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Будущий историк трепетной рукой на вели-

ких страницах будет записывать хронику 

наших дней и, быть может, со слезами уми-

ления впишет историю пролеткульта, это-

го первого зачатка свободного великого ра-

бочего и прекрасного искусства. 

 

Из выступления А.В. Луначарского на 

Второй Петроградской конференции 

культурно-просветительных организаций, 

созванной Петроградским пролеткуль-

том. 5 июня 1918 г. 
 

Пролеткульт – массовая культурно-

просветительская и литературно-

художественная организация пролетарской 

самодеятельности, сокращѐнное название 

«пролетарских культурно-просветительных 

организаций». Культурно-просветительный 

организации пролетариата появились сразу 

после Февральской революции 1917 г. Начало 

Всероссийскому Пролеткульту положила 

первая конференция этих организаций, со-

званная наркомом просвещения 

А.В. Луначарским по решению конференции 

профессиональных союзов в сентябре 1917 г. 

К лету 1919 г. на местах действовало около 

100 провинциальных организаций. К 1920 г. в 

рядах Пролеткульта насчитывалось около 

80 000 человек. Главной целью Пролеткульта 

было развитие пролетарской самодеятельно-

сти, революционное преобразование культу-

ры в соответствии с интересами рабочего 

класса, создание нового типа искусства, осво-

бождѐнного от буржуазных и капиталистиче-

ских влияний. Пролеткульт призывал к ак-

тивному участию рабочих и крестьян в куль-

турной жизни, поддерживал эксперименты в 

искусстве и литературе. Пролеткульт активно 

занимался вопросами науки и искусства – ли-

тературой, музыкой, живописью, театром, ра-

бочими клубами. Пролеткульт вѐл большую 

издательскую работу: издавал около 20 пери-

одических изданий, выпускал сборники про-

летарской поэзии и прозы. Постановлением 

ЦК РКП(б) «О Пролеткультах» от 10 ноября 

1920 г. и письмом ЦК от 1 декабря 1920 г. 

Пролеткульт был организационно подчинѐн 
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Народному комиссариату просвещения. С 

1922 г. деятельность Пролеткульта постепен-

но замирала, вместо единой организации ста-

ли создаваться отдельные, самостоятельные 

объединения пролетарских писателей, ху-

дожников, музыкантов, театроведов. Пролет-

культ, как и ряд писательских организаций, в 

частности, РАПП (Российская ассоциация 

пролетарских писателей) и ВОАПП (Всесо-

юзное объединение Ассоциаций пролетар-

ских писателей) был расформирован поста-

новлением ЦК ВКП(б) «О перестройке лите-

ратурно-художественных организаций» от 23 

апреля 1932 г.  

 Иваново-Вознесенский пролеткульт в 

городском масштабе был образован 11 января 

1919 г., в губернском – 25 февраля 1920 г. 

Обычно организации Пролеткульта на местах 

имели следующие студии-мастерские: ТЕО 

(театральная, драматическая), ИЗО (изобрази-

тельных искусств), МУЗО (музыкальная), 

ЛИТО (литературная). В основном в провин-

ции Пролеткульт занимался выявлением и 

подготовкой культработников – будущих ин-

структоров художественных кружков рабочих 

клубов, его студии организовывали выставки, 

театральные постановки, концерты, как в го-

родских рабочих клубах, так и с выездом в 

сѐла и деревни губернии (области). По состо-

янию на 1 января 1924 г. при Иваново-

Вознесенском губернском пролеткульте дей-

ствовали центральные студии ТЕО и ИЗО. 

Центральная студия ИЗО обслуживала проф-

союзные, партийные, политико-

просветительные и другие советские органи-

зации, выполняя по их заказам плакаты, ло-

зунги, знамѐна, «украшения к праздникам 

площадей, зданий, клубов», изготовляла 

«конструкции трибун, площадок и т.п.». Па-

раллельно проводила работу «по изучению 

материалов изобразительного искусства и ме-

тодов его обработки» [5, л. 1, 75].  

В 1926 г. Иваново-вознесенский губерн-

ский пролеткульт находился по адресу: 

«ул. Пески Новый клуб б. Кулакова» (в 

настоящее время – площадь Пушкина); на 1 

января 1930 г. – «ул. Красной Армии, 8/2, Го-

родской театр» [11, л. 1; 13, л. 66]. В 1925 г. 

