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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В биобиблиографический справочник «Писатели земли Ивановской» вклю
чены прозаики, поэты, литературоведы дореволюционного и советского пе
риодов, связанные с нашим краем рождением или творчеством. Из литера
торов, живущих сейчас в Ивановской области, в справочник вошли только 
члены Ивановской писательской организации Союза писателей РСФСР.

Указатель построен в алфавите фамилий писателей. Внутри персональ
ного гнезда приведена автобиография или, если она отсутствует, развер
нутая биографическая справка, выделены издания произведений и рецензии 
на них, публикации в сборниках и журналах (в отдельных случаях статьи 
из газет на литературную тему), литература о писателе, справочная ли
тература.

Материал расположен в хронологии публикаций. В разделе «Литерату
ра о писателе» на первое место выделены источники, содержащие отзывы
А. М. Горького, А. А. Блока, А. В. Луначарского.

Ряд источников, в которых не указаны страницы, de visu не просмот
рены.

В конце указателя приведен алфавитный список журналов и газет Ива
новской области, использованных в справочнике.

Отбор литературы закончен в ноябре 1984 года.
Указатель предназначен для литературоведов, литературных критиков, 

журналистов, учителей, работников библиотек, музеев, радио и тех, кто ин
тересуется литературной жизнью Ивановского края.

Составитель приносит искреннюю благодарность профессору Ивановско
го университета Л. А. Розановой за биографические справки о М. Д. Арта
монове, И. И. Жижине, С. Ф. Рыскине и редактору Ивановского отделения 
Верхне-Волжского книжного издательства члену Союза журналистов СССР 
Ю. А. Кустовой за справку о П. А. Зарубине.



О литературе 
и писателях текстильного края

Процесс развития литературы и творчество писателей нашего края 
глубоко не изучены. Существуют работы об отдельных поэтах и прозаиках, 
есть общие обзоры на эту тему, в частности в краеведческих трудах М. П. 
Сокольникова «Литература Иваново-Вознесенского края» (1925), А. Поли- 
канова и А. Орлова «Очерк поэзии текстильного края с 90-х годов XIX в. 
до наших дней» (1950), Н. В. Копеина «Из истории литературного движе
ния и журналистики Ивановской области» (1962), а также в книгах «Пи
сатели текстильного края» (1953) и «Литературное краеведение в школе» 
(1955). Между тем важно воссоздать именно историю развития литературы 
в текстильном крае, отразив особые черты, обусловленные жизнью, бытом, 
революционной борьбой и строительством нового на земле Ивановской, а 
также показав связь областной литературы с общим литературным про
цессом в стране.

При этом методологически важно учитывать указание В. И. Ленина 
о том, что надо изучать не только больших писателей, но и «вытаскивать 
из забвения» так называемых «маленьких писателей», поскольку у них, при 
всех недостатках, немало ценного в воспроизведении жизни, быта и языка 
народа1. Нельзя забывать и суждения А. М. Горького о расширении «гео
графических рамок» литературы. «Я не навязываю художественной литера
туре задач «краеведения», этнографии, — писал он в статье «О литерату
ре»,— но все же литература служит делу познания жизни, она — история 
быта, настроений эпохи, и вопрос о том, насколько широко охватила она 
действительность свою,— этот вопрос может быть поставлен»2.

Литература нашего края — неотъемлемая часть русской и советской ли
тературы. Многие писатели, которых мы имеем основание считать земля
ками по рождению или длительному пребыванию на Ивановской земле, от
ражая зачастую, казалось бы, местную жизнь, внесли заметный вклад в раз
витие отечественной словесности.

Среди писателей прошлого столетия в первую очередь должно быть 
названо имя великого русского драматурга А. И. Островского, который осо
бенно тесно был связан с Кинешмой и кинешемским Заволжьем на протя-

* Л енин В . И . О литературе и искусстве. 6-е и зд . М ., 1979, с. 6&9.
1 Горький М . С обр. соч. в 30-ти т . Т. 25. М ., 1953, с. 250.
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жении последних двадцати лет жизни и творчества. Недаром он называл 
себя в это время жителем Кинешемского уезда.

Условно говоря, Волга и «волжский куст» представлен в русской ли
тературе XIX века также писателем из Пучежа П. А. Зарубиным, автором 
романа «Темные и светлые стороны русской жизни», привлекшего к себе 
внимание Горького, и братьями-кинешемцами А. А. Потехиным и Н. А. По- 
техиным, которые более всего известны как драматурги. Впрочем, романы
A. А. Потехина «Около денег» и «Молодые побеги» представляют для нас 
особый интерес, так как рисуют процесс буржуазного накопительства и 
первые ростки рабочего движения на текстильных фабриках. Они написаны 
на основе жизненных впечатлений, почерпнутых автором в вичугско-кине- 
шемской округе.

Бурное развитие текстильной промышленности в XIX веке особенно 
характерно для Шуйско-Ивановского района. Не случайно Н. А. Некрасов 
в поэме «Современники», создав обобщенный образ местного капиталисти
ческого дельца, назвал его «шуйско-ивановским гусем». Демократическое 
начало ярко выражено в очерках, рассказах и повестях Ф. Д. Нефедова и
B. А. Рязанцева. Оба писателя в 50—60-е годы входили в кружок передо
вых, прогрессивно настроенных людей, который возглавлялся В. А. Де
ментьевым, учителем женской прогимназии. Дементьев был литератором, 
автором многих статей, стихотворений и народного рассказа «Левка-бо- 
быль». Человек широкообразованный, он оказал несомненное влияние на 
участников кружка, возбуждал в них интерес к знаниям, культуре, способ
ствовал развитию литературных дарований1.

В конце XIX века с Шуйско-Ивановским районом связаны жизнь и 
творчество уроженца Писцова поэта С. Ф. Рыскина, ивановцев Н. А. По- 
лушина, В. В. Демидова, шуянина К. Д. Бальмонта.

В начале 900-х годов Бальмонт становится одним из самых популяр
ных поэтов России. Восторженные оценки творчества Бальмонта находим в 
это время не только у его спутников по символизму В. Я. Брюсова («Рав
ных Бальмонту в искусстве стиха в русской литературе не было») и А. А. 
Блока («Поэт с утренней душой»), но и у таких писателей, как Горький 
(«Дьявольски интересен и талантлив... Настраиваю его на демократический 
лад»). Своим мажорным тоном, демократическими тенденциями, увлечен
ностью светлым, возвышенным («Будем, как солнце») лирика поэта отве
чала настроениям передовых кругов эпохи подготовки первой революции 
в России.

Гражданское начало в мировоззрении Бальмонта было заложено еще 
на родине, в детские и юношеские годы. Не случайно в стихотворении 
1905 года «Поэт — рабочему» он написал:

Я поэт и был поэт,
И поэтом я умру.

I О круж ке В. А. Д ем ен тьева, куда входили Ф. Д . Н ефедов, Н. А. П олуш ин, В. А. Р я 
зан цев, критик Н. М. Богомолов и другие, см. в кн.: Б ельчиков Н . Н ародничество в 
литературе и критике. М., 1934, с. 198—237.
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Но видал я с детских лет 
В окнах фабрик поздний свет,—
Он в уме оставил след,
Этот след я не сотру.

Необходимо отметить не только те стихи Бальмонта, в которых он 
воспевал народный гнев, «сознательных, смелых рабочих» («Рабочий, толь
ко на тебя надежда всей России»), но и стихи обличительные, направлен
ные против самодержавия. Антиправительственное стихотворение «Малень
кий султан», за которое автор поплатился высылкой на два года из сто
лицы, В. И. Ленин рекомендовал напечатать в большевистской газете «Иск
ра». Однако общественно-политические взгляды Бальмонта были крайне не
устойчивы и противоречивы, что привело его после Октября в лагерь эми
грации. Сказанное не означает, что мы должны забыть ценное и значи
тельное в его наследии, в том числе и его стихи, обращенные к народу, 
к России, к «малой родине».

Как известно, с середины 90-х годов XIX века начался пролетарский 
этап освободительного движения. Рабочий класс в ходе революционной 
борьбы выдвигал своих художников слова. Иваново-вознесенский пролета
риат, ставший в авангарде этой борьбы, не мог не породить ее певцов. 
Народ сам творил частушки, песни, пословицы, поговорки и произведения 
других фольклорных жанров. Устное народное творчество иваново-вознесен- 
ских рабочих достаточно богато и разнообразно, оно питало и революци
онную поэзию того периода. Нередко сами рабочие сочиняли стихи (Н. Ма
хов, И. Фролов, П. Симонов и др.). Примечательно, что некоторые профес
сиональные революционеры являются авторами стихов, песен, рассказов, 
пьес. Среди них — П. П. Постышев, Р. М. Семенчиков, П. Д. Гусев, Ф. Н. 
Самойлов, К. Д. Гандурин. Известно несколько стихотворений М. В. Фрун
з е — идейного руководителя ивановских пролетариев. Одно из них зву
чит так:

Свобода, свобода! Одно только слово,
Но как оно тело и душу живит!
Ведь там человеком стану я снова,
Снова мой челн по волнам побежит.
Станет реять гордо и смело,
Птицей носиться по бурным волнам.
Быть может, погибнет? Какое нам дело —
Смерти ль бояться отважным пловцам!

Зачинателем пролетарской поэзии в крае стал А. Е. Ноздрин, пред
седатель первого в России общегородского Совета рабочих депутатов, воз
никшего в революционном 1905-м году в дни всеобщей политической стачки 
в Иваново-Вознесенске. В мемуарной статье «Как мы начинали» Ноздрин 
подробно и красочно рассказал, как в условиях тяжелого рабочего быта и 
полицейских гонений вызревало и осуществлялось желание передовых ра
бочих выразить в стихах себя, свои чувства, настроения, идеалы, как они 
пытались объединиться в своего рода товарищеские кружки, с каким тру
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дом попадали на страницы печати. Печальной оказалась судьба поэмы 
Ноздрина «Ткачи», написанной под влиянием событий 1905 года: она про
пала в период его скитаний. А во время черносотенного погрома, по сло
вам поэта, все его достояние погибло. «Книги, накопленные за двадцать 
лет, рукописи, письма, дневники, — все разом превратилось в добычу самых 
разнузданных безотчетных страстей»1.

Одновременно с Ноздриным — в 1898 году — выступил в периодической 
печати со своими стихами рабочий поэт И. А. Назаров — участник заба
стовки 1895 года в Тейкове на фабрике Каретникова. В 1908 году в Суз
дале он издал сборник стихов и рассказов «Жизнь и песни». Читая его 
произведения, отчетливо можно видеть, как эволюционировала пролетарская 
поэзия по мере приближения к событиям первой российской революции: жало
бы на тяжкую рабочую долю («За станком», «В просторной», «Чесальщи
ки», «Дума ткача», «Труженица» и др.) постепенно сменяются выражени
ем активного протеста, воспеванием борьбы за свободу («Братья», «Под 
знамя борьбы», «Нет, я не раб, не раб, не раб!», «Из песен о свободе» и др.).

Вслед за Ноздриным и Назаровым активными участниками пролетар
ского литературного движения стали А. Н. Благов, М. Д. Артамонов, 
Д. Н. Семёновский. Последние двое сотрудничали в большевистской газе
те «Правда». Начало их творчества, падающее на 1910-е годы, совпало с 
периодом нового революционного подъема. М. Д. Артамонов предпринял 
в 1913 1914 годах издание в Иваново-Вознесенске небольшого журнала
«Дым», одной из целей которого было объединить местные литературные 
силы. К сотрудничеству в журнале редактор привлек и рабочих поэтов
А. Ноздрина, И. Назарова, Я. Лепилова, И. Панкратова, А. Рязанова, но 
на 14-м номере журнал был закрыт.

Следующую попытку объединить тех, кто имел призвание к литератур
ному творчеству, предпринял после Февральской революции А. Е. Ноздрин. 
Он организовал кружок «Искусство», силами которого в середине 1917 года 
был издан сборник «Зеленый шум». В нем, кроме Ноздрина, выступили со 
своими произведениями Д. Фурманов, Д. Семеновский, Н. Кузнецов, В. Клю- 
нин и другие. Ноздрин горячо призывал пишущих «отречься от старых, об
веянных духом царизма и полицейского участка слов, и найти новые, свет
лые, свободные»2.

Однако лишь с Великой Октябрьской социалистической революцией раз
витие литературы в крае приобрело размах, непрерывность и систематич
ность. До Октября писатели и поэты в основном жили и творили как оди
ночки, хотя в таких уездных центрах, как Шуя и Кинешма, да и в заштат
ном Иваново-Вознесенске, возникало время от времени стремление найти 
выход творческим культурным силам, что проявлялось в попытках выпус
кать рукописные или печатные журналы и сборники3. Например, в Иваново-

‘ Л итературное наследство, т. 15. — М., 1934. с. 185 
2 Там ж е.

• з м г ъ &а . лтюгаляг;. шгапгляг*
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Вознесенске выходили журнал «Иваново-вознесенская нива» (1908, изда
тель Н. Самыгина), «Иваново-вознесенская жизнь» (1911— 1912, издатель
В. Клюнин), альманах «Силуэты» (1913). Издания эти не отличались опре
деленной идейной направленностью, в художественном отношении были 
аморфны. Но следует отметить, что в журнале В. Клюнина среди авторов 
встречаем имена И. Назарова и А. Ноздрина. Поэты и писатели пытались 
также использовать местные газеты, такие, как «Кинешемский вестник», 
«Кинешемец», «Ивановский листок», «Иваново-Вознесенск», «Владимирская 
газета», «Старый владимирец», «Северный край» (Ярославль) и другие. Но 
их участие в этих изданиях, имевших разные направления, не изучено. 
А между тем, если обратиться к «Ивановскому листку», то тут раскрывает
ся весьма неприглядная картина. Газета эта была монархической, и когда 
начинающий тогда рабочий поэт А. Благов принес туда стихи, то редактор, 
заметив в нем рифмующиеся слова «доля» — «воля», по существу предло
жил ему стать... осведомителем (см. автобиографическую поэму Благова 
«Рассказ земляка»). Нечего и говорить, что на страницы газеты не про
пускалось никакого «вольномыслия». Так, потерпело в 1912 году «молчали
вое фиаско» стихотворение Д. Фурманова «Три думы», в котором говори
лось о необходимости «старое разрушить» и «новое родить», воплотить в 
жизнь счастье1.

Все это свидетельствовало о том, что благоприятных условий для раз
вития литературы, для литературной преемственности и традиций в крае 
не было. Местные власти и купцы менее всего были озабочены вопросами 
культуры, тем более внедрением ее в среду трудового люда.

После Октября положение коренным образом изменилось. Иваново-Воз
несенск стал, как говорилось тогда, центром «красной губернии». Ее пер
вые руководители (М. В. Фрунзе, Д. А. Фурманов, А. К. Воронский, И. Е. 
Любимов, О. А. Варенцова и другие), несмотря на громадные трудности, 
связанные с военной разрухой, уделяли большое внимание развитию в крае 
науки и культуры, вопросам просвещения и образования. Начавшаяся куль
турная революция протекала здесь особенно бурно и интенсивно. Народное 
творчество получает повсюду, во всех сферах, говоря словами В. И. Ленина, 
«прекрасный размах»2.

Ярким проявлением такого «прекрасного размаха» стала деятельность 
местных поэтов и писателей, которые с революцией переживали эмоцио
нальный и творческий подъем. Огромную роль в объединении литературных 
сил сыграла губернская газета «Рабочий край», преемственно связанная с 
большевистской газетой «Наша звезда» и газетой «Рабочий город», которая 
стала выходить вскоре после Октябрьской революции. По свидетельству 
секретаря редакции «Рабочего края» М. Д. Артамонова, редакция выиски
вала, собирала вокруг газеты новые силы из числа рабочих и крестьян,

1 См.: К уприяновский  П . В . Х удож ник революции. О Д митрии Ф урманове. — М ., 1967, 
с. 3 6 -3 7 .

2 Л ен и н  В . И. Поли. собр. соч., т. 36, с. 40.
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«подбадривала, вела литературные беседы и читки раз в неделю еще в 
1919—1920 годах, когда нигде это не наблюдалось»1.

Вспоминая тяжелые и героические годы гражданской войны, Д. Н. Се
меновский писал: «Не до литературы, казалось, было в те дни. В это время 
голода, холода, разрухи ивановский писательский молодняк, поднявшийся 
из рабоче-крестьянских низов, черпал силы в художественном творчестве, 
грелся в творческой среде общих литературных интересов.

К «Рабочему краю» упрямо потянулись писатели-самоучки с новым ми
ровоззрением, часто малограмотные, но почти всегда талантливые.

Под умелым и опытным руководством тогдашнего редактора «Рабоче
го края» А. К. Воронского, писателя с прекрасным литературным вкусом, 
молодежь сомкнулась в крепкое литературное ядро»2.

А. К. Воронский, приобретший в 20-е годы широкую известность как 
редактор первого советского литературно-художественного журнала «Крас
ная новь» (на этот пост он был выдвинут В. И. Лениным) и как выдаю
щийся литературный критик, редактировал газету «Рабочий край» с июня 
1918 по январь 1921 года. Одновременно с января по сентябрь 1919 года он 
был председателем губкома партии, заменив на этом посту уехавшего на 
Восточный фронт М. В. Фрунзе. Воронский много сделал для объединения 
и творческого роста местных литературных сил. На страницах газеты были 
введены рубрики «Пролетарские поэты» и «Поэты «Рабочего края». В замет
ках под названием «Литературная хроника», «Литературные новости» газе
та широко информировала о литературных событиях в стране, о выходе 
новых книг, журналов. Хорошо был налажен отдел библиографии. Статьи 
редактора и других авторов ориентировали и направляли творчество поэтов 
в определенное идейно-художественное русло. В помощь начинающим про
летарским поэтам была напечатана серия статей, знакомящая с понятиями 
образа, ритма, размера, звуковой организации стиха. «Литературная учеба» 
осуществлялась и на «литературных вторниках», которые, по характеристике 
Семеновского, были «настоящим образцово-показательным литературным 
клубом». На его собраниях «поэты читали стихи, беллетристы — рассказы, 
после обсуждали прочитанное, молодо и горячо спорили»3.

Существенное значение имело то обстоятельство, что в аппарате редак
ции «Рабочего края» трудились шесть поэтов: Д. Н. Семеновский, М. Д. Ар
тамонов, И. И. Жижин, А. Е. Ноздрин, С. А. Селянин, А. А. Баркова. По 
словам С. А. Селянина, редактор часто обращался к поэтам с предложением 
давать стихи для очередного номера, а правили поэты материал так, что 
в газете «не было места сухим, казенным заметкам... Каждая заметка была 
литературной, рисовала живую картину»4. Все это, как и многие статьи

* Ц ГА Л И , ф. 1698, on. 1, ед . хр . 32.
Ссе-ченовс/сыД Д .>  П исатели «Рабочего к р а я » . — Рабочий край , 1928 , 5 мая.

3 Рабочий край, 1928, 5 мая.
• С е л я н и н  С. П оэзия в «Рабочем  к р а е » . — Рабочий край, 1924 , 5 сент. См. такж е: А р 

тамонов М. В редакции. — В кн.: Л овцы  новостей. (Ж урналистика в ли ц ах). Сб. под. 
ред. П. К раснова. М.; Л ., 1930, с. 164.
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самого Воронского, придавало газете «Рабочий край» «литературный уклон», 
хотя, конечно же, в первую очередь она оставалась газетой общественно- 
политической. Да и сами поэты активно включились в общественную дея
тельность. «Кружок «Рабочего края», — отмечает Семеновский, — всегда при
нимал самое живое участие во всех политических кампаниях города. Пи
сатели выступали со своими произведениями на митингах, публичных лек
циях, в рабочих клубах, в красноармейских театрах»1.

Бурную общественную деятельность в это время вел будущий автор 
«Чапаева». На страницах «Рабочего края» и его предшественницы — газеты 
«Рабочий город» (ноябрь 1917 г. — март 1918 г.) Фурманов опубликовал 
несколько стихотворений, очерков, «Легенду об унглах», но преимуществен
но он выступал как публицист. Уехав в начале 1919 года на фронт граж
данской войны, писатель регулярно посылал оттуда статьи и очерки (неко
торые из них позднее станут источниками романов «Чапаев» и «Мятеж»),

Кружок поэтов и писателей «Рабочего края» не был изолирован от 
«большой» литературы. Преодоление узко провинциального подхода к ли
тературе достигалось различными путями. Во-первых, на страницах самой 
газеты, и прежде всего в статьях Воронского, ставились и обсуждались 
проблемы, имевшие магистральное значение для всей формирующейся со
ветской литературы: отношение к классическому наследству, литература и 
революция, вопрос о пролетарской литературе и др. Во-вторых, в «Рабочем 
крае» публиковались не только произведения местных авторов, а и таких, 
как М. Горький, А. Серафимович, С. Подъячев, Д. Бедный, В. Маяковский,
С. Есенин, Р. Ивнев, С. Городецкий, как пролетарские поэты А. Гастев, 
Л. Котомка, А. Белозеров, Я. Коробов, Я. Бердников и другие. В-третьих, с 
произведениями ивановцев знакомились и давали этим произведениям оцен
ку такие выдающиеся художники слова и критики, как М. Горький, А. Блок,
В. Брюсов, А. Луначарский. Все это не могло не сказываться благоприятно 
на идейно-художественном развитии участников кружка.

Нельзя не отметить активность ивановских литераторов в установлении 
творческих контактов. Задумав в 1920 году издание журнала «Светлая 
явь» (издание не состоялось), они намеревались обратиться с просьбой о 
сотрудничестве к Горькому, Блоку и другим писателям2. Начиная со сбор
ника «Крылья свободы», они привлекали к участию в свои издания столич
ных авторов. В альманахе «Начало» печатались А. Неверов, П. Низовой,
В. Казин, С. Городецкий, Н. Мещеряков и другие. Характерно в этом смыс
ле письмо И. Жижина от 8 января 1922 года, обращенное к В, Брюсову:

«Как редактор имеющегося в Иванове альманаха «Начало», а также и 
от лица группы местных поэтов решил обратиться к Вам с этим письмом. 
Осчастливьте наше издание своим участием в нем, если это, конечно, не 
противоречит Вашим взглядам и отношением вообще к провинциальным

1 Рабочий край , 1928, 5 мая.
2 Ж иж ин И. П ервы й ж урн ал .— Рабочий край, 1920, 27 нояб.
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изданиям. Пришлите хотя несколько дорогих для нас строк. Это будет для 
нас большим событием.

Посылаем Вам первый номер нашего альманаха. Второй номер уже 
сдан в набор и печатается. Размер его будет до 10 печатных листов. Участ
вуют столичные литературные силы»1.

Особенно велико для ивановских литераторов было значение А. М. Горь
кого и А. В. Луначарского — общение с ними, их поддержка.

При встречах с Семеновским и в письмах к нему Горький живо инте
ресовался творчеством ивановских писателей, просил присылать их произ
ведения, помогал продвижению в печать2. Именно через Алексея Максимо
вича стихи ивановских поэтов попали на отзыв к Блоку. Горькому посыла
лись отдельные экземпляры газеты «Рабочий край», коллективные сборники, 
выходившие в Иванове: «Крылья свободы», «Красная улица», «Сноп» и дру
гие. Деятельность кружка поэтов при газете «Рабочий край» представлялась 
ему настолько значительной, что он заинтересовал ею В. И. Ленина, в ре
зультате чего появилась записка вождя библиотекарю Кремля, написанная 
им 28 января 1921 года после встречи и беседы с Горьким:

«Прошу достать (комплект) «Рабочий край» в Ив[аново]-Вознесенске.
(Кружок настоящих пролетарских поэтов).

Эта записка часто цитируется в историко-литературных трудах, посвя
щенных первым годам революции как свидетельство пристального внимания 
Ленина к росткам новой культуры.

Большую заботу о поэтах-ивановцах проявил нарком просвещения Л у
начарский, который познакомился с некоторыми из них во время приезда 
в Иваново в апреле 1919 года. Это проявилось не только в конкретных 
случаях по отношению к Артамонову и Анне Барковой, которым оказывал 
помощь. Луначарский одобрительно отозвался в статье «Новая поэзия» 
(опубликована в «Известиях» 27 ноября 1919 года) о сборнике «Крылья 
свободы». По воспоминаниям старожилов, он с удовольствием отмечал, что 
с приходом революции промышленный, немузыкальный Иваново-Вознесенск 
превратился в своего рода «поэтические Афины».

В письмах тех лет Горького к Семеновскому и Луначарского к Бар
ковой затрагивались важные вопросы социалистического искусства. Горь
кий подчеркивал необходимость овладения классическим наследством, ука
зывал, что «надо взять из прошлого все лучшее, все прекрасное, что там

57, л. 1. (Сообщ ено С. Н. Т япковы м ). В 1922 г. вышел последний номер (№ 2—3) а л ь 
м анаха «Н ачало» , Брю сов в нем не представлен. К стати. Брю сову, с дарственной 
н а д п и с ю  поэтов-ивановцев, был в свое время послан сборник «К расная улица» 
V®.20' 1 который хранится в его архиве, находящ ем ся в О тделе рукописей ГБЛ (ф. 
386, карт. «Кинги», ед. хр. 1536).

‘ Об этом подробно рассказан о  в кн.: Семеновский Д м . А. М. Горький: П исьма и вс-ве- 
чи. И зд. 2-е. И ваново, 1961.

3 Л ен и н  В. И. П о л и . собр. соч., т. 52, с. 58.
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есть». Эти слова, тогда же воспроизведенные в «Рабочем крае», звучали 
трезвым предостережением молодым поэтам от того нигилизма в отношении 
к искусству прошлого, которое проповедовали футуристы и теоретики Про
леткульта. Луначарский говорил в своих письмах о традициях и новатор
стве, о художественном мастерстве и о вреде формализма. Советы Горького 
и Луначарского становились достоянием не только тех, кому были адре
сованы письма, но и других членов кружка, всех читателей.

Творчество ивановских поэтов, разумеется, не было свободно от того, 
что впоследствии Семеновский назвал «сором». Но в целом им было чуждо 
пролеткультовское представление о пролетарской литературе как литературе, 
развивающейся в отрыве от классического наследства, создаваемой лишь 
пролетариатом и для пролетариата. Их поэтические искания в основном были 
лишены черт отвлеченного космизма, абстрактности, риторического воспе
вания символов труда. В центре их внимания стоял человек с его земными 
радостями, чувствами, переживаниями. В их лучших стихах проявились 
искренний революционно-романтический пафос, любовь к обновленной ро
дине, близость к природе, к народному творчеству, естественное объедине
ние мира деревенского и мира городского.

На последнюю черту творчества ивановских поэтов как весьма харак
терную указывал А. Воронский в статье «Песни северного рабочего края», 
опубликованной в № 2 журнала «Красная новь» за 1921 год. Единение 
мира деревенского с городским он видел в особенностях жизни ивановских 
ткачей, зачастую еще не порвавших связей с деревней. Он так писал о 
кружке поэтов-ивановцев, которых хорошо знал по совместной работе в 
газете «Рабочий край»:

«...Это подлинный рабоче-крестьянский демос...
Это большой поэтический выводок, вскормленный полями, рабочей око

лицей и гулом фабрик. Факт примечательный, о котором нужно знать всей 
мыслящей Советской России.

Он свидетельствует еще раз, что в нашем народе, в недрах его таятся 
большие духовные богатства и что не напрасны наши надежды, что на 
смену литературе старых господствующих классов трудящиеся смогут вы
двинуть своих поэтов, романистов, художников...»1.

Между прочим, статья Воронского «Песни северного рабочего края» яв
ляется прямым откликом на беседу Ленина и Горького о «кружке настоящих 
пролетарских поэтов». Содержание этой беседы, а также записки В. И. Л е
нина ему было, безусловно, известно. Не случайно главное внимание в статье 
уделено характеристике именно тех трех поэтов, которые названы в ленин
ской записке: Жижина, Артамонова, Семеновского.

Эти поэты были самыми талантливыми в кружке. Всего же в него вхо
дило свыше 20 человек. Активное участие в деятельности кружка принима
ли, кроме названных выше поэтов-рабкраевцев, старый газетчик Василий 
Алексеевич Смирнов (заместитель редактора), поэтическая молодежь — быв

1 В оронский А . Л и тературно-критические статьи. М ., 1963, с. 54.
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ший пастух С. Семин, журналист Н. Смирнов, А. Сумароков, Е. Вихрев,. 
Н. Колоколов, А. Тимонин, А. Рязанов, А. Луганский, Н. Урнов и другие. 
Со временем некоторые из участников кружка стали известными писателями 
(Н. Смирнов, Е. Вихрев, Н. Колоколов).

Творческая активность и достижения литераторов-ивановцев, особенно 
поэтов, были настолько значительными, что о них, как примечательном 
литературном явлении эпохи, не раз писали на страницах столичной пе
чати. Первым включил поэзию ивановцев во всесоюзный литературный по
ток А. Воронский, возвестив в статье «Поэзия северного рабочего края», 
что в одном из видных пролетарских центров страны творится новая лите
ратура, рожденная Октябрьской революцией. В 1922 году поэт С. Городец
кий в «Обзоре областной поэзии», напечатанном в № 8 журнала «Печать и 
революция», отметил Иваново-Вознесенск как «крепкое гнездо» лирики. Бо
лее развернуто он написал об ивановских поэтах в статье «Деревенские со
ловьи» в журнале «Город и деревня» за № 2, 1923. Городецкий противопо
ставлял их тем поэтам, которые не замечали нового в жизни деревни. «Но
вый голос деревенской поэзии, — указывал автор, — раздался... из того рай
она, где деревня живет в кругу текстильной промышленности. Мы говорим 
о группе поэтов города Иваново-Вознесенска, из которых самыми сильными 
являются Михаил Артамонов, Иван Жижин, Дмитрий Семеновский и Анна 
Баркова. Эти певцы... не убоялись подойти к главной теме наших дней — к 
теме смычки деревни с городом»1.

В учебной литературе 20-х годов творчество ивановских поэтов выде
ляется особо. Так, в хрестоматии «Книга для чтения по истории новейшей 
русской литературы», составленной В. Львовым-Рогачевским (часть I, Л.: 
«Прибой», 1926, с. 471—485), есть раздел: «Лирика. — Иваново-Вознесенский 
ткацкий район».

Не только в СССР, но и за рубежом появляются отклики на творчест
во ивановцев. В статье «О новой литературе», опубликованной 11 июня 
1922 года в «Литературном приложении» к газете «Накануне», издавав
шейся в Берлине, А. Н. Толстой писал, что «новая литература» — «это но
вое сознание, новая личность», и в качестве примера того нового, что по
явилось в России, в литературе, перечислял имена прозаиков и поэтов, в 
том числе «иваново-вознесенскую группу» (Баркова, Жижин, Семеновский)2. 
Тогда же, в 1922 году, берлинский журнал «Новая русская книга», рецен
зируя альманах «Начало», отмечал «живую струйку» «в одной из лучших 
провинциальных коммунистических газет» России — «Рабочем крае» — и ука
зывал, что «вокруг газеты подобрался кружок молодых писателей.., часть 
из них уже замечена столичной печатью, и имена А. Воронского, Д. Семе
новского и некоторых других не редкость встретить в «Красной нови», 
«Печати и революции», «Правде» и др.»3.

'  Городецкий  С. Ж и зн ь  н еукротим ая. С татьи. Очерки. Воспоминания. М ., 1984, с. 207. 
2 Сб.: А. Н. Толстой о литературе и искусстве. М., 1984, с. 61.
1 «Н овая русская книга» (Б ерлин ), 1922, № 5, с. 9.
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Следует отметить и такой факт. По данным известного библиографа 
И. В. Владиславлева, Иваново-Вознесенск к 1923 году по количеству изда
тельской продукции занимал 3-е место в РСФСР — вслед за Москвой и 
Петроградом — и 4-е место в СССР, пропуская вперед еще Харьков. Это 
свидетельствует, в первую очередь, об активной деятельности местного от
деления Госиздата, открытого в конце 1920 года, и только что организо
ванного товарищеского издательства «Основа». Значительную часть занима
ли издания литературно-художественного порядка, в том числе книги мест
ных поэтов, сборники «Живописное слово», «Взмах», «Коробейник», «Зем
ные ласки», журнал «Новый быт» и др.

В 20-е годы наблюдается отток литературных сил из Иваново-Возне
сенска в столицу. Там после окончания гражданской войны осел Д. Фур
манов. В 1922 году в Москву вслед за Воронским уезжают М. Артамонов, 
Н. Смирнов, И. Жижин, А. Баркова. Первые двое работают в газете «Из
вестия», Жижин — в ТАСС, Баркова учится в литературном институте им.
В. Я. Брюсова. В середине 20-х годов в Москву перебираются Е. Вихрев 
и М. Сокольников, а несколько позднее — Н. Колоколов. Однако литератур
ная жизнь в Иваново-Вознесенске не замирает. Уехавшие в столицу лите
раторы поддерживают связи с родным городом, печатаются в Иванове. 
А в местную литературу и журналистику вливаются новые силы. Приходят 
со своими произведениями гравер К. Завьялов, автор рассказов из рабочей 
жизни, красноармеец Д. Белов, выпустивший в Москве сборник стихов 
«Май в сердце», самобытный комсомольский поэт С. Огурцов, талантливый 
прозаик М. Шошин и другие. Активизируется как поэт А. Ноздрин. В 1927 
году он издает в Москве свой первый сборник стихов «Старый парус». 
Бытописатель И. Волков выпускает две книги очерков и рассказов «Сит
цевое царство». В 1924 году возвращается в родные места А. Благов и 
принимает живое участие в литературной жизни. Его первая книга стихов 
«Рабочие песни» (1919) была навеяна впечатлениями от жизни и труда на 
текстильных фабриках Иваново-Вознесенска и близлежащих городов и по
селков. В 1928 году он печатает книгу «Рабочий город», его имя становит
ся широко известным. В частности, Э. Багрицкий определяет стихи Благова 
как «настоящую рабочую поэзию без громких фраз и трескотни» (предис
ловие к сб. «Ступени»— 1932 г.). Высокую оценку получает творчество 
Д. Семеновского. В 1930 году в предисловии к книге «Земля в цветах» 
Горький писал: «Немногие из современных поэтов могут похвастаться таким 
знанием русского языка, каким обладает Семеновский... Он — поэт настоя
щий, «от земли», — поэт, которого должен знать наш массовый читатель»1. 
Известны и отзывы Алексея Максимовича о творчестве Фурманова, о рома
не Колоколова «Мед и кровь»; поддержка, которую он оказал Шошину, 
отметив несомненное дарование и светлый тон его произведений. А вот ка
кую оценку дал он книге Вихрева «Палех»: «Книга — отличная, а то, что

1 Горький М . Собр. соч. в 30-ти т ., т. 25. М ., 1953, с. 266, 267. 
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Вы написали ее — большая Ваша заслуга перед самобытным искусством 
прекрасных палеховских мастеров»1. Творческие советы Горького имели боль
шое значение не только для названных писателей, но и для многих начи
нающих— Н. Орлова, М. Маркова, Л. Маклашина и других, которые полу
чили от Горького письма с разбором их произведений.

Газета «Рабочий край», как и раньше, занимает ведущее место в раз
витии литературы края. Особенно должна быть отмечена роль редактора 
М. 3. Мануильского, который, в свою очередь, пользовался большим ува
жением у писателей. Газета была своеобразной трибуной, с которой они 
выступали и как лирики, и как сатирики, и как эпики, горячо откликаясь 
на животрепещущие проблемы того времени, на события местной жизни.

Отделение Госиздата, издательство «Основа», затем Ивановское област
ное издательство, журналы и сборники, издававшиеся в 20-е — начале 30-х 
годов, также сделали немало для выявления творческих сил писателей-ива- 
новцев. Издательство «Основа» в 1923 году выпускало общественно-лите
ратурный журнал «Ткач» (вышло 4 номера). Преемником его стал журнал 
«Красный ткач» (1923—1925), издававшийся газетой «Рабочий край». 
В 1926— 1928 годах выходило ежемесячное литературное приложение под 
названием «К «Рабочему краю», в котором печатались стихи, рассказы, 
очерки, критические статьи, литературная информация. В 1929 году на сме
ну ему появился альманах «Рабочий край». В 1930 году издавался сборник 
«Атака» (вышло 3 номера).

На рубеже 20—30-х годов отряд писателей-ивановцёв пополнился но
выми именами: Н. Часов, А. Васильев, В. Полторацкий, Д. Прокофьев,
А. Киселев, Н. Орлов, В. Смирнов, А. Алешин.

Последние двое были не местные. Василий Александрович Смирнов 
приехал в 1930 году из Ярославля и к тому времени еще не успел написать 
значительных произведений. Через пять лет он вернулся в Ярославль, а 
затем переехал в Москву, где одно время был секретарем Союза писателей 
СССР. В историю литературы он вошел романной трилогией «Открытие 
мира»2. А. Алешина с образованием Ивановской промышленной области — 
ИПО (1929)— перевели в Иваново из Костромы. К этому времени он был 
известен как автор нескольких книжек прозы, вышедших в Костроме и 
Москве; наиболее значительная — «Квартира номер последний» (1929).

В начале 30-х годов в развитии советской литературы произошли зна
чительные изменения. Писатели до сих пор входили в различные литератур
ные группы и организации: РАПП (Российская ассоциация пролетарских 
писателей), «Кузница», «Серапионовы братья», «Перевал», Союз крестьян
ских писателей, ЛЕФ (Левый фронт искусства), ЛЦК (Литературный центр 
конструктивистов) и другие. Наличие групп свидетельствовало о разме
жевании литературных сил, которое носило зачастую классово-идеологиче-

1 Архив А. М. Горького в И М Л И  им. А. М. Горького АН СССР, П Р-рп , 8—33.
3 Основные сведения о Василии А лександровиче Смирнове (1905—1979) см. в К Л Э , т. 6, 

М ., 1971, стб. 975-976.
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ский характер. Встал вопрос об объединении всех писателей на общей 
идейно-художественной платформе.

Во второй половине 20-х годов организуется Федерация объединений 
советских писателей (ФОСП). Но окончательное оформление единого Со
юза писателей началось с 1932 года, после постановления ЦК ВКП(б) 
«О перестройке литературно-художественных организаций». Был создан Орг
комитет Союза советских писателей во главе с почетным председателем
А. М. Горьким, который провел громадную подготовительную работу по 
созыву Первого съезда писателей и по организации писательского Союза. 
Оргкомитеты были также созданы в республиках и областях.

Указанные выше процессы в развитии советской литературы в той или 
иной мере нашли отражение и в нашем крае.

С середины 20-х годов в Иваново-Вознесенске действует местная ассо
циация пролетарских писателей (ИВАПП), входившая в РАПП. Некоторые 
из писателей еще раньше связали свою творческую судьбу с литературной 
группой «Перевал», возглавлявшейся А. Воронским (Д. Семеновский, Н. Ко
локолов, Е. Вихрев, Н. Смирнов). Но резкого антагонизма между «раппов- 
цами» и «перевальцами» в Иванове не было. Писатели в основном продол
жали группироваться вокруг партийно-советской газеты «Рабочий край», 
делая одно общее литературное дело.

В 1933 году в Иванове начал работать оргкомитет Союза советских 
писателей ИПО во главе с А. Алешиным.

Накануне Первого съезда советских писателей — 7—8 августа 1934 го
да — в Иванове прошла первая областная конференция писателей. К этому 
времени Оргкомитет Союза писателей СССР принял в Союз А. Благова, 
Д. Семеновского, М. Шошина, А. Алешина, А. Ноздрина, К. Завьялова и 
кандидатами В. Полторацкого, В. Смирнова, Д. Прокофьева, Н. Часова,
А. Князева, В. Немцевича. Первых четверых из кандидатов вскоре перевели 
в члены Союза (а институт кандидатов, как таковой, был упразднен в на
чале 50-х годов).

Юридически оформившееся отделение Союза писателей Ивановской про
мышленной области объединило писателей большого района: в ИПО тогда 
входили современные Ивановская, Владимирская, Костромская и Ярослав
ская области. Председателем отделения был избран А. Алешин (руководил 
до 1937 года), секретарем — В. Смирнов, делегатами на съезд были из
браны А. Алешин, А. Благов, Д. Семеновский, М. Шошин и с совещатель
ным голосом А. Князев1.

Таким образом, Ивановскую писательскую организацию можно считать 
старейшей в составе Союза писателей СССР, который в 1984 году отметил 
свое 50-летие, — она «ровесница» ему.

Печатным органом отделения Союза писателей стал ежемесячный жур
нал «Звено», выходивший в 1933—1935 годах (первоначально как орган орг
комитета Союза писателей ИПО). Тогда же в Иванове издавался, по типу
* См.: Рабочий край, 1934, 8 и 9 авг.; Л егкая  индустрия, 1934, 11 авг. 
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«Огонька», тонкий журнал «Рабочий край» (1933—1935), позднее переиме
нованный в «Пламя» (1936—1937). С 1936 года органом писательской 
организации стал «Ивановский альманах» (1936— 1955; первые два номера — 
под названиями «Порыв» и «Коллектив»),

Отделение Союза писателей проявляло немалую заботу об идейно
художественном росте писателей, о воспитании молодых литераторов. Про
водились курсы и совещания-семинары начинающих литераторов, на кото
рых выявлялись творчески одаренные люди. Ощутимые результаты дало 
литературное наставничество старших, обладающих большим литературным 
опытом писателей (А. Благов, Д. Семеновский, М. Шошин, М. Бритов).

Из совещаний-семинаров, проведенных в 30-е годы, должны быть отме
чены д в а — 1935 и 1939 годов. На первое был приглашен крупный литера
туровед (впоследствии член-корреспондент Академии наук СССР) Л. И. Ти
мофеев, который прочел лекции о художественном образе, языке литератур
ного произведения и о композиции. Тогда же эти лекции в виде статей 
были напечатаны в журнале «Звено». В работе второго совещания участ
вовали московские писатели А. Караваева, М. Колосов, П. Слетов и Н. Си
доренко. Они вместе с ивановскими писателями обстоятельно разбирали 
творчество молодых, четверо из которых стали впоследствии членами Союза 
писателей (М. Дудин, В. Жуков, П. Суреев и автор этих строк).

Традиции внимательного, бережного отношения к молодым даровани
ям, индивидуального шефства над ними продолжаются в писательской ор
ганизации до настоящего времени. Организация насчитывает сейчас в своем 
составе 18 членов Союза писателей.

С момента оформления Ивановского отделения Союза советских писате
лей во главе его стояли такие писатели, как А. Алешин, А. Князев, В. Пол
торацкий, Д. Прокофьев, М. Кочнев, А. Благов, М. Шошин, В. Жуков. 
В настоящее время ответственным секретарем Ивановской писательской ор
ганизации Союза писателей РСФСР является В. Сердюк.

Писатели-ивановцы жили всегда одной жизнью с народом и в меру 
сил и таланта отразили своим творчеством основные этапы в истории совет
ского общества. При этом материал для жизненных наблюдений они чер
пали в первую очередь из родных мест. Источником их вдохновения были 
революционные, трудовые и ратные дела и подвиги славных сыновей и до
черей текстильного края.

