён орденом Почёта в в 2000 году. 
13 Родился 23 декабря 1945 года в г. Иваново, окончил 
исторический факультет Ивановского государственного 
университета, служил в воздушно-десантных войсках  в 
Псковской дивизии, работал старшим преподавателем-
обществоведом в Ивановском пожарно-техническом училище 
МВД СССР, потом - РФ (ныне — Ивановская пожарно-
спасательная академия  МЧС России). Подполковник запаса. 
Был принят в Союз писателей России по рекомендациям поэтов 

Владимира Семёновича  Жукова (1920-1997), Владимира 
Павловича Догадаева (1926-2023; фронтовика, почётного 
гражданина города Иванова с 2015 года) и Геннадия 
Викторовича Серебрякова (1937-1996; лауреата областной 
премии Ленинского комсомола 1966 года, кавалера болгарского 
ордена «Кирилла и Мефодия»). Автор около 30 поэтических 
книг. Лауреат премии ЦФО в области литературы (Москва, 
2010), Всероссийской премии имени поэта-песенника А. 

Фатьянова «Соловьи, соловьи…» (Вязники, 2012) лауреат 4-го 
международного конкурса «Лучшая книга» в номинации 
«Поэзия» (Берлин, 2013), Всероссийской литературной премии 
имени Николая Гумилёва (Крым, Коктебель, 2014), и ряда 
других литературных конкурсов и премий. 
14 Владимир Семёнович Жуков (31 марта 1920 - 27 октября 1997) 
— поэт, участник советско-финской и Великой Отечественной 
войн, почётный гражданин города Иванова с 1989 года, лауреат 

Государственной премии РСФСР имени М. Горького 1977 года  
за книгу стихов «Иволга»; кавалер семи орденов, награжден 
медалями. 

Федина,15 написавшего: «Архивы писательских 

организаций представляют значительную 

ценность. Они должны сохранить для будущего 

зримые следы  бурного и яркого литературного 

процесса нашего времени» [1, л. 2].  

 Опись 2 «Ивановское отделение союза 

писателей СССР, г. Иваново, 1934-1966 гг. 

Ивановская писательская организация союза 

писателей РСФСР, г. Иваново, (1967-    )» 

включает 58 дел. Опись составлена Г. 

Васильевой. Итоговая запись к разделу описи за 

1934-1966 гг. заверена 21 июля 1971 года. В этой 

описи документальные дела за 1934-1966 гг. 

Справка также подписана В.С. Жуковым, его 

автограф  датируется 25 июля 1971 года.  

 Опись 3 «Ивановское отделение 

общероссийской общественной организации 

Союз писателей России, 1994 г. -   » вобрала в 

себя документы с 1960-го по 2002-й годы. Всего 

113 дел. Опись составил архивист 1-й категории, 

кандидат исторических наук А.С. Хрипунов. 

Утверждение её прошло 7 июля 2021 года. Им 

же было написано предисловие. 

Состав документов фонда разнообразный 

— протоколы общих собраний, годовые планы и 

отчёты, финансовые отчёты, переписка с 

Союзом писателей о работе отделения, 

переписка с авторами и рецензии на их 

произведения, штатное расписание и сметы 

расходов,  рукописи повестей, рассказов и 

стихов многих авторов, критические статьи, 

списки членов Ивановской писательской 

организации, приказы ответственного секретаря 

отделения, документы о выдвижении на 

соискание литературных премий и т. д.  

На наш взгляд, достаточно большое 

количество материалов могли быть интересны 

не только историкам и краеведам, но и 

литературоведам, литературным критикам; 

особенно, опись  № 2 «Ивановское отделение 

союза писателей СССР, г. Иваново, 1934-1966 гг. 

Ивановская писательская организация союза 

писателей РСФСР, г. Иваново, (1967-    )» и 

опись № 3 «Ивановское отделение 

общероссийской общественной организации 

Союз писателей России, 1994 г. -   ». Некоторые 

                                                
15 Константин Александрович Федин (12 (24) февраля 1892 - 15 
июля 1977) - писатель и журналист. Первый секретарь (1959-
1971) и председатель правления (1971-1977) Союза писателей 
СССР. Член АН СССР и Немецкой академии искусств (ГДР) 
(1958). Герой Социалистического Труда (1967). Был 
номинирован на Нобелевскую премию по литературе (1968). 
Кавалер четырёх орденов  Ленина, ордена Октябрьской 
Революции, двух  орденов Трудового Красного Знамени, лауреат 

Сталинской премии первой степени 1949 года  за романы 
«Первые радости» (1945 г.) и «Необыкновенное лето» (1947-
1948 гг.) 



имена, о которых идёт речь или прочно забыты, 

или неизвестны  - поэт Д.А. Климов, драматург 

Б. Шпажников, прозаики А. Курчавый, А.В. 

Запрягалов, литературный критик В.Л. Устинов 

и т.д. 

 Необходимо назвать и некоторые 

произведения, которые упомянуты в архивных 

документах – К. Завьялов16 «Тревога» и «Фёдор 

Зиновьев», В. Баранов «Среди лавины», Вл. 

Беляев «Над Бугом», Виктор Светозаров «В 

крепости», Н. Бурбеза «Мы таманцы».(Часть1), 

А.В. Мохова  «В девятнадцатом году» и «Моё 

участие в гражданской войне» и др.17 Их 

названия также мало кто вспомнит. 

Автор решил сосредоточиться на 

документах 1930-х, а, точнее, 1934-1945 годов, 

чтобы рассказать об истоках и становлении 

организации, ибо нельзя объять необъятное. 

Автор решил коснуться и военного периода, 

хотя он, как и последующие — это тема 

отдельного изучения. А со временем должна 

остаться работа и для будущих исследователей. 

Однако не избежал искушения обнародовать 

интересные факты в документах послевоенных 

месяцев 1945 года, с небольшим забеганием в 

год 1946-й, первый поствоенный — в том 

проявилась своя логика знакомства с архивными 

материалами. 

Итак, на первой областной конференции 

Союза советских  писателей  в августе 1934 года 

кроме председателя А.П. Алёшина, избрали 

секретаря — В. Смирнова, делегаты на 1-й съезд 

советских писателей – А.П. Алёшина, А.Н. 

Благова, Д.Н. Семёновского, М.Д. Шошина 

решающими голосами; А.Д.  Князев  - с 

совещательным голосом [10, с. 1]. Была избрана 

ревизионная комиссия  в составе К.А. Завьялова, 

Д. Н. Семёновского и А.Д. Князева [10, с. 1]. 

Членами СП СССР с 1934 года были – А.Н. 

Благов, Д.Н. Семёновский, М.Д. Шошин, А.П. 

Алёшин, А.Е. Ноздрин,18 К. Завьялов; 

кандидатами в члены СП СССР являлись – А. 

                                                
16 Константин Александрович Завьялов - член Союза писателей 
СССР с 1934 года. Автор и других произведений:  «Корабль» 
(Иваново. ИвГИЗ. 1933. 58 С.), «От станков в хозяева: Мемуары 
рабочего» (Иваново-Вознесенск. Гос. изд-во. Ивановское 
областное отделение. 1931.  63 С.) и «Фабричный праздник» 
(Иваново-Вознесенcк. ИвОГИЗ.1930. 48  С.) 
17 Начало повести, правка рукописи и сноска написаны рукой 
выдающегося поэта, прозаика, очеркиста, мемуариста Д.Н. 
Семёновского (1894-1960). 
18 Авенир Евстигнеевич Ноздрин (1862-1938) — поэт, 
журналист; работал гравёром на текстильной фабрике; Герой 
Труда с 1 мая 1921 года, председатель Иваново-Вознесенского 
общегородского Совета рабочих депутатов (Собрания 
уполномоченных) с 28(15) мая по 1 августа (19 июля) 1905 года. 

Член правления МОПРа. Член Союза писателей СССР. 
Репрессирован. В честь названа одна из улиц города  Иванова; 
установлены бюст и мемориальная доска.  

Князев, В. Немцевич,19 Д.Г. Прокофьев, 

В.Смирнов, В.В. Полторацкий, Н.В. Часов 

(1908-1967).[9, с. 16].  Очень скоро В.В. 

Полторацкий, Н.В. Часов, Д.Г. Прокофьев, В. 

Смирнов20 стали членами СП СССР [9, с. 16]. А 

институт кандидата в члены СП СССР был 

отменён в 1950-е годы. 

 Конференция писателей Ивановской 

промышленной области обратилась к тов. 