квадратура дома Кулакова в Песках составля-

ла 691 м
2
, кубатура – 3863 м

3
. На основании 

списка работников и артистов Пролеткульта 

1928 г. можно судить о структуре учреждения 

и количестве служащих в нѐм: Исполнитель-

ное бюро –2 человека, один бухгалтер, канце-

лярия – 2 человека, 1-й Рабочий театр – 32 

человека (в том числе артисты), фотоцех – 3 

человека, ИЗО – 4 человека, ТРаМ
1
 – 1 чело-

век (режиссѐр Н.Н. Новиков), Дом культуры – 

8 человек (завхоз, электромонтѐр, контролѐр, 

кассир, уборщица, два рабочих склада), бу-

фет – 2 человека, 2-й Рабочий передвижной 

театр – 22 человека (в том числе костюмер, 

гримѐр, реквизитор) [9, л. 13–13об.].  

Также Пролеткульт располагал несколь-

кими общежитиями, размещавшимися в 

бывшем доме Кулакова по улице Пески, в 

бывшем доме Силантьева по Никольской 

улице (в настоящее время – Театральная) и в 

бывшем доме Скорынина по Социалистиче-

ской улице (в настоящее время – пр-т Ленина, 

на месте Троицкого сквера). В 1925 г. Ивано-

во-Вознесенский губернский пролеткульт об-

ратился в губернский отдел местного хозяй-

ства с просьбой «вместо б[ывшего] д[ома] 

Силантьева по Никольской ул., арендованно-

го Ивсельбанком, предоставить помещение, 

которое по площади было бы не меньше, чем 

б. д. Силантьева». Пролеткульт считал, что в 

качестве замены вполне может подойти по-

мещение в доме Лисина по Крестьянскому 

переулку в местечке Ямы [7, л. 200–201, 229] 

(в настоящее время – улица Калинина). Судя 

по тому, что в доме Лисина позднее прожива-

ли некоторые работники фотомастерских 

Пролеткульта, эта просьба была удовлетворе-

на.  

Из документов фонда Иваново-

Вознесенского губернского пролеткульта в 

ГАИО следует, что фотографы в его штате 

появились не сразу. Так, например, в повест-

ке дня общего собрания драматической сту-

дии Иваново-Вознесенского райпролеткульта, 

состоявшегося 27 декабря 1920 г., под пер-

вым номером стоял вопрос «О фотографиро-

вании Драматической студии во главе с прав-

лением Райпролеткульта». Присутствовавшие 

постановили: «Обратиться с ходатайством 

перед Губпролеткультом о разрешении фото-

графирования Драматической студии во главе 

                                                 
1 Театры рабочей молодѐжи (ТРАМ, Трамтеатр) – существо-

вавшая в 1920–1930-е годы при поддержке ЦК ВЛКСМ си-

стема театров-студий, состоявших из и действовавших для 

рабочей молодѐжи. Первыми открылись Ленинградский 

ТРАМ (1925) и Центральный театр рабочей молодѐжи (1927), 

современный Ленком. В первую очередь в ТРМ принимались 

членов партии и комсомола со стажем работы от двух лет в 

возрасте от 16 до 23 лет.  
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с правлением Райпролеткульта. Для этого 

студийцы жертвуют костюмерным сбереже-

нием от всех поставленных спектаклей по сиѐ 

число. Фотографа просить из г. Иваново-

Вознесенска П. Григорьева» [4, л. 69, 69об.].  

 Позднее фотолаборатория была обра-

зована именно при студии ИЗО, поскольку 

Пролеткульт рассматривал фотографию как 

один из видов изобразительного искусства. 

Так, в докладе, разосланном на места ЦК 

Пролеткульта из Москвы (направлен в Пре-

зидиум Пролеткульта т. Рощину
2
, в Исполни-

тельное бюро и в ИЗО-мастерские), рассмат-

ривалась история «ИЗО-искусства» в разные 

эпохи (феодализма, торгового капитализма, 

абсолютизма, промышленного капитализма), 

и в характеристике эпохи промышленного 

капитализма были приведены следующие 

моменты, касавшиеся фотографии: «В начале 

XIX открыт процесс хромо-литографии, поз-

воляющий делать цветные воспроизведения. 

В 1855 году применялись фотолитография. 