Революционная борьба ивановских рабочих за свое освобождение ста
ла содержанием многих стихотворений и поэм А. Ноздрина, А. Благова, 
Д. Семеновского. Становление рабочего человека на путь борьбы за свои 
права прослежено в повести Д. Прокофьева «Алексей Шкаров». Образ Фрун
зе, чье имя неразрывно с революционной борьбой ивановских пролетариев, 
нашел отражение в очерках Д. Фурманова, в рассказах Д. Прокофьева, в 
трилогии А. Васильева «Есть такая партия», в сказах М. Кочнева, в поэме
В. Догадаева «Зажги снега».

Октябрьская революция и гражданская война наиболее ярко запечат-

2 З а к а з  3113 17



лены в произведениях Д. Фурманова «Незабываемые дни», «Красный де
сант», «В восемнадцатом году», «Чапаев», «Мятеж», в романе И. Колоко- 
лова «Мед и кровь», в рассказах и стихах Е. Вихрева, в поэтических от
кликах М. Артамонова, И. Жижина, Д. Семеновского, А. Барковой, И. Ха
наева, В. Полторацкого и многих других.

Восстановление фабрик, ростки нового в деревне, свободный творче
ский труд, социалистическое строительство в годы довоенных пятилеток — 
все это стало предметом изображения в произведениях самых различных 
жанров: очерков, рассказов, стихов, поэм, повестей, пьес, романов. В связи 
с этим укажем на творчество А. Благова, М. Шошина, для которых фаб
ричный и сельский труд, чувства и переживания рабочих и крестьян в эпо
ху индустриализации и коллективизации были особенно близки. Творчество 
Шошина, например, представляет собой своеобразную летопись советской 
деревни, начиная с повести 20-х годов «Записки плохого поэта» (позднее 
издавалась под названием «Юность»), включая послевоенный роман «Село 
Думино» и кончая повестями 70-х годов «На быстрине» и «Фабрика за 
овином». Нельзя не отметить и двух романов, написанных в 70-е годы, — 
«Степан Осокин» В. Волкова и «Водополь» В. Смирнова. Об эпохе 20-х го
дов — в первом случае о процессах, проходивших в деревне, во втором 
случае о пуске «замороженных» фабрик — писатели рассказывают уже как 
о явлениях, ставших достоянием исторической памяти, но близких по нрав
ственным коллизиям к нашим дням.

Особую страницу в жизни и творчестве писателей заняла Великая Оте
чественная война. Участниками ее были В. Полторацкий, Д. Прокофьев, 
М. Бритов, молодые поэты М. Дудин и В. Жуков. Погибли в боях за Ро
дину Н. Майоров, А. Лебедев, В. Кудрин. Творчество первых двух свиде
тельствовало, что они могли стать выдающимися поэтами, их талант был 
прерван на взлете. Посмертный сборник Майорова «Мы» и книги стихов 
Лебедева «Кронштадт», «Лирика моря», «Огненный вымпел» — примечатель
ные явления советской поэзии.

Оставшиеся в тылу писатели своим словом тоже служили делу победы 
советского народа в борьбе с фашистским нашествием. Поэты писали пат
риотические и агитационные стихи, сочиняли подписи под плакатами и ка
рикатурами, славили тружеников тыла. М. Кочнев, обратившись к жанру 
сказа, написал в годы войны большинство произведений, вошедших в книгу 
«Серебряная пряжа», где дана яркая картина ивановского «ситцевого цар
ства», нарисованы прекрасные умельцы ткацкого ремесла и люди патрио
тического долга.

Тема Великой Отечественной войны стала на долгие годы органиче
ским содержанием творчества всех писателей, прошедших фронт: поэтов 
М. Дудина, В. Жукова, М. Бритова, В. Полторацкого, Н. Грачева, Н. Сил- 
кова, В. Догадаева, И. Ганабина, И. Мартьянова, прозаиков Д. Прокофье
ва, В. Великанова, П. Суреева, В. Мелентьева, В. Конюшева, В. Волкова. 
Из крупных произведений на эту тему назовем роман А. Суреева «А мать
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все ждет» и серию романов В. Конюшева «Двенадцать палочек на зеленой 
траве», «Срок убытия», «Третья ударная», «Последняя река».

Послевоенная действительность, эпоха строительства социализма, борь
ба за мир, тема исторической памяти — мимо всего этого не проходили 
и не могли пройти ивановские писатели. В их отряд за последние 10—15 лет 
влилось новое пополнение: В. Сердюк, Вл. Смирнов, JI. Щасная, В. Мазу
рин, А. Хромов, А. Ильичев, В. Кочнов, В. Марфин, Л. Таганов, А. Малышев 
и другие. День сегодняшний, дела и чувства современников все настойчивее 
врываются в их творческие планы. Об этом красноречиво говорят их стихи 
и прозаические сочинения; некоторые из перечисленных писателей уже при
обрели широкую известность и признание (Вл. Смирнов, А. Малышев, Л. Щас
ная, В. Сердюк, Л. Таганов).

Из писателей старшего поколения, активно осваивавших темы совре
менности, хотелось бы назвать М. Шошина и Н. Лобко. В освоении исто
рического жанра наиболее значительное достижение — роман В. Конюшева 
о Н. К. Крупской «Такое голубое небо».

Ряд ивановских писателей с успехом работал и работает в области дет
ской литературы. Здесь надо отметить стихи И. Силкова и Б. Иовлева, прозу
В. Великанова, П. Суреева, И. Ханаева.

Критика и литературоведение представлены сейчас именами Л. Тага- 
нова, Л. Розановой, Е. Кудряшовой, С. Страшнова, С. Тяпкова, И. Дзуце- 
вой, А. Агеева и других.

Ивановская писательская организация имеет все основания гордиться, 
что у ее истоков стояли Д. Фурманов, А. Воронский, Д. Семеновский,
A. Благов, А. Ноздрин, что ее воспитанниками являются А. Лебедев и 
Н. Майоров, что из ее рядов вышли лауреат Государственной премии СССР
B. Полторацкий, лауреат Государственных премий СССР и РСФСР Герой 
Социалистического Труда М. Дудин, что в ее рядах трудится поэт-фрон- 
товик лауреат Государственной премии РСФСР В. Жуков, что на отдель
ных этапах творческого пути с нею были связаны такие известные писатели, 
как Василий Смирнов, Михаил Кочнев, Аркадий Васильев, Геннадий Сереб
ряков и другие.

Новые большие задачи стоят перед советской литературой и искусством 
в наши дни. Главная из них, определенная партией, — воспитывать совет
ских патриотов, формировать идейный и нравственный облик народа — 
должна стать содержанием творчества и ивановских писателей, одного из 
отрядов советской литературы.

П. Куприяновский,
доктор филологических наук
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АЛЕШИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
(1895—1943)

Родился в 1895 году в д. Святое (ныне Некрасово) Костром ской губер
нии в семье крестьянина. О кончил Костром ское высшее начальное училище, 

а затем работал переписчиком  в нотариальной конторе. Тянулся к знаниям, 
м ного читал. В 1915 году был мобилизован и направлен в ш колу прапорщ и

ков. Воевал на рум ы нском  фронте, тяж ело ранен. О коло двух лет пролежал 

ь госпитале. За это время прочитал м ного  книг из русской классики.
После О ктябрьской револю ции в Костром ском  губпрод ком е  Алеш ин 

организовывал продотряды  для снабжения продовольствием солдат Крас
ной Арм ии. В начале 20-х годов его приним аю т в партию и переводят на 

работу в редакцию  газеты «Красный мир», где он заведует отделом  и ру
ководит литературным круж ком .

Публикует в журналах «Красная новь», «Красная нива», «Октябрь», «Зве

но» (Иваново) свои первые рассказы и повести. В 1929 год у  переезжает в 

Иваново. Руководит Иваново-Вознесенской ассоциацией пролетарских писа
телей, затем возглавляет областной оргком итет Сою за писателей. В 1934 году 

Алеш ин был избран делегатом на Первый съезд писателей СССР. В 1934—  

1937 годах —  председатель И вановского отделения Сою за писателей СССР.
Во время Великой Отечественной войны участвовал в строительстве 

оборонительных сооруж ений под Н огинском. Тяжело заболев, Александр 
Павлович в конце 1943 года умер.

ИЗДАНИЯ

ВРЕМЯ: Стихи. — Кострома: Ледокол, 1925. — 31 с.
КВАРТИРА номер последний: Рассказы. — Кострома: Ледокол, 1925.— 

24 с.
КВАРТИРА номер последний: Рассказы. — М.: Моск. т-во писателей, 

1929, — 156 с.
Рец.: Хохлов К. Лит. газ., 1929, № 6, с. 4; Крас, библиотекарь, 1929, 

№ 5/6 (7/8), с. 151; Смирнов И. — Новый мир, 1929, № 8/9, с. 316.
КВАРТИРА номер последний: Рассказы. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. 

изд-во, 1969.— 144 с., портр.

20



НА КАТКЕ. — Ледокол, 1925, № 1, с. 12.
ГУСАР. — Ледокол, 1925, № 9/10, с. 4—7.
УЧИТЕЛЬ: (Из воспоминаний о 1905 годе). — Ледокол, 1925, № 11, 

с. 14—15.
ПОСЛЕДНЕЕ собрание: Рассказ. — Октябрь, 1925, № 12, с. 53—68. 
КВАРТИРА номер последний: Рассказ.— Крас, нива, 1925, № 15/16. 
СИЛА и удаль: Рассказ. — Октябрь, 1926, № 1, с. 57—69. 
ПРОИСШЕСТВИЕ с Баканом: Рассказ. — Октябрь, 1926, № 4, с. 63—69. 
ИОНА Сарычев: Рассказ. — Крас, нива, 1927, № 2, с. 1—4.
ДЕСЯТЫЙ снег: Рассказ. — Крас, нива, 1927, № 46, с. 1—7.
ГУСАР: Рассказ./Предисл. А. Серафимовича. — 30 дней, 1927, № 8, 

с. 34—41.
ВСТУПИВШИЕ: Очерк. — В кн.: Шестнадцатому: Лит.-худож. сб. Ива

ново-Вознесенск, 1930, с. 8—18.
СТОРОЖ. Рассказ. — В кн.: Атака: Худож.-лит. альманах. Иваново- 

Вознесенск, 1930, № 1, с. 78—106.
ЛОШАДИНАЯ эпоха: Рассказ. — В кн.: Атака: Лит.-худож. альманах. 

Иваново-Вознесенск, 1930, кн. 2, с. 29—58.
СТЕРТЫЕ лики: Очерк.— Новый мир, 1930, № 5, с. 127—135. 
ЛОШАДИНАЯ эпоха: Рассказ. — Октябрь, 1930, № 8, с. 67—92. 
ВАГОН для некурящих: Рассказ. — Рабочий край, 1933, № 1, с. 18—19. 
ПРОВОДНИКИ: Рассказ. — Звено, 1933, № 1, с. 5—21.
ТРЕТИЙ квартал: Рассказ. — Звено, 1933, № 2, с. 60—67.
ПРАЗДНИК: Рассказ. — Звено, 1934, № 2, с. 16—36.
ВОЛГА глубокая: Пьеса. — Звено, 1934, № 4/5, с. 5—74.
ПРАЗДНИК; Прямик: Очерки. — В кн.: Большая жизнь: Иван, писа

тели о колхозах. Иваново, 1934.
МИНОДОРА Соловьева: (Биогр. повесть). — Звено, 1935, № 1, с. 3— 

22; № 2, с. 39—50.
СТО сил: Рассказ. — В кн.: Порыв: Лит.-худож. альманах. Иваново, 

1936, кн. 1, с. 117— 126.
ГУСАР; Лещ; Маша; Рассказы. — Волга, 1967, № 3, с. 115— 135.

СТАТЬИ

ПОВЕРНУТЬ писателей лицом к молодежи. — Звено, 1933, № 3, с. 70—71. 
ПОЭТ рабочего края: [А. Благов]. — Рабочий край, 1933, 24 нояб. 
ЛИТЕРАТУРА миллионов. — Звено, 1934, № 4/5, с. 158— 169. 
ЛИТЕРАТУРА Иванова. — Лег. индустрия, 1934, 18 окт.

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ

ЗАЛЕССКИЙ В. Литературные заметки. — В кн.: Атака: Лит.-худож. 
альманах. Иваново-Вознесенск, 1930, № 2, с. 150.

ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКАХ И Ж УРН АЛАХ
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ЗАЛЕССКИЙ В. Творческое лицо Ивановской АПП. — На лит посту 
1930, № 24, с. 64—68.

ЗАКОНЧИЛАСЬ конференция писателей Иванова. — Лег. индустрия, 
1934, 11 авг.

Выдвинуты делегаты на I съезд писателей СССР. А. Алешин, А. Бла
гов, Д. Семеновский, М. Шошин.

К ВЕРШИНАМ художественного мастерства. — Рабочий край, 1934, 
6 сент.

Впечатления делегатов 1 съезда писателей СССР А. Алешина, Д. Се
меновского, А. Благова, М. Шошина.

АЛЕШИН Н. Прошлое стучится в сердце: (Воспоминания о брате).— 
Волга, 1967, № 3, с. 135— 138; То же в кн.: Алешин А. Квартира номер 
последний. Ярославль, 1969, с. 3—8.

ХОХЛОВ Б. Алешины из деревни Некрасово. — Волжская новь (Кост
ром. обл.), 1969, 31 мая.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

МАЦУЕВ Н. Художественная литература: Рус. и переводная 1928— 
1932 гг. Указ. статей, рец. и аннотаций. — М.: Худож. лит., 1936, с. 12.

ТАРАСЕНКОВ А. Русские поэты XX века 1900—1955: Библиогр. — М.: 
Сов. писатель, 1966, с. 13.

ПИСАТЕЛИ Костромы (1918— 1975 гг.): Библиогр. указ./Сост. П. Л. 
Шик, В. Н. Бочков. — Кострома: 1981.— 171 с .— (Костром, обл. науч. б-ка 
им. Н. К. Крупской. Костром, писательская орг. Союза писателей РСФСР).

АРТАМОНОВ1 М ИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
(1888—1958)

АВТОБИОГРАФИЯ1

Родился 12 февраля (24-го по нов. ст. —  рэд .) 1888 года в г. Плесе в 

семье беззем ельного крестьянина деревни Пески Кузнецовской волости 

Н ерехтского уезда, служ ивш его церковным  сторож ем  П реображ енской клад
бищ енской церкви. Двух недель от р о д у  перевезли в кинеш емский лес, где 

отец стал охранять лесные дачи фабриканта Сидорова, проживая сначала в 

деревне Леонтьево, позднее в лесной сторож ке м еж д у указанной деревней 
и селом Кравцовым.

1 гко гп И?п»»£!1Я м П ы ан2 М - Д - А ртамоновым 10 м ая  1937 года по просьбе иванов
ского краеведа И . И . В ласова; хранится в Ц ГА Л И , ф. 1884, on . 1, № 7, лл . 1—2.
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Учился у дьячка в селе Карцево и две зимы в начальной школе при хи

м ическом заводе Кокуш киных в городе Плесе. Служил садовником  и кухон

ным мальчиком у Кокуш киных, два года садовым учеником  у Сидорова а 
селе Яковлевском. В ноябре 1901 года поступил на казенную стипендию в 

У ткинскую  сельскохозяйственную  ш колу и окончил ее 10 октября 1905 года 

с отметкой в аттестате: «Наибольшие познания оказал в области садовод
ства».

Служил садовником у М ихиных в Костроме, у Кокуш киных в Плесе, у 

Каменева в Иваново-Вознесенске (в местечке Рылиха), оттуда, за сокращ е
нием дела на зиму (в 1908 году), был уволен, находился без работы, тор

говал газетами, поступил вертельщ иком колеса в типограф ию  Зайцева, изу
чил корректорское  дело.

С осени 1909 по 1913 год  —  военная служба, по возвращ ении с которой 

был садовником  у Гарелиных, снова вертел колесо в типограф ии и вел кор 
ректуру. В 1913 году выпустил два небольших сборника стихотворений и 

при поддерж ке начинающих писателей начал издавать и редактировать ж ур 
нал «Дым», которого  вышло 13 ном еров и 2 приложения.

В конце 1913 года выехал в М оскву и П етербург, с целью посвятить себя 

литературной деятельности. Попытки сначала были безуспеш ными, пока, на
конец, не удалось поместить несколько стихотворений в «Правде». С этого 

времени стал собирать для нее заметки и выполнять работу по заданию 
редакции, печатал стихи почти во всех рабочих изданиях того  времени.

С июля 1914 по апрель 1918 —  на герм анском  фронте, по возвращ ении 

с которого  —  хроникер, позднее секретарь «Рабочего края» и зав. губерн

ским  отделением РОСТА. В эти годы мы втроем (Дм. Семеновский, я и Ив. 
Ж иж ин) сколотили группу м олоды х писателей-рабочих и издали ряд сборни
ков: «Крылья свободы», «Красная улица», «Сноп», «Взмах», «Ж ивописное сло
во» и несколько номеров журнала «Начало».

В марте 1922 года, по приглаш ению  газеты «Известия ВЦИК», переехал 
в М оскву, состоял корреспондентом  «Известий», сотрудничал в разных пе
риодических изданиях, помещал очерки, статьи, стихи. С 1918 года —  член 

С уриковского  кружка, позднее Союза крестьянских писателей и с 1934 го
да —  член Союза советских писателей.

*  *  *

Будучи секретарем  редакции газеты «Рабочий край», М . Д. Артамонов 
немало способствовал ф орм ированию  «Кружка настоящих пролетарских поэ
тов» (В. И. Л енин)1. По воспоминаниям Д. Н. Сем еновского, он «благодаря 

своей преданности литературе, общ ительности и подвижности ...поставил 
дело так, что к газете стали стягиваться поэтические силы».

1 Л ен и н  В. И. П оли. собр. соч., т. 52, с. 58.
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Поэзию  М . Д. Артамонова полож ительно оценивали А . М . Горький,
А. В. Луначарский и А . К. Воронский.

В 40-х годах отош ел от активной литературной работы.

Умер М . Д. Артам онов в М оскве 22 ноября 1958 года.

ИЗДАНИЯ

КОГДА звонят колокола...: [Стихи]. — Иваново-Вознесенск: тип. Зай
цева, 1913.— 24 с.

>ЛИЦА фабричная: Сб. 2: [Стихи]. — Иваново-Вознесенск: тип. Зай
цева, 1913. — 24 с.

Рец.: Н. Б. [О кн. Когда звонят колокола...; Улица фабричная]. — Но
вый журн. для всех, 1914, № 5, с. 62—63.

ЗЕМЛЯ родная: Стихотворения. — Пг.: Госиздат, 1919.— 127 с.
Рец.: Д. С. [Семеновский Д .]. — Рабочий край, 1919, 12 авг.
ДЕРЕВЕНСКАЯ улица: Песни.— М.: Госиздат, 1924.— 40 с .— (Б-ка 

для рабочих и крестьян. «Изба-читальня»),
ДЕТИ улицы: Очерки моек, жизни.— М.: Жизнь и знание, 1925. — 

63 с. — (Худож. б-ка. Кн. 17).
МАКОВ цвет: Песни.— М.: Моск. т-во писателей, 1928.— 136 с. — Раз

делы: Красный запев; Маков цвет.
ПЕСНИ.— М.: Моск. т-во писателей, 1928.— 126 с .— Разделы: Песни; 

Свистки дыма.

СТИХИ В СБОРНИКАХ

ФАБРИЧНЫЙ шум; Туман. — В кн.: Силуэты: Иваново-Вознесенск, 
альманах. Иваново-Вознесенск, 1913, с. 3—4, 20.

ЗАБАСТОВКА. Стихи. — В кн.: Первый сборник пролетарских писате- 
лей/С предисл. М. Горького; Под ред. Н. Сереброва. Спб, 1914, с. 93.

ТОСКА; Из девичьих песен; «В душе смятенье...». — В кн.: Сборник 
пролетарских писателей/Под ред. М. Горького, А. Сереброва, А. Чапыгина. 
Пг., 1917,/Вып. 2/, с. 79—82.

МЫ ИДЕМ; Окраина; Фабричный шум; «На канале дробятся огни...»; 
Рекруты. — В кн.: Крылья свободы: Сов. песенник и декламатор. Иваново- 
Вознесенск, 1919, с. 22—24; 27—32.

ВЫСЕЛКИ: (Посвящаю Максиму Горькому); Гульбище; «Ударили к 
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БАЛЬМОНТ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ
(1867— 1942J 

АВТОБИОГРАФИЯ

...Родился 3 июня 1867 года < 1 5  ию ня по н. ст.—  Р е д .>  в дер. Гумнищи 

Ш уй ско го  уезда Владимирской губернии. О тец —  председатель земской уп

равы в г. Ш уе  Владимирской губернии, пом ещ ик. Мать очень м ного  делала 
в своей ж изни для распространения культурных идей в глухой провинции 

и в течение м ногих лет устраивала в Ш уе  лю бительские спектакли и кон
церты...

У меня нет точных докум ентов касательно моих предков. Но, по семей
ным преданиям, предками моими были какие-то шотландские или сканди

навские м оряки, переселивш иеся в Россию. Ф амилия Бальмонт очень рас
пространена в Ш отландии1. Дед мой, со стороны отца, был м орской офицер, 

принимал участие в русско-турец кой войне и заслужил личную  благодарность 
Николая П ервого своей храбростью . П редки моей матери (урож денная Ле

бедева) были татары. Родоначальником был князь Белый Лебедь. О тец моей 

матери (тож е военный генерал) писал стихи, но не печатал их. Его брат, 
Петр Семенович Лебедев, был редактором  «Русского инвалида» и перевод
чиком «Небожественной комедии» Красинского...

Учился в Ш уй ской гимназии. Из 7-го  класса в 1884 году был исключен 

по обвинению  в государственном  преступлении (принадлеж ность к револю 
ционном у круж ку), но через два месяца был принят во Владимирскую  гим 
назию, где кончил курс, прожив, как в тю рьм е, полтора года под надзором 

классного наставника, в квартире которого  мне было приказано жить. Гим
назию проклинаю  всеми силами. Она надолго изуродовала мне нервную  

систему. Затем, в 1886 году, поступил в М осковский университет, на ю риди

ческий факультет. Науками ю ридическим и занимался весьма мало, но уси
ленно изучал нем ецкую  литературу и историю  Вепикой ф ранцузской рево

лю ции. В 1887 году, как один из главных организаторов студенческих беспо
рядков, был привлечен к университетском у суду, исключен и после трех

дневного тю рем ного  заключения выслан в Ш у ю . Через год  снова был при-

Иное толкование см в к н - .О з е р о в  Л . Н еобходим ость прекрасного. Книга статей  — 
М.: Сов. писатель, 1983, с. 196. < Р е д .>  •
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нят в М осковский университет. Вышел из университета через несколько 
месяцев, благодаря нервном у расстройству. Через год  поступил в Д ем идов

ский лицей в Ярославле. Снова вышел через несколько месяцев и более 
уж е не возвращ ался к казенному образованию . Своими знаниями (в области 

истории, философ ии, литературы и ф илологии) обязан только себе. В ю нос

ти я более всего увлекался общ ественными вопросами. М ысль о воплощ е
нии человеческого счастья на земле мне и теперь дорога. Но теперь меня 
всецело поглощ аю т вопросы искусства и религии.

Начало литературной деятельности было сопряж ено со м нож еством  

мучений и неудач. В течение четырех или пяти лет ни один ж урнал не хо
тел меня печатать. Первый сборник моих стихов, который я сам напеча

тал в Ярославле (правда, слабый), не имел, конечно, никакого успеха. Пер

вый мой переводный тр уд  (книга норвеж ского  писателя Генрика Иегера о 
Генрике Ибсене) была сож ж ена цензурой. Близкие лю ди своим отрицатель

ным отнош ением  значительно усилили тяжесть первых неудач. Дальнейшие 
работы: переводы Ш елли, сборник «Под северным  небом», переводы Эдга

ра По имели значительный успех. Участвовал почти во всех главных ж урна

лах. В данное время увлечен мыслью о полном переводе сочинений Ш елли 

и переводе всех главных произведений Кальдерона, Тирсо де М олина и Эд
гара По. Надею ся кончить эти работы в течение двух лет, после чего отдам
ся самостоятельной литературной деятельности...

17 мая 1903 г.

*  *  *

Большую роль в литературной судьбе Бальмонта сыграли знакомство с

В. Г. Короленко, проф ессором -литературоведом  Н. И. С торож енчо и друж ба 
с В. Я. Брю совым. Поэт общ ался с А . П. Чеховым, Л. Н. Толстым, А . М . Горь

ким, И. А . Буниным. В 1901 году участвовал в протестах против репрессий 

царского  правительства, вызванных демонстрацией рабочих и студентов у 
Казанского собора в П етербурге. За антиправительственное стихотворение 

«М аленький султан», обличавшее Николая II, был подвергнут аресту и ад
м инистративной ссылке. Через год уехал в Париж.

До этого и после Бальмонт м ного путешествует, посещает различные 
страны Европы и Ам ерики, изучает иностранные языки. Параллельно с этим 

пишет стихи. С начала 900-х годов Бальмонт становится одним  из самых п о 
пулярных поэтов России.

В июле 1905 года Бальмонт возвращ ается в М оскву. Револю ционные со
бытия захватывают его . Он пишет стихи, направленные против сам одерж а

вия, воспевает борьбу рабочих, сотрудничает в большевистской газете «Но
вая жизнь».

Увлечение политической борьбой было искренним, но неглубоким. В 
начале 1906 года он покидает Россию и живет преим ущ ественно в Париже. 
В М оскву возвращ ается только в мае 1913 года.

Бальмонт неоднократно приезжал в родны е места, последний раз в
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марте 1917 года. В Иваново-Вознесенске, в частности, им было написано 
стихотворение «Вольный стих».

С вержение царизма Бальмонт приветствовал, однако О ктябрьскую  ре

волю цию  не понял и не принял, что привело его в лагерь эмигрантов. В 
1920 году получил заграничную  ком андировку, уехал во Ф ранцию  и не вер
нулся. Годы эмиграции были для него нелегкими.

У м ер 24 декабря 1942 года в Париже. П охоронен в Нуази-ле-Гран, близ 
Парижа.
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общественных деятелей. В 4-х т. Т. 4 .— М.: Всесоюз. кн. палата, 1960, с. 51.

БАЛЬМОНТ К. Д .—'В кн.: Краткая лит. энциклопедия, 1962, т. 1, 
стб. 435—436.

ИСТОРИЯ русской литературы конца XIX — начала XX века: Библиогр. 
указ./Под ред. К. Д. Муратовой—М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963, с. 106— 111.

В этом издании представлен наиболее полный перечень публикаций 
К. Д. Бальмонта и литературы о нем.

БАЛЬМОНТ К  Д. — В кн.: БСЭ. 3-е изд., 1970, т. 2, с. 592.
КОЛБАНОВ В. А., МАШТАФАРОВ В. Н. Русские писатели на Влади

мирской земле: (Лит.-краевед. словарь. Пособие для учителей-словесников. 
Владимир, 1971, с. 5—6.

БАРКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
(1901— 1976)

А. А . Баркова родилась 16(29) июля 1901 года в Иваново-Вознесенске. 
О тец —  швейцар в гимназии, мать —  текстильщица.

Анна получила среднее образование. Писать стихи начала с двенадцати 
пет. П ервое стихотворение напечатала в газете «Рабочий край» в августе 

1918 года, подписав его «Б-кова А.». С тех пор ее ж изнь и творчество были 
тесно связаны с этой газетой. В 1919 году Баркова была принята на работу 

в редакцию . Писала о  труде  ткачих, о ж изни детей в приютах, героизм е Ива
ново» на фронтах граж данской войны, поднимала вопросы  м едицинского  и 

культурного  обслуживания трудящ ихся. Х роникерские заметки и стихи ее 
печатались под псевдоним ом  «Калика перехожая».

Кроме «Рабочего края» стихотворения Барковой печатались в местных 

сборниках и альманахах. О сновными мотивами их была судьба ж енщ ины  до 

револю ции и после О ктября. Стихам м олодой поэтессы был присущ  лако
низм, эмоциональность, яркая образность, оригинальность формы.

Ее поэтический талант развивался среди опытных товарищ ей по перу, 
таких, как Д. Семеновский, М. Артам онов, И. Ж иж ин, Ав. Ноздрин.

В апреле 1919 года И ваново-Вознесенск посетил нарком  просвещ ения 

А . В. Луначарский, который выступал с докладом  о борьбе м олодой Совет

ской республики против Колчака, а также с лекциям и о реф орм е высшей 

ш колы. Он побывал в редакции «Рабочего края», познакомился с сотрудни

ками и творчеством  поэтов. О собо Анатолий Васильевич отметил стихи 
ю ной Анны Барковой. Впоследствии свои новые произведения она посылала 

А. В. Л уначарском у в М оскву. В конце 1921 года в начале 1922 года Баркова 
получила пять писем от А. В. Луначарского.

Вскоре при его содействии, она переезжает в М оскву. Известны е щ *
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две письма к ней А. В. Л уначарского, присланные поэтессе из Кисловодска, 

Письма полны требовательной заботы и веры в ее поэтическое будущ ее.

А. В. Луначарский оказывает пом ощ ь Барковой в подготовке первого и, 
к сож алению , последнего сборника ее стихов «Ж енщина», к котором у напи

сал предисловие. На эту книж ку в прессе появилось несколько рецензий.

В М оскве Баркова врем енно работала в секретариате наркома просве

щ ения, а потом была включена в состав слушателей Высшего литературно
худож ественного  института, организованного В. Я. Брюсовым.

П роизведения Барковой публиковались в журналах «Красная новь», «Ра
ботница», газете «Известия» и других изданиях.

Н екоторые ее стихи вошли в хрестоматии и антологии советской поэзии 
первых лет револю ции.

Ж изненный и творческий путь поэтессы изучен недостаточно хорош о.
Умерла А. А . Баркова 29 апреля 1976 года в М оскве.

ИЗДАНИЯ

ЖЕНЩИНА: Стихи/Предисл. А. Луначарского. — Пг.: ГИЗ, 1922, — 96 с.
Рец. и отзывы: Луначарский А, — Рабочий край, 1922, 1 мая; А. Н. 

[Ал. Неверов]. — Крас, новь, 1922, № 4 (8), с. 283—284; Брюсов В. Вчера, 
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НАСТАСЬЯ КОСТЕР: Драм, сцена. — М.; Пг.: ГИЗ, 1923. — 84 с.
Рец. Волькенштейн В, — Печать и революция, 1924, № 2, с. 276.

СТИХИ В СБОРНИКАХ И Ж УРН АЛАХ

ПЕСЕНКА: [Ах, подарочек друга милого...»]; Песенка [«Как трави- 
ночка, к сырой земле...»]; Угорела я; Черемушка (Песня). [Под псевд. Ка
лика перехожая]. — В кн.: Крылья Свободы: Песенник и декламатор. Ива
ново-Вознесенск, 1919, с. 46—49.

ДОЧЬ города; Осень; Листья: [Под псевд. Калика перехожая]. — В кн.: 
Красная улица: Стихи и песни. Иваново-Вознесенск, 1920, с. 43—44.

ДЕРЕВЕНСКАЯ коммунистка: [Под псевд. Калика перехожая]. — В кн.: 
Сноп/Вступ. статья А. Воронского. Кинешма, 1920, с. 16.

ЖЕНЩИНА: 1. «Мои волосы слишком коротки...». 2. Смотрят звезды 
на меня по-иному. — В кн.: Живописное слово; Сб. стихотворений, очерков 
и рассказов иваново-вознесенск. писателей. Иваново-Вознесенск, 1921, с. 17. 
То же в кн.: Иваново-Вознесенский губернский ежегодник: (Календарь-спра- 
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КОСТЕР: Поэма любви; Две поэтессы; Предтеча; Украденная улыбка.—
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В кн.: Взмах: Стихи и поэмы иваново-вознесенск. поэтов. Иваново-Возне
сенск, 1921, с. 16— 19.

ЖЕНЩИНА. — Крас, новь, 1921, № 3, с. 95—96.
ПЛЯС. — Крас, новь, 1921, № 4, с. 126.
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БЛАГОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
(1883— 1961)

ИЗ АВТОБИОГРАФ ИЙ1

«Родился в 1883 год у  20 ноября (2 декабря) в селе Сорохта Ивановской 
области К ом сом ольского района (раньш е Костром ская губ., Нерехтский 

уезд). О тец земли не имел и работал батраком  у  крестьян. Позднее наша 
семья переехала в фабричное село Писцово... Здесь отец выучился ткацком у

I И спользованы  автобиограф ии А. Н . Б л аго ва , хранящ и еся  в Ц ГА Л И , ф. 1874, оп. Г, 
ед . хр. 637, ф . 1624, on. 1, ед . хр. 12, и автобиограф ия из кн .: Б ла го в А . Песни 
рабочего. С тихотворения (1909—1919 гг .) . М ., 1920 В угловы х скобках  — текст Соста
вителя.
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делу на фабрике Павлова. Мать стала работать на этой ж е ф абрике уб о р 

щицей.
По окончании писцовской сельской ш колы я работал два года в дерев

не у крестьян, а когда мне м инуло 14 лет, поступил на ф абрику учеником  

ткача. На фабриках (текстильных) города Иванова и Ивановской области я 

отработал свыше 30 нет...».
«1905 год  застал меня в Иванове. В городе я работал на ф абрике Буры- 

лина до весны 1905 года, когда чуть ли не во всех городах России возник
ла грандиозная забастовка рабочих. Все ф абрики и заводы Иваново-Возне
сенска остановились. П ередо м ною  встают так ярко дни этой продолж авш ей

ся более двух месяцев борьбы  рабочего класса с капиталом. Затаив дыха
ние, я слушал на митингах речи ораторов, дивился их знаниям... После за 

бастовки я поступил в белильное отделение фабрики Куваевской мануфак

туры.
В то ж е время я записался в бесплатную библиотеку... Брал я книги 

больш ею  частию русских поэтов: Пушкина, Лермонтова, Никитина, Кольцова; 
Гейне и др. ...Я лю блю  стихи с детства... Перебирал я в уме ... прочитанные 

стихи и все чаще и чаще стал думать, что надо попробовать самому напи

сать что-нибудь про ж изнь рабочего народа, про его  нуж ду и труд.
И вот к 1909 году я приготовил тетрадь своих стихотворений и ...задумал 

сам съездить в М оскву.
С 1909 года начинается моя литературная деятельность. Стихи мои печа

тались в журналах «Маяк», «Объединение» (М осква), «Ж изнь для всех» 

(П етербург) и в местной ивановской печати.
П роработав на фабрике Куваева пять лет, я поступил на д р угую  ф абри

к у —  Грязнова ... В один день ... меня вызвали в контору и объявили, что 

через две недели мне выдадут расчет.
Рассчитали меня, а также двух моих товарищ ей за то, что мы собирали 

по фабрике пожертвования в ф онд сущ ествовавш ей тогда пролетарской 
газеты «Правда»...

В скором  времени мне удалось поступить на ... работу... В это время 
на фабриках г. Иваново-Вознесенска среди сознательных рабочих шла уси

ленная пропаганда против насильнической и грабительской б урж уазной вой

ны... Народ требовал хлеба и свободы  своим заключенным в тю рьм у това
рищ ам. Чем ответила Николаевская власть рабочим  —  это уж е известно всем. 

Ответила пулями!
После уж асной картины расстрела, свидетелем которы й был я, мне не

выносимо опротивел этот город, в котором  я жил более десяти лет, и я уе

хал из Иванова в г. Ю рьев-П ольский, Владимирской губ., где поступил на 

фабрику...

Весной 1918 года я с ж еной и с пятилетним прием ным  м оим  сыном 
уехал из города в деревню  Вятской губ., < г д е  заведовал сельским народным  

дом ом  и библиотекой> ...»
«Первая книжка «Песни рабочего» вышла в 1919 году в М оскве. Изда
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телем ее был В. Д. Бонч-Бруевич. Предисловие к ней написал известный в 

то время писатель И. И. Горбунов-П осадов. В книж ку эту вошли стихи, на
писанные за 10 лет...»

. ..< В  1924 году поэт возвращ ается в Иваново-Вознесенск... и работает в 
отбельном цехе Новой Иваново-Вознесенской мануфактуры, сейчас фабрика 
им. Н. А . Ж и д е л е в а > .

«В 1925 году был послан как вы движ енец на работу в редакцию  иванов

ской газеты «Рабочий край», где работал три года: правил заметки и статьи 
и усиленно писал стихи... Выдвижение от станка в редакцию  для меня не 

прош ло даром...» «В 1925 году я вступил в Ассоциацию  пролетарских писа

телей...» «Связь с производством  считал не порванной, так как после редак
ционной работы я ушел опять в производство...»

.. .< С  1932 года работал литературным сотрудником  областной газеты 

«Рабочий край» и м ноготираж ной газеты «Меланжист», литературным кон
сультантом в Ивановском отделении Союза советских писателей, редактором  
областного книж ного  издательства. В 1934 году избирался делегатом на 
первый съезд писателей СССР.

В 1940 году вступил в ряды КПСС. В 1953 году в связи с 70-летием со 
дня рож дения был награжден орденом  Трудового Красного З нам ени > ...

«Самое больш ое количество стихов написал на тему из фабричной ж из
ни..., так как я с текстильными фабриками, с ж изнью  Ивановских ткачей 
связан всей своей жизнью ...»

*  *  *

У м ер А. Н. Благов 16 сентября 1961 года.

Память о нем увековечена в названии одной из улиц областного центра.
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СМЫСЛОВ И. Песни, труд воспевающие. — Рабочий край, 1974, 11 апр.
ДУДИН М. Свой поэт.— В кн.: Благов А. Стихи. М., 1977, с. 5— 14. 
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В этом издании представлен наиболее полный перечень публикаций 
А. Н. Благова и литературы о нем.

БРИТОВ МАКАРИЙ ЕФИМОВИЧ
(1897— 1960)

* АВТОБИОГРАФИЯ

Родился я 25 июля (6 августа) 1897 года в селе Воробьево Кесовскогэ 
района Калининской области в бедняцкой, полунищ енской семье.

О тец мой —  слесарь, долгое время работал на разных заводах П етербур
га. Ум ер в 1902 году. Мать —  потомственная крестьянка, умерла в 1925 году.

В детстве, кром е голода, нищеты и побоев, ничего не знал. Бедность 
заставила с 8 лет работать по найму: пять лет пастушествовал в деревнях 

и помещ ичьих имениях. Зимой, вместе с матерью, нищенствовал. 4 годя 

учился в начальной сельской школе, которую  и закончил в 1910 году...

С детских лет меня тянуло в город, и летом 1912 года это желание осу
щ ествилось.

М ать отправила меня на заработки в П етербург.

В П етербурге под влиянием культурных рабочих и постоянного чтения 
книг пробудилось мое сознание, и я стал принимать посильное участие в 

рабочем  движ ении: распространял номера большевистской газеты «Правда», 
принимал участие в печатании на гектограф е револю ционны х песен, прок
ламаций, распространял их.

В сентябре 1915 г. после столкновения с цеховым мастером с завода был 
уволен.

В декабре 1916 года меня направили в ш колу ф ельдш ерских учеников 
при штабе 37-й дивизии.

4 З а к а з  3113
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На фронте в А встро-В енгрии и Румынии пробыл до января 1918 г.
В начале марта 1918 г. я вернулся в свое село. Не считая возм ож ны м  

оставаться в стороне от происходящ их событий, 7 марта 1918 г. д об ровольно  

вступил в Кашинский отряд  Красной гвардии.
В феврале 1919 г. Кашинской уе зд н о-город ской  организацией был при

нят в члены партии. Во время служ бы  в Красной А рм ии  принимал участив 
в борьбе  против контрреволю ции: в подавлении кулацких м ятежей, арестах 

бурж уазии и антисоветского оф ицерства. Проводил агитационную  работу 

в городе и по волостям уезда.
В июне 1919 г. Кашинский уко м  РКП(б) отозвал м еня из Красной А р м и и  

и назначил заведую щ им  уездны м  агентством Центропечати...

1922— 1923 гг. работал заместителем председателя уездного  исполкома, 
председателем сою за Рабпрос и на других долж ностях.

В апреле 1924 года был переброш ен на работу в г. Калинин на д ол ж 

ность заместителя заведую щ его губполитпросвета при губотделе народного  
образования.

В мае 1925 г. был назначен заместителем заведую щ его губернским  от
делением  Госиздата, а с февраля 1926 г. —  заведую щ им .

В Калинине работал до июня 1928 г., затем был переведен на работу в 
В оронеж  заведовать областным отделением  ОГИЗА.

В марте 1930 г. с этой долж ности я был отозван и назначен заместителем 
заведую щ его отделом печати В оронеж ского  обком а ВКП(б), откуда в фев
рале 1931 г. меня отозвали в распоряж ение ЦК ВКП(б) и снова послали на 

работу в систему ОГИЗа заведовать С редне-Волж ским  (Самарским) краевым 
отделением, объединявш им издательское м книготорговое  дело.

В 1931 г. в Куйбыш еве после разделения издательской и книготорговой 
части на самостоятельные организации, я переш ел на работу в издательство. 
С 1934 г. член Союза советских писателей.

В феврале 1936 г. был переведен на работу в Иваново —  директором  
областного издательства, где и работал до призыва в Красную  А рм ию .

1 августа 1941 г. меня м обилизовали и направили военным  ком иссаром  
эвакогоспиталя №  3852.

В январе 1942 г. вместе со всем штатом госпиталя я уехал на ф ронт и 

был назначен ком иссаром  арм ейского госпиталя легкоранены х №  2950 (30-я 
армия Калининского фронта).

В этом госпитале, сначала военным комиссаром, а потом заместителем 
начальника по политической части служил до  его  расф орм ирования в де
кабре 1945 г. Было это в М онгольской Н ародной Республике...

За участие в боях против герм анского фашизма и японского милитариз

ма награжден орденам и О течественной войны II степени и Красной Звезды, 
медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

В мае 1946 г. демобилизовался.

В июне 1946 г. ОГИЗом снова назначен директором  Ивановского изда
тельства.
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Женат. Ж ена и сын —  члены партии, во время Великой Отечественной 

войны были на ф ронте.

1959 г.

М . Е. Бритов скончался 4 декабря 1960 года.
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Иваново, 1947, кн. 8, с. 173—179.

ВДАЛИ пылает древний город Ржев; Пройдут года; «Война окончена. 
Уносятся в былое...»; Танкист: Стихи. — В кн.: 30 лет: Лит.-худож. сб. 
Иваново, 1947, с. 258—260, 292—293.
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М. Е. БРИТОВ: [Некролог].— Рабочий край, 1960, 8 дек.
РОМАНОВСКИЙ В. Коммунист, писатель, учитель. — Ленинец, 1967, 

25 авг.