Сталину,21 к тов. Носову22 и к А.М. Горькому:23 

                                                
19 Всеволод Евгеньевич Немцевич (1907-1991) — литератор. С 
1909 по 1915 годы семья жила в Люблинской губернии Царства 
Польского, затем переезжает в город Мологу Ярославской 
губернии. С 1920-х годов жил в городе Ярославле. Некоторое 
время работал сельским учителем. Серьёзно увлёкшись в это 
время поэзией, принимал активное участие в работе бюро 
Ярославского литературного объединения; был членом 

редколлегии областного литературного альманаха. В 1932 году 
совместно с другими писателями участвовал в организации при 
Ярославском Доме Красной Армии литературной группы 
«Ядро», целью которой было «художественными 
произведениями, очерками бороться за завершение первой и 
штурм второй пятилетки. Отражать быт и учёбу Красной Армии 
и флота, повышать теоретически творческий уровень 
начинающих писателей из бойцов Красной Армии». С середины 

1930-х годов — старший литературный консультант в 
Ярославском областном библиотечном коллекторе. Член Союза 
писателей СССР. Был дружен с поэтом Алексеем 
Александровичем Сурковым (1899-1983) -  Героем 
Социалистического Труда, лауреатом Сталинских премий 1946 
г., 1951 г., батальонным комиссаром (1941), участником Великой 
Отечественной войны. Печатался в областных журналах 
«Октябрь», «Рост», «Звено», газете «Северный рабочий». 

Отдельными изданиями вышли сборники его стихов «На линии 
огня» (Иваново, 1933) и «Первое стихотворение» (Ярославль, 
1941). Основные произведения В. Е. Немцевича были 
посвящены военно-патриотической теме и прославлению 
социалистических преобразований. В 1930-х — 1940-х годах 
служил в Управлении НКВД по Ярославской области, в 1941—
1945 годах участвовал в боевых действиях в составе 173-го 
полка войск НКВД по охране особо важных предприятий 

промышленности Москвы в должности командира взвода. Затем 
политкомиссар стрелковой роты 361-го полка 15 дивизии войск 
МВД СССР. В 1949 году был уволен в запас Вооружённых сил в 
звании капитан госбезопасности в отставке.После Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов отошёл от литературной 
работы и почти не публиковался. Умер в Ярославле. 
20 Видимо, упоминается Василий Александрович Смирнов 
(1905-1979) — писатель и журналист. 
В годы революции вступил в комсомол, в 1920-е годы окончил 

Мышкинскую уездную партийную школу, затем Рыбинскую 
губернскую совпартшколу, член ВКП(б) с 1925 года. С 1920 на 
комсомольской работе, был заведующим отделом 
политпросветработы в укоме РКСМ. С 1925 года сотрудник, 
затем заместитель редактора газеты «Ярославская деревня». В 
1930 году получил назначение в ивановскую областную газету. 
В 1935 поселился в Ярославле, корреспондент газеты «Северный 
рабочий». Литературной работой занимался с 1925 года. Первый 

роман опубликовал в 1927 году. Секретарь Ивановского 
областного отделения РАПП (1930). Член СП СССР с 1934 года. 
В 1939-1941 годах учился на заочном отделении Литинститута 
имени А. М. Горького. Участник Великой Отечественной войны 
(военный корреспондент). До 1949 года возглавлял Ярославскую 
писательскую организацию, затем на общественной работе в 
Москве. В 1954-1959 годах секретарь правления Союза 
писателей СССР. В 1960—1965 годах главный редактор журнала 

«Дружба народов». 
21 Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили;1879 (по другим 
данным — 1878) — 1953) - Генеральный секретарь ЦК РКП (б) 



«А.М. Горькому Конференция писателей 

Ивановской промышленной области  шлет 

горячий товарищеский привет величайшему 

мастеру художественного слова, организатору  

Союза писателей страны Советов — А.М. 

Горькому. С вашим именем величайшего 

пролетарского писателя Советского союза и 

революционера связаны не только лучшие 

образцы нашей пролетарской литературы, но и 

огромнейшая, мирового значения, 

революционная работа. Нас вдохновляет ваше 

творчество и идейное большевистское 

руководство. Борясь за создание произведений 

достойных нашего радостного 

социалистического времени, мы учимся у вас, 

Алексей Максимович, высокореволюционной 

классовой идейности, овладению культурой и 

мастерством, беспредельной любви к 

борющемуся и освобождающемуся 

человечеству, учимся огненной ненависти к 

врагам революции. Да здравствует партия 

Ленина и Сталина — организатор большой и 

радостной социалистической жизни 

миллионов!» [10, с. 1]. 

 А  теперь текст приветствия областной 

конференции ССП Тов. Сталину: «Лучшему из 

людей мира, гениальному большевику-

                                                                                  
(апрель 1922- декабрь 1925 гг.) и  ВКП(б) (декабрь 1925 — 
февраль 1934 гг.), секретарь ЦК КПСС (февраль 1934 —  март 
1953 гг.), Маршал Советского Союза (1943), Генералиссимус 
Советского Союза (1945). Народный комиссар обороны СССР 
(1941-1946 гг.), Председатель Совета народных комиссаров 
СССР (1941-1946 гг.) и Совета Министров СССР (1946- 1953 
гг.), председатель Государственного комитета обороны СССР 
(1941—1945 гг.). Герой Советского Союза, Герой 

Социалистического Труда, Герой МНР. Имеет награды СССР, 
ЧССР, Монгольской народной республики, Тувы и др.  
Почётный член АН СССР с 22 декабря 1939 года. С 1951 года до 
1960 года в городе Иваново был проспект Сталина. В 1960-1961 
гг. имелась улица Сталина. 
22 Иван Петрович Носов (1888-1937) - кандидат в члены ЦК 
ВКП(б) (1925—1930), член ЦК ВКП(б) (1930—1937; В 1932 - 
1936 гг. занимал должность Первого секретаря Ивановского 
Промышленного обкома ВКП(б). В 1936—1937 гг. - Первый 

секретарь Ивановского обкома ВКП(б). Делегат VIII-го, X-го и 
XII—XVII-ых съездов коммунистической партии. Член 
Центральной контрольной комиссии РКП(б) (1924 - 925). Член 
ВЦИК и ЦИК СССР ряда созывов. Репрессирован. 
Реабилитирован посмертно в 1956 году. В 1974 году в городе 
Иваново появилась улица Носова. 
23  Максим Горький (настоящее имя - Алексей Максимович 
Пешков, также Алексей Максимович Горький (1868 -1936) – 

русский советский писатель, поэт, прозаик, драматург, 
журналист и общественный деятель, публицист.  
 В 1902 г. Горький был избран в почётные академики по разряду 
изящной словесности (лишён в 1902 году; восстановлен 20 
апреля 1917 года). В советское время избран почётным 
профессором Нижегородского университета. Горький 5 раз 
номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Лауреат 
Грибоедовской премии 1903, 1904 гг.; кавалер ордена Ленина. В 

1932-1990 гг. город Нижний Новгород называля городом 
Горький.  В городе Иваново с 1932 года есть улица Максима 
Горького. 

ленинцу, вождю партии и революционного 

пролетариата ИОСИФУ 

ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ шлем 

привет конференции советских писателей 

Ивановской промышленной области. С 

каждым часом растет величие и мощь 

Советского союза — оплота коммунизма, 

отечества революционных пролетариев. 

Познавая величие эпохи социализма, ДЕЛА 

миллионов трудящихся, руководимыми 

партией, ЧУВСТВА творческой жизненной 

их радости, мы видим в тебе, ИОСИФ 

ВИССАРИОНОВИЧ, пример неугасимой 

творческой большевистской энергии. Мы 

любим тебя, как и все трудящиеся, растущей 

безграничной любовью. Мы будем бороться 

за создание произведений достойных эпохи 

Сталина. Мы с радостью вложим в это все 

свои силы» [10, с. 1].  

Далее текст приветствия областной 

конференции ССП Тов. Носову: «Дорогой Иван 

Петрович! Понимая  огромную важность и 

ответственность литературной работы в 

условиях строящегося социализма, ты оказал 

нам большую идейную, практическую помощь. 

Накануне Всесоюзного съезда советских 

писателей, за работой которого будет следить 

весь мир, мы — делегаты областной 

конференции писателей, шлем тебе наше 

пламенное приветствие. Твердо заверяем в том, 

что возложенные на нас задачи будут выполнены 

с честью, достойной советских писателей. 