Всю 1-ю половину XIX века производился 

опыт над фотографией, которая к середине 

XIX века даѐт удовлетворительные результа-

ты. Фотография и полиграфия, несмотря на 

все ухищрения эстетов и художественной 

критики, уверяющих, что фотография не ис-

кусство, шаг за шагом оттесняют на задний 

план живопись и рисунок. Последний и ре-

шительный шаг станковизму наносится кино, 

как новой формы зрительного воздействия на 

массового зрителя. Фотография преднаме-

ренно и длительное время бойкотировалась 

господствующим классом, рассматривалась 

как неизменное ремесленное искусство. Своѐ 

признание и радостный приѐм фотография 

встретила главным образом в среде мелких 

буржуа, мещанской среде. Не меньшим позо-

ром клеймила буржуазия олеографию и хро-

молитографию. Этот факт понятен. Господ-

ствующий класс всегда настроен консерва-

тивно, ибо заинтересован в сохранении свое-

го господства» [9, л. 50–59]. 

По архивным документам прослежива-

ются два этапа существования фотолаборато-

рии (фотомастерской; по спискам работни-

ков – «Цех–фото») Пролеткульта: до ликви-

                                                 
2 Согласно протоколу заседания Исполнительного бюро 

Иваново-Вознесенского губернского пролеткульта от 29 ян-

варя 1932 г., Рощин был введѐн в состав членов Исполни-

тельного бюро и Президиума Пролеткульта. На него было 

возложено руководство работой 1-го Рабочего театра и ИЗО-

фотомастерских [12, л. 11].   

дации 1 июня 1929 г. и возрождения, очевид-

но, после продажи Пролеткульту в марте 

1930 г. фотоателье И.Ф. Вермаховским. С 

этого момента фотография Пролеткульта 

находилась на Московской улице. В «Списке 

абонентов Иваново-Вознесенской городской 

телефонной сети» 1931–1932 годов указано, 

что фотографии Пролеткульта, располагав-

шейся в доме № 18* по Московской улице, 

принадлежал номер телефона 12-98 [18]. До-

кументы ГАИО показывают, как выглядел 

проект фасада каменного здания, построенно-

го на усадьбе Ивана Семѐновича Семѐнова по 

Московской улице [3, л. 58]. Сейчас это зда-

ние надстроено, обновлѐно, само здание при-

соединено к зданию церкви евангелических 

христиан-баптистов. Ивановский старожил 

Лев Николаевич Лобов (р. 1928) рассказал, 

что помнит, как около 1934 г. его водили фо-

тографироваться в мастерскую, располагав-

шуюся в здании (он указал на него), в кото-

ром сейчас находится магазин по доставке 

еды «Фарфор».  

После ликвидации Пролеткульта его 

фотография, очевидно, была передана Совету 

профессиональных союзов Ивановской Про-

мышленной области (ОСПС), поскольку из-

вестно, что 1-й рабочий театр Пролеткульта в 

декабре 1932 г. был передан профсоюзу и пе-

реименован в Театр ОСПС [17; 13, л. 25].  

По спискам работников Иваново-

Вознесенского губернского (Ивановской 

Промышленной области) пролеткульта за 

1926–1932 годы и приказам по личному со-

ставу нам удалось выявить следующих ра-

ботников фотомастерской Пролеткульта (в 

алфавитном порядке)
3
: 

1. Арефьева Валентина Игнатьевна. Рету-

шѐр с 23 мая 1930 г. Проживала в доме 

№ 17/48 по Почтовой улице [11, л. 13об.–

14об.].  

2. Балинова Юлия Тимофеевна. Ретушѐр. 

Работала с 24 мая 1930 г. Проживала в доме 

№ 35/2 по Почтовой улице [11, л. 13об.–

14об.].  

3. Богданов Сергей Иванович (1906–

17.01.1943). Фотограф с 24 мая 1930 г. [11, 

                                                 
3 Мы приводим в основном только ту информацию, которая 

указана в документах Пролеткульта. Исключение составляют 

данные об участии работников фотомастерской в Великой 

Отечественной войне, которые мы приводим по информации 

портала «Память народа. 1941–1945». О некоторых персона-

лиях нам известно значительно больше, но мы ограничились 

тем, что указали даты жизни.  
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л. 13об.–14об.]. Призван в действующую ар-

мию 27 июня 1941 г. Сталинским РВК 

г. Иваново. Рядовой, стрелок, 24-я армия. 