ВАСИЛЬЕВ АРКАДИИ НИКОЛАЕВИЧ
11907— 1972)

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 3(16) марта 1907 года в городе Ш у е  Ивановской области. На 
всю ж изнь запомнил, как мать зимой будила меня, тринадцатилетнего па

ренька, в три часа утра, и я, одетый в отцовский полуш убок, летел на Сен
ную  площадь. А  там уж е стояли возы с сеном  и дровами; толпились поку
патели —  в то время я уж е работал на рынке сб орщ иком  денег за места.

О днаж ды увидел матроса, очевидно, приехавш его в отпуск. Он шел, 
распахнув бушлат, на ленточке сияли буквы «Аврора». И я заболел «м орской 

болезнью». Прибавил себе несколько лет, по призыву комсомола ушел слу
жить на флот.

Отслужив, вернулся в Ш ую , несколько лет был рабочим  на Большой 
Красной фабрике. < Н ы н е  ткацко-отделочная ф -к а > .

Как-то написал длинную , страниц на десять, статью о том, что рабочим  

красильного цеха не выдают воврем я спецодеж ду. Назвал свое творение 

«фельетоном» и отнес в «Ш уйский пролетарий». Через три дня узнал, что 
мой материал идет в очередном  номере. Газету печатали ночью, в первом 

этаже типограф ии. Я долго упрашивал печатника выкинуть мне один экзем 
пляр. Получив, наконец, газету, тут ж е, у окна, стал искать свой «фельетон» 
и в отделе «Нам пишут» увидел заметку ...в девять строк.

С тех пор стал рабкором . О сенью  1929 года общ ее собрание рабочих 
фабрики выдвинуло меня в редакцию  «Ш уй ского  пролетария» репортером . 

П отом  долго  работал в Ивановской областной газете «Рабочий край», в 

«Правде» и «Крокодиле», где и сейчас являюсь членом редакционной кол
легии.

Первый сборник моих ю м ористических рассказов «Бархатная дорож ка» 
вышел в издательстве «Правда» в 1948 году. Потом появились книги: «О 
пользе дезинфекции», «Основная профессия», «Личное местоимение», «Лю 
фа», «Хрустальная ваза», «Старая приманка».

В детстве я часто слышал от родителей рассказы о том, как бастовали 

ш уйские и ивановские рабочие. Еще в «Рабочем крае» я начал собирать ма
териалы о М . В. Ф рунзе. Ж ивы были м ногие его товарищ и и друзья —  ста
рые ивановские большевики.. Их воспоминания и легли в основу книги рас

сказов о Ф рунзе  «Товарищ Арсений», впервые вы пущ енной Детгизом. А  

затем я задумал написать повесть о первом  в м ире Совете рабочих депу
татов, созданном иваново-вознесенскими рабочими в 1905 году во время зна
м енитой летней стачки.
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Повесть разрослась в трилогию  «Есть такая партия!», над которой я в: 
общ ей сложности работал около десяти лет.

В 1961 году вышел роман «Понедельник —  день тяжелый», который был 

также издан в Польше, Болгарии, Венгрии, Чехословакии. По сценарию, ко
торый я написал по роману, сделан на студии им. Горького фильм с тем ж е  

названием. Там ж е начал сниматься фильм о М . В. Ф рунзе.

1963 г.

*  *  *

Ф ильм «Понедельник —  день тяжелый» вышел на экраны в 1964 году, а 
фильм «Товарищ Арсений» —  в 1965.

В 1967 году А. Н. Васильев опубликовал ром ан-дилогию  о чекистах «В 
час дня, Ваше превосходительство», в 1968 —  «Холодный март», посвящ енный 

этой ж е теме. Роман «В час дня, Ваше превосходительство» неоднократно 
переводился на иностранные языки.

В последние годы А . Н. Васильев был парторгом  МГК КПСС столичной’ 
писательской организации, членом правления Сою за писателей РСФСР. Д о л 

гие годы состоял членом редколлегии журнала «Москва».

Писатель был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета» и м ногим и медалями.

Ум ер А . Н. Васильев 23 августа 1972 года.
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ВЕЛИКАНОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(1906— 1985)

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 11 (24) апреля 1906 года в селе М авринке Н овоузенского уезда 

Саратовской губернии (ныне Ерш овского района Саратовской области) в 
семье беззем ельного крестьянина. Отец, Д митрий Агапович, работал у  по

мещ ика плотником, а мать, Татьяна Павловна, —  д ояркой  и кухаркой. После 

револю ции наша семья поселилась в селе Дергачах Саратовской области и 
получила надел земли. С отроческих лет работал в своем  хозяйстве, по

м огая родителям. Учась в ш коле II ступени, временами работал библиотека

рем, секретарем  и счетоводом. В 1925 году поступал в Саратовский ветери

нарный институт. О дноврем енно с учебой работал разносчиком  газет. По 
окончании института (с 1929 г.) работал ветеринарным врачом в Дагестане, 

в Калмыкии и в совхозе «Красная звезда» Саратовской области. Затем с 

1932 года более 20 лет прослуж ил в Советской Арм ии, пройдя больш ой слу
ж ебны й путь, от старш его ветврача полка до  старш его пом ощ ника началь

ника ветотдела фронта.
Учился заочно в Л итературном  институте им. Горького, но война пом е

шала его  закончить. Участвовал в Великой О течественной войне с первого  и 

до последнего дня, а затем некоторое время служил в Группе оккупационны х 
войск в Германии. На фронте был ранен и контуж ен. О тмечен правитель
ственными наградами: пятью орденами (орден боевого  Красного Знамени, 

ордена Отечественной войны I и II степени, два ордена Красной Звезды) и 

13 медалями. В 1966 год у  награжден за общ ественно-литературную  деятель

ность Почетной грам отой Президиума Верховного Совета РСФСР.
На фронте (в 1943 г.) вступил в Ком м унистическую  партию.
Печататься начал в 1933 год у  в газете «Красноармейская правда» (Смо

ленск): очерки и рассказы. В 1934 г. в ленинградском  ж урнале «Залп» №  8 

был напечатан рассказ «Подкова», премированны й на Всеармейском конкур
се. В 1938 году опубликовано три рассказа в сборнике «Родина» (г. Смоленск), 
а в 1939 году в М инске вышел в свет коллективный сборник рассказов и сти

хов «Кони вороные», составленный м ною . В этом сборнике помещ ены два 
м оих рассказа и предисловие.

Во время Великой Отечественной войны изредка печатался в армейских 
газетах: очерки и сатирические стихи.

В 1947 году в Свердловске вышла в свет первая книга для детей «Мои 
рассказы».

В 1949 году переведен из Перми в г. Иваново, где д о  1953 г. препода
вал на спецкаф едре сельхозинститута.

В 1949 г. был принят в члены Сою за писателей СССР. После дем обилиза

ции в звании полковника (1953 г.) окончательно переш ел на литературную  
работу. С 1947 года до 1982-го вышло в свет 24 книги рассказов и повестей в
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Свердловске, Перми, Иванове, Ярославле и в М оскве. Из них три адресованы 
взрослым  читателям, остальные детям.

Ряд лет избирался заместителем и секретарем  парторганизации при 
Ивановской писательской организации.

1982 г.

У м ер 16 ию ля 1985 года.
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ВИХРЕВ ЕФИМ ФЕДОРОВИЧ
(1901— 1935)

Е. Ф. Вихрев родился в городе Ш уе  29 марта (11 апреля) 1901 года. Учил

с я  в гимназии, где редактировал рукописны й ж урнал «Ю ные звуки». В пер

вые годы  Советской власти был создателем ш уйской ком сом ольской орга
низации.

Л итературную  деятельность начал в 1917 году, напечатав стихи о рево
лю ции, призываю щ ие к борьбе со старым миром , в ш уйской уездной газе
те «Новый путь».

О сенью  1919 года, когда вся страна поднялась на б орьб у с Деникиным, 

Вихрев добровольцем  ушел на фронт. Вместе с отрядом  иваново-вознесен- 
ских ком м унистов и ком сом ольцев в М оскве, в Голубом зале Дома Союза, 
сн  слушал напутственную речь В. И. Ленина. Свое впечатление от этой ветре- 

чи Вихрев описал в стихотворении «В Голубом зале» (1924) и в очерке «Го
ды» (1929). В 1919 год у  он вступил в Ком м унистическую  партию. В граж дан
скую  воевал на Д ону и на Кубани. Служил в политотделе 9-й армии, был 
одним  из организаторов комсомола в Новочеркасске.

После разгром а белогвардейцев Вихрев полностью отдается газетной 
работе: вместе с друзьям и организовал в Краснодаре областную газету 
«Красное знамя» и работал в ней сначала секретарем , а затем заместителем 

редактора. В Краснодаре он окончил рабфак и там ж е  познакомился с 

Д. А . Ф урм ановы м . Это знаменательное для него событие нашло отражение 
в рассказе «О свобож дение раба».

В 1922 год у  Вихрев приехал в Иваново-Вознесенск и стал сотрудничать 
в редакции газеты «Рабочий край», одноврем енно поступив в политехничес
кий институт.

В 1925 год у  Вихрев переехал в М оскву. Работал секретарем  журнала 

«Город и деревня», а затем секретарем  издательства «Недра». О дноврем енно 

заведовал м узеем -усадьбой Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. С 1931 года Вих
рев переш ел на творческую  работу. В 20-е годы  он входил в литературную  
группу «Перевал» (И. Катаев, Н. Зарудин и др.)

С 1934 года — член Сою за писателей СССР. О сновную  задачу искусства 
он видел в том, чтобы помогать созиданию  б удущ его , «как прекрасной ком
позиции социализма».

В 1930 год у  в издательстве «Недра» вышла его  книга «Палех». О трывки 

из нее были переведены на ф ранцузский язык. Эта книга завоевала совет
ском у Палеху десятки тысяч почитателей и сделала известным имя ее автора. 
Горькии писал Вихреву: «Книга —  отличная, а то, что Вы написали ее —  боль

шая Ваша заслуга перед самобытным искусством прекрасных палеховских 
мастеров»1.

’ п ^ ^ к е  МйваГновЬо.0'1963,ПсР 'б 8 : 8 ' 33’ СН0СК“ Д*На “  КН"  ^ п р и я н о ^ к и й  П . В ш ироко»
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С искусством палешан Вихрев впервые познакомился в 1925 году через 
худож ника-палеш анина И. И. Зубкова. Именно он пригласил писателя в Па- 

лех. Д ругой источник знакомства с Палехом — его  ж ена Елизавета Николаев

на, урож денная Сафонова, коренная палешанка. Во второй половине 20-х го
дов и позднее Вихрев еж егодно бывал в Палехе, увлеченно изучал ж изнь 

и быт худож ников, историю  и соврем енное состояние палехского искусства, 
публиковал статьи и очерки о нем в газетах и журналах. Он был великолеп

ным пропагандистом искусства палешан, заинтересовал им ш ирокие круги  
общ ественности и м ногих советских и зарубеж ных писателей (А. Толстой, 
И. Эренбург, Б. Пильняк, И. К*таев, Нурдаль Григ, Альберт Рис Вильямс, Поль 
Вайян Кутю рье и др.).

По совету А . М . Горького Вихрев подготовил вторую  книгу о Палехе, 

куда вошли обработанные им рассказы самих худож ников. Эта книга под 
названием «Палешане» вышла в 1934 году. О дноврем енно Вихрев подготовил 

и вторую  ком позицию  книги «Палех», куда вошел ряд новых очерков (издана 
в 1938 г.).

В 30-е годы рассказы и очерки Вихрева печатались в столичных ж урна
лах и в таких ивановских изданиях, как «Рабочий край» и «Пламя».

В 1933 году в М оскве вышла книга его рассказов «О свобож дение раба», 
в которой он снова затрагивает тем у народных талантов. В последние годы 

своей ж изни Вихрев написал книгу «Родники» —  рассказы и очерки автобиог
раф ического характера.

В конце 1934 года по поручению  А. М . Горького Ефим Ф едорович едет 
в Палех, чтобы собрать материал для специального выпуска журнала «Наши 

достижения». В д ороге  простудился и 2 января 1935 года ум ер. П охоронен 
о Палехе.

На памятнике в Палехе такая надпись: «Ефим Вихрев, писатель, р о ж 

денный револю цией, сын пролетарской партии, вдохновенный трибун Палеха 
и народного искусства».

На родине писателя, а Ш уе, одна из улиц носит его  имя.
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ВОЛКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
(1921— 1976)

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился 24 октября 1921 года в деревне Ж идково Л еж невского рай
она Ивановской области. О тец —  председатель колхоза, мать —  рядовая кол

хозница. До восемнадцатилетнего возраста жил в деревне. Учился, работал
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в колхозе. Н екоторое время заведовал избой-читальней. В 1940 г. поступил 

во Владимирский аэроклуб по специальному набору. В то время лозунг та

кой был: «Комсомол —  в авиацию!».

Первые четыре месяца войны приш лось воевать в пехоте. Потом меня 

назначили в тяж елобом бардировочны й полк. С этого времени, вплоть до 

1962 г., моя ж изнь была связана с авиацией. Этапы послевоенной службы : 

ГДР, Польша, Сахалин, Чукотка.

В 1962 г. демобилизовался и приехал в г. Иваново: здесь после смерти 

отца живет моя мать. Первое время граж данской ж изни работал литсотруд- 

ником в м ноготираж ке «Строитель». Почти не зная рабочей жизни, решил 
наверстать упущ енное —  поступил подсобны м  рабочим  в механический цех. 

После шести лет —  слесарь четвертого разряда, чем очень горж усь, хотя 

временно и не работаю.

О дноврем енно писал повесть «Над горящ ей землей» и роман «Степан 

Осокин».

Повесть на 90 процентов автобиограф ична. А  роман получился типично 

деревенский потому, что сам я вскормлен, вспоен и воспитан в крестьянском 

духе. Ничего нового в романе не открыл, но льщ у себя надеждой, что у про
читавшего останутся представления: а что в то время было и чем лю ди ж и 

ли? М не всегда казалось, что получался некоторы й перекос в м иропоним а
нии. О том, как жили на Дону, Днепре, в Сибири, на Севере написано хо

рош о и полно (Ш олохов, Твардовский, М арков, Белов). А  вот про здеш ние 
места во глубине России, где начиналось наше государство и револю ция, 
мало. О собенно про крестьян. Оставить память о близких мне лю дях —  вот 

чего я хотел. И если мне это хоть в какой-то мере удалось, на больш ее не 

претендую .

О бычно спрашивают: над чем работаете сейчас? Просто не ответишь. 

Точного плана на произведение нет, но в общ их чертах мыслится так. В вой
ну, при чрезвычайных обстоятельствах, группа лю дей попадает на Чукотку. 
Там они строят поселок, ловят рыбу. О бживая тот край, бывш ие хлеборобы 

тоскую т по пашне, по травам, по лесам. И поселок называют родны м  именем 

«Костромское». И о городы  пытаются делать на вечной мерзлоте. И корову 

везут через два моря... Характеры противополож ные, ситуации разнообраз
ные. В общ ем  начало есть, конца не видно. Не будет получаться —  пойду 

спять в слесаря...

21 февраля 1976 г.

*  *  *

Член КПСС с января 1974 г., член Союза писателей СССР с 1976 года.

Ум ер В. В. Волков 23 марта 1976 года.

68



ИЗДАНИЯ

НАД ГОРЯЩЕЙ ЗЕМЛЕЙ: Повесть. — Ярославль: Верх.-Волж. кн.
изд-во, 1968.— 296 с.

Отзыв и рец.: Догадаев В. — Рабочий край, 1965, 20 июня; Пипчук В. 
Чтобы, умирая, воплотиться... — Рабочий край, 1969, 21 янв.; Костин В. Не 
думая о подвигах и наградах. — Ленинец, 1969, 29 марта.

СТЕПАН ОСОКИН: Роман. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1975. — 
495 с.

Рец.: Лешуков Т. Жить для счастья других: Заметки на полях романа 
Виктора Волкова «Степан Осокин».— Ленинец, 1975, 6 авг.

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ

КУПРИЯНОВСКИЙ П. «Вопрошая и допрашивая прошедшее...»: (Два 
романа ивановских писателей). — В кн.: Куприяновский П. В. Доверие к 
жизни: (Литературовед, и лит.-крит. статьи). Ярославль, 1981, с. 228—231.

ВОЛКОВ ИВАН АНДРИАНОВИЧ

|1880— 1968|

И. А . Волков родился 27 февраля (10 марта) 1880 год а1 в г. Иваново- 

Вознесенске в семье рабочего-красковара. Окончил народную  ш колу. В две
надцать лет стал работать мальчиком «на побегуш ках» на ф абрике А . М. Ган- 

дурина. Читать начал рано, занялся самообразованием. Контрасты о кр у ж а ю 

щей ж изни волновали ю нош у, он хотел все это описать на бумаге. Первой 
серьезной пробой пера была его  корреспонденция в столичной газете «Рус
ские ведомости» за 1900 год «О вреде водопроводов и пользе нечистот», 

высмеивающ ая речи фабриканта Гандурина в городской думе.

В 1901 году, работая конторщ иком  на фабрике, объединил вокруг себя 

прогрессивно настроенную  м олодеж ь и стал выпускать нелегальный рукопис
ный ж урнал «Кружок». Авторам и статей, очерков, стихов и рассказов были 
И. Ш еберстов (конторщ ик), А. Гречухин (чертеж ник), М . Оленичев (слесарь), 

П. Куликов (служащ ий). Ж урнал просуществовал около полутора лет, вышло 
три номера.

В 1903 году во «Владимирской газете» появилась серия очерков из фаб

ричной жизни, объединенных названием «Ситцевое царство». Это была ост

рая сатира на быт и нравы ивановской бурж уазии, на фабричные порядки, 

зарисовки о скучной, тоскливой ж изни молоды х рабочих. Статьи подписыва
лись псевдонимами: «И. Ведин», «Кифа М окиевич», Кифа М -ч».

1 В о р о н е ж  ЛоблРа< ^ )е\ > 1 рож дення указы вался  -  1881. Уточнен Борисоглебским ЗАГСом
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Рабочие читали очерки с интересом, узнавая в них себя и своих хозяев, 

особенной популярностью  пользовались рассказы «Два дня из ж изни Трофима 

Еремеевича», «Перед дачкой», «Маленькие и большие».
В 1905 году Волков уехал в Ярославль, где и стал проф ессиональным 

ж урналистом. Сотрудничал в газете «Северный край», которая распространя

лась в Ярославской, Костромской, Владимирской, Вологодской и А рхангель

ской губерниях. В 1908— 1909 годах в газете «Старый Владимирец» печатают
ся корреспонденции об ивановском быте. Во м ногих из них рассказывалось 

о тяж елой ж изни женщ ин-текстильщ иц. В 1909 году выпустил книгу «Дуняш
кина жизнь», которая была переведена на датский язык. Немало интересных 

очерков Волков написал о всеобщ ей стачке иваново-вознесенских рабочих 

в 1905 году.
В дореволю ционны е годы Волков публиковал свои очерки, фельетоны, 

рецензии в столичных газетах «Русские ведомости», «Русское слово», «Го
лос М осквы», «Утро России», «Новое время» и в ряде провинциальных.

В 1921 году он уехал в г. Царицын (ныне Волгоград) в качестве специаль
ного корреспондента «Известий». Печатался в газетах «Правда», «Труд», 

«Беднота», «Серп и молот», «Экономическая жизнь».
В 20-е и 30-е годы на страницах ивановских журналов публиковались его  

очерки под названием «Уклад ивановской ж изни 40 лет назад». Печатался 

также в журналах Урала, Сибири, Поволжья.
В эти ж е годы в Иванове вышли его  книга «Ситцевое царство», пьеса 

«Бунтари» (о событиях 1905 года в Иваново-Вознесенске), воспоминания «20 

лет по газетному морю ».
Последние годы своей ж изни Волков жил в городе Борисоглебске Воро

неж ской области и, несмотря на преклонный возраст, не оставлял перо га

зетного работника.
Умер И. А. Волков 20 декабря 1968 года.
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ВОРОНСКИЙ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ
(1884— 1943)'

А, К. Воронский родился 27 августа (8 сентября) 1884 года в с. Хорош авке 

Кирсановского уезда Тамбовской губернии, в семье священника.
Учился в духовном  училищ е в г. Тамбове, по окончании училища перешел 

в семинарию. Из последнего класса был исключен с «волчьим билетом» за 

«бунт».
В 1904 году, будучи ещ е семинаристом, вступил в м естную  организацию  

РСДРП (больш евиков). После исключения из семинарии некоторое время 

работал в местной организации (писал прокламации, перевозил револю цион

ную литературу, проводил массовки и т. п.).
В 1905 году уехал в П етербург, где стал проф ессиональным револю цио

нером. Имел партийный псевдоним Валентин.
Участвовал в револю ции 1905 года. После ее пораж ения был направлен 

партией в Ф инляндию , в Гельсингфорс для работы в социал-дем ократичес
кой организации солдат, которая была выдана провокатором . Воронский 
участник С веаборгского восстания. После его подавления работал в Вильман- 

страде. Затем был отозван в П етербург.
В сентябре Воронский был арестован и осуж ден П етербургской военной 

палатой к одном у году заточения в крепости. Частично отбывал срок в Пе

тербурге  (в «Крестах»), частично в Тамбове.
После освобож дения переехал в М оскву, получил назначение на партий

ную работу во Владимирскую о кр уж н ую  организацию , возглавлял ее не

сколько месяцев. Здес» в октябре 1907 г. был снова арестован, посажен в 
тю рьм у, где познакомился с М . В. Ф рунзе, и выслан на два года в г. Яренск 
(Вологодская губерния). Находясь в ссылке, вместе с другим и товарищ ами- 

больш евиками (В. Подбельским, И. Стуковым, М . Лаш евичем и др.), вел 
диспуты с эсерами, анархистами, меньшевиками. Распространял револю цион

ную литературу, вел политические и общ еобразовательные круж ки  среди 

ссыльных рабочих и крестьян.
По окончании ссылки вернулся на партийную работу в М оскву (1910), 

состоял секретарем М осковского  союза кож евников, вел револю ционны е 

круж ки среди рабочих пекарей и кож евников. Ввиду угрозы  ареста вы нуж 

ден был уехать в Тамбов, а затем в Саратов, где работал в партийной орга
низации вместе с М . И. Ульяновой. Организовал и вел три револю ционны х 

кружка, два среди рабочих, один среди интеллигенции.
О сенью  1911 года переехал на партийную работу в г. Николаев. Здесь 

также руководил круж кам и рабочих судостроительного завода и пекарей. 
Находясь в Николаеве, сотрудничал в одесской газете «Ясная заря», которую  

издавал и редактировал В. В. Воровский. К этому времени относятся первые

1 Биограф ия написана дочерью  п исателя Галиной А лексаидровной Воронской. < Р е д .>  
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литературно-критические статьи Воронского («Об Аверченко» —  1911, №  56, 

«Публицистические наброски о Горьком» —  1911, №  66, 67 и др.)- Статьи под
писаны псевдоним ом  «Нурмин». В конце 1911 года Воронский заочно из
бирается делегатом на П раж скую  конф еренцию  от Саратовской организации 

больш евиков.
В январе 1912 г. участвовал в конф еренции в Праге. После этого вер

нулся в Россию как агент вновь избранного ЦК большевиков. Сделал от
четные доклады в Николаеве, Одессе, Саратове. В Саратове был арестован. 

Выдал Воронского, как и других делегатов конф еренции, провокатор М а

линовский. Был выслан на три года в г. Кемь (Архангельская губерния). П о

сле отбытия ссылки вел партийную работу в Екатеринославе (Днепропет
ровск), среди рабочих эстампажного завода. Из-за угрозы  ареста (дважды 

был произведен обы ск жандармами на квартире) вынужден был уехать.

Во время войны 1914 года мобилизован, но из-за больш ой близорукости 
не был направлен на фронт. Был использован на военно-хозяйственной ра
боте.

Ф евральскую  револю цию  Воронский встретил на Западном фронте, был 

избран председателем Кайдановского Совета солдатских депутатов.
В 1917 году направлен в г. О дессу. Вместе с Рузером, Хмельницким, 

Ю довским , Старостиным, Дегтем и другим и Воронский подготовил разм еж е

вание с меньш евиками. Вошел в комитет больш евиков. Состоял в Красной 
гвардии. Был представителем фракции больш евиков в Румчероде. По ман
дату В. И. Ленина подписывал мирный д оговор  с Румынией. Был делегатом 

II! съезда Советов (в П етрограде). Как член редакционны х коллегий м ного 
печатался в больш евистских газетах О дессы «Голос пролетария», «Солдат

ская мысль», «Известия», часто выступал на митингах и собраниях, где не

изменно проводил ленинскую  политику о войне и мире.

Воронский был в эвакуационной комиссии, когда к О дессе подступили 
немцы. Покинул город  на пароходе вместе с Советским правительством 

(1918 г.).
Переехал в Саратов, был там во время эсеровского мятежа. Принимал 

участие в его подавлении. По направлению секретаря ЦК Е. Д. Стасовой 
уехал в Иваново-Вознесенск. С 1918 по 1921 г. работал редактором  губерн
ской газеты «Рабочий край», состоял членом губком а и губисполкома, с ян

варя по сентябрь 1919 года был председателем губком а (после отъезда 
М . В. Ф рунзе  на фронт). В Иваново-Вознесенске вышли первые брош ю ры  
Воронского «В. И. Ульянов (Н. Ленин)». (К пятидесятилетию со дня ро ж д е 

ния), «Товарищ Ф рунзе  (Арсений)» (В связи с разгром ом  Врангеля). В га
зете «Рабочий край» опубликовал около 350 статей публицистического и 
литературно-критического характера.

Был делегатом нескольких партийных съездов и съездов Советов. Ушел 
д обровольцем  на подавление Кронш тадтского мятежа. Состоял членом 
ВЦИК четырех созывов. По заданиям ВЦИК выезжал на Украину, в Харьков, 
в Тамбов (во время Антоновского  мятежа).
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В 1921 г. был переведен на работу в М оскву, в Главполитпросвет. Вмес

те с Н. К. Крупской организовал первый «толстый» литературно-худож ествен
ный ж урнал «Красная новь» и был главным его редактором  до 1927 года. 
В организации журнала принимали больш ое участие В. И. Ленин и А . М . Горь

кий. О дноврем енно Воронский редактировал журнал «Прож ектор», работал 

в Государственном издательстве, некоторое время возглавлял литературно
критический отдел газеты «Правда», выступал там с публицистическими и 
литературными статьями. О рганизовал издательство «Круг».

С начала 30-х годов работал в Гослитиздате, был старш им редактором  
по изданию русских и иностранных классиков. В 1937 году был необоснован

но репрессирован. В 1957 г. посм ертно реабилитирован и восстановлен в 
партии со стажем с 1904 года.

Ум ер 13 октября 1943 года.
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ГАНАБИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1912— 1954)

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 10 октября 1922 года в деревне Коломиха Вязниковского района 

Владимирской области в семье крестьян.
В 1924 году семья переехала жить в г. Вязники, а в 1928 году в г. Ю ж у.
С 1930 по 1940 гг. учился в средней школе. После ее окончания работал 

председателем доб ровольного  спортивного общества «Торфяник» на М угр е - 

евском  торф опредприятии Ю ж ско го  района Ивановской области, потом 

(там ж е) рядовы м  б ойцом  в пож арной охране.
В январе 1941 года был призван на военную  служ бу в Военно-М орской 

флот. Служил в береговой охране КБФ; ком ендором  (наводчиком) на зе
нитном орудии, прибористом  на ПУАЗО , чертеж ником . Участвовал в боях 

против немецких захватчиков на территории Латвийской и Эстонской ССР 

у под Л енинградом  (Красная Горка, О раниенбаум  и т. д.).
С апреля 1945 года по апрель 1946 года работал секретарем  ре

дакции газеты соединения. В апреле— мае 1946 года исполнял обязанности 

редактора ф лотского радиовещ ания главной базы Балтфлота, а затем, по 
заданию отдела пропаганды и агитации Политуправления КБФ (ПУБАЛТ), ра
ботал для Л енинградского, Таллинского и Рижского радиовещания. О днов

рем енно сотрудничал в газете КБФ «Красный балтиец», писал очерки, статьи 

и т. д.
В сентябре 1946 года приказом  Военного Совета КБФ был назначен ре

дактором  ф лотского радиовещ ания главной базы Балтийского флота при 

Доме Военно-М орского  флота (г. Таллин). В этой долж ности работал до де

мобилизации (август 1947 года).
В марте 1947 года вступил кандидатом в члены ВКП (б), до  этого —  с 

1942 года —  был членом ВЛКСМ.
Стихи начал писать в 1943 году, осенью . Печатал их почти во всех газе

тах Балтийского флота и в граж данских: «Рабочий край», «Голос ударника», 
«Пролетарий», «Советская Эстония», «Литературная газета», а также в ж ур 

налах: «Вымпел» (быв. «Краснофлотец») и «М олодой колхозник».
На несколько стихотворений-песен написана музыка композиторами Евг. 

О вчинниковы м и Г. Крейтнером.

25 января 1948 г.

*  *  *

В конце 40-х —  начале 50-х годов Иван Ганабин печатался на страницах 
газет «Рабочий край», «Ленинец», в «Ивановском альманахе», коллективных 
сборниках.
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В Иванове состоялся е ю  поэтический дебю т: был издан сборник стихов 
«Первый выход».

В 1948 году Ганабин поступил в Литературный институт им. Горького. 
О кончив его, работал в редакции владимирской газеты «Комсомольская иск

ра», возглавляя отдел литературы и искусства. Во Владимире выпустил два 
сборника стихов. Был принят в члены Сою за писателей СССР и избран пред

седателем б ю р о  литературного объединения Владимирской области.
25 января 1954 года тяжелая болезнь унесла его из ж изни.

В город е  Ю ж е Ивановской области имя поэта присвоено детской би б
лиотеке и одной из улиц.

В 1972 году за цикл стихов о м олодеж и и Родине Ганабину (посм ертно) 

была присуж дена в г. Владимире областная ком сом ольская премия имени 
Герасима Ф ейгина.

ИЗДАНИЯ

ПЕРВЫЙ выход. — Иваново: Облгиз, 1950.— 63 с.
Ред.: Кочнев М. — Ленинец, 1950, 16 марта; Скворцов В .— Рабочий 

край, 1950, 28 июля; Федоров В — Смена, 1950, № 15, с. 15.
В ДОРОГЕ, — Владимир: Облгиз, 1951, — 93 с. — Циклы: Песня о

кронштадтцах; Край родной.
СКАЗ о матросском отпуске: Стихи. — Владимир: Кн. изд-во, 1953.—

12 с.
ИЗБРАННОЕ, — Владимир: Кн. изд-во, 1954.— 119 с .— Циклы: Вспом

ним походы; Отчий край; Давно ли ты меня ждала.
Рец.: Ваншенкин К. Стихи нашего друга. — Смена, 1955, № 11, с. 18. 
СТИХОТВОРЕНИЯ. — М.: Сов. писатель, 1956. — 78 с.
Рец.; Горбунов Г. Они пели о море... — Рабочий край, 1956, 29 авг.

СТИХИ В СБОРНИКАХ

ПЕРВЫЙ выход; «Сыграй на прощанье мне песню...»; Славь, запевала, 
дела боевые; Песня молодых моряков; «На деревьях зреют почки...»; Его 
убили на войне.— В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 1948 кн 9 
с. 237—240.

ДОМ строят; Сентябрь. — В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 1948 
кн. 10, с. 166—167.

ДОМ строят; Песня о Юже; Во ржи; Песня молодых моряков- Балла
да о погибшем матросе.— В кн.: Молодые голоса: Стихи. Иваново 1949
с. 33—39. ’ ’

, По Д°Р°ГС 8 Р°Дн°с село.- В  кн.: Родному комсомолу. М
1949, с. 100—101. J

БАЛЛАДА о погибшем матросе: Стихи. -  В кн.: Юным друзьям Сб 
рассказов и стихов. — Иваново, 1950, с. 57—58.

78



СОЛДАТУ часто снится дом, — В кн.: Владимир: Лит.-худож. альма
нах. Владимир, 1951, кн. 1, с. 75—76.

НЕЧАЕВА Люба поет. — Молодая гвардия: Альманах, 1952, № 6, с. 228.
УХОДЯТ в армию ребята; Солдату часто снится дом. — В кн.: Боевые 

друзья: Сб. солдат, стихов. М., 1953, с. 64—67.
Я ФЛОТУ очень благодарен...; Стихи. — В кн.: Поэзия в бою: Стихи 

о Великой Отечественной войне. М., 1959, с. 131— 133.
Я ФЛОТУ очень благодарен; «Всю ночь лил дождь...»; Глухая ночь 

глядит в окошко...; В ночь Победы; Его убили на войне... — В кн.: Поэты- 
фронтовики: Стихи. Ярославль, 1969, с. 49—57.
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бина.— Призыв (Владимир), 1964, 20 февр.
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ки.— Ярославль, 1969, с. 49—57.
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ДОГАДАЕВ В. Добрая, открытая душа. — Светлый путь, 1980, 15 марта.
ДУДИН М. Живая вода: Воспоминания о И. В. Ганабине. — Свет

лый путь, 1980, 27 дек.; То же в кн.: Дудин М. Поле притяжения. Л., 
1984, с. 92—93.

ЕРОФЕЕВ Ю. Письмо поэта из Южи: [И. Ганабин и А. Фатьянов].— 
Рабочий край, 1980, 22 июня.

ШВЕЦОВ Н. М. Он жил мечтой: [Воспоминания друга]. — Светлый 
путь, 1982, 2 окт.

I АНКЕВИЧ Ю. М. Строки, добытые в бою: [Воспоминания]. — Светлый 
путь, 1983, 7 окт.

ВАНШЕНКИН К. Общежитие. — В кн.: Воспоминания о литинституте. 
М., 1983, с. 191, 196— 197.

ГЕРАСИМОВ В. Первопроходцем был Иван Ганабин. — Призыв (Вла
димир), 1984, 7 янв.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

РУССКАЯ литература в советской музыке: Вып. 1. А.—Л. Справочник/ 
Сост. Н. Григорович, С. Шлифштейн,— М.: Сов. композитор, 1975, с. 164.

В ПОМОЩЬ работе библиотек с краеведческой литературой в 1982 году/ 
Владимир. Обл. биб-ка им. А. М. Горького. Сектор краеведения. Владимир, 
1981, с. 63—65. — Библиогр.: с. 65.

ГРАЧЕВ НИКОЛАИ ГРИГОРЬЕВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 19 февраля 1921 года в г. Иванове, бывш ем тогда еще Иваново- 
Вознесенском. Родители из трудящ ихся слоев населения.

До Великой Отечественной войны учился в 34-й средней школе Иванова, 

кончил девять классов и ушел работать табельщ иком на рем изо-бердочны й 
завод, а через год перешел расчетным счетоводом  в Ивановскую  ф абрику- 
ш колу ткацких поммастеров, откуда и был призван в армию  в августе 1941 
года.

Читать я научился в пятилетнем возрасте, первой самостоятельно про

читанной книгой была «Крокодил» Корнея Чуковского. На чердаке нашего 

дома я нашел м нож ество книг: прилож ения классиков к марксовской «Ниве», 
многочисленные журналы, «Битву русских с кабардинцами или прекрасную  
магометянку», «Тиля Уленшпигеля», «Дон Кихота», «Княжну Джаваха» Лидии 
Чарской. Так я стал заядлым книгочеем, каким являюсь и до сей поры.

В школе еще начал баловаться стихами, но больш е читал их, а писал 
мало и показывать ком у-либо стеснялся.

В армии —  уже шла война —  попал в М огилевское пехотное училище, 

находившееся тогда в г. Привольске Саратовской области. Окончил в мае
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1942 года и был направлен на Ю го-Западный ф ронт под Балаклею. В маа 

того  ж е 1942 года при окруж ении наших трех армий на Изю м -Барвенков- 
ском  направлении был взят в плен, где провел три года. Прошел через ла

геря в Умани («Уманская яма»), Владимиро-Волынскв, Ченстохове, Хаммель- 
сбурге, Нойсаттле близ Карлсбада. О свобож ден из плена на территории Че

хословакии чеш скими партизанами. В Иваново вернулся в декабре 1945 года 
и сразу ж е поступил на завод (ныне завод текстильного маш иностроения), 

где работал и учился в вечерней школе рабочей м олодеж и до 1951 года. 

Тогда же, еще на заводе, начал по-серьезном у писать стихи и публиковать
ся в местных газетах и столичных журналах. После окончания в 1955 году 

маш иностроительного техникума работал в Новосибирске. Еще будучи уча
щимся техникума выпустил книгу стихов «Начало пути» (Иваново, 1955 г.). В 

Новосибирске у меня вышла вторая книга стихов «Песня о солнышке» 
(1957 г.). А  третья книга была уж е в М оскве, в издательстве «Советский п и 

сатель» («Ледоход», 1960 г.). В 1957 году я вернулся из Н озосибирска а 
Иваново. В 1961 году здесь вышла моя четвертая книга стихов «Берега». 

После нее в 1962 год у  я был принят в члены Сою за писателей СССР.

Учился на Высших литературных курсах в М оскве (1962— 1964 гг.). После 
окончания ВЛК перешел на творческую  работу, стал поэтом-проф ессионалом.

В разное время у меня выходили книги: «Поющ ие лошади» (стихи о ф а
ш истском плене, Иваново, 1963), «Баллада о человеке» (Ярославль, 1966), 
«Рябинка» (М .: Сов. писатель, 1969), «Сорок трав» (Ярославль, 1971), «Цве

тень» (Ярославль, 1975), «Годы» (Ярославль, 1980), «Время осенних костров» 
(М., Сов. писатель, 1981). П родолж аю  писать стихи, но начало тянуть на про

зу, что вполне естественно. Но и стихам —  первой своей лю бзи —  не изме
няю.

23 ноября 1982 г.
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ПОЮЩИЕ лошади: Стихи о фашистском плене. — Иваново: Кн. изд-во,

1963.— 64 с.
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Рец.: Куприяновский П. Это надо живым. — Ленинец, 1963, 19 сент.
БАЛЛАДА о человеке: Стихи. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во,
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ГРИШИН НИКОЛАИ НИКОЛАЕВИЧ
(1913— 1978)

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 18 февраля (3 марта) 1913 года в деревне Рудино Зарайского 

уезда Рязанской губернии (ныне Б. Коровинский район М осковской области), 
в семье крестьянина-бедняка. Родители умерли рано, когда мне было 5 лет. 

М ногочисленная семья (а в ней я был самым младш им) разбрелась кто-куда: 
старшие —  на фронт граж данской войны, пом олож е —  к ближ айш им родст

венникам, я попал в детдом, закончил семилетнез образование. Потом раз
ные города и разные скитания в поисках работы и жилья. Работал курьером  

в М оскве, посыльным в Рязани, истопником в Ленинграде. В 1931 году уда
лось устроиться учиться (предоставили стипендию ) в Л енинградский инду

стриально-педагогический техникум. Стипендия была маленькой, и, закончив 
два курса, ушел в самостоятельную жизнь.

Рано пристрастился к стихам, писал м ного, но печатать «боялся». Рабо

тал литсотрудником  на ленинградском  радиовещ ании, затем с 1939 года —  
служба в Красной Арм ии, участие в боях с белофиннами на Карельском пе

реш ейке, а с июня 1941 года по лето 1942 г.—  в Великой О течественной вой
не. Значительно потеряв зрение, демобилизовался и был переведен на стро

ительство Северной ж елезной д о р о г и — сначала десятником, затем прорабом  
земляных работ.

С 1951 года ж иву в Вичуге, где до этого находилась семья Вичуга вско
ре стала родной и близкой. Простым рабочим-строителем проработал я 
12 лет на крупных предприятиях города: фабриках им. Ногина, «Красный 

П роф интерн». Сейчас —  мастер-бракер лесоматериалов на лесоскладе.
Впервые начал печататься в 1956 году в газетах «Вичугский рабочий», 

«Рабочий край», «Ленинец». В этом ж е году начали появляться мои первые 
стихи в м осковских газетах «Труд», «Гудок», а позднее в «Советской России», 

«^Известиях», в журналах «М олодой колхозник», «Спортивная ж изнь России», 
«Звезда» (Ленинград)...

В 1961 году Ивановское книжное издательство выпустило первую  книгу 
«Стихи», а в 1963 году вторую  —  «Самое заветное». С 1962 года —  член С о
ю за  писателей СССР.

20 сентября 1963 г.

*  *  *

Поэт выпустил шесть поэтических сборников. О его стихах тепло отзы

вались поэты С. Смирнов, Е. Долматовский, Вс. Рождественский.
Ум ер Н. Н. Гришин 1 сентября 1978 года.
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Родился на Вологодчине, в деревне Ф едоровская Усть-Кубенского рай
она, в крестьянской семье. У отца с матерью нас было пятеро, я —  пред
последний.
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С точной датой рож дения вышла у меня оплош ка. В старой, истертой 

справке, выданной сельсоветом (метрика, я не знаю, и была ли), указан был 

только год  —  1926-й.
Я пом ню  до сих пор, как мать наша, Ю лия Проталионовна, вечно заня

тая, но не суетливая и даж е спокойная при всей ее неспокойной ж изни, как-то 

уж е в Иванове, сидя за ую тны ми пяльцами, на которых вологодские ж енщ и
ны, перебирая коклю ш ки, плетут свои знаменитые кружева, рассказывала, 

что у обоих младших (у меня и у  М иш и) день рож дения в декабре: один 
родился в ночь на 21-е, а д р у г о й — то ли десятого, то ли двенадцатого, с 

разницей в три года.
Когда в сорок втором, военном году мне приш ло время выправлять 

паспорт, матери уж е не было: зимой, в начале года, она простыла в мага

зинной очереди и очень скоро  умерла. Получая паспорт, я никого ни о чем 
больш е не спрашивал, а из трех памятных мне чисел декабря взял почем у- 
то двенадцатое. Потом окажется, что у младш его, Михаила, в официаль

ной метрике записано —  десятое. А я, стало быть, родился 21-го. Но исправ

лять было уж е поздно.