Ивановский отряд советских писателей, 

трудящиеся области будут иметь 

высокоидейную и высокохудожественную 

литературу» [10, с. 1].  

Заседание конференции открыл А.П. 

Алёшин,24 затем выступали  Надеждин (от 

облпрофсовета) с докладом о работе с молодыми 

писателями, поэт Часов, красноармеец и 

писатель Пискарёв,25 Сибиряков26 («Рабочий 

край»), писатели Полторацкий и Завьялов, Шор 

(от обкома радиовещания). После перерыва 

прения продолжились. Среди тех, кто брал 

слово, можно назвать Панкратова, Устинова, 

Семёновского, Крайнова (ИвГИЗ),27 Смирнова, 

                                                
24 Он назван как ответственный секретарь оргкомитета. 
25 Б. Пискарёв — автор рассказа «Уважаемый человек». 
26 Заместитель редактора газеты «Рабочий край» 
27 В нашем крае отделение «ОГИЗа» – «ИвГИЗ» – пришло на 
смену существовавшему в 1922-1929 годах (период НЭПа – 
новой экономической политики) издательству «Основа» – 
крупному паевому товариществу, объединявшему крупнейшие 
государственные и кооперативные издательские учреждения, 

которые работали в Иваново-Вознесенской губернии. 
Оперативная работа Ивановского отделения Государственного 
издательства началась с 1 августа 1929 года: от издательства 



Власова,28 Маркова, Вылегжанина, Шошина, 

Прокофьева, Васильева29 (обком партии) и др. 

[10, с. 1]. 

Автор предлагает ознакомиться со всей 

статьёй «Овладеть высотами литературного 

мастерства» в рубрике «Первая областная 

конференция Союза советских писателей». 

Подзаголовок публикации такой - 

«Большевистская самокритика — закон 

дальнейшего качественного роста писательской 

организации области». Вот текст статьи: 

«Утреннее заседание областной конференции 

писателей 8 августа началось докладом 

ответственного секретаря оргкомитета тов. 

Алешина.  

- В области не было широкого 

организованного литературного движения. 

Имелись группы в Ярославле, Иванове, но они не 

занимались творческой учебой. Сейчас мы 

имеем некоторые достижения в литературном 

движении области. Это прежде всего 

результат большой помощи и внимания к 

писателям со стороны областного комитета 

партии. 

 -За что боролись писатели прошедший 

год? 

За повышение своего идейно-

политическото уровня, налаживание 

литературного движения в области, освоение 

больших тем, укрепление связи писателя с 

производством и рабочим-читателем. 

Тов. Алешин дает оценку творческой 

продукции ивановских писателей. Указав на то, 

что в тематике произведений ивановских 

писателей мало отображена специфика 

области, докладчик переходит к вопросам 

состояния поэзии и роста драматургии. (С 

                                                                                  
«Основа» принимались книжные фонды, ноты, канцелярские 
товары. Постепенно налаживалась сеть книжных магазинов в 
регионе. К 1 января 1930 года торговая сеть формирующегося 
издательства насчитывала два магазина в Иванове, три – в 

Кинешемском и пять – в Шуйском районах, а также – две 
торговых точки в Александровском районе. Кроме того, «ИвГИЗ 
«открыл библиотечный коллектор, склад и магазин канцтоваров 
в областном центре. Работа по организации собственно 
издательского сектора «ИвГИЗа» началась в мае 1930 года. 
Издательство «ИвГИЗ» просуществовало до начала 1960-х 
годов. (См.: Издано в ИвГИЗЕ. // Официальный сайт 
«Государственное бюджетное учреждение Ивановской области 

«Ивановская областная библиотека для детей и юношества»).  
28 Иван Иванович Власов (1880-1943), юрист, краевед, 
общественный деятель, бывший гласный Иваново-Вознесенской 
городской Думы. С мая 1920 г. по май 1922 г. - руководитель 
Иваново-Вознесенского губернского архивного бюро. 
Возглавлял комиссию по делам музеев и охране памятников 
искусства и старины, работал в административной комиссии при 
губисполкоме и облисполкоме. 
29 Упомянут А.А. Васильев, в последствии,  в 1937 году: Второй 
секретарь Ивановского горкома ВКП (б) и Второй секретарь 
Ивановского обкома ВКП (б). 

докладом о работе с молодыми писателями 

области выступал тов. Надеждин 

(облпрофсовет). 

- В целях дальнейшей активизации и 

повышения качества работы литературных 

кружков — сообщает он — облпрофсовет  

установил две ежегодных премии дли лучших 

литкружков. Первая - 2000 рублей, вторая - 

1000 рублей. Эти премии будут присуждаться 

литературным рабочим кружкам ежегодно в 

день печати. 

Перейдя к основной теме своего доклада, 

тов. Надеждин указал, что за последние два 

года мы сумели создать ряд крепких 

литературных кружков: в Рыбинске, Ярославле, 

Кольчугине и других районах. Произведения 

молодых писателей Рябинина, Мухина,30 

Кондакова, Горбунова и другие свидетельствует 

о творческом росте писательского молодняка.  

Однако, литературное движение 

развернуто недостаточно. Литераратурные 

кружки малочисленны и слабы. Дав подробный 

анализ их работы, тов. Надеждин указал, что 

местные профессиональные организации не 

обеспечили этот участок нужным вниманием. 

Докладчик наметив ряд задач в области 

дальнейшего развертывания,  и укрепления 

литературных кружков на предприятиях. 

Выступления в прениях поэта тов. Часова 

встретило справедливую критику со стороны 

участников конференции. Низкий идейно-

политический уровень этого выступления его 

политическая путанность—новое 

доказательство необходимости дальнейшей 

настойчивой борьбы за расширение 

политического  культурного кругозора наших 

писателей. 

Красноармеец писатель тов. Пискарев 

рассказал конференции о том большом 

интересе, с каким Красная армия следит за 

развитием советской литературы и участвует 

в ее укреплении.  

Далее в прениях выступили тт. Сибиряков 

(«Рабочий край») поставивший вопрос о 

необходимости жесткой самокритики в 

работе конференции и всей писательской 

организации; тов. Полторацкий, 

подвергнувший критике свои собственные 

творческие ошибки и выдвинувший задачу  более 

тесной связи писателя с действительностью, 

активного и непосредственного участия 

писателя в социалистическом строительстве; 

тов. Завьялов, который указал на 

необходимость большей работы с 

                                                
30 И. Мухин — автор рассказа «Счастье». 



начинающими авторами, и тов. Шор (обком 

радиовещания). 

После перерыва возобновляются прения. 

Выступают тт. Панкратов, Устинов, 

Семеновский, Крайнов (ИвГИЗ), Смирнов, 

Власов, Марков, Вылегжанин и др. 

Тов. Смирнов в своем выступлении 

подтверждает отсутствие до самого 

последнего времени широкой, действенной 

самокритики в организации. «Я считаю, — 

заявил тов. Смирнов, — что в практике работы 

оргкомитет допустил ряд серьезных ошибок. 

Мы стянули в Иваново писательский актив, 

оторвав его от той обстановки, в которой он 

работал в районе, не сумели отдельным 

товарищам создать благоприятных условий для 

творческой работы. Оргкомитет снял с 

руководства литкружками товарищей, 

которые творчески выявились и тем самым 

предоставил кружки самим себе». 

Далее выступали тт. Шошин и 

Прокофьев. В выступлении последнего 

чувствовались попытки объяснить отдельные 

ошибки, не критический подход к работе 

наличием «объективных причин». 

Тов. Васильев (обком партии) в своем 

выступлении дал развернутый диализ 

состояния литературного движения в области 

и его дальнейших задач. 

-Нашим писателям надо очень много 

учиться и будет правильно, если именно этот 

вывод будет, прежде всего, сделан 

конференцией.   
Без настойчивой борьбы за повышение 

идейного уровня нельзя решать задачи 

качественного роста литературной 

организации области.  Не следует 

увлекаться большими формами, надо острее 

поставить вопрос о рассказе, очерке, 

коротком стихотворении. Особо 

подчеркивает тов. Васильев необходимость 

борьбы «за выпуск литературных страниц, 

добиваясь высокого качества помещаемого в них 

материала» [10, с. 1].  

В материале приведены итоги выборов 

руководства, которые были освещены автором 

выше. Дальнейшую работу местного отделения 

проследим по архивным документам.   

Если 1934-й год ушёл на решение 

различного ряда кадровых и организационных 

дел, то 1935 год потребовал уже отдачи от 

писателей. Так, 6 января уже упомянутого года 

Иваново-Вознесенскому отделению Союза 

советских писателей поступает письмо, 

подписанное ответственным секретарём 

правления Союза советских писателей А. 