Беспартийный. Умер от ран. Похоронен в по-

сѐлке Красный Яр Медведецкого района Ста-

линградской области. Жена Варвара Евгень-

евна проживала в Иваново на улице Ермака. 

4. Вермаховский Иосиф Францевич. Заве-

довал фотолабораторией с 25 апреля 1930 г. 

[11, л. 13об.–14об.]. Проживал в доме № 13 

по Владимирской улице. Продав Пролеткуль-

ту своѐ фотоателье, работал в нѐм вплоть до 

первого ареста в том же году.   

 

 
Григорьев Леонид Павлович 

 

5. Григорьев Леонид Павлович 

(03.03.1897–05.05.1943). Сын владельца фо-

тоателье в Иваново-Вознесенске П. А. Григо-

рьева. Принят 9 января 1932 г. на должность 

фотолаборанта с испытательным сроком в 

один месяц и окладом в 200 рублей. Имел 6-й 

разряд. По тарифному соглашению на 1932 г. 

его оклад был понижен до 189 рублей. В 

списке работников «ИЗО-фото мастерских 

ОСПС» в январе 1933 г. значился лаборантом, 

не членом РАБИС
4
. В 1933 г. общий трудовой 

                                                 
4 РАБИС или Сорабис (Союз работников искусств), с 1924 г. 

Всерабис (Всесоюзный профессиональный союз работников 

стаж составлял девять лет. В качестве воен-

ной повинности сообщалось: «красно-

флот[ец?]» Проживал в доме № 4 по Почто-

вой улице [12, л. 8; 13, л. 103; 15, л. 1; 16].   

6. Григорьев Николай Павлович 

(29.04.1898–?). Сын владельца фотоателье в 

Иваново-Вознесенске П.А. Григорьева. Рету-

шѐр. В 1932 г. имел 6-й разряд. По тарифному 

соглашению на 1932 г. его оклад был повы-

шен со 150 до 189 рублей. В списке работни-

ков «ИЗО-фото мастерских ОСПС» в январе 

1933 г. значился позитивным ретушѐром, не 

членом РАБИС. В 1933 г. общий трудовой 

стаж составлял 10 лет. Проживал в доме 

№ 27/39 по Стрелковой улице [13, л. 103; 15, 

л. 1; 16]. Призван 5 февраля 1942 г. Киров-

ским РВК Иваново. Красноармеец. До 17 

марта находился в 81-м запасном стрелковом 

полку, затем в 41-м артиллерийском полку 

97-й стрелковой дивизии, откуда, согласно 

свидетельству о болезни, 13 февраля 1943 г. 

выбыл в эвакогоспиталь. 

7. Дворова Серафима Андреевна. В 1932 г. 

имела 6-й разряд. По тарифному соглашению 

на 1932 г. еѐ оклад был повышен со 150 до 

189 рублей. В списке работников «ИЗО-фото 

мастерских ОСПС» в январе 1933 г. значи-

лась негативным ретушѐром, членом РАБИС 

[13, л. 103; 15]. Еѐ сестра Антонида Андреев-

на была замужем за В.И. Сорокиным (см. 

п. 22).  

8. Добронравова. Ретушѐр с августа 1930 г. 

В 1932 г. имела 6-й разряд. По тарифному со-

глашению на 1932 г. еѐ оклад был повышен 

со 150 до 189 рублей [11, л. 13об.–14об.; 13, 

л. 103].  

9. Ефимов Павел Захарович (1885–1938). 

Работал в фотоателье Пролеткульта, затем 

ОСПС с ноября 1930 по май 1934 г.: фото-

граф, фотограф-корреспондент, бригадир, за-

ведующий производством. Имел 8-й разряд. 

По тарифному соглашению на 1932 г. его 

оклад был повышен с 225 до 280 рублей. 20 

августа 1932 г. ему было выдано удостовере-

ние о том, что он командирован «для фото-

съѐмки ряда производственных моментов» на 

автозавод, моторный завод, резино-

асбестовый комбинат Ярославля, на завод 

имени Ягоды в Рыбинск, а также
 
«в Костром-

ской район по съѐмке работ МТС». В удосто-

                                                                                 
искусств) – массовая профессиональная организация в Рос-

сии и затем в СССР, объединявшая на добровольных началах 

всех работников искусств. 
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верении говорилось: «Означенные снимки 

необходимы для устройства выставки к 15-ой 

годовщине Октября, для освещения ряда мо-

ментов в печати по заданию Ивановского 

колхозцентра. Просьба ко всем организациям, 

спец. отделам оказывать содействие 

т. Ефимову П.З.». В списке работников «ИЗО-

фото мастерских ОСПС» в январе 1933 г. 