Начиная с восьм ого класса, я учился в спецш коле Военно-Воздуш ных 
Сил. И не окончил ее —  не хватило терпения. Сверстники мои по школе стали 

летчиками, но они не успели на фронт. Из пятисот тогдаш них «спецов» сор
вались из школы трое нетерпеливых. В октябре сорок третьего я призывал

ся в пехоту. Семнадцати мне тогда еще не исполнилось, но это был нормаль

ный призыв.
В начале сорок пятого, когда бои шли уж е в Прибалтике, в Восточной 

Пруссии, я уезжал из Ш уи  с марш евой ротой на ф ронт. Служил в учебном  
батальоне, успел к том у времени подготовить несколько выпусков младших 
командиров, слыл грам отным  сержантом, был даж е ком соргом  батальона, 

и никто меня на ф ронт не торопил. Судьба словно уводила меня от беды, а 

я ее не слушался. Она удивительным образом  заботилась обо мне.
На Втором П рибалтийском фронте, за несколько часов перед боем, ко

торый целиком поглотит два пехотных полка с двумя эшелонами пополне
ния, меня выискали артиллеристы, а точнее топоразведчики —  нужен был 

вычислитель, ум ею щ ий пользоваться таблицей логариф м ов и решать триго

нометрические функции. Парнишка с девятью классами, хоть и самый м оло

дой в полку, их вполне устраивал. Буссоль и теодолит, координаты ходов, 
засечки ориентиров и целей, подготовка данных для пуш карей-панф илов- 

цев —  стало кругом  моих боевых обязанностей. После одного  из боев был 
отмечен медалью «За боевые заслуги». В больш ем проявить я себя не 

успел.
Был после Победы старш иной батареи. Но хозяйственника из меня не 

получилось. В дивизионной газете узнали, что пишу стихи, и взяли меня на
борщ иком . Случалось, свои ж е стихи, одобренны е редактором , сам наби

рал, сам заверстывал в газетную полосу и сам печатал на походной печатной 

машине-яамериканке».
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Вскоре меня взяли в арм ейскую  газету. В 1947 году в Таллине, где мы 

стояли, я окончил при Дом е оф ицеров (оставаясь серж антом ) десятый класс, 
в том  ж е  году стал членом партии и литсотрудником  газеты, навсегда оста
вив наборное дело. В том  ж е году я был участником совещ ания молоды х 

писателей северо-западных областей и республик, проходивш его в Ленин
граде. Д обры е слова Николая Брауна и Всеволода Рождественского были 

для меня и признанием, и напутствием. Вскоре стихи мои появились в «Ле

нинградском  альманахе», а затем и в М оскве —  в ж урнале «Советский воин». 
Я был на крыльях...

В том  ж е достопамятном сорок седьм ом  я впервые за четыре года 
служ бы  получил отпуск, впервые появился в Ивановской писательской о р 
ганизации и был обласкан М ихаилом Кочневым, бывшим тогда во главе ее. 

Он ж е в пятидесятом будет рекомендовать меня в Литературный институт.

Первый курс института я прош ел заочно, ещ е будучи в армии. Второй 
и третий —  тож е заочно, но уж е в Иванове, работая корреспондентом  обл- 
радио. В те годы, как никогда, почувствовалась мне нехватка настоящей ли

тературной среды. Оставил работу, семью , уехал в М оскву и два остальных 
года учился на дневном  отделении. Непререкаем ый авторитет, ж ивой клас

с и к —  Всеволод Иванов, возглавлявший диплом ную  ком иссию , сказал: «Голос 
негром кий, но свой».

К том у времени вышла первая моя книжица «Накануне свидания». Кроме 

стихов поместились в ней две небольш ие поэмы, ранее печатавшиеся в 

ж урнале «Советский воин». Уж е была написана солдатская сказка, и я вплот
ную  занимался поэмой о Ф рунзе. Персональная заявка в институт от ж урна

ла, так меня приветившего, позволяла мне после института остаться в М о с к 
ве —  приглашали на долж ность заведую щ его отделом поэзии. Я выбрал 

Иваново. М ало того, вскоре собкором  областного радио забился в самую 
глубинку и три года жил на Волге, в Ю рьевце. Этот шаг в своей ж изни я 
считаю принципиальным, он и сейчас определяет м ою  судьбу. Трудностей 

хватало, особенно семье. Хотя не было ей легче и в дальнейшем, ибо че
рез каждые три, а то и два года я уходил, не хлопая дверью , с работы и 
на три-четыре года садился за свои поэмы.

С 1973-го по 1978-й год работал старш им редактором  Верхне-Волжского 
книж ного  издательства. Ушел на творческую  работу.

Член Сою за писателей СССР с 1962-го года.

Январь 1983 г.
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ДУДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился я 20 ноября (7 ноября) 1916 года в маленькой, всего шесть 

дворов, деревуш ке Клевнево. Деревуш ка наша стояла в лесу на берегу 
крохотной незамерзаю щ ей речки М олохты, в двадцати километрах от Ива- 
ново-Вознесенска.

Край наш текстильный, и мои родители, как и большинство населения, 
подрабатывали зимой на фабриках. Отец —  раклистом-ситцепечатником, 

м а ть — ткачихой. М альчиш ек-ровесников в деревне у меня не было. Един
ственным д руго м  в детстве был мой дед Павел Иванович, человек по-своем у 

замечательный; работая на фабрике, он стал шлихтовальным мастером, отку
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пился от барина, приобрел у него клочок земли и основал нашу деревню . 

Еще до того, как я пошел в школу, он научил меня читать по «Потерянно

м у и возвращ енном у раю» М ильтона —  гром адной книге с иллюстрациям» 
Доре, на одной странице английский текст, на д ругой  —  русский. Были у него 

и другие книги: «Жития святых», Ж уковский, Пушкин, Никитин и Некрасов. 
Больше всех нам нравилась «Орина, мать солдатская», ,и мы не раз пла
кали.

Километрах в четырех от нашей деревни в селе Бибирево находилась 
школа, которую  я окончил в 1927 году. В это время умерла моя мать Елена 
Васильевна. Н уж но было начинать самостоятельную ж изнь. Поступил в Ка- 

ликинскую  ш колу крестьянской м олодеж и. Жил при школе в общ ежитии. 
Учился легко. Любил заучивать стихи. Бегал в соседню ю  деревню  Рождест- 

вино два раза в неделю учить неграмотных. В 1930 году меня приняли в
КО М СОМ О Л.

После Каликинской школы учился в Иванове в текстильной ф абрике- 

школе. И в Каликинской и в Ивановской школах выпускал стенную газету. 
Там, наверное, и зародилась страсть к сочинительству. После окончания 

школы мне не приш лось работать пом ощ ником  ткацкого мастера: меня нап
равили на работу в ком сом ольскую  газету «Ленинец».

Так я стал ж урналистом. Работал в Иванове, в Комсомольске под Ива

новом, на Баксанстрое в Кабардино-Балкарии. О дноврем енно учился на ве- 
чернем отделении педагогического института.

Я всегда увлекался стихами. Сочинять их начал рано, как только научился 

писать. М не очень хотелось быть поэтом. Но я не м ог им быть: не хватало 
умения и опыта самой жизни. Стихи мои были внешней регистрацией мира, в 
них не было сути, не было душ и времени.

В 1939 году меня призвали в арм ию . Она переиначила и определила м о ю  
судьбу.

Сразу после мобилизации, даж е не успев окончить полковой школы, я 
ушел на финский фронт. Тогда впервые увидел Ленинград, темный, насто
рож енны й. Я еще не знал, что с ним будет связана вся м оя жизнь, что он 

станет моей второй Родиной, что маленькая речка М олохта обернется Не-
ЕОЙ.

Служил я в конном  взводе разведки полковой батареи. Кончил войну в 
Выборге.

С первого до последнего дня я был на полуострове Ханко, на Гангуте. 
Там я написал книгу стихов о ф инской войне. Послал ее Николаю Семенови

чу Тихонову. В ответ получил два номера «Звезды». Стихи были напечатаны.

Ж изнь торопила события. На шесте палатки, в которой мы жили, я перо
чинным нож ом  сделал девяносто зарубок. Девяносто дней до дем обилиза

ции. Каждый день после вечерней поверки мы торж ественно превращали 

очередную  зарубку в крест. Оставалось сорок зарубок. М еня перевели ра 
ботать в полковую  библиотеку. Я выдавал книги и газеты и писал историю
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полка. Весна 1941 года была бурной и веселой. Наступили белые ночи. Бу

шевала и буйствовала сирень.
Первый снаряд навылет прошил легкие стены библиотеки, опрокинул 

книжные полки, перевернул стол, на котором  лежала рукопись истории 

полка.
Начиналась другая история. Надо было считать другие  зарубки и ставить 

другие  кресты.
Я стал работать в газете «Красный Гангут». Там я встретился с замеча

тельным человеком, м оим  земпяком, худож ником  Борисом Ивановичем П ро- 

роковы м . М ы с ним делали уголок ю м ора «Гангут смеется», выпускали лис
товки и брош ю ры . Выдумка, умение и вкус этого человека всегда поражали 
меня и были прим ером. Я получал практический опыт и считал свою  работу 

нуж ной и обязательной.
В апреле 1942 года прямо на фронте меня приняли в члены Сою за со

ветских писателей.
Всю войну, после эвакуации < га р н и з о н а >  полуострова Ханко, был на 

Л енинградском  ф ронте, демобилизовался в 1945 году.
Я остался жить в Ленинграде. Здесь издавались мои книги. Здесь я стал 

писателем и ком м унистом . В разных издательствах вышло около тридцати 
моих стихотворных сборников.

В ящике м оего  стола вместе с первой солдатской медалью «За отвагу» 
и другим и д орогим и м оем у сердцу вещами лежит Почетная грамота Все

м ирного Совета М ира. М не это соседство кажется естественным и зако

номерным. Это моя дорога  к радости. М оя судьба и песня.

1960 г.
*  *  *

М . А. Д у д и н — лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горько
го  (1972) за книгу стихов «Время», Государственной премии СССР (1981) за 
циклы стихов «Седое сердце», «Дерево для аиста», «Полярный круг», «За

падный берег», «Забытая тетрадь», Герой С оциалистического Труда (1976). 
П остоянно занимается переводами. Н еоднократно избирался в Верховный 

Совет РСФСР, в руководящ ие органы Ленинградской писательской органи
зации, Союза писателей РСФСР и Союза писателей СССР. В составе различ

ных делегаций м ногократно бывал во м ногих странах мира.
Награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Зна

мени, Отечественной войны II степени и медалями.

ИЗДАНИЯ'

ЛИВЕНЬ: Первая книга стихов. — Иваново: Облгиз, 1940. — 55 с.
Рец.: Барютин Н. Стихи Михаила Дудина. — Рабочий край, 1941,

4 июня.

1 Рецензии на книги М. А. Д удин а даны  только ич местной печати. < С ост. 3 . К ->

95



ВЕСЕЛЫЙ двор: Стихи/М. Дудин, В. Кудрин. — Иваново: Ивгиз
1940, — 16 с.

ГАНГУТ смеется: Черно-вороны и белофинны. — [Ханко]: Изд. Полит- 
отд. Воен.-мор. базы Ханко, 1941. — 16 с.

ХРАНИ традиции Гангута. [Ханко]: Изд. Политотд. Воен.-мор. базы
1941,— [96] с.

БИТЫЕ козыри: Фельетоны./М. Дудин, А. Флнт. Ил. Б. Л ео .— Л.: Во- 
ениздат, 1943.— 80 с., ил.

ВОЕННАЯ Нева: Стихи.— Л.: Воениздат, 1943.— 32 с.
СТИХИ: 1940—1943 гг. — М.: Мол. гвардия, 1943. — 36 с.
ФЛЯГА: Стихи. — Л.: Гослитиздат, 1943. — 83 с.
ДОРОГА гвардии: Стихи.— Л.: Воениздат, 1944.— 24 с.
КОСТЕР на перекрестке: Стихи.— Л.: Гослитиздат, 1944.— 71 с. 
ПЕРЕПРАВА: Кн. стихов. 1939—1945. — Л.: Лениздат, 1945,— 187 с. 
Рец.: Орлов А. Становление поэта. — Рабочий край, 1946, 21 апр. 
СЕМЬЯ: Стихи.— Л.: Газ.-журн. и книж. изд-во, 1949.— 107 с.
Содерж.: «П оэт»... — Циклы: С добрым утром; Киров; Ода Победе; 

Ода Ленинграду; Семья; Письмо друзьям; Передний край; Агроном; Ле
нинградское метро; Наш двор; «Тебя не ждет оконченное дело...».

СТИХОТВОРЕНИЯ. — Л.: Мол. гвардия, 1949.— 178 с., портр. — Со
держ.: Письмо друзьям. — Циклы: Дорога гвардии; На поверке; Семья; 
В степях Салавата; Дальний город; С добрым утром.

СЧИТАЙТЕ меня коммунистом: [Стихи]. — Л.: Мол. гвардия, 1950. — 
107 с.

ИЗБРАННОЕ: Стихотворения. Поэмы. Переводы. — Иваново: Облгиз, 
1951. — 163 с., портр.

Рец.: Фролов А. Стихи Михаила Дудина. — Рабочий край, 1959, 3 нюня; 
Волков С. Правдивое и ложное в поэзии М. Дудина. — Ленинец, 1951, 
31 июля; Романовский Ал. Жизнеутверждающая поэзия. — В кн.: Иванов
ский альманах. Иваново, 1951, кн. 14, с. 194—199.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ: Поэма. — Л.: Лениздат, 1951. — 43 с.
РОДНИК: Стихотворения. — Л.: Сов. писатель, 1952.— 52 с.
«АВРОРА»: Поэма. — М.; Л.: Детгиз, 1953. — 31 с.
СТИХОТВОРЕНИЯ. Поэмы. — Л.: Сов. писатель, 1954. — 205 с.,

портр. — Циклы: Фронт; Мир; Путешествия; Янтарь; Поэмы: Костер на пе
рекрестке; Дорога гвардии; Хозяйка; Семья; Красная площадь; «Аврора». 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ метро: Стихи. — Л.: Лениздат, 1955. — 16 с. 
СОЛОВЬИ: Лирика. — М.: Правда, 1956. — 32 с.— (Б-ка «Огонек»,

№  3).
СТИХОТВОРЕНИЯ. Поэмы.— М.: Гослитиздат, 1956.— 297 с. портр,— 

Содерж.: Соловьи. — «Есть мудрый смысл в непостоянстве...»— Циклы: Лан
дыши на минном поле; Поверка; Путешествия; Свидетели свиданий; Утро 
доброй осени; Поэмы: Дорога гвардии; Цветам — цвести!; Хозяйка; Семья; 
Учитель.

96



УТРО доброй осени, — Л.: Сов. писатель, 1956.— 108 с. — Циклы: Розы
г о г Л ° т беРеЖЬе; УТР° добР°й осени: После метели; Учитель: (Поэма). 

ОСНЫ и ветер: Стихи.— Л.: Сов. писатель, 1957.— 107 с. — Содерж •
м и г ™ 3”;  НЗШ подъезд- Циклы: Сосны и ветер; Вчера была война'. 
ЪОСТЫ. Стихи из Европы. Л.: Сов. писатель, 1958.— 63 с.

ИзбР- СТИХ0ТВ°Рения и п о эм ы .-Л .: Лениздат,
1 9 5 8 .-4 8 0  с .-С о д е р ж .: Ленинграду. -  «Жизнь в самом деле дружит с на
ми...» Циклы: Ландыши на минном поле; Вчера была война; Поверка- 

видетели свиданий; Розы Лидице; Побережье; Утро доброй осени; После 
метели; Сосны и ветер. — Поэмы.

^ Г УК0В Т' Две КНИГИ поэта-земляка. — Рабочий край, 1959, 16 мая 
УЧИТЕЛЬ: Поэма.— Л.: Детгиз, 1959, — 24 с.
х 1 п п И _ М ': Г0СЛИТИЗДЭТ- I960. — 191 с . - ( Б - к а  сов. поэзии). 
ТЕПЛО: Поэма. — Л.: Лениздат, 1960. — 20 с.

И ^ ПРЯМ 0Е пространство: Стихотворения. -  Л.: Сов. писатель, I960. —

ЧЕТВЕРТАЯ зона, — Л.: Худож. РСФСР, 1960.— 30 с.
ОСТАНЕТСЯ любовь: Лирика, — М.; Л.: Сов. писатель, 1962 — 83 с 

и л .-С о д ер ж .: «Тесовые заборы...» -  Циклы: Орбита; Венок сонетов; Со-’
Л° ВЬп Л , ЯНВаре; Тр" посвящения и Два письма; Останется любовь: Поэма 

РАДИ твоей жизни/М. Дудин, В. Б. Соловьев. -  Л.: Лениздат 1962 -  
134 с.

То же. — 2-е изд., доп. и перераб. — Л.: Лениздат, 1965. — 230 с.
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ: Лирика, — Л.: Лениздат, 1963. — 259 с. — Со

держ.: «И на стихи есть тоже мода...»; Часть первая: Мосты. 1958- Часть 
вторая: Упрямое пространство. 1959-1960; Часть третья: Тепло: (Поэма). 
1960, Часть четвертая: Останется любовь. 1960-1961; Часть пятая: До вос
требования. 1962.

Рец.: Суреев П. Поэзия мудрости. — Рабочий край, 1963 15 сент 
Я Н Т А Р Ь .-Л .: Детгиз, 1 9 6 3 .-2 0 6  с .-Ц и к л ы : К читателю; Чтоб день 

был светел; Родник; Останешься ты навсегда; Живым огнем горя 
ПЕСНЯ Вороньей горе: Поэма, — Л.: Лениздат, 1964, — 35 с. 

^ Ж А В О Р О Н О К : Кинобаллада/М. Дудин, С. С. О р л о в .-М .: Искусство 
1УЬ4. 96 с .— (Б-ка кинодраматургии).

[ИЗБРАННАЯ лирика]. — М.; Мол. гвардия, 1966. — 32 с  (Б-чка
избр. лирики).

ИЗБРАННЫЕ произведения: В 2-х к н .- М .;  Л.: Худож. лит., 1966 
Кн. I. Стихотворения. 360 с.
Кн. 2. Стихотворения и поэмы. 332 с.
ПЕСНЯ дальней дороге: Кн. новых стихотворений. — М.; Л.: Сов пи

сатель, 1966. — 100 с., портр.
ГДЕ НАША не пропадала: Повесть.— Л.: Дет. лит., 1967.— 224 с. 
Рец.: Смирнов В. Дорогой мужества. — Рабочий край, 1967, 16 июня. 
То же: Повесть и рассказы. — Л.: Лениздат, 1979. — 240 с.

7 Заказ 3113
97



НА КРАЮ света. — Л.: Лениздат, 1967. — 79 с.
СТИХИ. Л.: Лениздат, 1967. — 38 с .— (Стихи о Ленинграде).
То же.— М.: Худож. лит., 1967.— 71 с.— (Россия — Родина моя. Б-чка 

рус. сов. поэзии: В 50-ти кн.)
ЦИКЛАМЕНЫ на цоколе. — М.: Сов. Россия, 1967. — 125 с .— (Писате

ли о творчестве).
ХОРОВОД: [Сказка в стихах]. — Л.: Худож. РСФСР, 1968. — 25 с.
То же. — Л.: Худож. РСФСР, 1969. — 25 с.
ДОРОГА жизни: Стихи. — Л.: Лениздат, 1968. — 38 с.
ВРЕМЯ: Стихотворения. 1964—1967. — М.: Мол. гвардия, 1969.— 

255 с. — Циклы: Дорога жизни; Светогорское лето; Окно в горы; Песня 
дальней дороге; Случайный календарь; Четверть века спустя; На краю све
та; На пути под деревом; Весна не за горами.

То же. — М.: Сов. Россия, 1974. — 253 с.
СТИХОТВОРЕНИЯ: Поэмы. 1935—1969. — Л.: Лениздат, 1970.—

623 с.
Рец.: Никольский Т. Живая правда света. — Ленинец, 1971, 16 апр.; Ер

молаев В. «Такая жизнь досталась нам». — Рабочий край, 1971, 13 марта.
СОЛОВЬИ: Стихотворения. Поэмы. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд- 

во, 1972. — 255 с., портр. — Содерж.: Стихотворения; Поэмы: Хозяйка; Учи
тель; Орбита: (Венок сонетов); Остается любовь; Песня Вороньей горе; 
Песня моим комиссарам; Песня дальней дороге; Четверть века спустя.

ВСЕ ВМЕСТЕ: [Посвящения. Послания. Переводы]. — Л.: Лениздат,
1972. — 312 с.

То же. — М.: Сов. Россия, 1980. — 272 с .— (Мастера худож. пер.).
ТАТАРНИК: Стихи. — М.: Современник, 1973.— 125 с .— (Новинки

Современника». Книга новых стихотворений).
ГОСТИ: Новые стихотворения. Новые пер. — Л.: Лениздат, 1974. — 75 с.
ПОЭМЫ./Предисл. Н. Банка. — Л.: Лениздат, 1975. — 279 с. Содерж.: 

Волга; Костер на перекрестке; Осень; Дорога гвардии; Цветам — цвести!; 
Хозяйка; Вчера была война; Семья; Передний край; Учитель и др. поэмы.

РУБЕЖИ: Поэмы. — Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1975. — 123 с.
Содерж.: Хозяйка; Дорога жизни; Песня Вороньей горе; Песня дальней 

дороге; Четверть века спустя.
ДЕВОЧКА и море: Рассказ. — Л.: Лениздат, 1975. — 38 с.
ПОДЛЕСОК: Стихотворения и поэмы/Вступ. статья В. Орлова. — Л.: 

Дет. лит. Ленингр. отд-ние, 1975.— 190 с .— (Поэтич. б-чка школьника).
ЛИРИКА: Стихотворения, переводы. 1971— 1975. — Л.: Лениздат, 1976.— 

225 с.
СОБРАНИЕ сочинений; В 3-х т .— Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 

1976, — 1977.
Т. 1. Стихотворения. Поэмы. 1935— 1960.— 1976. — 407 с.
Т 2. Стихотворения. Поэмы. 1961 — 1976. — 1977. — 414 с.

98



Т. 3. Переводы; Где наша не пропадала: Повесть; Рассказы. — 1977 — 
470 с.

КЛУБОК: Стихотворения и поэмы. — Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 
1978, — 527 с.

Содерж.: Стихотворения; Вчера была война: Повесть в стихах; Поэмы: 
Останется любовь; Песня Вороньей горе; Песня моим комиссарам; Песня 
дальней дороге.

ПОЛЮС: Кн. новых стихов. — Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1979 — 
158 с.

СТО стихотворений.— Л.: Лениздат, 1979.— 176 с.
ДЕРЕВО для аиста: Стихотворения. 1968—1978. — М.- Мол гвардия 

1980 — 351 с. ’
То ж е.— Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1982.— 383 с. — (Б-ка 

произведений, удостоен. Гос. премии СССР).
Содерж.: «Я синей песней изойду...»; Циклы: Татарник; Ласточкам вдо

гонку; На старом рубеже; Ветреное утро; Седое сердце; Дерево для аиста; 
Полярный круг; Западный берег: Стихи из Португалии; Забытая тетрадь; 
Гости: Переводы.

ЛАНДЫШИ на минном поле: Стихотворения и поэмы. — М.: Воениздат, 
1980, — 336 с.

Содерж.: Стихи; Поэмы: Костер на перекрестке; Осень; Хозяйка; Четвер
тая зона; Тепло; Останется любовь; Песня Вороньей горе; Песня дальней 
дороге; Четверть века спустя.

ПОЛЕ притяжения: Проза о поэзии.— Л.: Сов. писатель, Ленингр. 
отд-ние, 1981,— 350 с.

То же. — Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1984. — 399 с.
ОКНО: Стихотворения. Поэмы. Переводы. Рассказы. — Л.: Худож. лит. 

Ленингр. отд-ние, 1981,— 678 с.
СЕИ ЗЕРНО!: Стихи, — М.: Правда, 1981,— 32 с. — (Б-ка «Огонек» 

№ 46).
ДАЛЬНЯЯ дорога: Кн. стихов и поэм.— М.: Современник, 1982.— 

424 с .— (Б-ка поэзии «Россия»),
СТИХОТВОРЕНИЯ.— М.: Сов. Россия, 1982, — 351 с .— (Поэтич. Рос

сия).
КЛЮЧ: Новые стихи и пер. — Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд-ние 

1983,— 144 с.
Содерж.: «В песках времени иссякнет наша речь...»; Циклы: Ключ; Из-под 

снега: Пер. с арм./Амо Сагиян.
Рец.: Баделин В. От мудрости «ключи». — Ленинец, 1983, 16 дек.

ПЕРЕВОДЫ

В СТЕПЯХ Салавата: Стихи о Башкирии и вольные переводы стихов 
башкир, поэтов.— Л.: Сов. писатель, 1949, — 52 с.



КАРИМ М. Цветы на камне: Лирика:/Пер. с башкир. М. Дудина и д р .— 
М.: Мол. гвардия, 1949. — 70 с.

ПАРВЕ Р. Наши ребята: Стихи/Авториз. пер. с эстон. М. Дудина.— 
Таллин: Эстгосиздат, 1950. — 32 с.

ИЗБРАННОЕ: Стихотворения. Поэмы. Переводы. — Иваново: Облгиз, 
1951. — 163 с., портр.

ПАРВЕ Р. Стихотворения/Авториз. пер. с эстон. М. Дудина и др. — Л.: 
Сов. писатель, 1952. — 92 с.

ПАРВЕ Р. Дальние дороги: Избр. стихи/Пер. с эстон. М. Дудина и др.— 
Таллин: Эстгосиздат, 1956. — 100 с.

5 СЕСТЕР и 32 брата — все вместе: Моя антология. [Сб. переводов/ 
Предисл. К. Кулиева]. — Л.: Лениздат, 1965. — 242 с.

Рец.: Карим М. Тридцать три брата. — Лит. газ., 1966, 26 февр.; Мол
давский Д. Пути дружбы, — Знамя, 1966, № 6, с. 239—240; Дитц В. Встреча 
с друзьями. — Дружба народов, 1967, № 3, с. 270—271.

КУЛИЕВ К. Горская поэма о Ленине/Пер. с балкар. М. Дудина.— 
Нальчик: Кабард.-Балкар, кн. изд-во, 1966. — 44 с.

То же. — М.: Дет, лит., 1967. — 38 с.
БАРАТАШВИЛИ Н. М. Стихотворения; Поэма/Пер. с груз. М. Дудина.— 

Л.: Дет. лит. Ленингр. отд-ние, 1972. — 95 с.
ИСААКЯН А. С. С жаворонком на плече: Стихи/Пер. с арм. и вступ. 

статья М. Дудина. — Л.: Дет. лит. Ленингр. отд-ние, 1978. — 63 с.
СЕДЕРГРАН Э. Возвращение домой: Стихотворения/Пер. с швед. М. Ду

дина.— Л.: Дет. лит. Ленингр. отд-ние, 1980. — 47 с.
САГИНЯН А. Поздние ягоды: Стихи/Пер. с арм. М. Дудина. — Л.: 

Дет. лит., Ленингр. отд. 1983. — 63 с.

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ1

АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ справка.— В кн. Дудин М. Стихотворения. 
Поэмы. М., 1956, с. 291—292.

ПО ДОРОГЕ к радости; [Автобиография]. — В кн.; Дудин М Стихи 
М., 1960, с. 5— 19.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ моей матери: [Автобиография]. — В кн.: Дудин М. 
Поле притяжения: Проза о поэзии. Л., 1981, с. 10— 14.

МОЛДАВСКИЙ Дм. О Михаиле Дудине, блокаде, стихах на войне 
и нашем поколении. — Л.: Лениздат, 1965.— 100 с.

ЛАВРОВ В. А. Михаил Дудин: Очерк поэзии. — Л.: Сов. писатель. Л е
нингр. отд-ние-, 1976.— 192 с.

ХРЕНКОВ Д. Т. Михаил Дудин: Пять штрихов к портрету, — М.: Сов. 
Россия, 1976.— 108 с .— (Писатели сов. России).

ШОШИН В. А. Михаил Дудин: Лит. портрет. — Ярославль: Верх.-Волж. 
кн. изд-во, 1976. — 207 с.

1 П редставлена книгам и и статьям и  1983 г. < С ост. 3 . К >

100



ТОРОПЫГИН В. В. Рассказы о поэте: [Для мл. возраста]. — Л.: Дет. 
лит. Ленинград, отд-ние, 1982. — 125 с.

ИСТОРИЯ русской советской поэзии. 1917—1941 г. — Л.: Наука. Л е
нингр. отд-ние, 1983, с. 4, 237, 247, 249, 281, 282, 335—338, 347, 349, 362.

ИСТОРИЯ русской советской литературы: 40—80-е годы. — 2-е изд., 
испр,— М.: Просвещение, 1983, с. 56, 429, 436, 437, 451.

ТАГАНОВ Л. «Прекрасен мир и вечен человек!» — В кн.: Таганов Л. 
Долгое эхо войны: Лит.-критич. статьи. Ярославль, 1983, с. 107— 127.

СЕРДЮК В. «Писательство — это судьба». — Волга, 1983, № 2,
с. 164— 168.

СТРАШНОВ С. Л. По закону любви. — Ленинец, 1983, 27 июля.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

АБРАМКИН В. М., ЛУРЬЕ А. Н. Писатели Ленинграда: Биобиблиогр. 
справочник.— Л.: Лениздат, 1964, с. 105— 107.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ советских писателей в переводах на иностранные
языки: Отд. заруб, изд. 1958—1964. Библиогр. указ. — М.: Книга, 1966, 
с. 277, 284, 289.

ТАРАСЕНКОВ Ан. Русские поэты XX века. 1900—1955: Библиогр. — М.: 
Сов. писатель, 1966, с. 133—134, 359, 388.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ советских писателей в переводах на иностранные
языки. 1971— 1975: Библиогр. указ. — М.: Книга, 1976, с. 50.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ советских писателей в переводах на иностранные
языки. 1976— 1980: Библиогр. указ. М.: Книга, 1981, с. 53.

БАХТИН В., ЛУРЬЕ А. Писатели Ленинграда: Биобиблиогр. справочник. 
1934— 1981.— Л.: Лениздат, 1982, с. 117—119.

ПИСАТЕЛИ — лауреаты премий СССР и Союзных республик. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Львов: Изд-во Львов, ун-та, 1982, с. 112.

РУССКИЕ советские писатели. Поэты: Биобиблиогр. указ. Т. 7. Е. Дол
матовский— Е. Евтушенко. — М.: Книга, 1984, с. 235—346.

В этом издании представлен наиболее полный перечень публикаций
М. А. Дудина и литературы о нем.

ЖИЖ ИН ИВАН ИПАТЬЕВИЧ
(1892— 1933)

И. И. Ж иж ин родился 5 (17) января 1892 года в бедной крестьянской се
мье в с. Чечкино-Б огородское Ш уй ско го  района Ивановской области. Кор
мились не столько от земли, сколько от подработок: отец столярничал, мать 
стирала, нянчила чуж их детей, ходила на «поденку».

В поисках средств к ж изни мать с маленьким Иваном переехала в г.
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Ш ую , где работала поварихой у м естного фабриканта. В четырехлетием воз

расте мальчик выучил азбуку: «по кубикам, в кухне, с ям щ икам и»— так 
рассказывалось впоследствии в «Автобиограф ии». (Написана 5 октября 
1922 г., хранится в ЦГАЛИ). В 1899 году он поступил в приходское, а затем 

в Ш уй ское  четырехклассное училище. Н есмотря на природную  лю бозна
тельность, о собого  интереса к учебным  предметам не проявлял, но именно 
в эту пору обнаруж илось пристрастие к чтению: «Читал... с гром адны м  
увлечением сказки братьев Гримм, «Робинзона Крузо», «Спартака» и др. 

книги, но без всякой системы ... . Книгами пользовался из училищ ной биб
лиотеки, покупал сам на базаре, кром е того  меня снабжали ими дочери учи
теля местной гимназии Сперанского» (Автобиограф ия).

П ервое стихотворение Иван Ж иж ин написал в одиннадцать лет. Учеником 
пробовал он силы и в прозе, посылая в «Старый Владимирец» (губернская 
газета) разные заметки, ни одна из которых, как свидетельствовал он сам, 
не была напечатана.

Поступив по окончании училищ а писцом в Ш уй скую  зем скую  управу, 
ю нош а познакомился там с А. Д. Сум ароковым , «до болезненности лю бив
шим книгу», серьезно писавшим стихи. «Мы подруж ились и вели задуш ев

ные беседы во время занятий по службе и по д ороге  дом ой. Беседы мы 
вели о литературе». Эта друж ба была плодотворной еще в одном  отнош е
нии: «У нас составился друж еский литературный круж ок, состоящ ий из 5—  

6 человек. В него входили: А . Д. С умароков, Л. П. Земф иров, братья Г. и 

Н. Хлебниковы, я и еще кто-то. М ы собирались по вечерам на квартире у 
Сумарокова и устраивали чтения по истории литературы, читали образцы 
худож ественны х соврем енны х произведений и вели горячие споры, затяги
вавшиеся до глубокой ночи» (Автобиограф ия).

Активно участвовал Ж иж ин и в деятельности второго литературного 

круж ка в Ш уе, собиравш егося у А . П. Горева и состоявш его в основном  из 
рабочей м олодеж и. Здесь тож е м ного  читали: «...Мы успевали следить за 
всеми литературными новостями < . . . > .  Все лучш ие стихи мы выписывали в 
особые тетради». (Автобиограф ия).

В августе 1913 года Ж иж ин и С умароков отправились учиться в Петер
бург, где поступили на средние общ еобразовательные курсы  А . С. Черняе

ва. Сами зарабатывали на жизнь, страстно стремились приобщ иться к миру 
искусств и науки: посещали театры и все литературные вечера с выступле
ниями известных писателей, а также слушали лекции в психо-неврологичес- 
ком институте.

В 1914 году в «Новом журнале для всех» было впервые напечатано 
стихотворение И. Ж иж ина «Ненастный день во мгле и черни...» (под псевдо
нимом Ив. Строганов). Затем стихи печатались еще в нескольких журналах. 

С первого ж е  года обучения на курсах редактировал рукописный журнал, 
но за «помещ ение сатир на преподавателей» был отстранен от этого за
нятия.

О сенью  1916 года был призван в армию  (в связи с этим не успел сдать
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экзамен на аттестат зрелости), служил в Витебской губернии, где безогово

рочно принял револю ци ю : «Но солнце новое взош ло для нас, привет и сла

ва вольнице орлиной».
После демобилизации вернулся в Ш у ю , служил в канцелярии Ш уй ского  

исполкома, в газете «Новый путь», где печатал револю ционны е стихи, а 

часть из них посылал в «Рабочий край». С февраля 1919 года перебрался 
на жительство в Иваново-Вознесенск, стал постоянным сотрудником  «Рабо

чего  края», близко сошелся с Д. Н. Семеновским и М . Д. Артам оновым .
Д. Н. Семеновский познакомил со стихами Ж иж ина М . Горького, кото

рый нашел их талантливыми.

В 1922 году в Иваново-Вознесенске вышел сборник стихов Ж иж ина 
i.M oe». В этом ж е году он переезжает в М оскву, работает там в Телеграф

ном Агенстве и Партиздате при ЦК ВКП (б), но не порывает связей с Ивано
вом и ивановцами.

У м ер И. И. Ж иж ин в М оскве 5 апреля 1933 года.
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ЖУКОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился я 31 марта 1920 года в Иваново-Вознесенске (ныне г. Иваново) 

в рабочей семье. Выходец из крестьян, отец мой, Семен Ипатович Ж уков, 
работал в ту пору в городе столяром  и электриком, но не порывал связей 
и с родной деревенькой Бяково, что была километрах в 12-ти от города. За 

свою  долгую  ж изнь (ум ер на 86 году ж изни) он перепробовал м ного  про

фессий, был умельцем на все руки, но главным его пристрастием являлось 
электричество. «Через лю бовь к электричеству», как говаривал отец, в годы  

револю ции он неоднократно встречался с М . В. Ф рунзе. О тцу было вменено 

в обязанность следить за электроосвещ ением  особняка, в котором  в на
стоящ ее время размещается Ивановский областной комитет КПСС. В то 
далекое время особняк освещ ался от аккум уляторов, которые надо было 
все время обихаживать и вовремя «подпитывать». Дважды «перезаряжал» 

отец и лю стру в кабинете Михаила Васильевича. И до гробовой доски про

нес в сердце лю бовь к этому великому, душ евном у человеку.
Мать моя —  Прасковья Ивановна, в девичестве Колпакова, —  занималась 

домаш ним хозяйством, поскольку семья была м ногодетная —  десять человек. 
Умерла она в 1941 военном году 55 лет от роду. После десятилетки я посту
пил было на литфак И вановского пед. института, но был приззан в Красную 

А рм ию  и отправлен на границу с Румынией. Служил вместе с ныне извест

ным поэтом М . Дудиным. С границы мы выпросились добровольцам и на Ка
рельский переш еек и участвовали в боях, я —  s качестве пулеметчика л ы ж 
ного батальона, а он —  артиллериста-сорокапятчика. 11 марта 1940 года под 

Вы боргом  я был тяж ело ранен, и свою  военную  инвалидность потом совм е

щал до октября 1942 года с работой электрика на Новой Ивановской ману
ф актуре и занятиями в пединституте.

В октябре 1942 года с марш евой ротой отбыл на Северо-Западный фронт 
под Старую Руссу. Был пулеметчиком, серж антом  стрелкового взвода, ком 
соргом  роты. Вновь был ранен. После окончания ускоренны х пулеметных 

курсов в долж ности командира пулеметного взвода воевал в составе 496, а 
затем 493 О тдельного артиллерийско-пулем етного батальона 159-го (поле
вого, т е. подвиж ного) Д нестровского Краснознаменного ордена Богдана 

Хм ельницкого укрепрайона на 2-м и 4-м Украинских фронтах. Сперва в 27-й, 

потом в 40-й и 18-й армиях. При ф орсировании Тиссы (Венгрия) был тяж ело 
ранен, а при освобож дении Чехословакии (близ Кош оцы) —  контуж ен. Но 
дальше медсанбата не попал.

Великую О течественную закончил под П рагой в качестве знаменосца 
соединения.

Демобилизовался. Ж енился. В 1947 году наконец-то окончил литфак. 

Участвовал в работе П ервого всесою зного совещ ания м олоды х писателей 
(в семинаре А . Т. Твардовского). В том  ж е году был принят в С ою з писа
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телей —  по сборнику стихов «Солдатская слава», вышедш ем в сеет в 1946 
году в Ивановском книж ном  издательстве.

С той поры м оя ж изнь связана с литературными делами.

Выпустил более двух десятков книг стихов. Постоянно печатаюсь почти 

во всех литературно-худож ественны х и общ ественно-политических журналах 
страны.

После окончания Высших литературных курсов (1960) м ного занимаюсь 
переводами поэзии с языков братских литератур —  с туркм енского, якутско
го, татарского, белорусского, латыш ского и др.

Был делегатом всех послевоенных Всесоюзных и Российских съездов 

писателей. Активно участвовал в большинстве Дней литературы и искусства, 
проводим ых правлениями СП СССР и РСФСР, М инистерством культуры. За 

эту общ ественную  работу и худож ественные переводы отмечен Почетными 
Грамотами Президиум а Верховного Совета Белорусской, Эстонской ССР и 
Каракалпакской АССР.

Член КПСС с июля 1944 года. Ш есть раз избирался в состав Ивановского 

областного комитета КПСС. Более двух десятилетий руководил местной пи
сательской организацией.

В годы войны награжден орденам и Боевого Красного Знамени и Оте
чественной войны II степени, в м ирное время —  Трудового Красного Знаме

ни, «Знаком Почета», О ктябрьской Революции, Д руж бы  народов, Отечествен
ной войны I степени.

Являюсь членом м ногих общ ественных советов и коллегий. В 1977 году 
за книгу стихотворений и поэм «Иволга» был отмечен Государственной пре

мией РСФСР им. А. М . Горького. Являюсь депутатом Ивановского гор о д ско 
го  Совета народных депутатов.

1985 г.
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ЗАЛИПАЕВ ВЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

.Я, Залипаев Вячеслав Петрович, родился 13 мая 1939 года в деревне У ру- 

собино Гаврилово-П осадского района Ивановской области в семье крестьяни
на. Детство м ое пришлось на военную  пору, было тяжелым. Как справед
ливо сказал писатель Александр Малышев, это было трудное для игр время. 
М ож ет быть, потом у запомнились преж де всего работа, заботы, лишения.

Удивительно свойство человеческой памяти. Иной раз с трудом  припо
минаешь, что случилось вчера, но вот события тех далеких лет сохранились 

где-то на самом доны ш ке душ и. Помню , как в начале зимы сорок второго 
вбежала в дом  соседка и прям о с порога прокричала:

—  Немца под М осквой разбили...

Мать никогда не отличалась особой набожностью , однако в тот день 
несколько раз вставала на колени и молилась на иконы.

—  Слава тебе господи, —  шептала она, —  слава тебе...

Как я потом понял, была в той молитве не только наша общ ая радость, 

но и слабая надежда на то, что война теперь пойдет на убыль и скоро  вер
нется с фронта м уж, наш отец. О днако материнская молитва, как видно, 
не дош ла д о  бога, и вскоре пришла в дом  похоронка. Остались мы, четверо 
детей, без отца.

В ш колу я пошел позднее своих сверстников. Кроме меня, было в семье 
трое, и мне просто не хватило валенок. Но нет, говорят, худа без добра. От 

своих старших братьев я научился грамоте самостоятельно и, когда пришел 
в школу, бегло читал не только учебники, но и «взрослые» книги. Учился 

легко, с больш им желанием и закончил ш колу с похвальной грамотой.

В 1955 году поступил учиться в бухгалтерскую  школу, что в областном 
центре, и закончил ее через два года с диплом ом  старш его бухгалтера. 

О днако бы стро понял: бухгалтерская работа —  не моя стезя, не моя сти
хия. Закончил без отрыва от производства вечерню ю  средню ю  школу и в 

1961 году стал студентом И вановского педагогического  института имени 
Дм. Ф урманова. Именно там начал писать. Посещал литературный круж ок, 
которы й вела преподаватель литературы, ныне проф ессор Л. А. Розанова 
и где «верховодил» тогдаш ний студент, ныне литературный критик, член С ою 
за писателей СССР Леонид Таганов.
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Получив диплом учителя истории, уехал в Гаврилово-Посадский район и 

стал учительствовать в школе, которую  закончил десять лет назад. Работа 
з школе, деревенская ж изнь дали сю ж еты для м ногих зарисовок, новелл, 

статей, рассказов. Сотрудничал в областных и центральных газетах, писал 

рассказы. В 1980 году в Верхне-Волжском книж ном  издательстве вышла пер
вая книга рассказов и очерков «Односельчане». В 1982 году в м осковском  
издательстве «Знание» —  «Записки сельского учителя», книга для учителей, 

родителей, воспитателей. В 1984 году Верхне-Волжское книж ное издательство 
выпустило книгу рассказов «П ригородны е поезда».

В 1985 году я был принят в С ою з писателей СССР. Член КПСС с 1967 

года.
Печатался в коллективных сборниках Верхне-Волж ского книж ного  изда

тельства, в журналах «Волга», «Крестьянка», «Семья и школа», в газетах 

«Правда», «Учительская газета», но особенно тесная связь сущ ествует с 

редакцией газеты «Советская Россия», где в течение пяти лет появляются 
м ои статьи и очерки. В настоящее время продолж аю  работать в школе, го

товлю рукопись новой книги.

27 августа 1985 г.

ИЗДАНИЯ

ОДНОСЕЛЬЧАНЕ: Рассказы: Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1980.— 
159 с.