Щербаковым31 и ответственным секретарём 

редакции «История фабрик и заводов»  

Шушкановым32 с предложением написания 

истории Большой Ивановской мануфактуры, 

объявив это «делом писателей Ивановской 

области» [1, л. 1]. 

 История фабрик и заводов (ИФЗ) – 

издательский проект 1931–1938 гг., 

предложенным А.М. Горьким. По его 

инициативе Центральный комитет ВКП(б) 10 

октября 1931 г. принял постановление о начале 

создания серии  сборников «История заводов» и 

утвердил состав главной редакции: А.М. 

Горький, В.В. Иванов,33 Л.М. Каганович,34 А.В. 

Косарев35 и др. «Сборники эти, — говорилось в 

постановлении ЦК ВКП(б), — должны дать 

картину развития старых и возникновения 

новых заводов, их роль в экономике страны, 

положение рабочих до революции, формы и 

                                                
31 Александр Сергеевич Щербаков (1901 - 1945) — советский 
государственный и партийный деятель, генерал-полковник 

(1943), , член ЦК ВКП(б) (1939-1945 гг.), кандидат в члены 
Политбюро ЦК с 21 февраля 1941 года по 10 мая 1945 года. 
Первый секретарь Московского горкома и обкома ВКП(б). 
Депутат Верховного Совета СССР (1937-1945 гг.)  С мая 1941 
года — секретарь ЦК ВКП(б). Начальник Совинформбюро с 24 
июня 1941 года, в июле 1942 года также назначен начальником 
Главного политуправления Красной армии. Кроме всех этих 
должностей, с октября 1942 по май 1943 года являлся 

заместителем народного комиссара обороны СССР. 
С 1934 года — ответственный секретарь Союза писателей СССР, 
куратор Союза по линии ЦК ВКП (б), с 1935 года — по 
совместительству заведующий Отделом культпросветработы ЦК 
ВКП (б). 
32 Николай Георгиевич Шушканов (1902-1953) -  историк, 
прозаик, краевед. Первый его очерк о столице русского булата 
«Старый Златоуст» опубликован в 1934 году журналом 

«Штурм» (Свердловск). В следующем году здесь же печатаются 
отрывки из будущей книги: «Беглые: Из жизни рабочих 
Златоустовского завода в первой половине XIX в.» (1936). В 
1935 г. в горьковской серии «История фабрик и заводов Урала» 
увидела свет книга «Крепостной Златоуст: Главы из истории 
Златоустовского завода конца XVIII и первой половины XIX 
ст.». Обе книги переиздавались дважды: «Беглые» (Свердловск, 
1959), «Крепостной Златоуст» (Челябинск, 1959). Данные об 
авторе исчерпываются 1935 — 1936 гг., когда о его книгах 

писали журналы: «За большевистскую книгу», «Литературная 
учеба», «Литературный Ленинград». В. Чабаненко. (2 том). 
Подвергался репрессиям в 1939-м и в 1951-м гг.  
Реабилитирован посмертно в 1956 году. В 1935-1938 годах 
трудился  в редакции «Истории фабрик и заводов». 
33 Всеволод Вячеславович Иванов (1895 - 1963) -  советский 
писатель и драматург, журналист, военный корреспондент; 
профессор. Секретарь правления Союза советских писателей и 

председатель правления Литературного фонда СССР. 
34 Лазарь Моисеевич Каганович (1893-1991) - советский 
государственный, хозяйственный и партийный деятель. 
Кандидат в члены ЦК РКП(б) (1923—1924 гг.), член ЦК партии 
(1924—1957 гг.), член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1924—1925 гг., 
1928—1946 гг.), секретарь ЦК ВКП(б) (1924—1925 гг., 1928—
1939 гг.), кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1926—1930 
гг.), член Политбюро (Президиума) ЦК  партии (1930—1957гг.). 
35 Александр Васильевич Косарев (1903 - 1939) - советский 
комсомольский, партийный и государственный деятель, 
генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ (1929-1938 гг.); расстрелян. 



методы эксплуатации на старых заводах, 

борьбу рабочих с предпринимателями, бытовые 

условия».36 

Ответ, который требовался, в документах 

не найден. Однако, в фондах отложились 

материалы о плагиате со стороны Г. Самарина, у 

которого в журнале «Наши достижения»37 в 

1936 году вышел очерк «В полевом стане». По 

мнению, А.Д. Князева это произведение — 

результат заимствования публикаций 

ивановских писателей Шошина, Полторацкого, 

Мухина и Завьялова [1, л. 2-3]. Так же мы 

узнаём, что пьеса «Лён»  А.Д. Князева  

Главреперткомом38 «запрещена» [1, л. 4].  

Представитель отдела областной 

литературы ССП А.И.  Чеснокова сообщила 

вскоре, что сочинение Г. Самарина признано 

плагиатом, но он не член Союза писателей, 

поэтому «потерпевшие товарищи через суд 

могут взыскать с Самарина гонорар за 

напечатанный материал в «Наших 

достижениях» [1, л. 6]. Теме плагиата Г. (а 

точнее, Ю.А.) Самарина посвящены  и другие 

материалы [1, л. 7-14].  Познавателен документ 

«Писатели ИПО перед съездом» от 1937 года, 

написанный редактором художественной 

литературы «ИвГИЗа» Калинкиным о 

достижениях и неудачах местных литераторов 

[1, л. 16-22].  

Мы находим обращение в Президиум 

Ивановского облисполкома, подготовленный 

А.Д. Князевым 22 февраля 1938 года, в котором 

он просит увеличить смету на содержание 

облотделения ССП [1, л. 23-25]. Из этой записки 

можно узнать, что членские взносы отделения в 

год составляли 250-300 рублей  [1, л. 23]. 

Полезная информация есть в докладной А.Д. 

Князева «Над чем работают писатели» от 15 

сентября 1938 года [1, л. 26-29]. 

Из протокола общего собрания писателей 

города Иваново совместно с начинающими 

писателями от 27 декабря узнаём, что 

                                                
36 Справочник партийного работника. Вып. 8.  М. Партиздат, 
1934. ХVI. С. 374. 
37 «Наши достижения» — советский журнал художественного 
очерка, выходивший в 1929—1937 годах (в 1929 один раз в два 
месяца, затем ежемесячно). Его целью было освещать 
«достижения на фабриках и заводах, на полях, во всех областях 

науки, техники и культуры, в быту трудящихся», рассказывать 
«о наших достижениях широким массам рабочих и крестьян в 
живой и доступной для понимания форме». Организован по 
инициативе А. М. Горького, который стал ответственным 
редактором.  
38 Главрепертком (Главный репертуарный комитет) — 
государственный орган в СССР, , созданный 9 февраля 1923 года 
как подразделение Народного комиссариата просвещения 

РСФСР. С 1936 года был структурным подразделением 
Комитета по делам искусств при СНК СССР. Упразднён в 1953 
году. 

присутствовало 15 человек. Был заслушан отчёт 

уполномоченного Ивановского отделения ССП 

А.Д. Князева и утверждён план работы [2, л.12]. 

Среди выступавщих поэты Дудин, Бурахтин, 

Семёновский, романист Бубнов, писатели 

Аверин, Горбунов, Бритов, Шошин. Итог 

обсуждения подвёл Князев, подчеркнувший: 

«Очень хорошо, что члены нашей организации 

работают в газетах, на предприятиях. Дать 

творческий отпуск, оказать свою помощь в 

переводе на другую работу отделение Союза 

всегда может» [2, л.15].  Характерная примета 

времени той эпохи – вызов на соцсоревнование 

со стороны ярославских писателей ивановских 

коллег в преддверии XVIII съезда ВКП (б) в 

1939 году [1, л. 34-37].  Перед нами «Отчёт 

работы облотделением Союза советских 

писателей» за 1938-й год, подписанный А.Д. 

Князевым. И первая же фраза: «В истекшем 

1938 году мы работали неважно, но это совсем 

не значит, что абсолютно ничего не делалось» 

[4, л. 5].  Дальше идёт детальный рассказ о 

пройденном пути в минувшем году [4, л. 5-10].  

Продолжение это получило на заседании общего 

собрания Ивановского областного отделения 

ССП 16 мая 1939 года [4, л. 12-18].  Работу А.Д. 

Князева признали «плохой» [4, л. 18]. За тем 

избрали новое бюро в  составе товарищей М.Д. 