значился фотографом, не членом РАБИС. 

Проживал в доме № 42 по Н. Дмитровской 

улице [12, л. 8; 13, л. 65, 103; 15, л. 1; 16; 1].   

10. Иванов Пѐтр Константинович (1898–?). 

Сын рабочего. Кандидат в члены партии. 

Стаж работы в Пролеткульте в 1926 г. состав-

лял один год. До этого работал на Ижевском 

[машиностроительном] заводе. С сентября 

1926 г. являлся заведующим фотоателье. В 

списках работников на 20 марта 1928 г. зна-

чится только он один. Уволен 1 июня 1929 г. 

в связи с ликвидацией фотолаборатории. В 

1926 г. оклад составлял 100 рублей. Прожи-

вал по следующим адресам: улица Николь-

ская, дом № 19; на 1 октября 1928 г. – Ямы, 

улица Центральная, дом № 23/10, комната 

№ 10
5
 [6, л. 41об.; 9, л. 8об., 13, 42; 10; 14, 

л. 108об.–109]. 

11. Ильина А.Г. Ученица ретушѐра. С 1 ян-

варя 1932 г. «переведена на позитивную ре-

тушь» со ставкой в 34 рубля в месяц. По та-

рифному соглашению на 1932 г. еѐ оклад был 

повышен со 34 до 50 рублей. В списке работ-

ников «ИЗО-фото мастерских ОСПС» в янва-

ре 1933 г. значилась ученицей ретушѐра, не 

членом РАБИС [12, л. 8; 13, л. 103; 15, л. 1]. 

12. Калинин Анатолий Алексеевич (1908–

26.09.1943). Фотограф с 1 мая 1930 г. Уволен 

1 сентября 1930 г. по собственному желанию 

[11, л. 13об.–14об.]. Призван в действующую 

армию в июне 1941 г. Мурманским ГВК. Ка-

питан, член ВКП(б), инструктор по учѐту 

партийных и комсомольских документов по-

лиотдела 52-й армии (1-й Украинский фронт). 

Награждѐн орденом Отечественной войны II 

степени (08.10.1943). Похоронен в деревне 

Большие Конницы Полтавской области. Был 

женат на Надежде Дмитриевне Калининой, 

                                                 
5 Очевидно, в обоих случаях в качестве мест проживания 

указаны адреса общежитий Пролеткульта. Выше уже гово-

рилось о том, что Пролеткульт просил заменить помещение в 

доме Силантьева по Никольской на помещение в доме Лиси-

на по Крестьянскому переулку в Ямах. В 1927 г. 1-й Кре-

стьянский и Кузнецовский переулки в Ямах были объедине-

ны в улицу Центральную, которая в 1951 г. была переимено-

вана в честь М.И. Калинина.  

проживавшей в 1943 г. в Фѐдоровском районе 

(область не указана).  

13. Киселѐв Николай Николаевич 

(08.05.1890–11.12.1968). «Репортѐр фотогра-

фии». Уволен с 1 января 1931 г. по собствен-

ному желанию [12, л. 26].  

14. Ко(а)шаев Александр Михайлович 

(1894–?). Из семьи служащих. Образование 

низшее. Член ВКП(б). К 1933 г. общий трудо-

вой стаж составлял15 лет. С 1 апреля 1932 г. 

по тарифному соглашению на 1932 г. его 

оклад был повышен со 175 до 210 рублей [13, 

л. 103]. С июля 1932 г. подписывал докумен-

ты, в частности, командировочное удостове-

рение П.З. Ефимова, как заведующий фото-

мастерской. В списке работников «ИЗО-фото 

мастерских ОСПС» в январе 1933 г. значился 

заведующим фотомастерской, членом проф-

союза совторгслужащих. В марте того же го-

да состоялось заседание «тройки по проверке 

зарплаты» Орлова, в состав «тройки» входил 

«зав. фото» А.М. Кошаев. Проживал в доме 

№ 20 по улице Ермака [15, л. 1, 12; 16]. 