Рец.: Логинов А. Первая книга. — Рабочий край, 1980, 20 марта; Смир
нов В. Дорога к читателю. — Рабочий край, 1980, 23 марта; Таганов J1. 
О первой книге Вячеслава Залипаева. — Ленинец, 1980, 2 апр.

ЗАПИСКИ сельского учителя.— М.: Знание, 1982.— 96 с .— (Нар. ун-т. 
Фак. пед.; № 7).

ПРИГОРОДНЫЕ поезда: Рассказы. — Ярославль. Верх.-Волж. кн. изд-во, 
1984, — 254 с.

Рец.: Кустова Ю. — Сел. правда, 1984, 22 мая; Страшное С. Из дневника 
сельского учителя. — Рабочий край, 1984, 19 июня; Посысаева Т. У ржаного 
моря: Деревенский дневник. — Сов. Россия, 1985, 25 янв.; Страшнов С. Земля 
и люди. — Лит. Россия, 1985, 12 мая, с. 20.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СБОРНИКАХ И Ж УРН АЛАХ

Всего одна изба: Рассказ. — В кн.; Молодая Волга: Лит.-худож. сб. 
Ярославль, 1978, с. 100—107.

Сапожник, который не умел плакать: Рассказ.— В кн.: Зарница. Ярос
лавль, 1978, с. 85—91.
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Просто садовник; Один день войны; Старый учитель: Рассказы. — Вос
питание школьников, 1978, № 4, с. 78—81.

Светка: Рассказ. — Семья и школа, 1978, № 6, с. 45—47.
Деревенские зарисовки: Самая лучшая картина; На деревню... девушке; 

Свидание.— Сел. новь, 1978, № 7, с. 40.
Любимые мои ученики; Такая простая экскурсия; Прекрасная машина 

«Беларусь»; Юркина походка; Слезы бывают разные; И смех и грех; Папина 
работа; Большой и маленький; Красивая девочка; Дочерний суд; Всего один 
день войны; Дед Матвей и Санька: [Короткие рассказы]. — Волга, 1978, 
№ 12, с. 146— 152.

Этюды о природе: Слезы земли; Молчун; Простите нас, птицы. — В кн.: 
Любитель природы. Ярославль, 1979, с. 209—212.

Все так думают; Березка; Мудрость; Сладкий хлеб; Рассказ про Афри
ку; Папина работа. — Воспитание школьников, 1979, № 6, с. 65—66.

Матрена Рыдвановна: Рассказ. — В кн.: Волжские дали: Лит.-худож. сб. 
Ярославль, 1981, с. 128— 134.

Бабка Аграфена: Рассказ. — В кн.; Дыхание Волги: Лит.-худож. сб, 
Ярославль, 1983, с. 178—184.

Записки сельского учителя: Память; Нет ничего лучше таких минут; 
Пусть будет ноша потяжелее; В лесу; Выходит, не напрасно; Пожалуй, 
опоздал бы; Неуважительная причина. — Воспитание школьников, 1983, 
№ 1, с. 73—74.

Бьют склянки тревогу... — Сел. новь, 1983, № 12, с. 25.

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ

Посысаева Т. Своя дорога. — Учит, газ., 1980, 7 июня.

ЗАРУБИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1816— 1836)

«... Если и учился я у кого-нибудь, то, пожалуй, только у  Зарубина»!. 

Так сказал А . М . Горький о мало ком у известном русском  писателе. Возм ож 
но, эта оценка преувеличена. Н есомненно одно: какие-то, очень важные сто
роны творчества Зарубина, созвучные собственным устремлениям, привле
кли внимание А . М . Горького.

«Говорить серьезно об «учебе» Горького у  Зарубина, разумеется не при

х о ди тся ,—  пишет В. Д есницкий. —  Но когда я выразил А лексею  М аксим ови
чу свое недоумение по поводу его утверж дения, он продолжал настаивать 

и указал на такие места в книге Зарубина «Темные и светлые стороны рус
ской жизни», которые произвели на него действительно сильное впечатление.

1 Д есн и ц ки й  В. М. Горький. О черки ж изни  и творчества. — Л .: Гослитиздат, 1940. 
с. 351.
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С некоторы м  даж е волнением напомнил он мне «сцену из семейной 
жизни», описанную  в 6-й главе 1-й части... и д р угую  картину м ещ анского бы 

та: чтение ребенком  книги в палатке, устроенной из стульез и старого 
одеяла.

Нет никакого сомнения, что книга произвела сильное впечатление на 

М . Горького, —  она говорила о том  «зверином быте», в котором  задыхался 

о н  сам, а детство Николеньки Боброва напоминало ему собственное дет
ство»1.

Родина Павла Алексеевича Зарубина —  посад П учеж  Ю рьевецкого  уезда 
Костромской губернии (теперь П учеж  —  районный центр Ивановской облас

ти). Он родился 10(22) мая 1816 года в мещ анской семье. О тец занимался 
перевозкой хлеба по Волге на собственных барках. П одросш ий сын помогал 
ему и после ранней смерти отца (1830 г.) некоторое время продолжал его 

дело. О днаж ды в ж естокую  непогоду барки были разбиты. Семья Зарубина 

осталась без средств к сущ ествованию . Павлу Алексеевичу пришлось обу
читься столярном у делу, чтобы зарабатывать на кусок хлеба. Удивительные 
способности, а главное желание всего добиваться своим трудом , помогали 
ем у бороться с невзгодами.

Единственными «учителями» в детстве были у Зарубина старинная р уко 

писная геом етрия без начала и конца да арифметика М агницкого  1703 года 
на славянском языке, но, несмотря на это, ю нош а обнаруж ил замечательные 
способности к точным наукам. От математики он перешел к изучению  астро

номии, физики, черчения, топограф ии и геодезии. Все эти занятия не были 

пустым врем япрепровож дением . П еред Павлом Алексеевичем  стояла благо
родная цель: употребить свои знания на пользу лю дям .

В 1842 году Зарубин отлично сдал экзамены на землемера. О кончатель
ное утверж дение его  в долж ности зависело от губернского  начальства. 
Главный землемер имел правило —  брать с новичков взятки. Зарубин денег 

не имел. Тогда хорош ие оценки были переправлены на плохие, и Павлу 
Алексеевичу предлож или место чертежника без жалованья и пособия.

В 1856 году Академ ия наук за изобретение планиметра-самоката прису
дила Зарубину Д ем идовскую  прем ию . П отом  последовали другие  изобрете
ния и соответствую щ ие награды. О днако непосредственное начальство рас
ценило это как дерзость.

П оложение улучшилось лишь в 1863 году, когда костром ской губернатор 

обратил внимание на полезную  деятельность пучеж ского чертежника. За
рубин был определен зем лем ером . Признание заслуг окрылило Зарубина. 
Он м ного  и плодотворно трудится. Не раз работы «пучеж ского Кулибина» 

экспонировались на промыш ленных выставках, м ногие удостоены наград. С 
1863 году министр государственных имуществ А. А . Зеленый, хорош о знав
ший П. А. Зарубина, вызвал его  в П етербург и определил на службу.

1 Д есн ицкий  В. М. Горький. О черки ж изни  и творчества.— Л .: Гослитиздат, 1940, с. 351. 

118



О бладаю щ ий разносторонним и способностями, Зарубин был ещ е пи
сателем и ж урналистом.

Из ранних произведений обращ аю т на себя внимание «Заметки о 
Варнавинском уезде», напечатанные в 19-й книж ке «Русского вестника» за 

1856 год. Начинающ ий писатель восхищается смелостью, умом, находчи

востью костром ского  мужика, рассказывает о народных способах лечения 
различных заболеваний.

Главный ж е литературный труд  Зарубина —  двухтомный роман «Темные 

и светлые стороны русской жизни», —  вышедший отдельным изданием в 
1872 году. Раньше роман был разбит на несколько частей, которые печата
лись с 1861 по 1867 годы  в различных петербургских журналах.

В 1871 год у  Павел Алексеевич становится редактором  «П етербургского 
листка». А  с 1884 по 1886 газета выходила за двумя подписями —  П. А . За
рубина и Н. А . С кроботова.

В начале 1886 года здоровье Павла Алексеевича резко ухудш илось, а 
31 июля (12 августа) того ж е  года П. А . Зарубина не стало.

ИЗДАНИЯ

ТЕМНЫЕ и светлые стороны русской жизни: Роман. Т. 1—2. — Пб.: 
К. Н. Плотников, 1872.

ПУБЛИКАЦИИ В Ж УРН АЛАХ

Ж ИЗНЬ: Роман. — Библиотека для чтения, 1861, т. 163/164,' № 1—3.
ТОРГОВАЯ Волга: Продолж. романа «Жизнь». — Библиотека для чте

ния, 1861, т. 168, № П -1 2 .
МЕЩАНСКАЯ женитьба: Повесть. — Библиотека для чтения, 1862,

т. 174, № 11— 12.
РУССКИИ самоучка: Повесть. — Записки для чтения, 1867, кн. 8, 12.
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16 с.

ГОРЬКИЙ А. М. Собр. соч.: В 30-ти т. — М.; Гослитиздат, 1953— 1955.
Т. 24. О том, как я учился писать. С. 485: [О кн. «Темные и светлые 

стороны русской жизни»].
Т. 30. Письмо В. Т. Жаковой. 5 авг. 1933 г., с. 316.
Б-ОВ Л. [Богданов Л .], П. А. Зарубин: (К 35-летию со дня смерти).— 

В кн.: Начало: Лит.-худож., науч.-попул. и публицист, альманах. Иваново- 
Вознесенск, 1922, № 2/3, с. 134—137.
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СОКОЛЬНИКОВ М. П. Литература Иваново-Вознесенского края: Введ. 
в изучение мест. лит. — Иваново-Вознесенск: Губ. науч. о-во краеведения, 
1925, с. 8— 10.

ДЕСНИЦКИЙ В. А. М. Горький: Очерки жизни и творчества. — Л.: 
Гослитиздат, 1940, с. 351—356.

КОЛОСОВ М. П. А. Зарубин. — В кн.: Писатели текстильного края: 
Лит.-критич. статьи. Иваново, 1953, с. 33—47.

НОВИКОВ Г. Павел Зарубин; (Из лит. наследия нашего края). — Л е
нинец, 1957, 29 июня.

РАЗУМОВ Г. Талантливый самоучка: (К 75-летию со дня смерти 
П. А. Зарубина). — Рабочий край, 1961, 29 июля.

ИЛЬИН С. Жизнь, вызывающая изумление. — Рабочий край, 1966, 27 мая.
ШОШИН М. Многосторонний талант. — Ленинец, 1971, 25 мая.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИСТОРИЯ русской литературы XIX века: Библиогр. указ/Под ред.
К. Д. Муратовой. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1962, с. 339—340.

ЗАРУБИН Павел Алексеевич. — В кн.; БСЭ. 3-е изд., 1972, т. 9, с. 375.
ЗАРУБИН Павел Алексеевич. — В кн.: Краткая лит. энциклопедия, 1978, 

т. 9, стб. 310.

ИЛЬИЧЕВ АНАТОЛИИ МИХАИЛОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Ильичев Анатолий М ихайлович, родился 19 августа 1946 года в городе 
Каунас Литовской ССР. Родители —  Ильичева Нина Гавриловна и Ильичев 

М ихаил Васильевич —  русские, урож енцы  деревень Кулигино и Панюшиха 
П учеж ского  района Ивановской области.

О тец был военным. Прош ел всю войну. Последний раз его  тяж ело ра

нило под Кенигсбергом . На излечении находился сначала в Вильнюсе, затем 
в Каунасе, где я и родился. Семья, после дем обилизации отца, переехала 

на свою  родину —  в город  Пучеж.
Здесь я окончил одиннадцать классов средней школы №  1. Затем рабо

тал слесарем на пучеж ском  льнокомбинате им. С. М . Кирова, грузчиком  на 
Волге. Собственно, грузчиками, начиная с девятого класса, посезонно каж
дый год  работали почти все ребята, что покрепче, —  мои сверстники. П оря

д о к  был такой: пока не разгрузим  барж у или сам оходку, никто и не пом ы ш 

лял уйти с причала. Зачастую смены растягивались на 12— 14 часов. Тяжко 
было, но интересно, потом у что столько волж ских историй, посказней да ба

ек доводилось услышать в короткие перерывы от бывалых лю дей.
У ж е  тогда я пробовал писать в риф му, иногда печатался в районной и 

областной м олодеж ной газетах. Поэты Геннадий С еребряков и Владимир
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Ж уков, познакомивш ись с этими стихами, и настроили меня поступить в ин
ститут.

С 1966 по 1970 год  учился в Ивановском педагогическом  институте им. 
Д. А. Ф урм анова (ныне университет). В студенческие годы  два раза ездил на 
целину: на больш ую  —  в Казахстан, и на малую —  в Пучеж ский район.

В 1970 год у  был направлен в областную м олодеж ную  газету «Ленинец», 

где (с некоторы м  переры вом ) работал несколько лет корреспондентом , за
местителем редактора.

В 1968 году первая публикация из восьми стихотворений появилась в 

коллективном сборнике «Лирическая обойма», выпущ енном  Верхне-Волж
ским  издательством. В 1969 году был участником 5-го  Всесою зного совеща
ния м олоды х писателей. Руководители семинара Е. Исаев и Р. Гарольд р е к о 
мендовали рукопись «Доброта» к изданию.

Выпустил следую щ ие книги :«Доброта» (1975), «Праздники» (1977), «Сол
нечный причал» (1982) —  все в Верхне-Волжском издательстве и «Волжский 
свет» (1982) —  в издательстве «Молодая гвардия».

Печатался во м ногих литературно-худож ественны х альманахах, в ж урна
лах «Волга», «Наш соврем енник», «Сельская молодеж ь», «Москва», «Молодая 
гвардия».

Немало ездил по стране, побывал и за границей: в Болгарии, Польше, 
Ю гославии, Румынии, Венгрии, Египте.

Член КПСС с 1975 года. Член Сою за ж урналистов СССР. Член Союза пи
сателей с 1978 года.

ИЗДАНИЯ
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Рец.: Кленов Д. Добрый зачин. — Рабочий край, 1975, 24 мая; Дога

даев В. Чтобы стало больше в мире доброты. — Ленинец, 1975, 9 июля; 
Иовлев Б. Добрый зачин. — Рабочий край, 1975, 24 окт.

ПРАЗДНИКИ: Стихи. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1977.— 
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КОЛОКОЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
(1897—1933)

Н. И. Колоколов родился 8 (20) апреля 1897 года в с. Выползова С лобо

да Переславского района Ярославской области в семье священника. Учился 

во Владимирской духовной семинарии, был исключен из нее вместе с 
Д. Н. Сем еновским  за участие в забастовке. Литературным трудом  начал за
ниматься рано: в 1914 году в ж урнале «Ж ивое слово» был напечатан первый 
рассказ.

В годы граж данской войны Колоколов защищал С оветскую  Родину. Пос

ле ранения приехал в Иваново-Вознесенск. Работал в редакции газеты «Ра
бочий край», где печатал свои рассказы и стихи. В 1920 году в М оскве выхо
дит его первый поэтический сборник —  «Стихотворения». Затем он уезжает 
в М оскву на учебу. Вернувшись, до 1928 года работал в иваново-вознесен- 
ских газетах «Рабочий край» и «Смычка».

П ервое крупное прозаическое произведение Колоколова —  роман «Мед 

и кровь» печатался в 1928 году на страницах литературного прилож ения к 
газете «Рабочий край», а затем вышел отдельным изданием. Высокую оценку 

этому ром ану дал А . М . Горький, он охарактеризовал его  как отличную  кни
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гу, нанесш ую меткий и сильный удар «гуманизму» слабых духом . Роман был 

переведен на три европейских языка.

Последние годы своей ж изни писатель жил в М оскве и работал в ж у р 
нале «Наши достижения».

Ум ер Н. И. Колоколов 26 декабря 1933 года.
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КОНЮ ШЕВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
(1925—1982)

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился 25 июля 1925 года в Одессе, в семье оф ицера-пограничника. 

О тец —  Ф едор  Васильевич, бывш ий ярославский плотник, немало изб ус

певший срубить с м оим  дедом  до того  дня, когда молоденьким  парнишкой
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надел буденновский шлем с алой звездой, и прош агавш ий всю Украину до 
Перекопа... Потом —  ком андир Красной Арм ии, вскоре ставший чекистом. 

Коммунист с двадцать ш естого года, орден Ленина, боевые ордена... Сейчас 
старый чекист живет в Одессе, том  самом городе, где впервые увидел м ою  

маму. Ее зовут Анна Евстафьевна. Это с нее «списана» Анна Евстафьевна в 
романе «Двенадцать палочек...» Семья у нас немалая, но жили мы друж но , 
ладно. Брат Владислав— секретарь партийной организации, кончил акаде

м ию  и, уж е семейным человеком, институт, работает на Ч ереповецком  ме
таллургическом гиганте. Сестра Таня тож е кончила академию в Ленингра

де, младшая сестра Оля работает в О дессе. И все постарались, чтобы их 
старший брат стал дядей...

До войны учился в ш коле и успел вместе с семьей пожить а доб рой  
дю ж ине городов —  от западной границы до Урала, повидать Черное м оре и 

Волгу, лазал по горам  Арм ении, но это уж е с сорок первого года... Затем —  

курсант Тбилисского училища. Ф ронт. Прибалтика. Военная судьба сложилась 
так, что за несколько месяцев послужить довелось и в противотанковой ар
тиллерии, и в тяжелой, словом —  воевал... Повезло —  не ранен. П ом ню  всех 

однополчан. Был зеленый мальчишка, но, кажется, не трусил. Были блинда

жи, смерть друзей, письма мамы и отца. Я счастлив, что повидал вою ю щ ую  
Россию и м огу  сказать детям: «Я —  фронтовик».

Стал коммунистом. Служил в С редней Азии, в Душанбе, три года —  под 

Берлином, потом стал служить в Ивановской области. После демобилиза
ц и и —  газетная работа. Две пьесы открыли возм ож ность учиться на Высших 
курсах кинодрам атургов. Сейчас собственный корреспондент ивановской га
зеты «Рабочий край» по Ш уе.

М ечтаю о том, чтобы написать книгу о Ленине. П отом у что не будь на 
земле этого человека —  не было бы над нами солнца. А  оно  светит и греет 
все сильнее над Советской страной. И это значит —  жить хорош о и рабо
тать.

15 октября 1967 г.
*  *  *

В. Ф . Конюш ев —  автор четырех романов о Великой О тчественной войне 
и повести о В. И. Ленине и Н. К. Крупской «Такое голубое небо», вышедшей 
в серии «Пламенные револю ционеры».

По сценарию  «Золотая секунда» снят фильм «Подарок судьбы (о м оло
дых текстильщиках).

Несмотря на занятость литературным  трудом , писатель м ного  времени 
уделял общ ественной работе. Был депутатом Ш уй ско го  город ского  Совета, 
членом литературного б ю р о  Ивановской писательской организации.

Н агражден орденом  Красной Звезды и орденом  Трудового Красного 
Знамени.

У м ер В. Ф . Конюш ев 29 августа 1982 г. в г. Ш уе.
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КОЧНЕВ МИХАИЛ ХАРЛАМПИЕВИЧ
11914— 1974)

М . X. Кочнев родился 28 октября (10 ноября) 1914 года в селе Ш е го д - 

ском  Ю рьев-П ольского  уезда Владимирской губернии в семье крестьянина- 

бедняка, м ногие годы работавш его по найму кирпичником , лесорубом , пиль
щ иком  на лесозаводе, пекарем, ремонтным мастером  на ж елезной дороге ; 

мать его  в детстве и ю ности работала на кустарном текстильном производ

стве.
После окончания школы второй ступени в селе Сима поступает на фи

лологический факультет М осковского  государственного института истории, 

философии и литературы им. Н. Г. Ч ерны ш евского (ныне ф илологический 
факультет М осковского  университета). Заканчивает М И Ф Л И  в 1939 году. Не

которое время учится в аспирантуре, занимаясь преим ущ ественно ф олькло

ром .
В 1941 году вступает в ряды Коммунистической партии.
Л итературную  деятельность Кочнев начал как поэт. Будучи студентом, 

он печатает стихи и песни в журналах «Новый мир», «М олодая гвардия», 

«Работница», «Крестьянка», в газете «Рабочий край», в ивановских литератур
ных сборниках, в районной газете «Голос колхозника» (Ю рьев-П ольский).

В 1942 году приезжает в Иваново и здесь работает редактором  в област
ном издательстве. В течение восьми лет возглавляет местную  писательскую 

организацию .
В 1942 1946 годах в Иванове выходит несколько книж ек е го  стихов и

стихотворных надписей к плакатам и карикатурам, издаваемым во время 
Великой Отечественной войны местным издательством. В сборнике «За Ро

дину» (Иваново, обл. изд-во, 1942) опубликована поэма «Богатыри».

В 1943 году принят в члены Союза советских писателей.
В 1944 году в газете «Труд» появился первый сказ писателя «Серебря

ный волос». В 1946 году в издательстве вышел сборник сказов «Серебряная 
пряжа», посвящ енный прош лом у ивановских текстильщиков, их самозабвен

ном у труду и мастерству.
В 1951 году Кочнев уезжает в М оскву.
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В последую щ ие годы в центральных издательствах и в Иванове вышли 
сборники сказов «Расписной узор», «Сорок веретен», «Березовый хозяин», 

«Дело человеком славится», «Ж ивой родник», «Петька-Медячок», «Сказы», 
«Цвет зари» (Сказы о 1905 годе), «Время-полымя» и др.

В сказах Кочнева охватывается ш ирокий круг событий, начиная с X V II 
века до наших дней отражены труд, быт и борьба за лучш ую  долю  наро

да. Они являются как бы своеобразной летописью прош лого текстильного 

края, в них ярко воспроизведены природа и ж изнь трудящ ихся Верхне
волжья.

Сказы Кочнева были с интересом встречены советским читателем и за 
рубеж ом . Они издавались в Китайской Н ародной Республике, в Польше, Че
хословакии, Германской Демократической Республике и Аргентине.

Кочнев является автором  сценария первого советского ш ирокоэкранно
го цветного фильма «Илья М уром ец». Им также написаны сценарии о других 
русских богатырях —  Д обрыне Никитиче и Алеш е Поповиче, издан ряд книг 
очеркового  характера.

В середине 60-х годов писатель обращ ается к ж анру романа. В 1964 году 
выходит в свет многоплановое произведение «Потрясение», посвящ енное 
ж изни советской деревни, д ругой  роман, «Оленьи пруды», описывает М оск

ву 30-х годов, тягу м олодеж и к науке и культуре, борьбу с псевдореволю 
ционностью  и лженоваторством . О труде текстильщиков Кочнев рассказал 
в ром ане «Твердыни», выпущ енном Профиздатом.

Большой материал собрал писатель для трилогии о декабристах. Свет 
увидели только две части: роман «Отпор», изображ аю щ ий слож ную  полити

ческую и общ ественную  ж изнь России незадолго до восстания декабристов. 
В основу сю жета полож ено повествование о солдатском волнении в знамени

том  С еменовском гвардейском  полку. Вторая часть трилогии «Дело всей Рос
сии», последнее произведение Кочнева, вышедш ее посмертно, рассказало о 
начале декабристского  движения.

У м ер М . X. Кочнев 22 апреля 1974 года.
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КОЧНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

О ш ибочно думать, что биограф ия м оего  поколения состоит только из 
трех слов —  родился, учился, женился, так как мы опоздали прийти на свет, 

чтобы участвовать в Великой Отечественной. П одростков в армию  не брали, 
а война брала всех —  даж е женщ ин, стариков, детей, —  и мне, одиннадцати
летнему парнишке, пришлось переж ить все ужасы войны: выскакивать из 

окна загоревш егося дома, когда в нашу деревню  ворвались немецкие тан
ки, жить в партизанском лесу, ходить в разведку, стоять под дулом  немец

кого автомата и ...уцелеть. Об этом частично было уж е рассказано в книге 
ивановского писателя Виталия С ердю ка «Огонь судьбы» (очерк «Возвращ е
ние в Лодзь»),

Я родился 11 января 1932 года в О ленинском районе Калининской об
л асти—  в небольш ой р /с с к о й  деревуш ке Васильцово. Ее не найдешь теперь 

ьи на одной карте. Она сгорела в 1942 году, когда проходила здесь ф рон
товая полоса.

В семи километрах от нас начиналась Смоленщина. М ои родители, ко
ренные жители этих мест, —  смоляне по рож дению , так как наша деревня 
до О ктябрьской револю ции входила в С м оленскую  губернию . О тец —  кад
ровый работник МТС, мать —  из крестьян.

В 1941 году отец, как и все наши отцы, ушел на фронт, а мы остались 
в родном  колхозе. До войны я окончил два класса Васильцовской начальной 

школы. В третьем классе учился только один день. Сюда приближалась 
война...

Не все помнят свои первые стихи, и я не пом ню . М не кажется, что я 
сочинял их в незапамятные времена. П ом ню  только, что мне нравилось во

ображать себя героем  прочитанных книг. Я м ного читал. В далеком  довоен
ном детстве я был князем Гвидоном из «Сказки о царе Салтане» А. С. Пуш 

кина, а царевной Лебедью  была моя учительница Нина Сергеевна Уварова. 
Как я потом узнал, м ою  царевну Лебедь в 1942 году расстреляли в Оленине 

немцы. Ю ный «Гвидон» стал сыном полка. Солдатская гимнастерка была 
мечтой каж дого  мальчишки. А  у меня была полная ф орма: сапоги, красивая 
шинелька, сшитая по росту, пилотка с красной звездой.

Город Невель, где стояла тогда наша часть, беспреры вно бом били: не 
далеко шли бои. Вскоре после этого меня «командировали» к матери. Стало 

известно, что немцев из О ленинского района прогнали, а на освобож денной 
земле создается совхоз «Красный партизан».

Война все выжгла вокруг, оставила только окопы  да блиндажи. Даже 
правление совхоза размещалось в землянке.

Только после войны, когда уже наша семья жила в Кашине, небольш ом 

старинном городке, я снова начал учиться в школе и однаж ды на уроке по 
литературе написал стихи о Родине.
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В начале 50-х годов семья переехала на Волгу, в г. Кимры, а я после 

Кашинской средней школы стал литработником  ким рской городской газеты 

«Коллективная жизнь».
В 1953 году поступил в М ГУ на факультет журналистики. После оконча

ния университета мне предстояло выехать в ПНР, где работал до 1980 года 

в Общ естве польско-советской друж бы  и в Л одзинском  университете. Я 

прож ил в Лодзи 20 лет. Первая моя книга в Польше была издана в 1960 го 
ду. Это поэтическая тетрадь «Первый дож дь» на русском  языке.

В 1964 году я уж е писал по-польски. Через два года в Л одзинском  
книж ном  издательстве вышел сборник моих стихов «Листья и птицы» в се

рии «Библиотека поэтов». Книга тепло была встречена польской литератур
ной критикой. О ней писали такие известные литераторы, как доктор польской 

ф илологии Ежи Тынецкий, критик Славомир Свионтэк, писатели Анна Камен
ская, А ндж ей Васькевич, Эугэниуш  Иваницкий и другие.

В 1968 году в варш авском издательстве «Искры» появилась книга моих 
стихов «Раковина». Вышла она благодаря поддерж ке вы даю щ егося польско

го поэта Ю лиана Пшибося и получила ш ирокий отзыв в литературной пе
чати.

В следую щ ем  году реш ением  так называемой Квалификационной комис
сии при Главном правлении Союза польских писателей я был квалиф ициро
ван как член Сою за писателей.

В 1964— 1980 гг. мои стихи, эссе и переводы появляются во многих ан

тологиях и сборниках. Я переводил таких писателей, как Николоз Бараташ
вили, Янка Купала, Григорий Петников, М аксим  Танк, Михаил Квливидзе, Эду- 

ардас М ежелайтис, Александр Николаев, Булат О куджава, Георгий Семенов, 
Евгений Винокуров, Андрей Вознесенский, Дмитрий Семеновский, М арк М ак

симов, Владимир Ж уков, Геннадий Айги, Петр Вегин, Инара Роя, Геннадий 
С еребряков, Невруз Генджали, Сохраб Тахир, отрывки из трилогии о В. И. 

Ленине Афанасия Коптелова, стихи ивановских и смоленских поэтов.

В эти годы выступаю в различных изданиях как литературный критик и 
публицист.

В 1978 году был удостоен литературной премии второй степени на 
X II общ епольском  фестивале поэзии за книгу эссе «Утраченная Инония».

С 1965 года сотрудничал с эстрадным ансамблем револю ционной песни 
им. Владислава Броневского и Лодзинской киностудией, написал текст «Пес

ни о друзьях» к одной из серий популярного фильма «Четыре танкиста и 
собака».

За активное участие в литературной ж изни Н ародной Польши, за попу
ляризацию  в стране м ногонациональной советской литературы 26 мая 

1972 года мне было присвоено звание «Заслуженный деятель культуры 
ПНР». Дважды награждался знаком «Почетный гражданин г. Лодзи». Явля
юсь заслуженным деятелем Общества польско-советской друж бы .

За все эти годы  во мне сильно выросло и окрепло чувство Родины. 
Я русский человек —  по крови, по духу и воспитанию. Когда возник вопрос
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о возвращ ении в СССР, я не задумывался над тем, куда переезжать. Есть 

у меня в России и друзья, и родственники, но ближ е всего м оем у сердцу 
был теперь город  Иваново, с которы м  я связал свою  литературную  судьбу. 

Сюда я и переехал в 1980 году на постоянное жительство. В настоящее вре
мя работаю в Ивановском государственном  университете.

17 марта 1982 года я стал членом Сою за писателей СССР.

1983 г.
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КУПРИЯНОВСКИЙ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Дата м оего  рож дения — 19 декабря 1919 года. Родители —  Вячеслав 

Иванович и Надежда Ивановна —  всегда говорили, что я появился на этот 
свет в «зимнего Николу», т. е. в Николин день, наш деревенский праздник. 

М есто м оего  рож дения —  деревня Семеново С окольского  района Вологод
ской области.

Отец и мать до 1933 года занимались сельским хозяйством, и я, еще 
учась в школе, приобщ ился к крестьянском у труду. Семейное воспитание 

сводилось к нехитрым заповедям: учись, трудись, будь честным. О тец всегда 

говорил: «Против совести не пойду». Как я понимаю сейчас, нравственно я 
всегда стремился следовать прим еру родителей.

В 1933 году семья переехала в город  Кохму Ивановской области. Здесь, 
почти после двухлетней болезни, я возобновил занятия в средней школе 

№  6, которую  окончил с отличием в 1939 году. После учебы в Л енинград
ском пединституте им. М . Н. П окровского  (1939— 1941) и в Ивановском пед
институте (1941— 1942) в течение года работал учителем русского  языка и 

литературы в Кохме. Затем поступил в аспирантуру Л енинградского универ
ситета. Восемь месяцев жил и учился в Саратове, куда был эвакуирован 
университет; с мая 1944 года —  снова в Ленинграде.

С 1-го курса института я начал заниматься научной работой: помогал
проф ессору В. С. С пиридонову в сборе материалов для биобиблиограф ии 

о Л. Н. Толстом, участвовал в Блоковском семинаре доцента (позднее —  

проф ессора) Д. Е. М аксимова, посещал заседания Блоковской группы в Ин
ституте русской литературы (П уш кинском  дом е) АН СССР, подготовил ра
боту «А. Блок и поэты-акмеисты», составлял (в соавторстве) библиограф ию  

по Блоку. В аспирантские годы подготовил и защитил кандидатскую диссер
тацию о ж урнале «Северный вестник».

Вспоминаю о годах учения как во м ногом  суровых и трудны х и в то ж е 

время исключительно плодотворных. Плодотворны х не только в смысле об
разования, но и вообщ е приобщ ения к культуре.

Своим ф илологическим образованием в той или иной степени я обязан
A. В. Болдыреву, А. И. Н икиф орову, Б. П. Городецком у, А . И. О рлову,
С. А. Рейсеру, Г. А. Гуковскому, В. Я. П р о п п у ,'И . П. Еремину, П. Н. Беркову,

B. Е. Евгеньеву-М аксимову, Б. М . Эйхенбауму, И. Г. Ямпольскому, Г. А. Бяло- 
му, Н. И. М ордовченко, В. А. Д есницком у. С особы м  чувством благодар

ности называю своих непосредственных наставников —  члена-корреспонден- 
та АН  СССР С. Д. Балухатова и Д. Е. М аксимова.

С осени 1946 года работаю в Ивановском пединституте, преобразован
ном с 1974 года в университет: сначала был преподавателем, потом (с 
1949 г.) доцентом  и, наконец, проф ессором  (с 1966 г.). В 1968 году защитил 

диссертацию  на степень доктора ф илологических наук, представив две кни
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ги о Д. А . Ф урм анове. В 1949— 1956 годах был деканом ф илологического 

факультета. С декабря 1949 года заведую каф едрой литературы (с 1978 г . —  

каф едрой советской литературы). В 1979 году мне присвоено звание заслу
ж енного  деятеля науки РСФСР. Творческой работой начал заниматься на 

школьной скамье. Печатаюсь с 1936 года (первые литературные опыты —  
статьи, стихи, рецензии, очерки —  в кохом ской газете «Ленинский путь»), по- 

се р ь е з н о м у —  с 1946 года. В 1939 году был участником совещ ания молодых 
писателей Ивановской области, где над нами шефствовали Д. Семеновский, 

А . Благов, В. Полторацкий, А . Караваева, Н. С идоренко, П. Слетов, М . Коло

сов и др.
Основная сфера моих занятий —  литературоведение и критика. Главные 

работы посвящ ены русской литературе конца XIX —  начала XX века, твор 

честву М . Горького, Д. Ф урманова, советской литературе периода Великой 

Отечественной войны, литературном у краеведению  и библиограф ии, а также 
проблемам преподавания литературы в школе и в вузе. Писал м ногократно 
о творчестве писателей-ивановцев. О бщ ее число публикаций превышает пол

тысячи.

В 1962 году принят в С ою з писателей СССР. Десять лет был членом б ю 
ро Ивановской писательской организации, входил в ком иссию  по критике 

и литературоведению  при С ою зе писателей РСФСР. Участвовал в работе II, 
III и V  съездов писателей РСФСР (дваж ды в качестве делегата).

М ного  приходилось ездить по нашей стране, участвовать в работе м еж 

дународных, всесоюзных и республиканских научных конф еренций. Четыреж 
ды был в ГДР, где выступал с лекциями и докладами. М ои работы публико
вались в Венгрии, ГДР, Польше, Чехословакии.

7 февраля 1983 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ. — За пед. кадры, 1969, 30 июня.— По поводу при
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ЕГО мир — литература. — Иван, ун-т, 1974, 24 дек. — К 55-летию писа
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НАГРАДА ученым. — Ленинец, 1979, 18 дек.
ПРИЗНАНИЕ больших заслуг. — Рабочий край, 1979, 29 дек.
О П. В. Куприяновском. — В кн.: П. В. Куприяновский: (К 60-летию со 

дня рождения). Библиогр. указ./Сост. М. Н. Короткевич. Иваново, 1979, 
с. 6—7, (Иван. гос. ун-т).

ПАВЕЛ Вячеславович Куприяновский. — Науч. докл. высш. школы: Фи- 
лол. науки, 1980, № 1, с. 96.

ДРУЖИНИН И. «В нас жажда творчества жила...». — Иван, ун-т, 1981, 
20 окт.
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СТРАШНОВ С., Таганов Л. Всегда в пути. — В кн.: Куприяновский П. 
Доверие к жизни: (Литературовед, и лит.-критич. статьи). Ярославль, 1981,
с. 233—237.
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СОВЕТСКОЕ литературоведение и критика: Библиогр. указ. — М.: Нау
ка, вып. I [1917—1962], 1966; вып. 2. [1963— 1967]; 1970; вып. 3 [1963— 
1970]; вып. 4. [1971—1973]; 1979. — См. Указатель имен.

П. В. КУПРИЯНОВСКИИ: (К 60-летию со дня рождения). Библиогр. 
указ./Сост. М. Н. Короткевич. — Иваново: 1979. — 44 с .— (Иван. ун-т).

МАЦУЕВ Н. Русские советские писатели: Материалы для биограф, сло
варя. 1917—1967. — М.: Сов. писатель, 1981, с. 125.

ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
11912—1941)

А. А . Лебедев родился 1 августа (19 июля) 1912 года в г. Суздале. Мать 
преподавала в школе литературу и русский язык, отец работал юристом .

Детство и отрочество буд ущ его  поэта прош ло в Костроме. В 1928 году 

семья переехала в Иваново-Вознесенск. Здесь А. А . Лебедев закончил девя
тилетку и в 1929 году поступил учиться в строительный техникум (ныне —  

институт). Мать Алексея Алексеевича привила сыну глубокую  лю бовь 
к русской и зарубеж ной литературе, а отец делился с ним своими обш ирны 

ми знаниями. Ю нош а м ного  читал. Его воображ ение волновали книги о м о р 
ской стихии, о ж изни ф лотоводцев, м ореходов. Он рано стал писать стихи 

и в то ж е время лю бил точные науки, спорт. На последнем курсе техникума 

Лебедев включается в работу литературного объединения при м олодеж ной 

газете «Ленинец». В 1933 году публикую тся три его первых стихотворения в 
Ивановском литературном журнале «Звено».

О кончив техникум  в 1933 году, Лебедев был призван в армию , в Военно- 

М орской  флот. Его направили в Кронштадт в электром инную  школу, где он 
овладел проф ессией радиста и вскоре стал числиться лучшим радистом 
Балтийского флота.

После трех лет срочной службы, в 1936 году поступил учиться в Высшее 

военно-м орское училищ е им. М . В. Ф рунзе, которое блестяще окончил в 
1940 году с дипломом  штурманы-подводника.

За годы учебы поэтический талант Алексея Лебедева окреп и развился. 

На страницах м ноготираж ной курсантской газеты «Ф рунзевец», газеты 
«Красный Балтийский флот», в литературно-худож ественном  журнале «Крас
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нофлотец» постоянно публикую тся его  стихи, песни, новеллы. В 1939 году в 

Л енинграде выходит первый сборник стихов «Кронштадт», по котором у он 

был принят в члены Союза писателей СССР.
М орская служба и поэзия становятся смыслом жизни. В 1940 году вы

ходит еще одна книга стихов «Лирика моря».
Великую О течественную войну Алексей Лебедев встретил ш турманом 

подводной лодки «Л-2».
В ноябре 1941 года лодка получила задание следовать к острову Ханко 

для спасения гарнизона, но 12 ноября подорвалась на мине. Вместе с эки

пажем погиб и Алексей Лебедев.
Имя талантливого поэта-мариниста известно больш ом у кр угу  читателей, 

е го  стихи читаются и переиздаются. После гибели Лебедева в различных го 

родок нашей страны вышло десять его  поэтических сборников.
Имя А . А. Лебедева увековечено в названиях улиц Суздаля, Иванова, 

Кронштадта. На флоте учреж дена литературная премия его имени.

ИЗДАНИЯ

КРОНШТАДТ: Стихи. — Л.: Гослитиздат, 1939. — 92 с. — Циклы: Крон
штадт; Флаг союза; Старые корабли; На молах; Послесловие.

Рец.: Локс К. Стихи Алексея Лебедева. — Молодая гвардия, 1939, № 5, 
с. 178—179; Андреев И. В. — Лит. обозрение, 1939, № 16, с. 28—30; Ду- 
дин М. Стихи краснофлотца. — Ленинец, 1939, 6 окт.; Колосков А. Великая 
страсть. — Молодая гвардия, 1939, № 10/11, с. 230—231.

ЛИРИКА моря: Вторая книга стихов. — Л.: Гослитиздат, 1940.—
96 с. — Циклы: Вымпел; Тень паруса; Океанская весна; Сказание о сек
станте.

Рец.: Азаров Вс. — Звезда, 1941, № 3, с. 177—178; Сенин Д. — Лит. 
газ., 1941, 2 марта.

ОГНЕННЫЙ вымпел: Стихи. — М.; Л.: Военмориздат, 1942.— 128 с., 
портр.— (Б-ка краснофлотца). — Циклы: С нами весь народ; Путь на мо
ря; От родных берегов; Учит нас история морская; Лирика; Балтийцы.

Рец.: Андреев В. — Огонек, 1942, № 42, с. 13; Афанасьев В. Поэт мо
р я .— Новый мир, 1942, № 11/12, с. 251—252.

МОРСКАЯ сила: Стихи. — Иваново: Ивгиз, 1945. — 127 с. — Циклы:
Дыхание разгоряченной стали; Сердце, верное отчизне; Наука сражений; 
Наследники побед; Великое слово — мать; Подруга моряка.

Рец.: Озеров Л. Лирика Алексея Лебедева. — Лит. газ., 1945, 16 июня.
РОДНОМУ флоту: Стихи. — М.: Военмориздат, 1950. — 88 с., портр.— 

Циклы: Сердце, верное отчизне; Кронштадт; На бескозырках звезды; Учит 
нас история морская; Океанская весна; Сигналы боевые.

Рец.: Куприяновский П. Лирика моря. — Ленинец, 1951, 5 авг.; Гана- 
бин И. Поэт моря Алексей Лебедев. — Рабочий край, 1951, 26 авг.

1S2



ИЗБРАННЫЕ стихи. — Л.: Сов. писатель, 1956.— 182 с. — Циклы: 
Кронштадт; Лирика моря.

Рец.: Горбунов Г. Они пели о море... — Рабочий край, 1956, 29 авг.; 
Азаров Вс. Певец флота. — Звезда, 1957, № 2, с. 204—206; Ойфа П. Поэзия 
моря. — Нева, 1957, № 5, с. 208.

ПУТЬ на моря: Стихотворения. — М.: Воениздат, 1956.— 168 с.,
портр. — Циклы: Кронштадт; Лирика моря; Путь на моря.

БАЛТИЙСКАЯ слава: Стихи. — М.: Мол. гвардия, 1970. — 72 с .— (Име
на на поверке). — Содерж.: Из книги «Кронштадт»; Из книги «Лирика мо
ря»; Балтийская слава.

Рец.: Амстердам А. — Звезда, 1971, № 2, с. 219—220; Ружина В. «Мо
ряк, чья жизнь и сердце— Флот!» — Волга, 1971, № 5, с. 171—174; Смир
нов Дм. «...Одна дорога — море». — Рабочий край, 1971, 18 мая; Флеров Н.— 
Молодая гвардия, 1971, № 7, с. 305—306.

ОГНЕННЫЙ вымпел: Стихотворения. — Калининград: Кн. изд-во,
1972.— 256 с., портр. — Циклы: Кронштадт; Лирика моря; Стихи разных 
лет (1934— 1941).

Рец.: Плотников А. Бессменная вахта. — Калининград, правда, 1973, 
13 апр.

МОРСКАЯ купель: Стихи. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1974.— 
176 с., ил. — Содерж.: «Пройдет война...»; Циклы: Кронштадт; Лирика моря; 
Родные просторы; Подруга моряка; За Родину.