Шошина, В.В. Полторацкого и Б.П. Горбунова, 

хотя выдвигалось семь человек. Новым 

руководителем отделения избирается В.В. 

Полторацкий [4, л. 20]. 

 Далее идут документы, которые 

характеризуют некую рутину, но всё же 

показательную для тех лет — например, 

ходатайство Д.Н. Семёновского о выдаче ему 

денег для поездки в Москвудля сбора 

материалов к 2-му изданию его книги о А.М. 

Горьком [4, л. 21, 25]; о приобретении мебели 

для помещения областного отделения [4, л. 25];  

командировках по области, о сборнике 

«Меланжисты», о созыве областного совещания 

начинающих писателей, о проведении вечера 

литературного актива с московскими 

писателями 30 июня 1939 года,39 о приёме 

новых членов (интересно, что В.В. 

Полторацкого принимают только 16 июля 1939 

года) [4, л. 29-31], о плане ИВГИЗа  по выпуску 

художественной литературы (докладывал Д.Г. 

Прокофьев), о 60-летии со дня рождения И.В. 

Сталина (на сей счёт пришло письмо из Москвы 

влиятельной писательницы А.А. Караваевой), о 

                                                
39Создаётся для этого целая комиссия в составе Д.Г. Прокофьева 
(председатель), Г.И. Горбунова и М.И. Маркова и 250 рублей на 
это мероприятие. (См.: ГАИО. Ф.- Р-405. Оп. 1. Д. 6. Л. 27). 



посылке бригады писателей для выступления в 

Дом отдыха учителей в Решму, ещё один десант 

направлен  в военный лагерь в город Ковров40 

по просьбе командиров Красной Армии и т. д. 

 То и дело обращаются писатели  о 

материальной помощи — среди таковых М.И. 

Марков (просил 500 рублей), В.В. Курбатов 

(запрос на 300 рублей), А.Н. Васильев 

(претендовал на 750 рублей) [4, л. 36]. 

 Имеется и такой документ — 

Постановление бюро Ивановского обкома ВКП 

(б) от 11 мая 1939 года. Был рассмотрен вопрос 

«О работе областного отделения союза 

советских писателей». Работу уполномоченного 

областным отделением Союза советских 

писателей т. Князева признали «совершенно 

неудовлетворительной» и освободили его от 

должности [1, л. 40]. А вторым пунктом 

постановления стало следующее - «Указать т. 

Бритову41 — зав. Ивановским издательством 

исключительную медлительность в издании 

актуальных художественных произведений и 

отсутствие борьбы за высокое качество 

выпускаемых художественных произведений 

литературы» [1, л. 40-41]. Документ подписан 

секретарём Ивановского обкома ВКП (б) по 

пропаганде Казьминым [1, л. 40-41]. 

 Из письма В.В. Полторацкого 

Караваевой42 от 25 мая 1939 года узнаём, что 

«за последнее время Ивановское отделение ССП 

                                                
40Ныне относится к Владимирской области. В 1929-1936 гг. 
территория бывшей Владимирской губернии была в составе 
Ивановской промышленной области, а с 1936 года по август 

1944 года — в составе Ивановской области. 
41Макарий Ефимович Бритов (родился 6 августа (25 июля) 1897 
г. в с. Воробьево Тверской губернии), поэт, директор 
Ивановского книжного издательства, член Союза писателей 
СССР с 1934 г. Участник Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., награжден медалями «За Победу над Германией», «За 
Победу над Японией». Умер 4 декабря 1960 г. Отец профессора 
ИвГУ, доктора исторических наук (1971), фронтовика, бывшего 
декана исторического факультета Ивановского государственного 

университета Валериана Макарьевича Бритова (1923-2010). 
42 Анна Александровна Караваева (1893—1979) -  русская 
советская писательница, редактор. Награждена семью орденами, 
медалями, удостоена Сталинской премии 3-й степени 1951 года 
за  за трилогию «Родина». 
Член ВКП(б) с 1926 года. В 1928 году переехала в Москву, где 
вошла в ВАПП. В 1931—1938 годах была ответственным 
редактором журнала «Молодая гвардия» и подружилась с  

писателем Н. А. Островским (1904-1936). В 1945—1950 годах — 
заместитель ответственного редактора, а затем редактор 
французского издания журнала «Советская женщина». В 1947—
1950 годах была председателем комиссии по работе с русскими 
писателями краёв, областей и республик СП СССР. Член 
правления СП СССР с 1934 года, а с 1938 года — член 
президиума СП СССР. В 1934—1950 годах -  депутат 
Моссовета. В годы Великой Отечественной войны работала 

корреспондентом газеты «Правда» в Свердловской области, где 
ею было написано более 30 очерков о доблестном труде 
уральцев. 

работало очень плохо. Организация жила 

тускло и бесцветно» [1, л. 42].  

Творческие вопросы обсуждались на 

собрании членов Ивановского Союза Писателей 

и литературного актива 22 июля 1939 года, 

обсуждалась, в частности, статья Первого 

секретаря Ивановского обкома ВКП (б) И.К. 

Седина,43 опубликованная в «Литературной 

газете».[4, л. 37-38(об.)]44 Увы, не указано, 

когда она вышла. Но она вызвала изрядный 

интерес у местных литераторов. Так, В.В. 

Полторацкий заявил «о необходимости для 

Ивановских писателей глубокой перестройки 

своей творческой работы с целью более 

глубокого отражения в своих произведениях 

колорит Ивановской области и её 

замечательных людей: героев труда, 

гражданской войны и т.д.»[4, л. 37]. 

3 августа 1939 года на заседании облбюро 

ССП разбирали план выставки, посвящённой 

жизни творчеству Д.А. Фурманова [4, л. 39]. 

Этой темой занимались Г.И. Горбунов, Д.Г. 

Прокофьев и М.А. Дудин. Запросили у обкома 

ВКП (б) 500 рублей на это мероприятие. Решали 

и другие, но уже житейские, вопросы — 

писатель Светозаров45 запросил безвозвратную 

                                                
43 Иван Корнеевич Седин (1906 - 1972) -  советский партийный и 
государственный деятель, народный комиссар нефтяной 

промышленности СССР (1940-1944 гг.), народный комиссар, 
министр текстильной промышленности СССР (1945-1948 гг.). 
Герой Социалистического труда (1944). Награждён двумя 
орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени  
и медалями. Первый секретарь Ивановского обкома ВКП(б) 
(июль 1938 — октябрь 1939 гг.) 
44 «Литературная газета» — советское и российское 
еженедельное литературное и общественно-политическое 

издание. Издаётся с 1929 года. 
45 Виктор Алексеевич Светозаров (1903-1982) — писатель. 
Родился 25 января 1903 г. в селе Суромна Суздальского уезда в 
многодетной крестьянской семье. Детство его прошло в родном 
селе. Пятнадцатилетним подростком Виктор Светозаров 
поступил в Пензенское художественное училище. Здесь же, в 
Пензе, в 1918 г., вступив добровольцем в Красную Армию, он 
ушел на фронт. Воевал в рядах 24-й Железной дивизии Первой 
революционной армии, затем — в Третьей интернациональной 

бригаде.После окончания гражданской войны, в начале 1920-х 
годов, В. А. Светозаров поступил на Московский рабфак 
искусств, где учился вначале на живописном, затем — на 
литературном факультете. В это же время в газетах 
«Комсомольская правда», «Молодой ленинец», «Батрак», в 
журналах и альманахах «Комсомолия», «Недра», «Лапоть» и др. 
были опубликованы его первые стихи и рассказы. Литературную 
судьбу В. А. Светозарова во многом определил известный 

писатель В. В. Вересаев. В альманахе «Недра», который он 
составлял и редактировал, был опубликован рассказ молодого 
писателя «Три стены» и повесть «Старый хозяин». Окончив 
рабфак, Виктор Светозаров поступил учиться в Центральный 
институт труда (ЦИТ) в Москве. Вскоре он уехал на Урал, где 
работал техником в доменном цехе Уфалейского завода. С 1932 
г. он трудился на строительстве Магнитогорского 
металлургического комбината, а затем, в годы Великой 

Отечественной войны, — техником, затем рабочим на этом 
комбинате. Работая здесь, он продолжал писать очерки, 
рассказы. Жизнь и труд магнитогорских металлургов нашли 



ссуду в размере 300 рублей, Д.Г. Прокофьев 

захотел путёвку в Коктебель себе и жене, 

писатель В. Курбатов затребовал две недели 

отпуска в Рыбинск, тейковский писатель Зайцев 

озаботился творческим отпуском для работы над 

романом «Бархатная книга», 500 рублей 

затребовал писатель Баранов (решили дать 300 

рублей, из которых он должен вернуть 200 

рублей к 15 декабря 1939 года) и т.д.[4, л. 39-40]. 