15. Лукьянов Анатолий Петрович (1905–?). 

Ремесленник. Беспартийный. Поступил на 

работу в Пролеткульт по приглашению Ис-

полнительного бюро. Стаж работы в Пролет-

культе в 1927 г. составлял четыре года. До 

этого работал в дез[инфекционном] отряде. 

Оклад составлял 100 рублей. С декабря 

1926 г. был заведующим ИЗО. Проживал по 

следующим адресам: в 1926 г. – дом Лисина 

по Ивановской улице в Ямах (общежитие
6
); 

на 1 октября 1927 г. – улица Всехсвятская, 

дом № 15 [6, л. 13об., 31об.; 9, л. 13].  

16. Мерзлакова Лидия Николаевна. Лабо-

рант-копировщик с 23 мая 1930 г. В 1932 г. 

имела 6-й разряд. По тарифному соглашению 

на 1932 г. еѐ оклад был повышен со 150 до 

189. В 1930 г. проживала в доме № 13 по 

Владимирской улице [11, л. 13об.–14об.; 13, 

л. 103].  

17. Низов. Ученик. В 1932 г. имел 6-й раз-

ряд. По тарифному соглашению на 1932 г. его 

оклад был повышен со 60 до 84 рублей [13, 

л. 103].  

18. Орлов Сергей Александрович 

(11.03.1881 – после 1956). Из крестьян. В 

1933 г. общий трудовой стаж составлял 35 

лет. В 1932 г. имел 7-й разряд. По тарифному 

                                                 
6 Очевидно, дом Лисина стоял на углу Крестьянского пере-

улка и Ивановской улицы (в настоящее время – улица Бату-

рина). 
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соглашению на 1932 г. его оклад был повы-

шен с 225 до 245 рублей. В списке работни-

ков «ИЗО-фото мастерских ОСПС» в январе 

1933 г. значился фотографом-лаборантом, 

членом РАБИС. С 1 мая 1933 г. ставка Орлова 

была повышена с 245 до 280 рублей. Прожи-

вал по адресу: Пустошь Бор, улица Москов-

ская, дом № 80 [13, л. 103; 15, л. 1, 12].  

19. Почерникова Н. Ретушѐр. Уволена с 23 

ноября 1931 г. по собственному желанию [12, 

л. 25]. 

20. Сачков Анатолий Алексеевич (1899–?). 

В 1926 г. проживал по адресу: Фряньково, 

улица Никольская, 45 [6, л. 42]. В действую-

щую армию был призван 17 мая 1942 г. Бау-

манским РВК Москвы. Сержант 73-го от-

дельного местного стрелкового батальона, из 

которого выбыл 12 июня 1945 г.  

21. Соколова Марта Михайловна (1895–?). 

Из крестьян. Образование среднее. Ретушѐр с 

27 мая 1930 г. 1932 г. имела 6-й разряд. По 

тарифному соглашению на 1932 г. еѐ оклад 

был повышен со 150 до 189 рублей. В 1033 г. 

общий трудовой стаж составлял 20 лет. В 

1930–1933 годах проживала в доме № 69/31 

по Арсеньевской улице. В списке работников 

«ИЗО-фото мастерских ОСПС» в январе 

1933 г. значилась негативным ретушѐром, 

членом РАБИС [11, л. 13об.–14об.; 13, л. 103; 

15, л. 1; 16].  

 

 
Сорокин Владимир Иванович с женой Антонидой 

22. Сорокин Владимир Иванович (1892 –?). 

Сын рабочего. Образование низшее. Беспар-

тийный. Стаж работы в Пролеткульте в 

1926 г. составлял шесть месяцев, общий тру-

довой стаж в 1933 г. – 29 лет. До этого рабо-

тал ретушѐром в фотографии Т.М. Попеля. В 

1926 г. оклад составлял 120 рублей. В 1932 г. 

имел 8-й разряд. По тарифному соглашению 

на 1932 г. его оклад был повышен с 225 до 

280 рублей. В списке работников «ИЗО-фото 

мастерских ОСПС» в январе 1933 г. значился 

фотографом, членом РАБИС. Проживал по 

адресу: улица Яблочная, дом № 25а [9, 

л. 13об., 42; 13, л. 103; 14, л. 108об.–109; 15, 

л. 1; 16].  