СТИХОТВОРЕНИЯ. — Л.: Худож. лит., 1975, — 160 с.
Рец.: Волков М. Навечно с флотом. — Рабочий край, 1975, 10 сент.
СТИХИ. — Л.: Лениздат, 1977. — 206 с.

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ

ЛАВРЕНЕВ Б. Трубка: (Рассказ о А. Лебедеве). — В кн.: Лавренев Б. 
Балтийцы раскуривают трубку. Ташкент, 1942. То же: Лавренев Б. Избр. 
М., 1951, с. 60—66; Собр. соч. В 6-ти т. Т. 3. — М.: Худ. лит., 1964, 
с. 301—307.

МАКАРЕНКО И. Командир-поэт. —- В кн.: За Родину: Лит.-худож.
сб. Иваново, 1942, с. 158—164.

ТИХОНОВ Н. Поэт моря. — В кн.: Лебедев А. Огненный вымпел: Сти
хи. М.; Л., 1942, с. 3—4; То же в кн.: Лебедев А. Морская сила. Иваново, 
1945, с. 3—7. То же в кн.: Лебедев А. Родному флоту: Стихи. М., 1950, 
с. 3—5.

СОЛОВЬЕВ Б. Лирика моря. — Знамя, 1945, № 2, с. 152—156.
ЗЕНИН А. Жизнь продолжается. — В кн.: Зенин А. Жизнь продолжа

ется: Рассказы о моряках. М., 1947, с. 3—20.
ГОРБУНОВ Г. Талантливый певец моря. — В кн.: Писатели текстильно

го края: Лит. — критич. статьи. Иваново, 1953, с. 176—191.
АЗАРОВ Вс. Алексей Лебедев — моряк и поэт. — В кн.: Лебедев А. 

Путь на моря: Стихотворения. М., 1956, с. 3—8.

153



ТИХОНОВ Н. Об Алексее Лебедеве. — В кн.: Лебедев А. Избр. стихи. 
Л., 1956, с. 4—12.

ФРОЛОВ А. Он любил море. — В кн.: Молодые хозяева земли: Воспо
минания и очерки. Иваново, 1958, с. 142— 150.

РАЗГОН Арк. Незабвенный друг: [Воспоминания]. — Нева, 1959, № 2, 
с. 209—213.

ПОЛИКАНОВ А., ОРЛОВ А. Очерк поэзии текстильного края с 90-х 
годов XIX в. до наших дней. — Иваново: Кн. изд-во, 1959, с. 108—109.

ВИШНЕВСКИЙ В. Статьи, дневники, письма: О литературе и искусст
ве .— М.: Сов. писатель, 1961, с. 406, 419.

ТИХОНОВ Н. Страницы воспоминаний: Штурман подводного плава
ния.— Знамя, 1963, № 2, с. 102— 116; То же. — В кн.: Тихонов Н. Двойная 
радуга. М., 1964, с. 437—468. То же под загл.: Штурман подводного плава
ния.— В кн.: Тихонов Н. Двойная радуга. М., 1969, с. 312—334.

АЗАРОВ Вс. Алексей Лебедев. — В кн.: День поэзии. Л., 1964, с. 133. 
ШТЕЙН А. Повесть о том, как возникают сюжеты. — Знамя, 1964, № 4, 

с. 91.
КАРДИН В. Одна дорога, одна судьба... — Смена, 1964, № 15, с. 3. 
ФРОЛОВ А. Друзья мои, поэты. — Ленинец, 1964, 20 дек.
ПЕТРОВА В. «И море его не вернуло...»: [Воспоминания]. — Звезда,

1965, № 5, с. 197—200.
ФЛЕРОВ Н. Две встречи. — В кн.: День поэзии. 1965. М., 1965,

с. 269—270.
КРОН А. Поэт-подводник. — Ленинец, 1965, 13 июня.
ДУДИН М. Слово о беззаветном подвиге. — Известия, 1965, 28 апр. 
ПЕТРОВА В. Е. Из последних писем поэта. — В кн.: Лит. наследство. 

М., 1966, т. 78, кн. 2, с. 620—623.
АЗАРОВ Вс. Стихи, рожденные морем. — Там же, с. 617—620.
КРОН А. Алексей Лебедев. — Звезда, 1966, № 6, с. 172—173. 
ФРОЛОВ А. Навек оставшись молодым.— Ленинец, 1966, 13 нояб. 
ХОРЬКОВА И. Память сердца: [Воспоминания сестры]. — Ленинец,

1966, 13 нояб.
ОН ПЕЛ о море: Письма Алексея Лебедева. [Письма ивановскому пи

сателю Д. Г. Прокофьеву периода 1937— 1939 гг.]. — Рабочий край, 1967, 
3 авг.

ЗОНИН А. Просоленные годы: Дневник и рассказы. — М.: Воениздат,
1967, с. 170—189.

ПОРТУГАЛОВ В. [Алексей Лебедев]. — В кн.: Пять обелисков: Стихи 
поэтов, павших на Великой Отечественной войне. М., 1968, с. 55—59.

КРОН А. А. Вечная проблема: Очерки.— М.: Сов. пиеатель, 1969,
с. 209—218.

КЕЖУН Б. Улица Алексея Лебедева, — В кн.: Лебедев А. Балтийская 
слава. М., 1970, с. 3—7. — То же. — Нева, 1970, № 6, с. 193—194. 

ИЛЬИЧЕВ А. Жизнь и поэзия — море. — Ленинец, 1970, 11 нояб.

154



РУЖИНА В. «Мы жили жизнью смелой...». — Кодры (Кишинев), 1971, 
№ 11, с. 141— 146.

АЗАРОВ В. Вахта Алексея Лебедева. — В кн.: Лебедев А. Огненный 
вымпел: Стихотворения. Калининград, 1972, с. 5—28; Его же. Дело жизни. — 
В кн.: В редакцию не вернулся... — 2-е изд. М., 1972, кн. 2, с. 43—51.

КАРДИН В. Пристрастие: Очерки о писателях и лит. М.: Сов. писатель, 
1972, с. 91—94.

КРОН А. Об Алексее Лебедеве. — В кн.: Крон А. Избр. М., 1972, 
с. 654-680.

КРОН А. Без даты. — Известия, 1972, 2 июля.
ВОЛКОВ М. Флагман флотской поэзии: Сегодня — 60 лет со дня рож

дения Алексея Лебедева. — Рабочий край, 1972, 1 авг.
РУЖИНА В. А. Заметки о стихах Алексея Лебедева. — В кн.: Литера

тура и время. Кишинев, 1973, с. 117—133.
ЛУГОВЦОВ Н. Сражающаяся Муза: Подвиг Ленинграда в творчестве 

сов. поэтов 1941—1945 гг. Л., 1973, с. 92—93.
ВОЛКОВ М. Флагман флотской поэзии.— В кн.: Лебедев А. Морская 

купель. Ярославль, 1974, с. 5—17.
СЕРДЮК В. Певец моря: Хроника одной жизни.— Рабочий край, 1974, 

9, 11 июля; То же под загл.: Хроника одной жизни. — В кн.: Сердюк В. 
Отчая земля. Ярославль, 1978, с. 5— 18; То же под загл.: Алексей Лебедев. — 
В кн.: Сердюк В. Здесь мой дом родной. М., 1981, с. 90— 101.

ПЕТРОВА — ЛЕБЕДЕВА В. «...И в этом право на строку и стих».— 
В кн.: Лебедев А. Стихотворения. Л., 1975, с. 3—9.

СЕРДЮК В. Певец морского мужества. — В кн.: Волжский прибой: 
Лит.-худож. сб. Ярославль, 1975, с. 144.

РУЖИНА В. «...Жизнь и сердце — флот!»— В кн.: Поэзия: Альманах. 
М., 1976, вып. 16, с. 217—228.

РУЖИНА В. Он был не только моряком и поэтом...: Предисл. к одному 
из забытых стихотворений А. Лебедева [«Прыжок»]. — Ленинец, 1976, 
10 авг.

ФЛЕРОВ Н. Причал Алексея Лебедева. — Лит. Россия, 1977, 29 июля.
СМОЛОКУРОВ М. Певец моря: Новые детали и штрихи к портр. по

эта .— Ленинец, 1977, 24 сент.
ТИХОНОВ Н. Об Алексее Лебедеве. — В кн.: Лебедев А Стихи Л 

1977, с. 5— 10.
ГОЛИКОВ А. «А я останусь вечно молод...». — Огонек, 1978, № 31, с. 9.
РУЖИНА В. А. Песня как парус: (Об Алексее Лебедеве, человеке 

и поэте). — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1979.— 141 с.
Рец.: Волков М. «Мы должное твоей заплатим славе». — Рабочий край, 

1980, 30 марта; Куприяновский П. Присягнувший морю, — Нева 1981, № 3 
с. 199—200.

АЗАРОВ В. Балтийская, оперативная: [Воспоминания]. — В кн.: Писа
тели Балтики рассказывают... Сб./Сост. Н. Михайловский. М., 1981, с. 30—35.

155



РУЖИНА В. А. Шторма и рифмы. — Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 
1982, — 114 с.

Отзыв: Фролов А. — Рабочий край, 1982, 23 аир.
Рец.: Шошин В. Школа интернационализма и патриотизма.— Кодры, 

1982, № 11, с. 132—136; Кабаков М. — Лит. обозрение, 1982, № 11, 
с. 97 -98 .

БОБРОВ К. Встреча с поэзией. — Ленинец, 1982, 18 июля.
ФЛЕРОВ Н. Море и поэзия: К 70-летию со дня рождения Алексея Ле

бедева.— Лит. газ.,1982, 28 июля, № 30, с. 5.
АЗАРОВ В. «А я останусь вечно молод...»: К 70-летию со дня рожде

ния Алексея Лебедева. — Лит. Россия, 1982, 30 июля, № 31, с. 10—11.
ВОЛКОВ М. «Дороги блестят голубые»: К 70-летию поэта-марнниста 

нашего земляка А. Лебедева. — Ленинец, 1982, 30, 31 июля.
ПОЭТ, чья жизнь и сердце — флот! — Ленинец, 1982, 31 июля.
ГОРБУНОВ М. Неизвестный автограф поэта. — Лит. Россия, 1982,

30 июля.
АЗАРОВ В. Брат моря: Повесть в воспоминаниях, стихах, письмах о 

жизни и гибели подводника-штурмана, поэта Алексея Лебедева. — Звезда, 
1982, № 8, с. 104— 124.

ЖУКОВ В. Торжественно и кратко говорит... **- Сов. Россия, 1982,
1 авг.

РУЖИНА В. «Мы жили жизнью смелой...»: К 70-летию со дня рожде
ния А. Лебедева.— Крас, звезда, 1982, 1 авг.

БЛЕДНОВА А. Сердце, верное морю и поэзии: День поэзии, посвящ.
семидесятилетию Алексея Лебедева. — Рабочий край, 1982, 1 авг.

АНИКИНА Ж. Друзья поэта. — Ленинец, 1982, 25 сент.
КОНДРИЯНЕНКО В. Воспевший море.— Рабочий край, 1984, 29 янв.
ФЛЕРОВ Н. Дальние фарватеры: Очерки. — М.: ДОСААФ, 1984,

с. 78—84.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТАРАСЕНКОВ Ан. Русские поэты XX века. 1900— 1955: Библиогр.— 
М.: Сов. писатель, 1966, с. 206.

ЛЕБЕДЕВ Алексей Алексеевич. — В кн.: Краткая лит. энциклопедия. М., 
1967, т. 4, стб. 76.

КОТОВА И. А. Моряк, чья жизнь и сердце— флот: Библиогр. сб., по
священный жизни и творчеству выпускника ВВМКУ им. М. В. Фрунзе 
штурмана-поэта А. А. Лебедева (1912—1941). — Л., 1967, — 97 с .— [Высш.
Воен. мор. училище им. М. В. Фрунзе. Фундамент, б-ка].

РУССКАЯ литература в советской музыке: Вып. I. А — Л. Справоч
ник/Сост. Н. Григорович, С. Шлифштейн. — М.: Сов. композитор, 1975,
с. 410.

В ПОМОЩЬ работе библиотек с краеведческой литературой в 1982—

156



1983 годах: |[Рек. списки лит.]/Иван. обл. науч. б-ка. Библиогр. отд. Ива
ново, 1981, с. 24—26.

В ПОМОЩЬ работе библиотек с краеведческой литературой в 1982 го
ду/Владимир. обл. б-ка. Сектор краеведения. Владимир, 1981, с. 36—37.

МАЦУЕВ И. Русские советские писатели: Материалы для биогр. слова
ря. 1917—1967. — М.: Сов. писатель, 1981, с. 128.

ЛОБКО НИКОЛАЙ ПРОКОФЬЕВИЧ
(1908— 1979)

АВТОБИОГРАФИЯ

«Тамань, —  писал М . Ю. Лермонтов, —  самый скверный городиш ка из 

всех прим орских городов России». Но я очень лю блю  этот скром ный уголок 
нашей Родины, в котором  родился 8 декабря (25 ноября) 1908 года.

Отцу, работавш ему в то время продавцом  в лавке у купца, очень хоте
лось, чтобы сын его, повзрослев, стал врачом, маме —  горны м  инженером . 

Но мечты их не сбылись.
Еще на ш кольной скамье я увлекся кинематограф ом. Ярко освещ енный 

экран со скользящ ими по нему тенями производил впечатление распахнуто

го  в ж изнь чудесного окна, сквозь которое м ож но было увидеть во всем 
слож ном  м ногообразии не только прош лое, настоящее, а даже будущ ее 
нашей планеты, заглянуть в самые далекие уголки необъятной Вселенной.

26 лет моей сознательной ж изни связано с этим замечательным искус

ством, никогда не перестававшим удивлять меня своим неуемным творческим  

дерзанием.
Работа в киноф икации требовала от меня частых поездок и переездов. 

Во время этих вы нуж денных странствований >я знакомился с лю дьми, с их 
бытом, трудом , становился очевидцем  успехов социалистической перестрой

ки страны, вместе со всеми радовался победам, печалился, когда постигали 

неудачи. Незаметно происходил естественный процесс накопления впечат

лений, наблюдений, собственных размышлений. О ни-то и привели меня в 

литературу.
В 1950 году я закончил повесть «В логове». За ней последовали повести 

«Нас ж дут в О традном» и «Вторая встреча». Ивановский областной драма
тический театр в 1960 году поставил м ою  пьесу «Сторонка родная». В 

1962 году была издана повесть «Варенька».
Сейчас я работаю над новой книгой о молоды х текстильщиках, об их 

вдохновенном  труде, по-разном у складывающ ихся судьбах, о поисках вер

ной д ороги  в жизни, о крепкой ком сом ольской д руж б е  и первой любви.

3 декабря 1963 г.
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В 1963 году Н. П. Л обко был принят в члены Сою за писателей СССР.

После 1963 года вышли новые книги Николая Прокоф ьевича —  «Первый 

подарок» о пуске первых текстильных ф абрик в Иваново-Вознесенске в 20-е 
годы и повесть «Паутина», триж ды  была переиздана повесть «Варенька». Ос

талась незаконченной повесть из ж изни м олоды х текстильщ иков «Тишка —  
беспокойный человек».

Л обко прошел больш ой ж изненный путь —  был д иректором  И вановского 
театра музыкальной комедии, облкниготорга, возглавлял Ивановское отделе

ние общества любителей книги. Ему было присвоено почетное звание «За
служенный работник культуры РСФСР». Н агражден орденом  «Знак Почета».

Ум ер Н. П. Л обко 29 июня 1979 года.
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ЗА ВЛАСТЬ Советов.— В кн.: На заре Октября: Очерки и воспомина
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ИМЕНИ рабочего Ф. Зиновьева. — В кн.: Наши фабрики. Очерки. Ива
ново, 19518, с. 20—48.

УЛИЦА Афанасьева. — В кн.: Улицы нашего города. Иваново, 1958, 
с. 7—16.

БАЛАШОВКА. — Там же, с. 69—75.
ЧЕРЕЗ «пределы». — В кн.: Умелые люди. Иваново, 1959, с. 34—47.
СЕКРЕТ успеха. — Там же, с. 165—174.
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ПРОКОФЬЕВ Дм. Путь к читателю. — Рабочий край, 1968, 24 нояб.
ГОРБУНОВ Г. Зрелый талант. — Ленинец, 1968, 24 нояб.
ИОВЛЕВ Б. [Предисл. к публ. отрывку из повести «Тишка — беспокой

ный человек»].— Рабочий край, 1978, 6 дек.
ВИКТОРОВА Е. От всего сердца... — Ленинец, 1978, 12 дек.
ЛОБКО Николай Прокофьевич: [Некролог]. — Рабочий край, 1979,

1 июля.

МАЗУРИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился в 1937 году, 23 сентября, в д. Богатищи, неподалеку от Палеха. 

Родители —  потомственные крестьяне. Отец, М азурин Иван Александрович, 

начинал трудовой путь простым крестьянином, был впоследствии председа
телем колхоза, бригадиром , главным бухгалтером. Мать, М азурина Валенти

на Васильевна, всю ж изнь проработала в поле. Сам с детских лет привык к 
крестьянском у труду. Деревня тогда, в первые послевоенные годы, была 

ещ е достаточно м ноголю дной, поэтом у сполна познал радость д руж но го  

артельного труда, о чем потом старался рассказать в своих произведениях.
Учился сначала в родной деревне, в начальной школе, а затем, начиная 

с  пятого класса, бегал учиться в Палех, где в 1955 году довольно успеш но 
окончил средню ю  школу.

Следую щ ая страница моей ж изни требует, видимо, пояснений, но я до 
сих пор затрудняю сь дать их. Дело в том, что после окончания средней 

ш колы я поступил в Л енинградский политехнический институт. О ш ибку по
нял не сразу, а когда понял, с институтом расстался. Вернулся в родную  де
ревню , стал работать в колхозе. Годы эти, 1959— 1961, едва ли не самые 

счастливые в моей жизни, они до сих пор питают мое литературное твор
чество. М но го го  тогда не было, но была молодость, простая крестьянская 

работа, которую  лю блю  и сейчас, были друзья, товарищ и, были книги, были
СТИХИ.
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В 1961 году поступил на факультет ж урналистики М ГУ им. Ломоносова. 
Это, по словам поэта, было «веселое, рисковое» время, когда переоценива

лись ценности, когда поэзия бурлила прямо на площадях и улицах, когда 
преподаватели на семинарах тщ етно пытались сдержать наш м олодой напор 

и направить его хоть в какое-то упорядоченное русло.
По окончании университета (1966) пришел на работу в областную  газету 

«Ленинец» и отдал ей 12 лет. Несколько лет работал в Ивановском отделе

нии Верхне-Волж ского книж ного  издательства.
Писать начал рано —  с 12 лет. Были попытки написать то пьесу, то рас

сказ, то даже роман. Переболел стихами. О днако рядом  не было никого, кто 
м о г бы подсказать, посоветовать, направить. До всего доходил сам. Лет в 

25 написал рассказ, в котором  проглянуло, как слабенький лучик, что-то 
свое. Дальше все было и труднее, и легче. Легче —  потому что почувствовал 

под  ногами более или менее твердую  почву, труднее —  потом у что с каж

дым разом приходилось решать все более сложные задачи.
Впервые стал печататься в «Ленинце» в 1969 году. Д оброе слово о моих

первых рассказах замолвил М . Д. Ш ош ин. Потом был областной семинар м о

лодых литераторов (1970), на котором  меня поддерж ал ярославский проза
ик В. Ф. М осковкин. В труд ную  минуту очень помогло, ободрило письмо 
Ф . А. Абрам ова о первой моей повести «Кобадыч». В 1977 году был участ

ником  костром ского совещ ания молоды х литераторов Н ечерноземья. А  в 

следую щ ем  году Верхне-Волжское книж ное издательство выпустило мой 
первый самостоятельный сборник.

Связи с родной деревней не прерываю , она редеет, убывает на глазах.

В 1927 году в ней было 430 жителей, а теперь —  60. Вот и хочется разоб

раться в этом...
В 1982 году принят в С ою з писателей.

1983 г.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СБОРНИКАХ И Ж УРНАЛАХ

МАЙОРОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
(1919— 1942)

О тец М айорова —  выходец из безземельных крестьян деревни Павли
ково Гусевского уезда Владимирской губернии. В поисках заработка он час
то уходил плотничать, чаще всего —  в М оскву, на стройки. Зимой голодного 

1919 года вместе с ж еной Ф еодорой Ф едоровной отправился на ю г искать 

хлебных мест. Сойдя с поезда на какой-то станции м еж ду Пензой и Сыз
ранью, добрались до деревни Д уровки. Тут и стали жить, тут и родился 

будущ ий поэт Николай М айоров 20 мая 1919 года (Д уровка входила в состав 
Конадиевской волости С ы зранского уезда Сим бирской губернии).

В Павликово вернулись летом того  ж е года. Здесь прош ло детство Ко
ли. Здесь он окончил два класса начальной школы. В 1929 году семья М ай

оровых переехала в Иваново-Вознесенск. В местечке Рылиха Николай закон
чил начальную ш колу и перешел в 33-ю средню ю  ш колу (ныне это школа 

№  26 им. Д. А. Ф урм анова). Здесь он начал писать стихи, участвовал в ли

тературном  круж ке, которым  руководила учительница В. М. М едведева. 

Среди ближайших друзей М айорова, вместе с которым и выпускал рукопис

ный журнал и литературную  газету —  будущ ий худож ник Н. Ш еберстов, бу
дущ ий актер К. Титов, будущ ий поэт В. Ж уков.

По окончании школы в 1937 году Николай поступил на исторический фа- 
культет М осковского  университета.

В университете серьезные занятия исторической наукой сочетал с не 
менее серьезным увлечением поэзией. Вошел в литературную  группу при 

м ноготираж ной газете «М осковский университет» (группой руководил поэт 
Е. Долматовский). Близко сош елся с В. Болховитиновым, Н. Банниковым, 
которые позднее стали известными литераторами. С 1939 года стал посе

щать поэтические семинары (сначала И. Сельвинского, затем П. Антоколь-
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ского) в Литературном  институте им. М. Горького. Все это необычайно рас
ш ирило знакомство М айорова с поэзией, способствовало ф орм ированию  и 

росту его таланта.
Стихов М айоров писал м ного, но в печать они не шли. Лишь несколько 

стихотворений появилось в университетской м ноготираж ке (в том  числе 

«Мы» —  1 мая 1940 года) и одно стихотворение («На реке») в сборнике «Па
рад молодости» (М., 1940).

В начале Великой О течественной войны М айоров работал на строитель
стве оборонительных сооруж ений в районе Ельни, а осенью  добровольцем  

ушел на фронт. Служил в пулеметной роте. Погиб 8 февраля 1942 года в 
Смоленской области.

О ткрытие М айорова-поэта началось после Великой Отечественной войны. 

В 1948 году в №  9 «Ивановского альманаха» было опубликовано пять его 
стихотворений, которые дали повод рецензентам заявить: «В его лице погиб 

незаурядный поэт» («Рабочий край», 1948, 22 августа). Спустя восемь-десять 
лет отдельные стихотворения и подборки М айорова стали появляться в ж у р 

налах «Знамя», «Молодая гвардия», в сборниках «День русской поэзии», 
«Стихи остаются в строю » и других изданиях.

Наконец, в 1962 году, стараниями друзей поэта, в первую  очередь
В. Болховитинова и В. Ж укова, в издательстве «Молодая гвардия» вышел 

первый сборник поэта, названный по известному теперь стихотворению  —  

«Мы». Годом раньше М айоров был посмертно принят в члены Сою за писа
телей СССР.

Так к М айорову пришла посмертная слава одного  из талантливейших 
поэтов предвоенного поколения, чей дальнейший рост оборвала война. Его 
стихи неоднократно переиздавались, перепечатывались в многочисленных 

альманахах и сборниках, были найдены некоторые новые стихи и строки.

Имя Николая М айорова занесено на м рам орную  доску в Центральном 
дом е литераторов в М оскве. В октябре 1966 года поэт удостоен в Иванове 

областной премии Ленинского комсомола, в 1968 году —  Всесоюзной пре
мии имени Николая О стровского. Именем поэта в Иванове названа улица, 

на которой он жил.
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МАЛЫШЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился в городе Середе (г. Ф урм анов Ивановской области) 26 мая 
1938 года и отнош усь к тому поколению , детство которого  совпало с 

войной. Как и м ногих моих сверстников, меня воспитывала и растила одино
кая мать. Это в значительной степени предопределило м ою  судьбу, а позд

н е е —  и темы моих рассказов и повестей, время действия которых —  конец 
сороковых-пятидесяты х годов, а место действия —  текстильный городок, 
фабрика, м ногосем ейные дома.
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Мать м оя работала сновалем на Ф урм ановской фабрике №  2. В сентяб

ре 1954 года шестнадцатилетним подростком  пошел работать и я на эту же 
фабрику. Был курьером , станкообходчиком , хроном етраж истом  ткацкого 

производства, учеником  и пом ощ ником  рем онтировщ ика прядильного про

изводства. Здесь я своими глазами увидел, как трудятся ж енщ ины, вырас
тившие нас, чего стоит всякая наша обновка, кусок хлеба, которым  мы были 

сыты, слушал рассказы бывших участников Великой Отечественной войны, 

которые выжили и вернулись к своим станкам и машинам. Думаю, и первые 
м ои заметки в газету, и первые литературные опыты были вызваны жела

нием рассказать об этих людях.
М ои фабричные рассказы заметил Михаил Ш ош ин, прозаик, сам в свое 

время замеченный и поддерж анны й М аксим ом  Горьким, он тепло отозвался 
о них. Через него установилась у меня связь с областной писательской о р 
ганизацией. Благодаря поддерж ке этой организации, по-горьковски чуткой 

и требовательной, я и состоялся как писатель. На протяж ении м ногих лет 

отечески помогал мне поэт Владимир Ж уков, м ногим  я обязан Владимиру 
Смирнову, Владимиру Догадаеву и другим  писателям-ивановцам.

П ервой серьезной публикацией я считаю белые стихи в сборнике «Поэ

ты Верхней Волги» в 1965 году.
Но и способностей, и опеки недостаточно для того, чтобы стать настоя

щим писателем. Надо было серьезно учиться.

Учился я всегда заочно: меня неком у было поддерж ивать материально, 
приходилось рассчитывать только на себя. В 1965 году я закончил с отли

чием клубное отделение Ивановского культпросветучилищ а, в 1966 году 
поступил в Литературный институт имени А. М . Горького СП СССР. Здесь 

м оим  наставником на все годы учебы стал руководитель семинара прозы 
критик М . П. Лобанов. Он учил нас на лучш их образцах классической и сов
ременной литературы, учил граж данской ответственности в отнош ении к 

творчеству, к слову.

Литературный институт я закончил в 1972 году. М оей диплом ной рабо
той стал сборник рассказов. (Два из них появились в журнале «Волга» в 

1975 году, в апрельском номере), а затем ещ е три —  в ж урнале «Наш со
временник», на лучших произведениях авторов которого  я фактически учил

ся. Эти рассказы стали ядром  моей первой книги «Такое счастье», которая 

вышла в Ярославле в 1979 году.
В мае 1977 года я был участником зонального семинара м олоды х писа

телей Нечернозем ной зоны в Костроме. На семинаре мои рассказы были 
реком ендованы издательству «Современник», в 1980 году в этом издатель

стве вышла вторая моя книга —  «Вот какая история».

В марте 1980 года я стал членом Сою за писателей. В сою з реком ендо
вали меня поэт Михаил Дудин, прозаик Виктор Потанин и критик Михаил 

Лобанов.
С 1973 года я ж иву и работаю в Пучеж е —  небольшом, своеобразном  

городке  на Волге. Здесь я ближ е к своим постоянным героям  —  лю дям  фаб
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рики и деревни, среди которых вырос, радости, печали и заботы которых 

и поныне восприним аю  как свои, кровные.

П родолж ается моя творческая друж ба с редакцией журнала «Наш сов
ременник». За это время в нем опубликовано одиннадцать моих рассказов, 
по сути —  целая книга. Н екоторые из них переводились и печатались во 

Ф ранции и Польше, Болгарии и Чехословакии.

Ноябрь 1982 г.
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МАРТЬЯНОВ ИГОРЬ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился в городе Иванове 28 февраля 1920 года. О тец был ю ристом , 

мать —  учительницей. О тец очень лю бил поэзию, особенно Пушкина, и пос

тоянно читал мне его бессмертные строки. М ож ет быть, это и послуж ило
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причиной того, что и я стал с сам ого раннего возраста «сочинять». А  в 

январе 1934 года в областной пионерской газете «Всегда готов!» появилось 
первое мое стихотворение, и я стал постоянным ее автором. М но го  добрых 

советов дали мне в те годы ответственный секретарь редакции Н. А. О рлов и 
заведую щ ий отделом культуры и образования А . К. Ф ролов.

После окончания сердней ш колы я поступил на литфак И вановского 
пединститута, а на следую щ ий год  уехал учиться в М осковский архитектур

ный институт. Но в ноябре того же года был призван в армию  и стал курсан

том  полковой школы.

М еж дународная обстановка была неспокойной, Гитлер уж е начал пора

бощать европейские страны. Поэтому занимались мы боевой и политической 

подготовкой по 10— 12 часов в сутки. И все ж е я ухитрялся совмещ ать служ 
бу с учебой на заочных Центральных курсах иностранных языков и само

стоятельно изучал устройство автомобиля.

После окончания школы служил старш иной хозвзвода стрелкового пол
ка —  сначала в Костроме, затем в Ярославле. Через неделю после начала 

Великой Отечественной войны вместе с полком выехал на Северо-Западный 
фронт, работал ш оф ером  на машине ГАЗ-АА. В начале сентября 1941 года, 
когда полк, понесший большие потери, был расф ормирован, попал в полит

отдел 202-й стрелковой дивизии.

В мае 1942 года был переведен в танкоремонтный батальон. Служил 

в нем вплоть до демобилизации в марте 1946 года.

Находясь в действую щ ей армии, продолжал писать стихи, часто печа

тался в армейских и фронтовых газетах.

Вернувшись в Иваново, стал работать ш оф ером, а в 1950 году поступил 

в областную м олодеж ную  газету «Ленинец» на долж ность заведую щ его от

делом. О дноврем енно учился во Всесою зном  заочном политехническом ин
ституте, писал стихи. В том ж е 1950 году в Ивановском книж ном  издательстве 

вышла первая поэтическая книжка —  «Мои товарищи».

В период работы в «Ленинце» увлекся ж анром  сатиры и юм ора, стал 
писать фельетоны, сатирические стихи, которые публиковались как в област

ных, так и в центральных периодических изданиях. С 1957 года стал постоян

ным автором журнала «Крокодил».

С 1957 года по 1961 год  работал редактором  м ноготираж ной газеты 

«Энергетик», выходившей на ИвТЭЦ-2, с 1963 по 1967 год —  старшим инж ене

ром  и заместителем начальника редакционно-издательского отдела Верхне- 
Волж ского совнархоза и с 1967 по 1980 год  —  редактором  м ноготираж ки 

«-Текстильщик на посту» (фабрика им. рабочего Ф. Зиновьева).
В Иванове, Ярославле и М оскве вышло 10 моих сборников стихов и рас

сказов. Печатался в журналах «Крокодил», «Смена», «Октябрь», «Волга», 

«Москва», «Техника —  м олодеж и» и других периодических центральных и 
областных изданиях. М ои произведения неоднократно исполнялись по Все
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сою зном у радио и Центральному телевидению, на эстраде, на манеже цир

ка. Трижды получал премии на Всесоюзных конкурсах.

Являюсь членом КПСС, членом Союза советских писателей и Союза ж у р 
налистов СССР.

1982 г.
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М АРФИН ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился в М оскве 18 августа 1934 года. О тец мой был журналистом. 

Мать —  худож ница.
В четыре года я научился читать, без разбора поглощ ая книги из богатой 

отцовской библиотеки. До сих пор с улыбкой вспоминаю, как рыдал над 

толстым том ом  «Капитала» М аркса, не в силах разобраться даже в пер

вых его абзацах.
22 июня 1941 года на речном  вокзале в Химках мы узнали о начале 

войны. Как ни странно, но я уж е знал, что это такое. М ой отец побывал на 
финской, откуда его  привезли раненого, закованного в какой-то немысли

мый кожаный корсет. Ночные тревоги, вой сирен, окна, заклеенные полоска

ми бумаги, ночевки в м етро на Белорусском вокзале, —  все это никуда не 

уходит из памяти.

В 1943 году мы вернулись из эвакуации с Урала в М оскву, а весной сле

д ую щ его  года отец увез меня в М олдавию , куда был направлен на ответ

ственную долж ность в АТЕМ (М олдавское телеграф ное агентство).
В 1952 году я закончил ш колу и, благо никто меня не держал (отец 

ум ер в 1949 году), поехал по стране. На крышах и тамбурах поездов объе
хал весь Кавказ, Крым, С редню ю  Азию . Н едолго сплавлял лес по Кодору 

в Абхазии, работал на кирпичном заводе в Канибадаме, собирал хлопок на
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плантациях М ирзачуля —  бывшей Голодной степи, таскался с геологами в 

горах Памира и Тянь-Шаня.
В те годы м оим  кум иром  был Горький. Я знал почти все его  произве

дения (как раз перед этим вышло в свет 30-томное собрание сочинений) и 

по молодости лет считал, что см огу повторить его ж изненный путь.
Кутаиси, Баку, Ч ардж оу, Ургенч, Тахиа-Таш, —  дымящ аяся и трудная 

трасса Главного Туркм енского канала, древние минареты, мечети, базары 

Бухары, Хивы, Хорезма и Самарканда, д ороги  и лю ди —  все это впоследст

вии пестро отразилось в стихах. Потом были П оволжье, Украина, Север —  
архангельские леса, лежневые дороги , смолистый запах сосен, визг бензо

пил, желтые огни бревенчатых леспром хозовских клубов и исписанные, из

рисованные, исчерканные горы  бумаги...
В 1960 году я вернулся в М олдавию , и в том  ж е году м олодеж ная рес

публиканская газета напечатала м ою  первую  поэтическую  подборку. Затем 

стихи, очерки, репортаж и стали регулярно  публиковаться в «Советской 
Молдавии», «Вечернем Кишиневе», «Културе», в журналах и сборниках.

Наступило время и книг. В 1969 году появилась «Местожительство —  

Земля». В 1973-м —  «Надежда». В 1977-м —  «Колодец жизни». В 1981-м, уж е 

в Верхне-<Волжском книж ном  издательстве вышла «Нечаянная радость», а в 
1984 году в М оскве в издательстве «Советский писатель» —  «Свет О тече
ства».

Пробовал я заниматься и переводами. Переводил с вьетнамского моло 

дого  поэта Д о-Н гок-Кхуэ, с м олдавского Анатола Кодру, Ливиу Дамиана, 
И рину Урсу, Ю лиана Филипа, Бориса Скицко, Титуса Ш тирбу, с латыш ского 
(вместе с В. С. Ж уковы м ) Лию Бридаку, Арвида Скалбе, Валдиса Лукса, Э го

на Плаудиса и других.
Почти два десятилетия работал в системе министерства культуры М ол

давской ССР: заведую щ им  клубами, худож ественны м  руководителем  и ди

ректором  городских и районных дом ов культуры, заместителем директора 
по культурно-воспитательной работе Бельцкого город ского  Д ворца куль
туры.

В ноябре 1978 года я переехал с семьей в Иваново, на родную  русскую  

землю, в стихию р одного  русского  языка. Здесь руковож у областным ли

тературным объединением  «Талка» при обком е ВЛКСМ, Ивановской писа
тельской организации и м олодеж ной газете «Ленинец», которое в 1984 году 

стало лауреатом премии И вановского комсомола.
А на рабочем столе лежат новые рукописи —  стихи и проза...

10 сентября 1985 г.
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МЕЛЕНТЬЕВ ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1916— 1984)

Родился 7 августа 1916 г. в г. Петрограде в семье инженера и учитель
ницы, но детство и ю ность провел в г. Таганроге, в больш ой казачьей семье. 

О тец ум ер рано, мать тяжело заболела, и Виталий после седьм ого класса 
ш колы вы нуж ден был идти работать. Сменил м ного проф ессий: был слеса

рем, матросом, золотоискателем, грузчиком , сотрудничал в газетах и на 

радио. М ного  ездил по стране и за ее пределами.
Писать начал еще в школе, но по-настоящ ему, осмысленно —  в начале 

30-х годов. Очень лю бил М аяковского  и Есенина. В 1935 году в м олодеж ной 

ростовской газете было опубликовано первое стихотворение Мелентьева. 
В это ж е время увлекается и прозой, причем испытал огром ное влияние 

М . Горького, Д. Лондона и Ю . Яновского.
Учился в вечернем авиатехникуме, а когда его закрыли —  в Таганрог

ском институте механизации сельского хозяйства. В 1937 году призван в
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арм ию . Был курсантом, младш им командиром , замполитруком, организовы 
вал дивизионную  газету, м ного писал и печатался. Стихи и очерки тех лет 

вошли в довоенные, изданные в Киеве, сборники: «От Збруча до Сана» и 
«Стихи на страже».

Служил на границе, поэтому участвовал во м ногих походах и кампаниях: 
был на Западной Украине, в Бессарабии и Ф инляндии. Великую Отечествен

ную  войну начел литсотрудником  армейской, а позднее ф ронтовой газет. В 
дальнейшем служил на Дальнем Востоке, участвовал в боях в М аньчж урии 

и Корее, редактировал военные газеты, и там ж е опять начал писать, но уж е 
прозу.

Рассказы публиковал в военных газетах, альманахах и журналах. В 

1952 году выпустил в Иркутске первую  повесть «Леший хребет» —  о золото

искателях. Но основной его темой оставалась все-таки военная. Значитель

ная часть жизни Виталия Григорьевича была связана с армией. Именно в 
армии, в 1941 году, он вступил в партию; там, в действую щ ей, сложились его 
характер и мировоззрение.

3 конце 1953 года В. Г. Мелентьев демобилизовался в звании гвардии 
подполковника и приехал в Иваново, где жила его семья. Н екоторое время 

работал заведую щ им  отделом культуры «Рабочего края», но вскоре забо
лел и уволился.

В эти годы он пишет уж е гораздо серьезней. Когда сдал в производ
ство десятую  свою  книгу, был принят в С ою з писателей СССР. Это случи

лось в 1959 году. В эти ж е годы его книги «33-е марта» и «Солнце над ш ко

лой» вышли за рубеж ом  —  в Чехословакии, Японии, Китае, были переведены 
на белорусский язык.

В последую щ ие годы выходили книги Мелентьева «Ф ронтовичка», «Ие
роглиф ы Сихотэ-Алиня», «Разведка уходит в сумерки», «Что здесь особен
ного?», «Голубые лю ди Розовой Земли» и другие.

Незадолго до смерти в издательстве «Современник» вышел его роман 
«Варшавка» —  наиболее значительное произведение писателя.

Ум ер Виталий Григорьевич М елентьев в январе 1984 года.
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1965, — 254 с.
Рец.: Косарева А. Мир фабричных девчат. — Рабочий край, 1966, 

27 нояб.
ГОЛУБЫЕ люди Розовой Земли: Фантаст, повесть.— М.: Детгиз, 1966.— 

256 с.
Рец.: Григорьев Г. «Голубые люди» спешат к детям. — Рабочий край,

1966, 10 июля; Костин В. Необычные друзья Юрки Бойцова. — Рабочий край, 
1966, 30 авг.; Ветров А. Орбита Юры Бойцова. — Ленинец, 1966, 28 авг.

ПОВЕСТЬ о ненужной любви: — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 
1971, — 254 с.

Рец.: Яхонтов А. — Лит. газ., 1972, 28 нюня, с. 5; Воскресенский И. 
В Кривом зеркале. — Ленинец, 1972, 15 сент.

ЧЕРНЫЙ свет: Фантаст, повести.— М.: Детгиз, 1973.— 590 с.
Содерж.: 33 марта; Голубые люди Розовой Земли.
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ОДНИ сутки войны: Повести. М.: Воениздат, 1979. — 287 с.
Содерж.: Одни сутки войны; Штрафной удар; Дневной поиск.
ВАРШАВКД: Роман. — М.: Современник, 1982. — 318 с .— (Новинки 

«Современника»).
То же. — М.: Современник, 1984. — 318 с.

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ

СЕРДЮК В. Ходит по дорогам памяти...: Писателю В. Г. Мелентьеву — 
50 лет.— Рабочий край, 1966, 7 авг.

СЕРЕБРЯКОВ Г. Щедрость таланта: (Писателю Виталию Мелентьеву — 
50 лет).— Ленинец, 1966, 7 авг.

СЕРДЮК В. «Посмотри, брат, как вызвездело!» — Рабочий край, 1985, 
28 июля.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЗОЛОТОВА В. Г. Мелентьев Виталий Григорьевич: Беседы о книгах 
писателя. — Иваново, 1959.— 4 с .— (Иван. обл. дет. б-ка. Обл. упр. куль
туры. Иван, писатели — детям.)

СОВЕТСКИЕ детские писатели: Биобиблиогр. словарь. 1917—1957./ 
Сост. А. М. Витман, Л. Г. Оськина. — М.: Детгиз, 1961, с, 246.

МАЦУЕВ Н. Русские советские писатели: Материалы для биогр. сло
варя. 1917—1967. — М.: Сов. писатель, 1981, с. 145.

НАЗАРОВ ИВАН АБРАМОВИЧ
(1878— 1962)

Родился 26 января (7 февраля) 1878 г. в Суздале. Отец из крестьян, при

писавшийся к м ещ анском у сословию , умер, когда сыну исполнилось семь лет.
Учился И. А. Назаров три года, затем пополнял знания сам ообразова

нием. Перепробовал в разных местах м ного  проф ессий. В 1895 году посту
пил на ткацкую  ф абрику Каретникова в Тейкове, участвовал в забастовке. 

Д о 1903 года жил и работал в Тейкове и Иваново-Вознесенске. В воспом и

наниях отмечал, что на его ж изнь и творчество огром ное влияние оказали 
ивановские рабочие.

Печататься начал в 1898 году. Был близок к круж ку рабочих поэтов Е. 

Нечаева и Ф. Ш кулева. В 1900 году написал поэму «Ткачи», не опубликован

ную  по цензурным  условиям. И. А. Назаров —  автор песни «Ах, нагаечка, 
нагайка», вошедш ей в фабричный фольклор.

Вернувшись в Суздаль, И. А. Назаров организовал круж ок писателей из 
рабочих и крестьян, наладил выпуск альманаха «Пробуждение» (4 выпуска) 

и сборников, в которых публиковал произведения писателей-самоучек, е
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том  числе ивановцев. О дноврем енно сотрудничал в иваново-вознесенских 
изданиях («И ваново-вознесенская жизнь», «Дым»).

Н екоторое время находился под негласным полицейским надзором.
После О ктябрьской револю ции редактировал в Суздале газету «Голос 

правды», издавал сборники пролетарских поэтов, печатался в сборниках 

«Красное Знамя», «Пролетарский сборник», «Рассвет», «Факелы», «Черно
зем» и др.