  

Просматривая протоколы до конца 1939 

года, выделяем тему регулярных творческих 

отчётов писателей, вопросы подготовки к 

выборам в Советы трудящихся, работу над 

книгой рассказов о М.В. Фрунзе, издательские 

планы на 1940-й год. На заседании облбюро 

ССП Ивановской области от 1 октября 1939 года 

поэту М.А. Дудину выдано единовременное 

пособие в размере 250 рублей в связи с 

призывом его в РККА [4, л. 49].   

7 октября 1940 года общее собрание 

писателей г. Иваново обсуждали вопрос о 

проведении лермонтовского юбилея. Придумали 

прочесть стихи о М.Ю. Лермонтове,46 поручив 

это Бритову, Благову, Курбатову, Семёновскому, 

Киселёву, Баранову, Полторацкому; доклад 

поручили Бритову, Горбунову, Полторацкому; 

И.И. Власов предложил опубликовать работу о 

Лермонтове и сделать вечер с его докладом; а 

общегородской вечер наметили на 15 октября [4, 

л. 51-52].  

                                                                                  
впоследствии отражение в его романе «Танковая броня». 
Отдельные главы романа под заглавием «Завод на Урале» 
публиковались в альманахе «Владимир» (1951). В 1934 г. 

Виктор Алексеевич был принят в члены Союза писателей из так 
называемого «рабочего призыва». Его членский билет был 
подписан А.М. Горьким. С 1945 г. В. А. Светозаров — 
корреспондент ТАСС по Магнитогорску. В 1946 г., после 
окончания Высших газетных курсов при ЦК КПСС, он был 
направлен во Владимир. Работал здесь в областной газете 
«Призыв». А в 1947-1948 гг. он — редактор газеты 
«Владимирский колхозник». Здесь публиковались его рассказы, 
очерки, статьи.Некоторое время Виктор Алексеевич работал 

ответственным секретарем областной организации Союза 
писателей РСФСР.Во Владимире им были подготовлены к 
печати книги повестей и рассказов «Журавлиные края» и 
«Танковая броня». Одна из страниц его творчества связана с 
записью народных сказок от сказочника И. Н. Климова из 
Мурома и их литературной обработкой. Книга сказок вышла 
несколькими изданиями.Виктор Алексеевич Светозаров 
встречался со многими известными поэтами и писателями. На 

страницах владимирских газет опубликованы его воспоминания 
о С. А Есенине, М. Горьком, М. А. Шолохове, М. А. Светлове, Б. 
А. Ручьеве, А. К. Гастеве. Многие замыслы писателя не были 
осуществлены. В его творческом наследии — целый ряд 
незаконченных романов, повестей. Некоторые из них, например, 
романы «Шайтан-Яр», «Казачка» публиковались в отрывках. 
Умер писатель 3 июня 1982 г. во Владимире. 
46 Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) — великий русский  

поэт, прозаик, драматург, художник. Поручик лейб-гвардии 
Гусарского полка. Убит на дуэли майором Н.С. Мартыновым 
(1815-1875). 

Видим мы и переписку ответственного 

секретаря Ивановского отделения ССП М.Х. 

Кочнева с начальником областного отдела по 

делам искусств Е.М. Угловой с просьбой о 

выделении десяти тысяч рублей [1, л. 43]. 

Приложен и ответ руководителей Литфонда 

СССР47 Хесина48 и Кобылина о финансовой 

помощи отделению [1, л. 44]. Тот же М.Х. 

Кочнев просит правление ССП о введении в 

штат местного отделения секретаря-машинистки 

с окладом 500-600 рублей [1, л. 45]. 

Протокол заседания бюро Ивановского 

отделения ССП от 23 июня 1940 года сообщает о 

заявлении А.Д. Князева  на счёт пособия ему в 

сумме 1500 рублей по причине временной 

нетрудоспособности [5, л. 10].  Ему было 

отказано. Так ещё в апреле ему выдали 

безвозвратное пособие в сумме 1000 рублей и 

возвратное пособие в июне в сумме 500 рублей 

[5, л. 10]. Но, видимо, Князев был настойчив и 

ему 15 июля 1940 года бюро Ивановского 

отделения ССП выдаёт возвратную ссуду в 

размере 1000 рублей [5, л. 14].  

15 октября 1940 года собралась партийная 

группа при областном отделении ССП, которая 

освободила А.Н. Благова от работы 

ответственного секретаря отделения. Так как  

«здоровье расшатано» [5, л. 19]. На его место 

утверждают В.В. Полторацкого. Тогда же было 

решено собрать общее собрание Ивановского 

областного отделения Союза советских 

писателей 22 октября 1940 года, на котором 

новоиспечённый руководитель В.В. 

Полторацкий должен выступить с докладом - О 

советской литературе и задачах ивановских 

писателей [5, л. 20].  И опять же коснулись 

финансов — член Литфонда Б.П. Горбунов 

попросил о материальной помощи на время 

работы на время работы над книгой рассказов в 

виде безвозвратной ссуды в размере 300 рублей. 

Просьбу заявителя удовлетворили [5, л. 21-22]. 

Ещё решили послать на курсы-конференцию 

советских писателей в Москву  М.Д. Шошина, 

Д.Н. Семёновского, Д.Г. Прокофьева и В.В. 

Полторацкого  за счёт местной организации, а 

обязанности руководителя отделения на время 

                                                
47 Литературный фонд СССР (Литфонд) — общественная 
организация писателей для взаимопомощи и поддержки 
литераторов, созданная при Союзе писателей СССР в 1934 году. 
Выполнял функции писательского профсоюза. Основной 
деятельностью Литфонда являлось социально-бытовое 
обслуживание писателей, материальное и иное содействие 
творческой литературной работе писателей-членов Союза 

писателей СССР, помощь в организации медицинского и 
санаторно-курортного обслуживания. 
48 Г.Б. Хесин — заместитель директора Литфонда СССР.  



отсутствия В.В. Полторацкого возложить на Б.П. 

Горбунова [5, л. 22]. 

А в 1941 году общее заседание бюро ССП 

Ивановской области разбирают жалобу И.Г. 

Жукова на Б.П. Горбунова, якобы оскорбившего 

того в столовой «Рабочего края». Так И.Г. Жуков 

на собрание не явился, то заявление было снято 

с обсуждения [5, л. 21]. 

Подробная докладная записка о работе 

ивановских писателей за 1946 год от имени М.Х. 

Кочнева, адресованная секретарю Ивановского 

обкома ВКП (б) Капранову49 достаточно 

информативна [1, л. 46-50]. В ней перечислены 

писатели и поэты, которые воевали -А. Лебедев, 

М. Дудин, Д. Прокофьев, М. Бритов, указаны 

фронтовики из литературного актива — В. 

Жуков, Е. Баранов, Б. Горбунов,50 И. Дружинин, 

В. Кудрин, Л. Кудрин,51 В. Курбатов; пали 

                                                
49  Григорий Матвеевич Капранов (1906—1960) — советский 
государственный и партийный деятель. Член ВКП(б)/КПСС с 
1932 года. C 1941 года по август 1944 года был Вторым 
секретарём Ивановского областного комитета ВКП(б). С августа 
1944 года по февраль 1947 года — Первый  секретарь 

Ивановского областного комитета ВКП(б). Затем находился на 
государственной должности — был заместителем министра 
социального обеспечения РСФСР. Был депутатом Верховного 
Совета СССР 2-го  созыва. Умер в 1960 году в Москве. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище  
50 Борис Петрович Горбунов родился 2 августа 1909 года в 
деревне Кожино Александровского уезда (ныне Кольчугинского 
района) Владимирской области. После школы работал 

счетоводом, библиотекарем в рабочем клубе, сотрудничал в 
местных газетах. С 1930 года он – журналист газеты «Голос 
кольчугинца», затем «Ленинец» и «Рабочий край» (Иваново). В 
1941 году Б. П. Горбунов был призван в армию. Окончив 
Сталинградское военно-политическое училище, служил 
политруком роты, затем начальником фронтовой типографии 
штаба шестой Армии, сотрудничал в дивизионной и окружной 
военных газетах. Награжден орденом Красной Звезды и 