23. Терещенко Анатолий Яковлевич (1898–

?). Сын служащего. Беспартийный. Поступил 

на работу в Пролеткульт по приглашению 

Исполнительного бюро. Стаж работы в Про-

леткульте в 1926 г. составлял четыре года. До 

этого учился, затем работал в художествен-

ной мастерской. В 1926 г. оклад составлял 

100 рублей. С 23 июля 1926 г. являлся заве-

дующим фотолабораторией. На 1 октября 

1927 г. проживал в доме Лисина в Ямах (об-

щежитие) [3, л. 58; 6, л. 34об.–35; 9, л. 13, 42; 

14, л. 108об.–109].  

24. Тикстинский Евгений Ильич. Ретушѐр 

с 8 мая 1930 г. Августовский номер журнала 

«Советское фото» за 1930 г. сообщал: «Тов. 

Е. Тикстинский (Ив.-Вознесенск) вносит 10 

рублей и вызывает всех фотолюбителей и 

профессионалов» [2; 11, л. 13об.–14об.]. Речь 

шла о сборе средств на строительство само-

лѐта «Советский фотограф», специально обо-

рудованного для аэрофотосъѐмки. 

25. Шагурин В.Ф. «Заведующий ИЗО-

фотомастерских», подписавший приказ об 

увольнении Н. Почерниковой от 30 ноября 

1931 г. № 53. В июле 1932 г. был командиро-

ван в Ленинград «для ознакомления и изуче-

ния ИЗО работы в Ленинградском Пролет-

культе». В списке работников «ИЗО-фото ма-

стерских ОСПС» в январе 1933 г. значился 

заведующим ИЗО, членом РАБИС [12, л. 25; 

13, л. 133, 134; 15, л. 1].  

 В 1932 г. в штате фотомастерской со-

стояли также конторщик Куваев и уборщица 

Н.Е. Синицына, член РАБИС (их оклады по-

высились с 75 до 105 и с 42 до 49 рублей со-

ответственно), продолжавшая работать в фо-

томастерской ОСПС в январе 1933 г. [13, 

л. 103; 15, л. 1]. В 1933 г. в фотомастерской 
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ОСПС работали ещѐ несколько человек, од-

нако не обо всех из них в архивных делах 

есть данные биографического характера (дело 

№ 12 – данные на январь, дело № 21 – данные 

на апрель 1933 г.): 

1. Балинова Ю. Проживала в доме № 35/2 

по Почтовой улице [16]. 

2. Коробова Варвара Петровна (1912–?). Из 

рабочих. Ученик ретушѐра. Трудовой стаж 

исчислялся с 1932 г. В фотомастерской рабо-

тала с 5 марта 1933 г. [16]. 

3. Кутьин Б. Б. В январе 1933 г. ученик ре-

тушѐра. По поводу его членства в профессио-

нальном союзе было написано «недорос» [15, 

л. 1]. 

4. Солдатов Дмитрий Иванович (1908–?). В 

январе 1933 г. помощник лаборанта, позд-

нее – лаборант. Окончил пять классов. Трудо-

вой стаж исчислялся с 1926 г. В фотомастер-

ской работал с 23 ноября 1932 г. Член Все-

российского союза рабочих металлистов. 

Проживал по адресу: Пустошь Бор, улица 3-я 

Железнодорожная, дом № 29 [15, л. 1; 16].  

5. Хохлова София. Ученик ретушѐра, член 

профсоюза пищевиков [15, л. 1; 16]. 

6. Цитин Александр Григорьевич [16].  

По приведѐнной выше информации о 

цели командировки П.З. Ефимова уже можно 

сделать некоторые выводы о том, чем зани-

мались фотомастерские Пролеткульта. При 

просмотре подшивок газеты «Рабочий край» 

за 1926 г. обнаружены опубликованные в ней 

фотографии и фотомонтажи, выполненные 

Пролеткультом.  

По крайней мере, в 1927 г. фотомастер-

ская Пролеткульта организовывала фотокур-

сы, то есть включилась в развернувшуюся по 

всей стране работу по обучению фотоделу 

рабочих. На заседании Клуб-бюро Иваново-

Вознесенского пролеткульта 2 апреля 1927 г. 