В течение 35 лет И. А. Назаров собирал материалы биобиблиограф ичес- 

кого  словаря о писателях из народа, куда вошло более тысячи биограф ий. 
Этой его  работой интересовались М . Горький, К. Ф един и другие  писатели. 

Издание словаря не состоялось. Ценный литературный архив поэта передан 
в ИМЛИ им. М . Горького АН СССР.

И. А. Назаров был членом Сою за писателей. Ум ер 25 января 1962 года 
е Суздале. На его доме установлена мемориальная доска.

ИЗДАНИЯ

Ж ИЗНЬ и песни: Стихотворения и рассказы И. А. Назарова, писателя 
из народа.— Суздаль: Б. и., 1908.— 31 с.

ЗА СТАНКОМ: Стихи и песни. — Иваново: Облгиз, 1939. — 48 с.
Рец. Горбунов Г. — Ленинец, 1939, 24 окт.
СТИХИ и песни. — Владимир: Облгиз, 1951. — 67 с.
Рец. Иванов О. Книга старейшего рабочего поэта. — Призыв (Влади

мир), 1951, 17 авг.; Тарасенков Ан. Судьба рабочего поэта. — Новый мир, 
1951, № 9, с. 223—225; Кудрин Л. Поэзия жизненной правды. — В кн.: Ива
новский альманах. Иваново, 1951, кн. 15, с. 258—262; Горбунов Г. — Рабо
чий край, 1951, 25 сент.; Александров В. Стихи Ивана Назарова. — В кн.: 
Владимир: Альманах. Владимир, 1952, кн. 2, с. 206—207.

ИЗБРАННОЕ. — Владимир: Облгиз, 1953.— 140 с.
Рец.: Юрьевский Д. [Семеновский Д.] Стихи Ивана Назарова. — В кн.: 

Ивановский альманах. Иваново, 1953, кн. 18, с. 248—249.
ВСТРЕЧИ и письма. — Владимир: Облгиз, 1957.— 146 с.
Рец.: Стариков Д. Верным путем. — Огонек, 1957, № 48, с. 16; Белов А. 

Страницы прошлого. — Призыв (Владимир), 1957, 25 дек.; Марягин Г. О тех, 
кто прокладывал путь.— Знамя, 1958, № 5, с. 218—219.

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ

АВТОБИОГРАФИЯ. — В кн.: Современные рабоче-крестьянские поэты 
в образцах и автобиогр. с портр./Сост. П. Я. Заволокин. Иваново-Вознесенск, 
1925, с. 170—172.

ГОРЬКИЙ А. М. Собр. соч.: В 30-ти т. — М.: Гослитиздат, 1953—1955.
Т. 30. Письмо И. А. Назарову 16 дек. 1929 г., с. 154—155.
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И. А. НАЗАРОВ, — В кн.: Назаров И. А. За станком: Стихи и песни. 
Иваново, 1939, с. 3—6.

ЛЕСС А. Старейший рабочий поэт. — Огонек, 1950, № 46, с. 22.
КАЗАКЕВИЧ Э. К читателю.— В кн.: Назаров И. Стихи и песни. Вла

димир, 1951, с. 5—8.
ТАРАСЕНКОВ Ан. От редактора. — В кн.: Назаров И. Избранное. Вла

димир, 1953, с. 3—8.
СЕМЕНОВСКИЙ Д. Старейший рабочий поэт. — Рабочий край, 1953, 

10 февр.
ОСЕТРОВ Е. Большой путь. — В кн.: Назаров И. Встречи и письма. 

Владимир, 1957, с. 3—12.
КОРОБОВ Л. Верность делу. — Лит. газета, 1957, 12 сент.
ХОХЛОВ Н. Старейший рабочий поэт. — Известия, 1958, 8 февр.
АРТАМОНОВ М. Старейший рабочий поэт. — Труд, 1958, 9 февр.
ОСЕТРОВ Е. Литературный Владимир: (Письмо из города на Клязь

м е).— Вопр. лит., 1958, № 5, с. 42—43.
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕ рабочего поэта.— Лит. газ., 1958, 8 февр.
ПОЛИКАНОВ А., Орлов А. Очерк поэзии текстильного края с 90-х годов 

до наших дней. — Иваново: Кн. изд-во, 1959, с. 9, 10, 11—12, 13, 14, 15, 
18, 19, 20.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИВАН АБРАМОВИЧ НАЗАРОВ: К 80-летию со дня рождения и 60- 
летию лит. деятельности. Биобиблиогр. памятка. — Владимир, 1958.— 12 с .— 
(Владимир, обл. б-ка им. А. М. Горького. Библиогр. отд.).

ТАРАСЕНКОВ Ан. Русские поэты XX векг: 1900—1955. Библиогр. — М.: 
Сов. писатель, 1966, с. 271—272.

ИНТЕРЕСНОЕ о крае: Люди, история, жизнь, природа земли Влади
мирской.— Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1973, с. 305—306.

МАЦУЕВ Н. Русские советские писатели: Материалы для биогр. сло
варя. 1917— 1967. — М.: Сов. писатель, 1981, с. 154. [Место смерти г. Ива
ново — указано ошибочно].

НЕФЕДОВ ФИЛИПП ДИОМИДОВИЧ
(1838—1902)

Писатель-народник. Родился 6 (18) октября 1838 года в с. Иванове в семье 

мелкого фабриканта, выходца из крепостных.
В 1849 году окончил приходское училищ е первым учеником, но на этом 

и оборвалось его  систематическое обучение. О тец решил приобщ ить сына 

к торговы м  делам. Позднее в автобиограф ической повести «Детство Прота 

сова» Ф илипп Д иом идович с лю бовью  вспоминал школьные годы.
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Помогая отцу «в деле», Нефедов м ного  ездил на ярмарки в другие го

рода и селения. Наблюдения над ж изнью  вызывали у него желание поде
литься увиденным. Свой первый очерк «Галичская ярмарка» он опубликовал 
в «Костромских ведомостях» (1859, №  50).

Вскоре вместе с В. А. Рязанцевым участвовал в небольш ом литератур
ном круж ке, которы м  руководил учитель А. А. Дементьев. Круж ковцы  м но

го читали, делились мнениями о прочитанном, устраивали спектакли, пыта

лись вести культурно-просветительную  работу среди ивановских рабочих. В 
1861 году Нефедов начинает преподавать в воскресной рабочей школе, од 
нако она просуществовала всего год. Учителей обвинили в несоблюдении 
казенной програм м ы и ш колу закрыли.

Тяга к знаниям побудили Ф илиппа Д иомидовича поехать в 1862 году в 
М оскву, чтобы поступить в университет. Но отсутствие «увольнительного 

свидетельства» от ивановского «Сельского общества», к котором у был при
писан Нефедов, послужило причиной недопущ ения к экзаменам. Его приня

ли только в качестве вольнослушателя историко-ф илологического факуль
тета.

Чтобы добыть средства к сущ ествованию, ему пришлось давать частные 
уроки, работать в библиотеке, но в то ж е  время он пишет рассказы, фелье
тоны, публицистику.

В 1865— 1866 годах Нефедов редактирует прогрессивны й ж урнал «Кни
жник», в котором  ведет «Ж урнальное обозрение», выступает в защиту ж у р 

нала «Современник». Позднее сотрудничает в «Веке», «Дне», «Санкт-Петер

бургских ведомостях», «Молве»; «М осковских ведомостях», «Будильнике», 

«Развлечении», подписывая свои произведения псевдонимами: ф . Уводин, 
Иван Беспечальный, Незаметный и др.

Значительное место в литературно-публицистической деятельности 
Нефедова занимает ивановская тема. О черки и фельетоны «Чертово болото», 
«Перед кончиной» и др., печатавшиеся в журнале «Развлечение», обличали 
порядки и нравы с. Иванова, действия местных заправил, показывали тяж е

лые условия работы и ж изни фабричных лю дей, мастеровых, крестьян, мел
ких лавочников.

С 1868 года имя Нефедова появляется на страницах «толстых» журналов. 
В «Отечественных записках» (1868) печатается очерк фабричных нравов 

«Девичник», в «Вестнике Европы» (1871) —  «Святки в селе Данилове», обли

чающие атмосферу, порядки и несправедливости, характерные для жизни 
с. Иванова. В 1872 году в газете «Русские ведомости» появляется серия 

очерков «Наши фабрики и заводы», развиваю щая ту ж е  тему. В этом ж е 
году вышел в свет первый сборник рассказов из крестьянской ж изни —  «На 

миру». После этого писатель долгое время не выступал как беллетрист, пос

вятив себя газетной работе, этнограф ическим и археологическим  экспеди
циям в П оволжье и Башкирию, которые пом огли ем у собрать материалы 
для последую щ их публикаций.

С 1879 года Нефедов редактирует газету «Русский курьер», но в 1881 го
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ду его  арестовываю т по делу А. И. Ж елябова. Арест был непродолж итель

ным, однако о возвращ ении к редакторской работе не м огло быть и речи.

В середине 80-х годов Нефедов возвращается к литературно-худож ест
венному творчеству. Печатаются его  вещи, главным образом  в «Русских 

ведомостях». В основном  это были рассказы из ж изни интеллигенции и 
крестьянства.

В последние годы ж изни Ф илипп Д иом идович переселился во Влади

м ирскую  губернию , в д. П еребор. Там и скончался 12(25) марта 1902 года. 

П охоронен в М оскве.

ИЗДАНИЯ
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ЗИГДА: (Башкир, легенда). — Спб., 1905. — 20 с .— (Б-ка «Обществ,
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НОЗДРИН АВЕНИР ЕВСТИГНЕЕВИЧ
(1862—19381

А. Е. Ноздрин известен как старейший представитель пролетарской поэ

зии и как председатель первого в России И ваново-Вознесенского о б щ его

ро д ско го  Совета рабочих депутатов (1905 г.).
Авенир Евстигнеевич родился 29 октября (10 ноября) 1862 года в с. 

Иванове (ныне г. Иваново), в семье ярм арочного приказчика. После оконча

ния зем ского училища поступил учеником  гравера на текстильную фабрику. 

Гравером проработал тридцать лет.
Тяжелая жизнь ф абричного рабочего проходила на его глазах и р о ж д а 

ла горькие мысли. В 1885 году вместе с товарищ ами он прошел по России 
более двух тысяч верст и убедился, что доля рабочего и крестьянина оди

наково невыносима. Эти наблюдения вызвали у него чувство протеста п р о 

тив царской действительности. В начале 90-х годов Ноздрин сближается с 
народнической интеллигенцией Иваново-Вознесенска и входит в нелегальный 
круж ок, печатается а рукописном  журнале «Первые проблески» (сатиричес- 

ки-обличительные стихи), участвует в конспиративном и профессиональном 
движении, ведет среди текстильщиков просветительскую работу. Эта дея

тельность не укрылась от глаз полиции, за ним был установлен гласный над
зор, после окончания которого  он уезжает в Петербург. Работает там на 
ситцепечатной фабрике и продолж ает увлекаться поэзией. В то ж е время 

началась его  переписка с В. Я. Брюсовым. Письма поэта-самоучки характе
ризую т его как человека лю бознательного, хорош о знаю щ его русскую  клас

сическую  литературу и поэзию нового времени. О днако м одные веянья в 

литературе не привлекали Авенира Евстигнеевича, его муза служила рабоче
му классу; жизнь рабочих, их нужда, надежда и борьба стали главной те

мой в творчестве поэта. Первые публикации стихов Ноздрина появились в 

газетах Ярославля и Рыбинска («Северный рабочий» и «Рыбинский листок»),
В начале 900-х годов Ноздрин возвращается в Иваново-Вознесенск. А к 

тивно участвует в деятельности кооперативных и проф сою зных организаций. 

На сходках, на собраниях выступает с чтением стихов, его популярность 

среди пролетариев растет.
Во время летней всеобщ ей стачки 1905 года товарищ и оказали ему боль

шое доверие: избрали председателем о бщ егород ского  Совета рабочих де

путатов.
Революции 1905— 1907 годов поэт посвятил ряд стихотворений, в част

ности «Накануне Мая», «Забастовка», «На митинге», «С Уводи на Талку».

В 1906 г. Ноздрин сотрудничал в сатирическом журнале «Дубинушка», 

издававшемся в Рыбинске. Печатался там под разными псевдонимами.
В 1907 году его арестовали и отправили в ссылку в О лонецкую  губер

нию. Но и там, в ссылке, он не оставлял литературную  работу.
После возвращ ения в Иваново-Вознесенск, сотрудничал в журналах 

«Дым» и «Иваново-Вознесенская жизнь», в последнем кром е стихов было
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пом ещ ено (под псевдоним ом  Сергей П олозов) м нож ество театральных 

рецензий, в которых поэт показал себя как знаток театрального искусства.
П риход О ктябрьской социалистической револю ции Н оздрин встретил 

радостно. В стихах появилось новое настроение. Он славит свободный труд, 
новую  жизнь, призывает «Служить грядущ ем у».

С 1918 года работал выпускаю щ им в редакции Иваново-Вознесенской 
гезеты «Рабочий край», публиковал там м ного  стихов. В 20— 30-х годах ак

тивно участвовал в литературной ж изни края, печатался в сборниках и аль
манахах «Крылья свободы». «Красная улица», «Сноп», «Начало», «Коробей
ник», «Атака» и др., в ж урнале «Звено».

1 мая 1921 года Н оздрину было присвоено звание Герой Труда.
В 1927 году в М оскве вышел первый авторский сборник «Старый парус».

Н екоторые стихотворения поэта («Смерть ткача» и др.) входили в хрес
томатии и антологии револю ционной поэзии. Кроме поэтических произведе

ний Ноздрин оставил воспоминания и статьи о револю ционном  движ ении 
в Иваново-Кинеш емском пром ыш ленном  районе.

Стихи Ноздрина просты и суровы, они не очень богаты поэтическими 

находками, но подкупаю т неподдельностью  чувств, достоверностью , в них 

по-своем у отражен колорит эпохи. Его имя по праву называется в ряду 
зачинателей пролетарской литературы.

Ум ер А. Е. Ноздрин 23 сентября 1938 года.

В городе Иванове есть улица Поэта Ноздрина, а на легендарной Талке, 

где воздвигнут мемориальный комплекс в память о стачке 1905 года, его 
образ увековечен в граните.
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ОГУРЦОВ СЕРАФИМ ИВАНОВИЧ
(1904— 1934)

С. И. О гурцов родился в г. Суздале 29 июня (12 июля) 1904 года в бед
ной крестьянской семье. В возрасте трех лет он потерял отца. Мать с детьми 

переехала в Иваново-Вознесенск. Семи лет Сераф им пошел в городское  че
тырехклассное училище. Писать стихи начал очень рано, еще будучи ш коль

ником. В 15— 16 лет был уж е сотрудником  «Рабочего края», участником кол
лективных поэтических сборников ивановских писателей.

В 1919 году О гурц ов вступает в комсомол и становится активным посе
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тителем «Клуба подростков». Здесь он с ж аром  читает свои стихи, выступа
ет в собственных инсценировках на клубной сцене. Герои его  стихов —  ра

бочие-металлисты, ткачихи, городская и сельская м олодеж ь. Он был одним  

из первых поэтов области, начавших разрабатывать тем у комсомола.
Стихи О гурцова неравноценны. Но в то ж е время они покоряю т неис

черпаемым оптимизмом, радостью ж изнеутверж дения, яркой ж ивописно
стью, ю м ором , свежими рифмами.

О гурцов был одним из организаторов и редактором  первых в Иваново- 

Вознесенске комсомольских газет «Ю ный Спартак» и «Ю ный текстильщик», 

редактировал литературно-худож ественный альманах «Коробейник». В 1921 
году он издал драму «Победная песня», проникнутую  верой в расцвет на
шей Родины.

В 1922 году О гурцов переехал в М оскву и работал секретарем  ком со

м ольского  журнала «Ю ный коммунист». Жил в литературной квартире —  
коммуне на Воздвиженке. Здесь он сблизился с А. Ж аровым, А. Безымен

ским и другим и поэтами-комсомольцами. В М оскве О гурцов поступил в ли

тературный институт, куда был принят без экзаменов за стихотворение «Ба
зарный день», напечатанное в приложении к «Рабочей газете». О днако из-за 

тяжелой болезни О гурцов не см ог продолжать учебу и вы нужден был воз
вратиться в Иваново. Поэт м уж ественно сопротивлялся болезни, по -преж 

нему был ж изнерадостен, м ного  писал. Его стихи и очерки печатались в га
зетах, выходили отдельными изданиями. При ж изни поэта вышло пять сбор

ников его стихов. О гурцов был не только талантливым поэтом, но и незау

рядны м  прозаиком, о чем свидетельствуют опубликованные им очерки. В 

числе его творческих замыслов находился роман «1905 год» —  о героичес
кой борьбе иваново-вознесенских ткачей. Ф рагм енты  из романа пЪд наз

ванием «Сказы деда Софрона об ивановской старине» публиковались в 
двадцатых годах в «Рабочем крае».

Последние три-четыре года своей ж изни поэт был прикован к постели, 
но продолжал упорно работать.

3 августа 1934 года Серафим О гурцов скончался.
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ОСОКИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
(1845— !|

Поэт-самоучка, И. Д. О сокин родился 8 (20) ноября 1845 г. в торговом  

селе Воронье Галичского уезда Костром ской губернии.
Родители занимались хлебопашеством и содерж али постоялый двор. 

Сын рано научился читать, и книги постоянно привлекали его  внимание. В 

тринадцать лет мальчика послали в П етербург учиться м алярном у делу. Это 
рем есло не принесло ему удовлетворения, и через три года он занялся 

торговлей книгами в разнос, продавал также спички, театральные билеты. 

В этот период у него появился больш ой интерес к театру, котором у О сокин 

стал отдавать свой досуг.
По воле родителей девятнадцатилетний ю нош а вернулся в родное село 

и стал ямщ иком. Но через год мать послала его  в услуж ение к родственни
ку, содерж авш ем у в Вичуге несколько трактиров. Здесь О сокин встретился 

с одним  из знакомых А. Н. О стровского  Кашиным, который читал ю нош е 

стихи Ж уковского , Пушкина, Лермонтова.
О сокин и сам писал стихи, они были интересы для жителей Вичуги тем, 

что в них встречались знакомые фамилии местных купцов, попов, фабрикан

тов, которых высмеивал автор.
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Во м ногих стихотворениях О сокин говорил о тяж елом  быте крестьян 
и рабочих.

В 1902 году Ивану Дмитриевичу с пом ощ ью  друзей удалось издать не
больш ой поэтический сборник; в него вошло 32 его стихотворения.

Наряду с произведениями, сурово  осуж даю щ им и «обирал-притесните- 
лей», автор включил в книгу и лирические стихи.

С борник завершает стихотворение «Дубинушка», в котором  слышатся и 

жалобы, и гневный протест против бесчеловечных условий ж изни рабочих. 

(Книга стихов поэта-самоучки сейчас является библиограф ической редкостью . 
Один экземпляр ее находится в музее города Вичуги).

Местные власти неодобрительно относились к стихам О сокина и искали 
повод, чтобы спровадить его  из города. Вскоре за незначительный просту

пок он был отправлен в костром скую  тю рьм у, из которой в Вичугу поэт 
уж е не вернулся. И это все, что пока известно о ж изни И. Д. Осокина.
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ПОЛТОРАЦКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(1907—1982)

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился я 18 апреля (1 мая) 1907 года в Закаспийском городе Аш хаба
де. Дело в том, что мой отец Василий Яковлевич Погостин попал в С редню ю  

А зию  на солдатскую  служ бу, а после солдатчины остался работать машинис
том  на С редне-Азиатской железной дороге . Но я Аш хабада не помню, по

том у что вскоре после м оего  рож дения семья переехала на родину отца, 
во Владимирскую губернию .

Детство и юность мои прош ли в маленьком рабочем  город ке  Гусь- 

Хрустальном, располож енном  среди м ещ ерских лесов и болот.
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Семья у нас была довольно большая, а работник —  один отец. Ж илось 

нам трудно. Четырнадцатилетним подростком  я, чтобы помочь отцу, посту

пил учеником  слесаря в паровозное депо заводской ж елезной дороги . Днем 
работал в депо, а вечером  ходил в школу. В школе у нас тогда сущ ествова
ла вечерняя смена для рабочих-подростков.

Рабочая м олодеж ь Гусь-Хрустального считалась в губернии боевым, ак
тивным отрядом . Еще в 1918 году там была создана комсомольская органи
зация. Я вступил в комсомол в 1923 году, а в 1925 году меня выбрали п р е д 

седателем ю нош еского  рабочего клуба. М ы устраивали вечера «Синей блу
зы», проводили диспуты, организовывали круж ки политграмоты. На эти ве
чера довольно часто приезжал из Владимира молодой поэт Александр Бе
зыменский.

С детства лю бил я книги. Читал м ного, но беспорядочно —  что попадет

ся. В вечерней ш коле и в ю нош еском  клубе мы начали выпускать стенную 

газету «Маяк». Я писал в нее заметки о паровозном  депо, о нашей ком со

м ольской ячейке, а однаж ды отважился и написал стишок, подписавшись 
под ним: «В. Полторацкий».

Это было мое уличное прозвищ е, а возникло оно потому, что город  

Ашхабад, в котором  я родился, назывался тогда Полторацком, в память о 
больш евике-ком иссаре, погибш ем  за С оветскую власть. Прозвищ е это очень 

крепко пристало ко мне, а впоследствии стало моей фамилией.

В депо я уж е работал слесарем, потом пом ощ ником  машиниста, а в 
начале 1927 года стал машинистом паровичка на Гусевских торф оразработ
ках. Там я сочинил маленькое стихотворение «Торфяник» и послал его в 

губернскую  газету «Призыв». О ч у д о !— стихотворение напечатали. Д рузья- 
ком сом ольцы поздравили меня, а секретарь нашего райкома Миша Комаров 
сказал:

—  Чудак, тебе надо учиться!

О сенью  1927 года меня послали учиться на рабфак, во Владимир. В тот 

год  во Владимире, при редакции губернской ком сом ольской газеты «Крас
ная молодежь», была создана литературная группа, объединивш ая молодых 
начинающих литераторов. Нас было человек двадцать, —  в большинстве сво

ем рабочие ребята, учащиеся рабфака, педагогического  техникума, совпарт
ш колы. Н екоторые из участников этой литгруппы впоследствии стали про

фессиональными литераторами, например, —  автор повестей о поэте Некра
сове П. Лосев, публицист-м еж дународник П. Крайнов, поэт С. Виноградов, 
журналисты В. Горбунов и П. Бекшанский.

На собраниях нашей литгруппы часто бывал секретарь губком а ком со
мола С ергей Андреев, приезжали комсомольские поэты из М осквы. Помню, 
однаж ды  приехал А. Исбах и читал нам новую , еще не напечатанную поэму 
Михаила Светлова «Хлеб»...

«Красная м олодеж ь» охотно печатала наши стихи. О сенью  1928 года га

зета выпустила мой первый маленький сборничек «Слово поселку».
О кончив рабфак, я уехал в Нижний Н овгород (ныне Горький) в М ехани-
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ко-маш иностроительный институт, но уж е на первом  курсе понял, что инж е

нер из меня не получится. Тянуло к литературе. Я бросил институт и уехал 

в город  Иваново,
С этим славным рабочим  гор о д о м  судьба связала меня на м ногие годы. 

Здесь я работал в редакции ком сом ольской газеты «Ленинец» и в газете 
«Рабочий край», стал членом литературной группы  ассоциации пролетарских 
писателей «Атака», позж е —  членом областного отделения Сою за советских 

писателей. В Ивановском издательстве вышло несколько сборников моих 

стихов и очерков. Не прерывая литературной работы, я в 1933 году окончил 
Ярославский педагогический институт. В Иванове я стал членом Коммунисти

ческой партии.
В 1940 году начал сотрудничать в центральной газете «Известия», и ре

дакция этой газеты послала меня своим корреспондентом  во Львов. Там в 

1941 году я встретил начало войны.
С первого дня войны и до ее победного окончания я был на фронтах в 

качестве специального военного корреспондента «Известий», а после войны 

как корреспондент «Известий» побывал во Ф ранции, в С Ш А , Ф инляндии и 

во м ногих других странах. Рассказы о поездке за границу и по Советской 

стране составили книгу «В д ороге  и дома». Книга эта была отмечена Госу

дарственной премией.
В 1955 году я был назначен редактором  альманаха «Наш современник» 

и в том  ж е году в составе небольш ой группы  советских писателей и ж у р 

налистов соверш ил поездку в Соединенные Ш таты Ам ерики.

Как член организационного комитета я принимал участие в создании 

Союза писателей РСФСР и более двух лет работал главным редактором  га

зеты «Литература и жизнь».

Газетная, журналистская и редакторская работа захватывала меня почти 

целиком. Писал я, главным образом, статьи, репортерские заметки <и очерки. 

О днако за эти годы (с 1950-го и по 1964-й) в свет вышло несколько моих 

книг, написанных стихами и прозой...

Май 1964 г.

*  *  *

В 1958— 1961 гг. В. В. П олторацкий работал главным редактором  газеты 

«Литература и жизнь», а с 1965 года —  редактором  газеты «Известия».

Неоднократно избирался членом правления Союза писателей РСФСР, 
длительное время был председателем президиума Всероссийского отделе

ния Литфонда СССР.

Награжден боевыми орденами и медалями, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени, орденом  «Знак Почета».

Умер В. В. Полторацкий 9 мая 1982 года.
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1958. — 128 с. Содерж.: Рассказы и очерки: Новая улица; Худая трава; У 
переезда; В родных краях.

Рец.: Гусева Э. — Призыв (Владимир), 1958, 2 сент.
ВИШНЯ цветет: Стихи. — М.: Сов. писатель, 1959. — 103 с.
Рец.: Поликанов А. Светлая и добрая поэзия. — Моск. правда, 1959, 

17 дек.; Ханаев И. О мастерстве поэта. — Рабочий край, 1960, 6 марта;
Кулемин В. Поэзия обязывает. — Москва, 1960, № 3, с. 195—196; Реше- 
тов А. — Звезда, 1960, № 5, с. 214; Железняков С. На земле Владимир
ской.— Знамя, 1961, № 3, с. 219—220; Далада Н. — Сов. Украина, 1960, 
№ 7, с. 188; Его же. Вишням цвесть! — Молодая гвардия, 1960, № 11, 
с. 228—229.

ГНЕЗДО Хрустального Гуся: Рассказ о прошлом, настоящем и буду
щем российского стеклограда, о замечательных мастерах и художниках 
русского хрусталя.— М.: Сов. Россия, 1959. — 72 с., ил.

Рец.: Гиляревский П. Книга о «российском стеклограде». — Призыв 
(Владимир), 1960, 24 марта; Галин Б. Ключик жизни. — Сов. Россия, 1960,
1 дек.; Чернов А. Хрустальной грани мастера. — Декор, искусство, 1961, 
№ 3, с. 32.

ВРЕМЕНА года: Стихи. — М.: Правда, 1961, — 32 с .— (Б-ка «Огонек», 
№ 7).

Рец.: Асеев Н, — Сов. Россия, 1961, 11 мая; Васильев С. Разговор со 
Стружанью. — Лит. газ., 1961, 3 июня; Трегуб С. Поэтический родник.— 
Октябрь, 1961, № 7, с. 216—218.

ЗЕЛЕНАЯ ветка: Мещерские истории. — М.: Сов. писатель, 1961.— 
220 с. — Содерж.: Зеленая ветка; Гнездо Хрустального Гуся.

Рец.: Бахметьева С. Поэма Мещерского края. — Лит. и жизнь, 1962, 
4 мая; Василевский В. Родная сторона. — Известия, 1962, 20 нюня; Кудре
ватых Л. Романтика мещерской стороны. — Наш современник, 1962, № 3, 
с. 232—233; Азерская Н. — Октябрь, 1962, № 11, с. 211—212.

ЖИВОЙ родничок: Рассказ о юных друзьях кукурузы /Полторацкий В., 
Фесенко А. Я. — М.: Мол. гвардия, 1961. — 39 с.

КИНОШНИКИ: Повесть и рассказы. — М.: Мол. гвардия, 1961.— 
.109 с., ил. — Содерж.: Киношники: Повесть; Три ключика; Худая трава; 
Ночлег в Лесниках.
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РОДНИКИ: Повесть и рассказы. — М.: Сов. писатель, 1961. — 263 с., 
ил. — Содерж.: В родных краях: Повесть; Рассказы: Родники; Ночлег в 
Лесниках; Не ужился и др.

РЕКА жизни: Стихи. — М.: Сов. Россия, 1963.— 140 с.
Рец.: Горбунов Г. Любовь моя, Россия! — Рабочий край, 1964, 8 июля; 

Макаров А. Пережитое. — Знамя, 1964, № 6, с. 244; Лобанов М. У своего 
родника. — Лит. газ., 1964, 21 июля; Его ж е.— Лит. Россия, 1964, 7 авг., 
с. 15.

ЧЕЛОВЕК и земля. — М.: Сов. Россия, 1963.— ИЗ с., ил.— (Люди 
Сов. России).

Рец.: Проников В. Призыв (Владимир), 1963, 30 июня.
СОЛДАТСКИМИ дорогами: Невыдуманные рассказы о войне. — М.: 

Воениздат, 1964.— 200 с .— (Б-ка солдата и матроса).
Рец.: Холин Г. Живая память солдата. — В мире книг, 1964, № 10,

с. 22.
ПРОФИЛЬ пути: Повесть о жизни машиниста, рассказанная им самим, 

с некоторыми доп. от автора. — М.: Сов. Россия, 1964. — 166 с.
СИНЕБОРЬЕ: [Рассказы]. — М.: Правда, 1965, — 48 с., портр.
Ж ИЗНЬ Акима Горшкова: Рассказы и очерки. — М.: Сов. писатель,

1965—287 с., ил. — Содерж.: Жизнь Акима Горшкова; Красили; На Юрье
вом поле; Три ключика; Зеленая ветка; Невелик городок; Касимовская ис
тория; Синеборье.

Рец.: Трегуб С. Шаги времени. — Труд, 1965, 18 авг.; Кондрашов Г. 
Люди мещерского края. — Нева, 1965, № 9, с. 192—193; Ларин С. Артези
анские глубины. — Призыв (Владимир), 1965, 15 сент.; Марченко В. Родник 
писателя. — Дружба народов, 1965, № 12, с. 261—262; Семенов В. — Ок
тябрь, 1965, № 12, с. 217.

РАЗНОЦВЕТЬЕ: Стихи разных лет. — М.: Моск. рабочий, 1965.— 135с., 
ил. — Циклы: Мещерская сторона; От Селигера до Байкала; Разноцветье.

Рец.: Федоров В. Многогранность. — Огонек, 1966, № 9, с. 29; Рылен- 
ков Н. Поэзия родных мест. — Правда, 1965, 28 окт. (Моск. вып.); Ни
кифоров Л. — Россия, 1965, 10 дек., с. 15; Михалков С. Откликнувшись 
на приглашения. — Сов. Россия, 1966, 29 янв.; Федоров В. — Наш совре
менник, 1966, № 1, с. 108.

АДРЕС любви: Стихи. — М.: Сов. писатель, 1966. — 103 с., ил.— Цик
лы: Зеленое море; Мещерские реки; Первоцвет.

В ДОРОГЕ и дома: Повести. Рассказы. Путевые очерки. — М.: Сов. 
Россия, 1966. — 384 с., ил. — Разделы: Дорогая моя земля; Знакомый род
ничок; Далекие страны.

Рец.: Шепелев В. Живая вода. — Лит. Россия, 1966, 1 июля, с. 18; 
Шишов В. И снова в дороге. — Огонек, 1966, № 43, с. 26—27.

СВЕТ зарницы: Рассказы и очерки. — М.: Известия, 1967. — 270 с., ил.— 
(Б-ка «Известий»). — Содерж.: Три ключика; Комиссар конного двора; Елка 
в Доме коммуны; В Лесниках; Черника; Москвич; Рамонь; Касимовская 
история; Мое Синеборье; В сенокосную пору и др. рассказы.
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ВСТРЕЧИ в пути: Повести нашего времени. — М.: Сов. писатель,
1969. — 455 с., ил. — Разделы: Опаленные годы; Высокое напряжение; Д о
рога в Суздаль; Встречи в пути.

Рец.: Горбунов Г. Мужество жизни. — Рабочий край, 1969, 23 июля; 
Горбачев В. Рассказы о современниках. — Известия, 1969, 14 авг.; Стари
ков В. Образ времени. — Москва, 1969, № 8, с. 216—217; Решетов И. О лю
дях великих дерзаний. — Лит. Россия, 1969, 3 окт.; Тельпугов В., Полторац
кий В. И мыслью, и сердцем...: Диалог между писателями. — Лит. газ., 
1969, 19 нояб., с. 5.

ГНЕЗДО Хрустального Гуся. — М.: Дет. лит., 1969.
Рец.: Кобзев А. Про дивный город Гусь-Хрустальный. — Призыв (Вла

димир), 1970, 26 февр.; Карданели М. Мастера красоты. — Дет. лит., 1971, 
№ 4, с. 47.

МЕЩЕРСКИЕ зори: [Повесть и рассказы]/Вступ. статья Л. Кудрева
тых.— Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1969. — 255 с .— (Б-ка писате
лей Верх. Волги). — Содерж.: Зеленая ветка; Алмазная грань: Стружань; 
Черника; След человеческий; В сенокосную пору; Мещерский Волгарь; Си- 
неборье; Течение времени; Дорога в Суздаль.

СТРУЖАНЬ: Избр. стихотворения/Предисл. Е. Осетрова. — М.: Худож. 
лит., 1970. — 351 с.

Рец.: Тельпугов В. Истоки высоких чувств. — Правда, 1971, 5 февр.; 
Горбунов Г .— Рабочий край, 1971, 19 марта; Бондина Л. В миг душевного 
озаренья.— Лит. Россия, 1971, 16 апр.; Никольский Т. Живая правда све
т а .— Ленинец, 1971, 16 апр.; Мельников Ю. Широкий горизонт. — В мире 
книг, 1971, № 12, с. 28.

ДОРОГА в Суздаль: Книга о любимой земле.— М.: Сов. Россия, 
1971. — 205 с., ил.— (По земле Российской).

В РОДНЫХ краях. — В кн.: Матушкин В. Любаша: Повесть. Полто
рацкий В. В родных краях. Повести и рассказы. М., 1971, с. 137—318.

НЕВЕЛИК-городок: Стихи. — М.: Сов. писатель, 1971. — 88 с., ил.— 
Циклы: Говорит Кострома; Дорога к родникам; Тревоги.

ЗНАКОМЫЕ родники: Рассказы и повести. — М.: Сов. писатель, 1972.— 
510 с .— Разделы: Три ключика: Рассказы; Знакомые родники: Повести:
В родных краях; Мещерская повесть; Гнездо Хрустального Гуся; Профиль 
пути; Опаленные годы; Из записок военного корреспондента.

ДОРОГА к родникам: [Поэмы и стихи]. — М.: Воениздат, 1972.—
196 с., ил. — Циклы: Связь времен; Пережитое; Из разных стран; Синева; 
Дорога к родникам: Поэма.

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ армии: Из записок воен. корреспондента. — М.: 
Сов. Россия, 1973.— 191 с., ил.

Рец.: Прокофьев Дм. Правдивая книга. — Рабочий край, 1973, 23 дек.; 
Казаринов В. «Я видел самое главное...». — Лит. обозрение, 1974, № 2, 
с. 29—30; Шапошникова В. Долг перед прошлым и будущим. — Лит. Россия, 
1974, 8 марта; Кудреватых Л. О друзьях-товарищах. — Октябрь, 1974, № 6, 
с. 220—221; Архипов В, Воспоминания журналистов. — Коммунист Вооруж.
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Сил, 1974, № 9, с. 90—91; Козлов И. Сила и обаяние документалистики — 
Правда, 1974, 20 нояб.

ПОКЛОН идущему впереди: [Метаморфозы Владимирского Ополья; 
В Мещере после пожаров. Очерки]. — М.: Сов. Россия, 1973.— 76 с .— 
(Письма из деревни).

Рец.: Кобзев А. Письма из деревни. — Призыв. (Владимир), 1974, 11 апр. 
ЛИНИЯ жизни: Очерки.— М.: Известия, 1976.— 383 с.
Рец.: Козлов И. Счастливый талант. — Знамя, 1977, кн. 6, с. 238—240. 
СТРУЖАНЬ — река. — М.: Сов. Россия, 1976.— 384 с.
Разделы: Земля любимая; На Стружань-реке; Встречи в пути; Память 

сердца.
Рец.: Стрелкова И .— Лит. обозрение, 1977, № 4, с. 44—45; Козлов И. 

Счастливый талант. — Знамя, 1977, кн. 6, с. 238—240.
СЛЕД человеческий: {Рассказы и повести]. — М.: Моск. рабочий 1977 — 

311 с.
ВРЕМЯ: Стихи, — М.: Сов. писатель, 1977.— 191 с.
Циклы: От Селигера до Байкала; Дорога к родникам; Живая память; 

На древней земле; Времена года.
Рец.: Акулин В. ...Хотите знать, где красота? — Призыв (Владимир), 

1977, 16 нояб.
ЛИРИКА /Предисл. В. Дементьева. — М.: Сов. Россия, 1977.— 191 с., 

портр.
Содерж.: Зерно; Циклы: Мещерская синева; Время; На вечерней заре. 
НА ВЕЧЕРНЕЙ заре: Стихи.— М.: Современник, 1978.— 204 с.
Рец.: Боков В. Цвета радуги.— Лит. Россия, 1978, 18 авг., с. 15; Най- 

дич М. — Лит. обозрение, 1979, № 7, с. 79.
На БЫСТРИНЕ: Стихи, — М.: Правда, 1982, — 32 с .— (Б-ка «Огонек»; 

№ 5).
27д ИЗБРАННОЕ /Вступ. статья В. Дементьева. — М.: Худож. лит., 1982.—

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ
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СУРКОВ А. Стихи В. Полторацкого.— Лит. учеба, 1935, № 2/3 ,

с. 178— 183.— То ж е.— Звено, 1935, № 10, с. 49—53.
ГОРБУНОВ Г. Талантливый писатель-журналист. — В кн.: Ивановский 

альманах. Иваново, 1952, кн. 16, с. 107—124.
РЯБОВ И. О книге В. В. Полторацкого «В дороге и дома». — В кн.: 

Писатели текстильного края: Лит.-критич. статьи. Иваново, 1953, с. 243— 
262.

ШАГИНЯН М. Очерки В. Полторацкого. — В кн.: Шагинян М. Собр. 
соч. М., 1958, т. 6, с. 304—308. — То же. — В кн.: Шагинян М. Об искусст
ве и литературе. М., 1958, с. 280—284, — То же. — Собр. соч. М., 1974, т. 7, 
с. 148—152.
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ПОЛИКАНОВ А., ОРЛОВ А. Очерк поэзии текстильного края с 90-х 
годов XIX в. до наших дней. — Иваново: Кн. изд-во, 1959, с. 95—100, 108, 
110, 115—117, 128, 129, 130.

КОПЕИН Н. В. Из истории литературного движения и журналистики 
Ивановской области. — Иваново, 1962, вып. 1, с. 129—131, 132, 133.— (Учен. 
зап./Иван. пед. ин-т, Т. 30).

СОЛОВЬЕВ Г. Ответственность перед временем: Сб. критич. статей.— 
М.: Сов. Россия, 1963, с. 337—342.

ЗУБАВИН Б. Виктор Полторацкий. — В кн.: Полторацкий В. В дороге 
и дома: Повести. Рассказы. Путевые очерки. М., 1966, с. 3—8.

ПОЛТОРАЦКИЙ В. [Ответ писателя Полторацкого на анкету, в связи 
с подготовкой к IV съезду советских писателей]. — Вопр. лит., 1966, № 1, 
с. 54—55.

АСАНОВ Н. И снова в путь. — Огонек, 1967, № 18, с. 17.
ЗУБАВИН Б. В. В. Полторацкому — 60 лет. — Лит. газ., 1967, № 18,

с. 3.
ЛАРИН С. Летописец родного края. — Призыв (Владимир), 1967, 

29 апр.
КУДРЕВАТЫХ Л. Родниковая свежесть: Портр. писателя. — Лит. Рос

сия, 1967, 22 сент., с. 20, портр.
ВАСИЛЕВСКИЙ В. Поэзия деревенского бытия. — В кн.: Матушкин В. 

Любаша. Полторацкий В. В. В родных краях. М., 1971, с. 129—136.
МИХАЛКОВ С. В. Откликнувшись на приглашение.— В кн.: Михалков

С. В. Чувство локтя. М., 1971, с. 251—253.
ДЕМЕНТЬЕВ В. В. Зеленая сказка; Мещера; Лит. портрет. — Москва, 

1972, № 4, с. 213—216. — То же в кн.: Дементьев В. В. Хлеб насущный. М., 
1972, с. 38—45.

ФЕДОРОВ В. Наше время такое...: О поэзии и поэтах. — М.: Современ
ник, 1973, с. 429—432.

КУДРЕВАТЫХ Л. Родниковая свежесть. — В кн.: Кудреватых Л. На 
жизненных перекрестках. М., 1973, с. 130—139.

ФЕДОРОВ В. И. Разноцветье. — В кн.: Федоров В. И. Бойцы моей зем
ли. М., 1973, с. 169—173.

ВАСИЛЕВСКИИ В. «С годами угомона нет...». — Лит. Россия, 1977, 
29 апр., с. 11.

МАРЧЕНКО В. В. В. Полторацкому — 70 лет. — Лит. газ., 1977, 11 мая.
ТЕЛЬПУГОВ В. Присяга в верности. — Огоиек, 1977, № 19, с. 30.
СЕРДЮК В. Специальный корреспондент: Из блокнота писателя. — Р а

бочий край, 1980, 11 мая.
СЕРДЮК В. Огненные строки. — Лит. Россия, 1980, 1 авг., с. 10, 

портр.
ДЕМЕНТЬЕВ В. Родная память — сторона: В. Полторацкий.— В кн.: 

Дементьев В. Исповедь земли: Слово о рос. поэзии. М., 1980, с. 390—405.
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ДЕМЕНТЬЕВ В. Чувство пути. — В кн.: Полторацкий В. Избранное. 
М., 1982, с. 3— 10.

В. В. ПОЛТОРАЦКИП (ПОГОСТИН): [Некролог]. — Лит. газ., 1982, 
19 мая, с. 6.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

МАСАНОВ И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и 
общественных деятелей: В 4-х т. Т. 4 — М.: Изд-во Всесоюз. кн. палаты, 1960, 
с. 374.

ПОЛТОРАЦКИЙ В. В. — В кн.: Краткая лит. энциклопедия. М., 1968, 
т. 5, стб. 853.

ПОЛТОРАЦКИЙ (Погостин) В. В. 18.IV (I.V) 1907: [Биогр. справ
к а ] .— В кн.: Интересное о крае. Ярославль, 1973, с. 310, портр.