медалями. После демобилизации в 1946 году Б. П. Горбунов был 
собственным корреспондентом газеты «Известия» по 
Сталинградской, а затем по Владимирской области. Позднее 
работал старшим редактором Владимирского отделения Верхне-
Волжского книжного издательства. Первое литературное 
произведение Б. П. Горбунова – рассказ «Дед Силантий» – было 
опубликовано в московском журнале «Смычка» в 1927 году. 
Первая книга рассказов «О друзьях-товарищах» вышла в свет во 
Владимирском книжном издательстве в 1953 году. С 1969 года 

он стал членом Союза писателей СССР. В разные годы во 
Владимире и Ярославле вышли его книги: «Будем знакомы» 
(1960), «Золотое ружье» (1968), «Солдатская слава» (1970), 
«Альбатрос», «Улыбка» (1980). Борис Петрович Горбунов ушел 
из жизни 9 сентября 1990 года во Владимире. 
51 Леонид Яковлевич Кудрин - Родился 15 апреля (28 апреля) 
1911 г. в с. Тезино Вичугского района (с 1925 г. 
в составе города  Вичуги).  После окончания школы учился в 

Ивановском землеустроительном техникуме, затем — на 
вечернем отделении Ивановского педагогического института.В 
июне 1941 года он с отличием окончил литературный факультет 
ИвПИ. Но вместо работы школьным учителем - Владимирское 
пехотное училище. Уже в декабре 1941 года сержант Кудрин в 
составе стрелковой бригады воевал под Москвой на самом 
жарком Смоленском направлении. Затем была служба в 
различных штабах армии и батальонах Западного и Южного 

фронтов. На Украине он был тяжело контужен. День Победы 
встретил под Прагой, но затем в составе 110-й стрелковой 
гвардейской дивизии он был переброшен на Восток на борьбу с 

смертью храбрых поэты А. Лебедев и В. 

Кудрин.[1, л. 46]. Сообщается, что из 9 

писателей в отделении 7 членов ВКП(б) [1, л. 

46].  

Из записки можно узнать не только о 

творческих планов отдельных литераторов, но и 

приведён список изданных произведений. 

Дело «Протоколы общих собраний и 

заседаний бюро отделения» начато 16 января 

1942 года, окончено 3 декабря 1945 года [6].  Из 

него мы узнаем, что в связи с отъездом в РККА  

ответственного секретаря областного отделения 

Д.Г. Прокофьева он освобождён от занимаемой 

должности, а на его место был избран А.Н. 

Благов [6, л. 3].  Благов сменил Прокофьева и на 

посту уполномоченного Литфонда ССП. 30 

марта 1942 года бюро Ивановского отделения 

ССП принимает в члены Союза М.Х. Кочнева [6, 

л. 6].  А 3 апреля 1942 года членом Союза ССП 

становится Аркадий Николаевич Васильев, [6, л. 

7]52 25 апреля 1942 г. - принимают Владимира 

Яковлевича Кудрина,[6, л. 8] 53 4 июня 1942 

                                                                                  
японскими ахватчиками. Гвардии старшему лейтенанту Кудрину 
пришлось прошагать пустынями и степями Монголии и Китая, 
форсировать горные вершины Большого Хингана и войти в 
пределы Манчжурии. Домой к семье он возвратился лишь в 
конце декабря 1945 года. Леонид Яковлевич Кудрин был 
награждён медалями:«За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За оборону Кавказа», «За победунад Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией», а также орденом Отечественной войны 2 степени. 
Всю войну Леониду Кудрину приходилось не только 
участвовать в боевых действиях, составлять карты, схемы, но и 
писать статьи для «Боевых листков». И все эти годы он 
продолжал сочинять стихи, многие из которых печатались во 
фронтовых газетах и составили своеобразный поэтический 
дневник военных лет. После войны почти тридцать лет Леонид 

Яковлевич работал литературным сотрудником в редакциях 
областных газет. За это время вышли в свет восемь сборников 
его стихов, в том числе для детей. С 1958 года Леонид 
Яковлевич Кудрин – член Союза журналистов СССР. В 2005 
году в Иванове вышел поэтический сборник «Музы не 
молчали», в который вошло около 50 стихотворений Леонида 
Кудрина, написанных с 1942 по 1945 гг. Умер в 2007 году. 
52 Аркадий Николаевич Васильев (1909-1972) - сотрудник 
ОГПУ, журналист, писатель, сценарист. Согласно официальной 

биографии, родился в Шуе (найти подтверждения в документах 
Государственного архива Ивановской области не удалось). 
Выпустил 8 небольших сборников юмористических рассказов и 
8 более крупных книг на революционно-политические темы. В 
трилогии «Есть такая партия» изобразил революционное 
движение начала XX века в Иваново-Вознесенске. Роман-
дилогия «В час дня, Ваше превосходительство» посвящен 
деятельности чекистов (это произведение несколько раз 

переиздавалось, было переведено на иностранные языки). Отец 
Д.А. Донцовой — писательницы. 
53 Владимир Яковлевич Кудрин (1908-1944) — ивановский поэт. 
Родился 2 (15) июля 1908 г. в с. Тезино (с 1925 г. в составе г. 
Вичуги). Когда будущему поэту исполнилось три года, его семья 
переехала в Иваново-Вознесенск. Здесь В.Я. Кудрин закончил 
семь классов в 26-й школе. Позже юноша работал на заводе. В 
это время он много писал. Его стихи печатались на страницах 

газет «Рабочий край», «Ленинец», литературных альманахов. В 
1937  году поэт поступил на вечернее отделение литературного 
факультета Ивановского государственного педагогического 



года — Александра Дмитриевича Князева [6, л. 

9]. 

А теперь 1943-й год. В связи с отъездом 

ответственного секретаря областного отделения 

ССП М.Х. Кочнева в Сталинград 27 марта 1943 

года исполняющим обязанности назначен Д.А. 

Климов с 28 марта 1943 года [6, л. 11]. После 

возвращения из командировки 15 мая 1943 года 

М.Х. Кочнев вернулся на свой пост [6, л. 12].  24 

июня 1943 года членами ССП становятся 

писательница Л.П. Бухман54 и переводчик Б.Н. 

Лейтин [6, л. 13]55.  14 апреля 1944 года в Союз 

                                                                                  
института. Его сокурсником и другом был М.А. Дудин. Перед 
войной они выпустили в Ивановском издательстве совместный 
сборник стихов для детей «Весёлый двор».Учёба в институте 
была закончена в 1941 г. накануне войны. По состоянию 
здоровья  Кудрин был освобождён от службы в армии, но он 

неоднократно обращался в военкомат с просьбой отправить его 
на фронт. Его многочисленные заявления были удовлетворены 
лишь в 1942 году. Лейтенант Кудрин стал корреспондентом 
дивизионной (221-я  стрелковая дивизия) газеты «Советский 
боец». Каждый номер газеты не обходился без его стихов, то 
призывных, то сатирических (псевдоним Фома Притиркин). В 
декабре 1943 г. года награжден орденом Красной Звезды. В 
начале марта 1944 г. был принят в ВКП (б). Весной 1944 года 

сражающаяся часть, куда лейтенант Кудрин прибыл для сбора 
материала в ближайший номер дивизионной газеты, была 
окружена фашистами. 24 марта 1944 года  в с. Мигалевцы 
Винницкой обл. (Украинская ССР), отбиваясь с бойцами от 
наседавших врагов, лейтенант  Кудрин погиб смертью храбрых. 
Посмертно награждён орденом Великой Отечественной войны II 
степени. После войны был выпущен в 1946 г. «Стихи». 
54 Эвакуирована из Риги. 
55 Борис Натанович Лейтин (14 марта 1893 – 1972) переводчик, 
поэт. Родился 14 марта 1893 в с. Вятское Ярославской губ. Ему 
было 15 лет, когда семья переехала в Минск, и с этим городом 
связаны годы его юности. В 1918 он закончил юридический. 
факультет Московского университета. В анкетах советского 
времени Б. Н. Лейтин в отношении отца неизменно писал - 
«банковский служащий», чем и «маскировал» его деятельность в 
качестве управляющего банком. Революционные события 1917 

года  и последовавшая затем гражданская война определили его 
дальнейшую судьбу. Он оказывается на должности 
уполномоченного по снабжению 52-й стрелковой дивизии 16-й 
армии Западного фронта, и его путь лежит через Минск, 
Могилев, Оршу, Челябинск. В Минск возвратился в 1921-м. 
Безуспешно перепробовав множество способов устроиться на 
работу, в конце концов, оказался в Москве, где с помощью брата 
жены, Л. Л. Волина, назначенного начальником Валютного 
управления НКФ (Народного комиссариата финансов), 