в присутствии А.Я. Терещенко и «представи-

теля от фотокурсов» Бакиева была заслушана 

«информация т. Терещенко о ходе работы 

фотокурсов»: «На курсах сейчас работает 14 

человек, которые посещают аккуратно. Из 

них: от Клуба БИВМ
7
 – 1 чел., Зарядье

8
 – 

                                                 
7 Большая Иваново-Вознесенская мануфактура. 
8 Зарядье-Вознесенская мануфактура (с 1922 г. – АО «Зино-

вьевская мануфактура», или АО «ЗиМА», с 1927 г. – Иванов-

ская ткацко-отделочная фабрика имени рабочего Фѐдора Зи-

новьева).  

3 чел., Сосневская
9
 – 1 чел., НИВМ

10
 – 1 чел., 

ГОСТ
11

 – 3 чел., 3 тов[арища] командировок 

не имеют. В начале курсов было 18 человек, 

но 4 из них больше одного раза на занятиях 

не были. Проведено занятий 8. Проработано 

1/3 программы. Усвояемость удовлетвори-

тельная». В постановлении говорилось: 

«1. Проведѐнную работу на курсах при-

знать удовлетворительной. 

2. Считать необходимым принять меры к 

оборудованию в клубах командированных на 

курсы работников фотолабораторий, т.к. 

успешность усвоения на курсах зависит от 

усиленной практической работы вне курсовое 

время. 

3. Поставить т. Терещенко на вид о недопу-

стимости факта работы на курсах лиц, не ко-

мандированных на таковые. 

4. Сделать сообщения в клубах о замеще-

нии не явившихся на курсы новыми товари-

щами. 

5. Сохранять производственные работы 

курсантов. 

6. Сдать в клуб-бюро командировки кур-

сантов. 

7. Поручить т. Терещенко написать доклад-

ную записку в Культотдел ГОСТ о ходе рабо-

ты на курсах. 

8. Устроить в ближайшее время общее со-

брание курсантов. 

9. Для фотоплакатов, которые будут де-

латься курсантами, наметить следующие те-

мы: 1. 10 лет союза текстильщиков. 2. 7-й 

съезд профсоюзов. 3. Фото-схема клуба» [8].  

Сохранился протокол общего собрания 

работников ИЗО и фотомастерской ОСПС от 

15 января 1933 г., на котором, в частности, 

решался вопрос «об отчислении однодневно-

го заработка на постройку Дворца искусств». 

Было принято решение, что фотомастерская 

отработает в пользу строительства выходной 

день 30 января [15, л. 4]. Однако в фондах 

Пролеткульта (Ф. Р-1189) и Ивановского об-

ластного драматического театра (Ф. Р-1190) 

находится слишком незначительное количе-

ство документов, касающихся непосред-

ственно фотомастерской, поэтому составить 

                                                 
9 Сосневская объединѐнная прядильно-ткацкая и ситцепечат-

ная мануфактура, с 1963 г. – Ивановский хлопчатобумажный 

комбинат имени Ф.Н. Самойлова.  
10 Новая Иваново-Вознесенская мануфактура.  
11 Возможно, Иваново-Вознесенский губернский отдел Сою-

за текстильщиков.  
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более полное представление о еѐ работе не 

представляется возможным.  

Фотомастерская Пролеткульта и ряд ра-

ботавших в ней людей упоминаются в след-

ственных делах И.Ф. Вермаховского, 

С.А. Орлова и
 
З.П. Ефимова. Так, в круг зна-

комых Вермаховского входили Николай Ни-

колаевич Киселѐв, бывший к тому времени 

фотографом архитектурно-планировочной 

мастерской, бухгалтер фотографии Пролет-

культа Сергей Фѐдорович Хохлов, ретушѐр 

фотографии Пролеткульта Юлия Тимофеевна 

Балинова. Ко времени работы Вермаховского, 

Орлова и Ефимова в фотографии Пролет-

культа, затем ОСПС относится приход в ма-

стерскую японского офицера Тадамаса Ши-

мануки, находившегося в СССР с августа 

1932 по август 1933 г. в командировке по об-

мену опытом и прикомандированного к раз-

ведывательному отделу авиаотряда Иваново. 

Именно Шимануки, по версии следствия, за-

вербовал упомянутых фотографов «для шпи-

онской деятельности»
12

.  
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