становится сначала агентом, потом маклером ВУ НКФ, а затем и 
маклером МТБ. Валютное управление НКФ занималось, по 
указаниям «свыше», операциями с золотом, как на внутреннем, 
так и на международном рынке. Это были недолгие годы НЭПа, 
с их концом наступили «черные дни» для тех, кому суждено 
было стать «козлами отпущения» за просчеты в валютной и 
торговой политике СССР. Руководство и ряд работников ВУ 
НКФ, в том числе и Б. Н. Лейтин, были арестованы в 1926. Дело 

Бориса Натановича дважды пересматривалось Коллегией ОГПУ, 
и в итоге – приговор: «заключение в концлагерь сроком на 10 
лет». Он попадает в печально знаменитый СЛОН – Соловецкий 
лагерь особого назначения. В этом лагере Б. Н. Лейтин пребывал 
с 1926 по 1931, работая корректором типографии. Своим 
близким, жене Зинаиде Лазаревне и сыну Лазарю, он шлет 
открытки с видами Соловецкого монастыря, которые выпускала 
типография СЛОН. Последующие пять лет были заменены 

«вольным поселением», и восемь лет Б. Н. Лейтин проводит в 
Архангельске. В эти годы он начинает активно заниматься 
переводческой деятельностью, сотрудничает с издательствами. 

принят поэт Д.А. Климов [6, л. 19].  Узнаем мы и 

о других сторонах работы ивановских писателей 

— проведение юбилейного вечера по случаю 60-

летия со дня рождения А.Н. Благова (на 

проведение отделение запросило у Литфонда 5 

000 рублей), [6, л. 17]  об издании «Ивановского 

альманаха», организацию творческой 

писательской конференции, литературных 

вечеров и выступлений,56 открытии 

литературного кабинета при Ивановском 

отделении  ССП, осуществление литературных 

консультаций с приложением графика дежурств, 

создание агитбригад во время во время выборов 

в Верховный Совет СССР 1946 года. Например, 

в Окружную избирательную комиссию 

Ивановского городского избирательного округа 

№ 146 был делегирован 24 ноября 1945 года 

А.Н. Благов [6, л. 23-25].  

Обращает внимание протокол совещания 

при Ивановском отделении Союза СП СССР от 

19 ноября 1945 года. В нём говорится и об 

участии отделения в торжественных 

мероприятиях, посвящённых 35-летию смерти 

великого писателя Льва Николаевича Толстого 

(1828-1910) [6, л. 22]. 

Хранятся в ГАИО и годовые финансовые 

отчёты, например, за 1939-1949 гг., но эти 

специфические  документы мы оставляем за 

скобками наших исследований [3]. Тем не менее, 

будет интересно знать смету расходов 

областного отделения ССП в 1939 году: на 

содержание персонала  - 15 319 рублей 60 

копеек; на массовую работу — 11 801 рубль; на 

административно-хозяйственную работу – 4 970 

рублей; на оргработу – 2 646 рублей 40 копеек; 

всего – 34 737 рублей [2, л. 2].  Смета подписана 

председателем собрания А.Д. Князевым. 

Литературное бюро Ивановского 

областного отделения ССП от 25 ноября 1945 

                                                                                  
Знание немецкого и французского языков обеспечило 
«дореволюционное воспитание», английский он изучил 

самостоятельно в лагере и ссылке. В 1939 Б. Н. Лейтин решает 
переселиться ближе к Москве. Жить там ему было запрещено, 
но для работы нужна была связь со столичными издательствами. 
В мае 1939 он поселился в Александрове и не покидал его до 
конца жизни. Его первый брак к этому времени распался, и здесь 
он встретил вторую спутницу жизни, Е. П. Обелову.В 
Александрове Б. Н. Лейтин выполнил основные переводы, 
принесшие ему известность в литературных кругах. Главное 

внимание он всегда уделял переводам произведений классиков – 
Гейне, Байрона, Гёте, Лонгфелло, Шелли, Шекспира, Китса, 
Гюго. Его перевод трагедии Шекспира «Ричард III» издается в 
1958. В этом переводе трагедию ставят многие театры нашей 
страны. 
56 Речь шла на заседании бюро отделения ССП 3  апреля 1945 
года о выступлениях в Ивановском химико-технологическом 
институте, в Ивановском текстильном институте, в Ивановском 

медицинском институте, а также выезд в районы области. Был 
запланирован общегородской литературный вечер в помещении 
театра музыкальной комедии. 



года обсудило проект доклада о работе 

Ивановской организации ССП в свете решения 

ЦК ВКП (б) о журналах «Звезда»57 и 

«Ленинград»58 и доклада тов. Жданова59  о 

журналах «Звезда» и «Ленинград» [6, л. 26-27].  

В документах мы находим резолюцию Общего 

собрания Ивановских писателей по 

постановлению ЦК ВКП (б) от 14 августа 1946 

года о журналах «Звезда» и «Ленинград» [7, л. 

21-25] и ещё одну резолюцию Общего собрания 

писателей г. Иваново от 10 декабря 1946 года по 

этой теме [6, л. 33-37].  Они выдержаны  в 

узнаваемой тональности тех лет, когда критике 

подверглось творчество великой поэтессы А.А. 

Ахматовой (1889-1966)60 и гениального 

прозаика М.М. Зощенко (1894-1958).61 

Следующие протоколы заседаний бюро 

отделения тоже любопытны, но это уже за 

пределами нашей хронологии и, требует, 

видимо, отдельного повествования. 

Автор постарался не предлагать своих 

оценок, оставив это право интересантам  данной 

публикации. В целом же, в эти первые 

довоенные годы, а также во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., мы видим, 

что Ивановское отделение ССП в 

организационном и в финансовом плане 

находилось под плотной опекой партийных 

органов. И, надо сказать, это воспринималось с 

                                                
57 «Звезда» — российский ежемесячный литературный журнал, 
издаётся в Петрограде — Ленинграде — Санкт-Петербурге с 
января 1924 года. Выходил сначала 6 раз в год, с 1927 года 
выходит ежемесячно. 
 «Ленинград» — тонкий иллюстрированный литературный 
журнал, орган ленинградского отделения Союза писателей 

СССР. Выходил 2 раза в месяц с 1940 по 1946 год. 
58 Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и 
«Ленинград» — документ, принятый Оргбюро ЦК ВКП(б) 14 
августа 1946 года. Постановление затронуло судьбы отдельных 
периодических изданий, способствовало снятию Н.С. Тихонова 
(1896-1979)  с поста Председателя Правления Союза писателей 
СССР и исключению А.А. Ахматовой и М.М. Зощенко из Союза 
писателей СССР, вызвало широкий общественный резонанс. В 
1988 году оно было отменено. 
59 Андрей Александрович Жданов (1896 - 1948) - советский 
партийный и государственный деятель. Член Политбюро ЦК 
ВКП (б) с 1939 года (кандидат с 1935 года). С 1934 года 
секретарь ЦК ВКП (б) и член Оргбюро ЦК ВКП (б), член ЦК 
ВКП (б) с 1930 года (кандидат с 1925 года). Генерал-полковник 
(18 июня 1944). Член ВЦИК и ЦИК СССР, депутат Верховного 
Совета СССР 1-2 созывов, делегат IX, XII и XIII съездов РКП(б), 
XIV, XV, XVI, XVII и XVIII съездов ВКП(б). С 15 июля 1938 по 

20 июня 1947 годы — Председатель Верховного Совета РСФСР. 
Организатор Первого съезда советских писателей: 17 августа по 
1 сентября 1934 года. Кавалер шести орденов, награждён 
медалями.  
60 При рождении — Горенко. Была номинирована на 
Нобелевскую премию по литературе в 1965 г. и в 1966 г. 
61 Участник первой мировой войны, имел чин штабс-капитана, 
награждён пятью орденами дореволюционной России. Кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени и удостоен  медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 
гг.» 

обеих сторон как само собой разумеющееся. 

Кадровые вопросы принимались на уровне 

обкома ВКП (б).  

Однако, в повседневную жизнь отделения, 

в решение повседневных и прочих дел влияния 

от партийных органов не прослеживается. Что 

бы сейчас мы не считали или предполагали, 

писатели тех лет считали своим долгом работать 

на страну, ради людей, разделять судьбы 

Отечества, особенно ярко это проявилось в 

военное лихолетье. 
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