ПОЛИКАНОВ А. А. Полторацкий В. В. — В кн.: БСЭ. 3-е изд., 1S73, 
т. 20, стб. 255.

МАЦУЕВ Н. Русские советские писатели: Материалы для биогр. сло
варя.— М.: Сов. писатель, 1981, с. 175.

ПОТЕХИН АЛЕКСЕИ АНТИПОВИЧ
(1829— 1908)

А. А. Потехин родился 1(13) июля 1829 г. в городе Кинешме в семье 
чиновника-казначея Кинеш ем ского уездного суда. Учился в Костромской 

гимназии. Затем окончил курс Д ем идовского ю ридического  лицея в Ярос

лавле. После этого он находился на военной службе, а выйдя в отставку, 
состоял на граж данской службе в Костроме и М оскве. В М оскве Потехин 

сблизился с круж ком  молоды х литераторов при редакции журнала «М оск
витянин», в состав этого круж ка входил, в частности, А. Н. Островский, и 

вскоре Алексей Антипович сделал попытку приобщ иться к литературном у 
творчеству. Первой пробой пера была статья о бенефисе популярного акте

ра М алого театра Ш ум ско го . Она была напечатана в 1851 г. в газете «М осков

ские ведомости». Там ж е в 1852 г. появились и краеведческие очерки По- 
техина «Путь по Волге в 1851 г.» и «Уездный город ок Кинешма», а очерк 

«Забавы и удовольствия в городке», написанный по ю нош еским, кинеш ем- 
ским же, впечатлениям, был опубликован в журнале «Современник» в 
1852 г.

По совету А . Н. О стровского Потехин пробует свои силы в драматургии. 

Первая его  пьеса из крестьянского быта «Суд лю дской —  не божий», поя

вилась на страницах журнала «Москвитянин» в 1853 году. В этом ж е ж урна
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ле были напечатаны вскоре и другие  произведения писателя, в частности 

роман «Крестьянка».
Первая пьеса Потехина с успехом  прошла в П етербурге на сцене 

А лександринского театра. Еще больш ий успех выпал на долю  второй его 

пьесы «Чужое д об р о  впрок не идет», появивш ейся в 1855 г.
Сценический успех окрылил писателя, и вскоре драм атургия стала ос

новным ж анром  в его творчестве. Всего Потехин написал двенадцать пьес. 

Н екоторые из них («Ш уба овечья —  душа человечья», «Виноватая», «Брат и 

сестра») долгое время находились под запретом. А  о пьесе «Мишура» 
Н. А. Д обролю бов сказал, что она являлась «произведением замечательным 

по своей силе». Герой этой пьесы чиновник П усто зе р о в — лицем ер и хан
ж а —  напоказ добился репутации человека, не берущ его  взяток и на этом 

сделал карьеру.
На фоне пошлой драматургии, заполнявшей в 50— 60 годы репертуар 

театров, пьесы Потехина выделялись общ ественными устремлениями и ху
дож ественны м и достоинствами. Пьесы драматурга ставились в М алом, А лек- 

сандринском, в провинциальных театрах и пользовались больш им успехом 
у публики. В них участвовали крупнейш ие актеры П. А . Стрепетова, Л. П. Ни- 

кулина-Косицкая, И. М. Садовский, Г. Н. Ф едотова, М . Г. Савина и другие.
Потехин получил известность и как автор ряда прозаических произведе

ний. В 1857 г. появился его  роман «Крушинский», а в 1863 —  роман «Бедные 

дворяне». В конце семидесятых годов писатель обнародовал несколько про

изведений, в которых образно показал развитие капитализма в пореф орм ен
ной России. К этому числу принадлежат роман «О коло денег», повесть « М о

лоды е побеги» и очерк «Деревенские мироеды». В этих произведениях автор 
дает живое представление о прош лом  нашего края, поскольку они написаны 

на материалах из жизни вичугской округи , которую  писатель хорош о знал.
Потехин часто приезжал в имение своего отца, деревню  О рехово (ныне 

Родниковский район). В стенах ореховской усадьбы продуманы и созданы 

м ногие его романы, повести, пьесы.
В 1901 году в честь 50-летия литературной деятельности писателя в 

селе была открыта школа, построенная на пожертвования поклонников та
ланта А. А. Потехина. Усадьбу навещали родственники, друзья, знакомые 

писателя, в числе гостей бывали здесь и артисты.
П оследню ю  треть своей ж изни Потехин посвятил работе в Александрин- 

ском  театре и в театрально-литературном комитете Д ирекции император

ских театров. В 1900 г. Российская Академ ия Наук избрала Алексея Антипо- 

вича почетным академиком по разряду изящ ной словесности.
В своей литературной деятельности Потехин был связан с А. Н. О стров

ским, Н. А. Некрасовым и другим и писателями. В частности, Л. Н. Толстой 
проявлял больш ой интерес к его драм атургическим  произведениям  и высо

ко их оценивал.
Умер А. А . Потехин 16(29) октября 1908 года.
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ПРОКОФЬЕВ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ
(1905— 1984)

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился 6(19) октября 1905 года в Туле, в рабочей семье. Вскоре же 

родители с кучей детей (нас было сем еро) переехали в небольш ой тек
стильный гор о д о к  Б огородск, что под М осквой. Спустя полгода скончалась 

мать, и все заботы о семье легли на плечи отца, который первое время пе
ребивался поденкой.

Подрастая, сестры и старший брат устроились работать на ф абрику 

М орозова, ныне текстильный комбинат им. В. И. Ленина. К слову, никто из 
них не окончил даж е начальной школы. Так была тяжела жизнь. М не, самому 
последнему в семье, посчастливилось: я «прошел» все три класса.

Н ародную  ш колу окончил весной 1917 года, а осенью, уж е после Вели
кой О ктябрьской револю ции, поступил работать в уездный военкомат. Де
лал то, на что был способен, —  разносил бум аж ки, деж урил у телефона, 

подметал комнаты. И так до весны 1919 года, когда отец, подхватив меня, 

неож иданно уехал в «хлебородный край». По воле судьбы остановились в 

селе Д урникино Балаш овского уезда, Саратовской губернии. Д орого  ж е 
обош лась нам эта поездка, хватили горю ш ка!!!

В конце 1921 года переехали в Балашов. Там я поступил в Усельсою з, 
был рассыльным, разнорабочим . Вскоре ж е вступил в комсомол, участвовал 

в ЧОНЕ, приобщ ился к общ ественной работе —  редактировал стенные газеты, 
рисовал плакаты. Тогда же пробовал что-то и писать. Но все это было, как 
з тумане.

Очень хотелось учиться. И вот, наконец, в августе 1926 года, с путевкой 

в кармане, я очутился в М оскве. До сих пор жива в сердце эта непередава
емая радость —  оказаться в числе студентов рабфака им. М . И. Калинина. 

Е том  ж е году в ногинской газете «Борьба» был опубликован м ой первый 
рассказ под «страшным» названием —  «Лесная месть».

З а те м — литературное отделение МГУ, Редакционно-издательский инсти
тут, первые очерки в сборнике «Наша жизнь» литературной организации 
<Кузница», членом которой я тогда был. С борники «Наша жизнь» стали м о
ей колыбелью и как редактора.

В 1932 году, после досрочного  окончания Редакционно-издательского 
института, я был направлен работать в Ивановское книжное издательство 

редактором  худож ественной литературы. Эту работу я любил, отдал ей око 
ло тридцати лет. Она была не служ бой, а неотъемлемой частью моей жизни.

Все это время активно участвовал в литературно-общ ественной жизни 
области.

С 1934 года —  член Союза писателей. С 1939 по 1942 год был ответствен
ным секретарем Ивановской писательской организации. В 1941 году вступил 
в члены Коммунистической партии.
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В начале 1942 года добровольно, с ополченской дивизией ивановцев, уе

хал на фронт. Д ом ой вернулся только в апреле 1946 года.
Во время Великой О течественной войны был секретарем  и редактором  

дивизионной газеты. Награжден орденом  Отечественной войны II степени 
и медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией» и др.
С 1946 года по 1962 год входил в состав б ю р о  Ивановской писательской 

организации. Был членом областного Комитета защиты мира. Шестнадцать 

лет исполнял обязанности уполном оченного Л итературного фонда СССР по 

Ивановской области.
В 1965 году Советское правительство за заслуги в развитии советской 

литературы и в связи с шестидесятилетием со дня рож дения наградило 

меня орденом  «Знак Почета». С 1970 года был членом Правления и П резиди
ума Всероссийского отделения Л итературного фонда СССР.

Всего вышло около двадцати книг —  повести, рассказы, очерки. О снов

ная их тема —  жизнь, труд  и борьба текстильщиков.

30 ноября 1982 г.

Умер Д. Г. Прокоф ьев 31 декабря 1984 года.
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РЫСКИН СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ
(1859—18951

С. Ф. Рыскин родился 1 (13) октября 1859 года в селе Писцове Нерехт- 
ско го  уезда Костром ской губернии (ныне —  Комсомольский район Иванов
ской области). О тец его имел небольш ую  текстильную фабрику, но в начале 

ш естидесятых годов вынужден был ликвидировать свое дело. Рыскины пе

ребрались в Иваново, где глава семьи получил место управляю щ его на фаб

рике Полушина.
Когда сыну исполнилось десять лет, отец отвез его во Владимир и опре

делил в гимназию, где Рыскин все время был в числе первых учеников. 

М альчик перешел уж е в пятый класс, когда семья переехала в Ш у ю . Сергея 

перевели в Ш уй скую  гимназию, которую  он из-за тяж елой болезни не см ог 
окончить. Позднее он учился также в Ковровском  ж елезнод орож ном  учили

ще, готовивш ем паровозных машинистов.
Еще в детстве Рыскин близко познакомился с ж изнью  фабричных людей, 

слышал м ногочисленные рассказы о неблаговидных делах предпринимате

лей. Эти впечатления и помогли ему написать поэму, которую  он, подражая 
Некрасову, назвал «Кому вольготно, счастливо живется в одном  не то селе, 

не то городе». В 1878 году в м осковском  ю м ористическом  журнале «Раз

влечение» (№  12) был опубликован отры вок из этой поэмы, названный «Вань
ка Каин» и подписанный псевдоним ом  «Слово-Рцы». Н екоторое время спус

тя там ж е появились ещ е два отрывка: «Кому у нас жить хорош о» и «Вася 
Безоброчный». Поскольку «Развлечение» читали м ногие ивановцы, которые 

знали, что Каином называют необыкновенно скупого  фабриканта Ивана Ни- 
коновича Гарелина, публикация Рыскина вызвала переполох среди власть 

имущ их города.
Поэт стремился худож нически осмыслить в своих стихах хищ ническую  

сущ ность б ур ж уазного  мира. О собенно это проявилось в стихотворениях 

«Манчестера русского  трубы дымят», «Колокол», «Две собаки», поэме «Же

лезнодорож ники».
Литературный труд  для Рыскина оказался столь привлекателен, что он 

оставил сравнительно недавно начатую работу на ж елезной д ороге  и пере

брался в М оскву (1882 год), надеясь стать там проф ессиональным писателем. 
Его сотрудничество в журналах «Развлечение», «Будильник», «Гусляр», «За-
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ноза» было скоро  замечено в литературных кругах. А. П. Чехов «слышал про 

него много» и относил, так сказать, к ряду редкостей М осквы . Н. А. Лейкин 
намеревался привлечь его к сотрудничеству в самом популярном  ю м ористи

ческом ж урнале той поры —  «Осколки». О днако Рыскин не м ог одолеть ма* 

териальные трудности, и ему приходилось заниматься репортерской работой 

в газетах «М осковский лисгок», «М осковская газета», «Русский листок», 

«русский сатирический листок» и др.
С оврем енники любили Рыскина за талантливые произведения ю м орис- 

тически-сатирического характера. Но знали они его  и как автора прекрасной 
лирической м иниатю ры «Удалец», полож енной на м узы ку и известной нам 
всем песни —  «Ж ивет моя отрада...». М ногие читатели наизусть заучивали и 

такие его  стихи, как «Накануне Благовещения», «В бессонную  ночь», «М оло

дость» и другие.
В 1888 году поэту удалось выпустить первый и единственный сборник 

стихотворений, названный «Первый шаг». Рыскин поместил в нем 165 сти
хотворений. И хотя некоторые из них недостаточно ярки, хотя проскальзы

вают в них наивно-религиозные мотивы, в целом сборник лю бопытен своей 
м ногослойностью , ш иротой тематики, разнообразием  худож ественны х ре

шений.
Вниманием к лю дям  и процессам «переходного времени», к ж изни на

родного  мира отмечены печатавшиеся в «Развлечении» (1882) рассказы Рыс
кина «Ф имушка», «Дедушка», «Два брата». В начале девяностых годов в га

зете «Русский листок» Рыскин поместил по частям роман «Купленный м итро
полит» (из истории раскола). В 1893 году этот роман был напечатан отдель

ной книгой.
Начавшаяся с ю ны х лет непосильная работа подорвала здоровье поэта. 

Он болел туберкулезом , от которого  и ум ер в М оскве 10(22) августа 1895 
года.

Л учш ие произведения Рыскина, несмотря на их достоинства, остаются 

пока неизвестными ш ироком у кругу  читателей нашего времени.
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РЯЗАНЦЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(1829— 1866)

В. А . Рязанцев был одним  из первых бытописателей с. Иванова. Он ро 

дился в 1829 году в семье «дворового человека». Его отец стал впоследст
вии управляю щ им  вотчины графа Д. Н. Ш ереметева.

В. А. Рязанцев учился в 1-й М осковской гимназии, которую  не закончил.
О тец хотел сделать из сына коммерсанта. Приобрел ему небольш ую  

фабрику, но Рязанцева мануф актурная деятельность не привлекла, вскоре 

он разорился. В течение д ол гого  времени он не м ог найти работу, и большая 

семья бедствовала. Чтобы как-то свести концы с концами, Рязанцев занялся 
столярным ремеслом, но и эти заработки не поправили материального по

лож ения семьи.

П оворотным  мом ентом  в его ж изни оказалось знакомство с членами 
литературного кружка, который был организован в с. Иванове бывш им сот
р удником  журнала «Москвитянин» В. Дементьевым, и в тридцать лет Рязан

цев берется за перо. Первый его рассказ «Хорош ий человек» был опубли
кован в 1861 году в ж урнале «Сын отечества» (№  12).

В 1866 году в журнале «Развлечение» (№  25— 29) была опубликована его  
повесть «Д обрый человек», написанная на ивановском материале. В ней под 
фамилией стяжателя Ш етина был выведен фабрикант Ш одчин. После смерти 

писателя в этом журнале были напечатаны ещ е два рассказа —  «Божьи лю 

ди» и «Знахарь».

В своем творчестве Василий Алексеевич больш ое место отводил изоб
раж ению  ж изни фабрикантов, он беспощ адно клеймил их лицем ерие и ж а д 

ность. В то ж е время писатель с больш им сочувствием рисует в своих про

изведениях рабочих. В неопубликованной повести «Тихий омут» он показы
вает, как народивш ийся капитализм душит и высасывает из рабочих силы, 
здоровье, ничего не давая взамен.

Но творчество В. А. Рязанцева, к сожалению , не развернулось в полной 
м ере. Он ум ер 7 ноября 1866 года в расцвете творческих сил.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ХОРОШИЙ человек: Рассказ. — Сын Отечества, 1851, № 12.
ДОБРЫЙ человек: Повесть. — Развлечение, 1866, № 25—29.
БОЖЬИ люди: Рассказ. — Развлечение, 1866, № 47.
ЗНАХАРЬ: Рассказ.— Развлечение, 1867, № 14— 15.
«ДОБРЫЙ человек» — купец — фабрикант Щетин. (Отрывок из повести 

«Добрый человек»). — В кн.: Наш край. Ист.-культ. сборник/Сост. Б. А. Алек
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сандров, М. П. Сокольников, П. М. Экземплярский. Иваново-Вознесенск, 1926, 
с. 148— 160.

ГОРЕ от книжного учения: (Рассказ моего знакомого). — В кн.: Иванов
ский альманах. Иваново, 1941, кн. 4, с. 208—224.
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УВОДИН Ф. [Нефедов Ф. Д.]. Письмо к редактору: [Некролог].—
Развлечение, 1866, т. XVI, № 45, с. 312—314.

БОГДАНОВ Л. В. А. Рязанцев. — В кн.: Иваново-Вознесенский губерн
ский ежегодник: (Календарь-справочник) на 1921 год. Иваново-Вознесенск, 
[1921], с. 294—296.

СОКОЛЬНИКОВ М. П. Литература Иваново-Вознесенского края. Введ. 
в изучение мест. лит. Иваново-Вознесенск, 1925, с. 12—13.

ПРОКОФЬЕВ Дм. В. А. Рязанцев. — В кн.: Ивановский альманах. Ива
ново, 1941, кн. 4, с. 188—207. Вариант статьи в кн.: Писатели текстильного 
края: Лит-критич. втатьи. Иваново, 1953, с. 48—70.
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МАСАНОВ И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и об
щественных деятелей: В 4-х т. Т. 4 .— М.: Всесоюз. кн. палата, 1960, с. 417.

СЕМЕНОВСКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(1894— 1960)

АВТОБИОГРАФИЯ

М ой дед, свящ енник села С ем еновского Суздальского уезда Владимир
ской губернии, Николай Семеновский, ум ер в суздальской монастырской 

тю рьме, куда был заключен духовны м  начальством за буйное поведение.

О тец мой, Николай Николаевич, в молодости был сельским учителем. 

Позднее, ж енивш ись на моей матери, Варваре Ивановне Троицкой, поступил 
в свящ енники, а после револю ции занимался крестьянским трудом . Мать 

образования не получила, но всю жизнь м ного  читала, любила песни, пос
ловицы и сама говорила ярким народным языком.

Я родился в 1894 го д у 1 в селе М еховицы К овровского уезда Владимир
ской губернии [ны не Савинский р-н Ивановской о б л .]. Когда мне было три 
года, наша семья переехала в село Ю рьевское Ш уй ско го  уезда, недалеко от 
г. Иваново-Вознесенска.

Я рос, играл и учился с крестьянскими детьми. Читать начал еще до 

школы. В ш кольные годы у меня появилась страсть к рисованию . Все смот
рели на меня как на буд ущ его  худож ника.

1 Д . Н. Семеновский родился 7(19) января  1894 года. < Р е д .>  
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Когда я окончил церковно-приходскую  школу, меня отдали в Ш уй ское  

духовное училище. Я стал м ного  читать, полю бил стихи. Хотелось писать са
мому.

П омню , как в ж аркий весенний день вдвоем с товарищ ем я отправил

ся за город  в М арьину рощ у. Ш агая по д ороге  к м анивш ему прохладой ле
су, складывал:

Шумный город остался далеко за мной,
Впереди ж необъятный простор...

Было мне в то время, вероятно, лет 13— 14.
Рано встал передо мной вопрос о цели ж изни. Ответ на него мне дали 

строки Некрасова, —  их, как девиз, я вписал в заветную записную  книж ку:

Иди к униженным,
Иди к обиженным,
По их стопам...

В воздухе еще дрож али отзвуки револю ции Пятого года. В ш уйском 
книж ном  магазине «Наука» я доставал брош ю ры , в которых говорилось о 

том, как устроить на земле счастливую ж изнь для всех. Револю ционные идеи 

и лозунги, как зерна, западали в сознание.
Д уховное училищ е сменила Владимирская духовная семинария. Здесь я 

по-настоящ ему начал писать стихи, печатаясь иногда в газете «Старый Вла

димирец». По окончании четырех общ еобразовательных классов семинарии 

м ож но было поступить в университет. Я мечтал о м едицинском  факультете. 

Но, когда мне оставалось учиться несколько месяцев, в семинарии произош 

ла забастовка. За участие в ней я был исключен из семинарии.
Учиться дальше пом ог А. М . Горький, котором у я послал свои стихи. 

Благодаря его поддерж ке, я в 1913 году поступил в М осковский народный 
университет им. Ш анявского. Но через год началась первая мировая война, 

прервав м ою  учебу.
Когда пришла револю ция, я жил в Иваново-Вознесенске, служил писцом 

в Государственном банке. Из банка я перешел в город скую  управу, а по

т о м —  в редакцию  газеты «Рабочий край», которая надолго стала м оим  

трудовы м  пристанищ ем. В 1923 году я женился на дочери ф абричного ху
дож ника Варваре Григорьевне Голубевой. Ж ивя в Иванове, я печатался з 

м осковских журналах, писал стихи для издательств. Больш ую роль в моей 

судьбе сыграл А . М . Горький, котором у я во м ногом  обязан своим идейным 

и творческим  ростом. Неизгладимый след в м оем  сердце оставили годы 
Великой О течественной войны —  в феврале 1943 года на фронте погиб сын 

Коля.
Началом своей литературной работы я считаю 1912 год, когда в газетах 

«Невская звезда» и «Правда» были впервые напечатаны м ои стихи. 3 дальней

шем я написал несколько книг стихов и прозы, в том  числе сборники: «М ир 
хорош ». Стихи. (1927), «Земля в цветах». Стихи. (1930), «Сад». Поэма. (1936), 

«Слово о полку Игореве». Перевод в стихах (1938), «Мстера» —  очерки о
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народных худож никах (1939), «А. М . Горький. Письма и встречи», воспомина
ния (1938 и 1940), «Избранные стихи» (1946), «Стихи» (1947), «Радуга». Стихи. 

(1948), «Ванина рубаш ка». Стихи для детей (1950), «Огни мира». Стихи (1952).

Я унаследовал от матери лю бовь к выразительной народной речи, к 

фольклору. В ю ности собирал частушки, пытался записывать сказки. Стрем
ление познавать родной край влекло меня к новым местам, к новым людям. 

Ж ил я среди народных худож ников прославленных сел Палеха и М стеры, 
дышал по летам раздольем Волги, Клязьмы, Нерли.

Глубокое впечатление произвела на меня поездка по Волге в Сталин
град в 1951 году. До сих пор нош у в себе мысли и чувства, вызванные зре

лищ ем возрож даю щ егося  города над великой русской рекой. И снова ищу 
я слов, чтобы ярче и полнее запечатлеть непреходящ ую  красоту родной со 
ветской земли и облик ее изумительных людей.

1 августа 1954 г.
*  *  *

Д. Н. Семеновский был делегатом I Всесою зного съезда советских пи
сателей.

Поэт Д. Н. Семеновский ум ер 10 марта 1960 года.
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10 февр.; Ханаев И. Песенный подвиг поэта. — Рабочий край, 1977, 11 мар
та; Смирнов Н. Глазами души. — Молодая гвардия, 1978, № 2, с. 293—295.

РАССКАЗЫ. ПЬЕСА. ОЧЕРКИ. МЕМУАРЫ

КРАСНЫЙ узор: (Рассказы). — М.: Гиз, 1921. 17 с .— (Крас, книжка 
№ 38). — Содерж.: Новая рубаха; Ночью; Работник.

КРАСНАЯ зорька: Пьеса в 3 д. для нар. театра. — Иваново-Вознесенск: 
Основа, 1925. — 44 с.

ЛУКЕРЬЯ: Рассказы. — Иваново-Вознесенск: Основа, 1925. — 40 с .— 
Содерж.: Лукерья; Доказал; Новая рубаха; Мать.

По СЛЕДАМ мятежа: [О мятеже в Ярославле в 1918 г.]. — М.: Огонек, 
1926, — 32 с.

ХЛЕБ: Рассказы. — М.: Недра, 1931. — 242 с.
Содерж.: Хлеб; Земля; Рассада; Мать; Трава; Встреча; Журавли; Пор

ча; Ярмарка; Арбан; Ярунок; Дурочка; Рагу; По следам мятежа.
Рец.: Книга — строителям социализма, 1931, № 9, с. 77; На лит. посту, 

1931, № 11, с. 47.
КАК машины обед готовят: [Очерк]. — Иваново-Вознесенск: Ивгиз,

1931. — 76 с .— (Б-ка школ. 1-й ступ. ИПО).
СЕЛО Палех и его художники. — М.; Л.: Когиз, 1932. — 32 с.
ПЕРЕГНАВШИЕ Америку: [Колхоз «Красный Октябрь Юрьев.-Пол.

р-на]. — Москва; Иваново: Рабочий край, 1933. — 20 с.
ОБНОВЛЕННЫЕ поля: Из потребляющей в производящую. — М.: Сель- 

хозгиз, 1933. — 93 с.
МСТЕРА: Очерки. — Москва; Иваново: Госиздат, 1937. — 174 с.
То же. — М.: Сов. писатель, 1939. — 208 с.
Разделы: Художники тонкой кисти; Пробег кистью; Ромодань; Краски- 

радость.
Рец.: Н. Б .— Лит. обозрение, 1937, № 12, с. 22; Фомин С .— Новый 

мир, 1940, № 6, с. 254—255.
А. М. ГОРЬКИЙ; Письма и встречи. — Иваново: Ивгиз, 1938.— 64 с.
То же. — 2-е изд. — Иваново: Кн. изд-во, 1961.— 146 с.
То же. — М.: Сов. писатель, 1938.— 112 с.
То же. — 2-е изд. — М.: Сов. писатель, 1940.— 144 с.
Рец.: Трегуб С. Вдохновенный художник. — Правда, 1939, 7 марта;
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Александров P. — Звезда, 1939, № 3, с. 22(J—227; О. Б. — Резец, 1934, № 4, 
с. 25; Нагель В. — Лит. обозрение, 1939, № 7, с. 56—59; Сикар Е. — Моло
дая гвардия, 1940, № 1, с. 159— 160; Лен Г. — Огонек, 1940, № 17—18, 
с. 22; Устинов В. — В мире книг, 1962, № 6, с. 38.

СТИХИ В СБОРНИКАХ И Ж УРН АЛАХ

НА ЯРМАРКЕ; Поэту. — Просвещение, 1913, № 6, с. 20.
ВЕСЕННИЙ перезвон. — Просвещение, 1913, № 7/8, с. 22—23.
БЕЗУМЦЫ. — Просвещение, 1913, № И , с. 11 — 12.
БОГАТЫРЬ; Богородица; Весна; Все тебе; Летом; На ярмарке; «Над 

полем тучи виснут ватой...» Праздник в деревне; Я славлю. — В кн.: Зигза
ги в тумане: Стихи. М., 1914.

СТИХОТВОРЕНИЯ; «Подружка, какая теплынь!...»; «Лето дремлет над 
речкой ленивой...»; «Болотами, лесами, тополя...»; «Статная, ликом приго
жая...»; «Краше месяца витязь Егорий...». — Современный мир, 1914, № 10, 
с. 40—44.

ЛЕШИЙ; Скотий бог; Ярило; Светлая неделя. — Современник, 1915, № 4, 
с. 3—7.

СТОРОЖКА. — Летопись, 1916, № 2, с. 5.
СТИХОТВОРЕНИЯ: «Воздух тепел, ветер ласков...»; «Сладко вскинуть 

котомку на плечи...». — Летопись, 1916, № 5, с. 112.
ОСЕНЬ. — Летопись, 1916, № 10, с. 66.
ВЕЧЕР. — Вести. Европы, 1916, № 2, с. 82.
ТРУДОВАЯ марсельеза; Поношение; Царь; Никогда; Жестокость. — В 

кн.: Перед рассветом: Сб. для народа/Под ред. А. М. Горького, В. Розано
ва, Пг., 1917, с. 5—8.

ПЕСНЯ. — В кн.: Зеленый шум. Иваново-Вознесенск, 1917, с. 6.
ЗИМА. — Летопись, 1917, № 1, с. 73.
БОГОРОДИЦА. — Летопись, 1917, № 7, с. 136.
БОГОРОДИЦА. — В кн.: Пролетарский сборник. М., 1918, кн. 1,

с. 32—33.
ВСЕ — тебе; Родина; Сходка; Мужичий угодник; Болотами, лесами, то

полями; Стенька Разин; Царь; С еврейского. — В кн.: Крылья свободы: Сов. 
песенник и декламатор. Иваново-Вознесенск, 1919, с. 63—75.

«Я ПОСЛАН в мир, чтобы сказать...»; «В этом мире прелестном и ми
лом...»; «Восторгайтесь друг другом, хвалите друг друга!..»; «В ушах — не
земная весть...»; «Изгородь. Горбатое гуменце»; «Навозница... Ярок и зо- 
лот...»; Мерин; «Склоняюсь над зыбкою скрипучей...»; Гармоника; «Роняя 
скользкие иголки...»; «Летят, поскрипывая, сани...»; «Целый день в снегу 
журчали...»; «Потоплю глаза свои в лазури...»; Ярмарка; Швейки; Без отды
ха; Смерть. — В кн.: Красная улица: Стихи и песни. Иваново-Вознесенск, 
1920, с. 62—76.

«И ВОТ один — жена давно в могиле...»; Руки; «К сугробу крепкому
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прилеплен...» — В кн.: Сноп: Сб. стихов и рассказов. Иваново-Вознесенск,
1920, с. 41—43.

ЯРОСЛАВЛЬ; Вертоград; Богатырь; Весна в Октябре. — В кн.: Живо
писное слово: Сб. стихотворений, очерков и рассказов иваново-вознесенск. 
писателей. Иваново-Вознесенск, 1921, с. 11— 14.

КАЛИКИ; Благослови; Голубой мост. — В кн.: Начало: Лит.-худож. и 
публицист, альманах. Иваново-Вознесенск, 1921, № 1, с. 4—5.

ЛЮБОВЬЮ; «Молчаливый вечерний покой...»; «Не осенние тучи клу
бятся...»; «К непогодам хмурой дали...»; Праздник. — В кн.: Взмах: Стихи 
и поэмы иваново-вознесенск. поэтов. Иваново-Вознесенск, 1921, с. 23—27. 

ПЕСНЬ песней; «Прекрасные зори, звезды, воды...»; С евр. — Крас, новь,
1921, № 2, с. 12—14.

ЗА МОРЯМИ — земли великие; Сонет о петухах; Рябина; Я. — В кн.: 
Начало: Лит.-худож., науч.-попул. и публицист, альманах. Иваново-Возне- 
сенск, 1922, № 2/3, с. 5.

БАРЫШНЯ-крестьянка. — В кн.: Коробейник: Лит.-худож. юмор, аль
манах. Иваново-Вознесенск, 1922, № 1, с. 3.

«БЛАЖЕН, чье сердце...». — В кн: Земные ласки: Альманах. Кинешма,
1922, с. 1.

БЛАГОВЕЩАНИЕ; Себе, — Новый быт, 1922, № 2, с. 18—20, 33. 
ТРУДОВАЯ Русь. — Вестн. Иваново-Вознесенск, губ. потреб, о-ва, 1922, 

№ 11, с. 16.
СТИХИ: «Все пасмурное, мрачное и злое...»; «Я понял, что солнце, весе

лое солнце...»; «Поток, росток, цветок на мирной ниве...»; «Мне чудится и в 
пышности цветенья...». — Крас, новь, 1922, № 2, с. 107—108.

ТКАЧ, — Ткач, 1923, № 1, с. 1.
«БАБОЧКА, тебе все снится...». — Ткач, 1923, № 3, с. 12.
БЕЗ ОТДЫХА. — Крас, ткач, 1923, № 1, с. 8.
ПОЗДНЕЙ осенью; Лунный свет. — Крас, ткач, 1923, № 3, с. 15— 16. 

ПАМЯТИ вождя; Исход. — В кн.: Венок: Стихи о Ленине. Иваново- 
Вознесенск, 1924, с. 55.

«ЗЕРНО в сырой могиле сгнив...». — Крас, ткач, 1924, № 4/5, с. 3. 
КРАСНОАРМЕЙЦЫ. — Крас, ткач, 1924, № 4—5, с. 19.
«МИЛЫЙ друг, половину...». — Крас, ткач, 1924, № 7, с. 16.
«Я НЕ ТРУБА, не медь набата...». — Крас, ткач, 1924, № 7, с. 19. 
ВЕК. — Крас, ткач, 1925, № 18, с. 4.
СЛАВА злобе; Прощание. — Прожектор, 1926, № 6, с. 26.
СНЕГОВЫЕ корабли. — Прожектор, 1926, № 1, с. 18.
СТОИТ жить на белом свете. — Прожектор, 1926, № 13, с. 19.
«ГУДЕНЬЕ церковной меди...»— Крас, новь, 1926, № 6, с. 138.
«КОГДА небеса распоются...» — Новый мир, 1926, № 8—9, с. 104. 
ДУШИСТЫЙ дар. — Новый мир, 1926, № 10, с. 85.
ПРОЩАЙ. — Прожектор, 1926, № 24, с. 27.
ГРАМОТЕЙКА. — Труд и производство, 1926, № 3/4, с. 12.
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НАШ герб.— Труд и производство, 1927, № 4/5, с. 35.
ТЕКСТИЛЬНАЯ столица. — Труд и производство, 1927, № 6, с. 45.
ОТПУСКНИК. — Труд и производство, 1927, № 7/8, с. 31.
СИТЕЦ и хлеб.— Труд и производство, 1927, № 9, с. 37.
ЗА УЧЕБУ.— На трудовом посту, 1929, № 2, с. 34.
«К ЖИЗНИ, грубой и злой забияке...»; Моей жене: (С нем.). — В кн.: 

Рабочий край: Лит. альманах иван.-вознес. писателей. Иваново-Вознесенск, 
1929, с. 37.

САД: Поэма. — Звено, 1934, № 4/5, с. 75—94.
То же: [Расширенный вариант. С прологом и эпилогом.] — В кн.: Порыв: 

Лит.-худож. альманах. Иваново, 1936, № 1, с. 73—116.
ВАНИНА рубашка: [Под псевд. Д. Варварин]. — Звено, 1935, № 10,

с. 40—42.
МИКУЛА; «Визги, яростные лязги...»; На ярмарке. — В кн.: Пролетар

ские поэты. 1911— 1914. Л., 1936, т. 2, с. 66—68.
КЛАВДИЯ Сахарова; Советская женщина; Родина; Иваново. — В кн.: 

Наше счастье: [Сб.]. Иваново, 1937, с. 15, 18— 19, 29—30, 32—33.
ПЕВЕЦ народа. — Пламя, 1937, № 1, с. 9.
СКРИПКА и мастер. — Пламя, 1937, № 2, с. 23.
ВЕСЕННЕЕ, — Пламя, 1937, № 4, с. 10.
ЮРЬЕВЕЦ, — Пламя, 1937, № 7, с. 11.
РОВЕСНИКИ Октября; Молодость. — В кн.: Молодость: Лит.-худож. 

сб. Иваново, 1938, с. 10—12.
ДЕНЬ выборов. — В кн.: Солнечная родина. Иваново, 1938, с. 18.
КУЗНЕЦ; Демонстрация; Товарищ. — В кн.: Пролетарские поэты. 1914— 

1917. М., 1939, т. 3, с. 47, 167—169.
БЕСПОКОЙНОЕ слово; «Помню май, дождей алмазных капли...».— 

В кн.: Коллектив: Альманах. Иваново, 1939, № 2, с. 7—8.
УРОЖАИ. — В кн.: Коллектив: Альманах. Иваново, 1939, № 2, с. 85.
ШОТА Руставели; Юрьевец; «Земляника душистая сплошь...»; Состари

лось лето. — В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 1939, кн. 3, с. 94—96.
ТКАЧИ; Цветы; Лукоморье.— В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 

1941, кн. 4, с. 139—142.
РОДНАЯ земля; Путь; Чапаевцы; Саранча; Возмездие; Поможем ране

ным,— В кн.: За Родину: Лит.-худож. сб. Иваново, 1942, с. 3—8.
ЗА ПРАВОЕ дело; Капитан Гастелло; Клятва; Сестра; Эпизод; Сила 

народа.— В кн.: Мы победим: Лит.-худож. сб. Иваново, 1942, с. 24—29.
ПРИВЕТ; Возвращение; Волга, — В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 

1947, кн. 7, с. 103—107.
СХОДКА. — В кн.: 30 лет: Лит.-худож. сб. Иваново, 1947, с. 51.
ИВАНОВО; Юрьевец; Первый трамвай; Ткачи; Сад: Отрывок из поэ

мы; Волга,— В кн.: 30 лет: Лит.-худож. сб. Иваново, 1947, с. 107— 116.
КАПИТАН Гастелло; Сестра; Сталинград; Нелюдь; Перекличка писем; 

Возмездие. — В кн.: 30 лет: Лит.-худож. сб. Иваново, 1947, с. 171—175.
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К КОММУНИЗМУ родина идет. — В кн.: 30 лет: Лиг.-худож. сб. Ива
ново, 1947, с. 296—297.

ПЕСНИ: Лен; За работой; Два брата; Веснушки. — В кн.: Ивановский 
альманах. Иваново, 1948, кн. 8, с. 94—98.

МЕЧТА; Здоровье; Под южным солнцем. — В кн.: Ивановский альма
нах. Иваново, 1948, кн. 9, с. 153— 159.

В ГРОЗУ; Слово; Дома. — В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 1948, 
кн. 10, с. 5—9.

МАСТЕРИЦА льна; Песня о льне; Доярка. — В кн.: Ивановский альма
нах. Иваново, 1949, кн. 11, с. 17.

КУЗНЕЦ; Товарищ; Сходка; Знамя. — В кн.: Революционная поэзия. 
1890—1917 гг. Л., 1950, с. 213, 264—266.

МЕЧТА. — В кн.: Юным друзьям. Иваново, 1950, с. 31.
МАТЬ и дочь; Гости в Чеганове; Ленин; Ленок; Родная земля, расцве

тай.— В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 1950, кн. 12, с. 69—73.
ЗА МИР. — В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 1950, № 13, с. 42.
МАСТЕРИЦА льна; Ленок; Маша звеньевая; Чегановцы. — Октябрь, 

1950, № 2, с. 24—25.
МОЛОХТА. — В кн.: В добрый путь!: Рассказы и стихи для детей. Ива

ново, 1951, с. 48.
УЛИЦА мира; За мир. — В кн.: Борьба за мир: Лит.-худож. сб. Ива

ново, 1952, с. 37—38.
ПО ВОЛГЕ. — В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 1955, кн. 19, 

с. 108— 110.
«БЕЛ, ОГРОМЕН был наш дом пловучий...». — В кн.: Стихи 1955 года. 

М., 1956, с. 230—232.
ТОВАРИЩ; Юных глаз счастливое сиянье; Лицо земли. — В кн.: Анто

логия русской советской поэзии 1917— 1957: В 2-х т. М., 1957, т. 1, с. 214— 
216.

То же в кн.: Из поэзии 20-х годов. М., 1957, с. 257—260.
МИКУЛА; Кузнец; Родина; Товарищ; Демонстрация; Сходка. — В кн.: 

Русская революционная поэзия: Антология/Предисл. В. Саянова. Л., 1957, 
с. 262—267.

ЗАВОЛЖЬЕ; Утром; Иней; Сумерки; Перед весной; Журавли; Полынь; 
Земля. — В кн.: Теплый ветер: Лит.-худож. сб. Иваново, 1958, с. 80—83.

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО: Иван-да-Марья; Поезда; Черемуха; Лер
монтов; Родина; Морозные узоры; Костры. — Подъем, 1961, № 2, с. 95—98.

РУБАШКА; Скатерть; Туча; Частушки; «Я люблю, я люблю тебя, Ро
дина...» Добролюбов; Костры. — В кн.: Талка: Лит.-худож. сб. Иваново, 1962, 
с. 4—5.

МИКУЛА; На ярмарке; Поэту; Все — тебе; Безумцы: (Поэт; Обречен
ный. Рыцарь); Кузнец. — В кн.: Поэзия в большевистских изданиях. 1901 — 
1917. Л., 1967, с. 212—214, 277—278, 280, 281—283, 303.

Рец.: Суреев П. Поэзия большого заряда. — Рабочий край, 1967, 22 дек.
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«ЮНЫХ глаз счастливое сиянье...». — В кн.: Песнь любви: Стихи. Ли
рика рус. поэтов. М., 1967, с. 287.

То же. — В кн.: Лирика русских поэтов XIX и XX веков. — 2-е изд. 
М., 1971, т. 1, с. 380—381.

НИКОГДА: [1918 г.]. — В кн.: Нас водила молодость. Ярославль, 1969,
с. 3.

НЕКРАСОВ.— В кн.: Охотничьи просторы. М., 1969, кн. 26, с. 32—33.
«ЗЕМЛЯНИКА душистая сплошь...»; Юрьевец. — В кн.: Лирика 30-х го- 

дов/Вступ. статья П. С. Выходцева. Фрунзе, 1977, с. 398—400.
ТОВАРИЩ. — В кн.: Товарищ Партия: Страницы поэт. хроникн/Пре- 

дисл. С. Наровчатова; Сост. Г. Серебряков. М., 1981, с. 18.
«СЛАДКО вскинуть котомку за плечи...»; «Изгородь, горбатое гумен- 

це...»; Сходка. — В кн.: Земли моей лицо живое: Стихи. М., 1982, вып. 1, 
с. 294—295.

ЛЕН И Н.— В кн.: Жизнь Ленина: Избр. страницы прозы и поэзии: 
В 10-ти т. М., 1982, т. 4, с. 140.

«В ЭТУ ночь ручьев звенящих...»; «Юных глаз счастливое сиянье...».— 
В кн.: Стихи о любви. Ярославль, 1984, с. 79—81.

РАССКАЗЫ. ОЧЕРКИ. ВОСПОМИНАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В 

СБОРНИКАХ И Ж УРНАЛАХ

АРБАН: [Рассказ]. — Летопись, 1917, № 5/6, с. 25—33.
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СЕРДЮК ВИТАЛИЙ ЕФИМОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

П оскольку эта биограф ия писательская, то говорить следует, видимо, о 

делах литературных. Впрочем, вот написал слово «писательская» и одолело 

смущ ение. Писателями были Толстой, Гоголь, Достоевский, Горький... Кто 

посмеет поставить себя в такой профессиональный ряд? И в то ж е время 
десять, двадцать, великих имен не способны создать такую  великую литера

туру, каковой является русская литература. И все же, все же... Я лично 
мыслю себя литератором.

Литератором, как мне кажется, я стал благодаря трем  обстоятельствам. 

П е р в о е — лю бовь к книге. В то р о е — лю бовь к природе. Третье, и, м ож ег 

быть, самое главное обстоятельство связано с моей мамой М арией Иванов
ной. Нет, она никогда не толкала меня на литературную  стезю. Более того, 

и по сей день —  я это знаю —  втайне не одобряет м оего  выбора, потом у 
что нет-нет да и вырвется у нее: «Бросил бы ты свою  писанину, ведь сколь

ко здоровья потерял уже...». Простая ж енщ ина из крестьян Гаврилово-П о- 

садского района, она прошла всего несколько классов сельской школы, а 
потом была ткачихой, швеей. От природы  талантливая, по-житейски мудрая, 

как говорится, сруш ная к лю бом у делу, она счастливо вынесла из глубин 

народной ж изни не только больш ой опыт, но и образный, вкусный язык. 

И вот этот-то язык я, кажется, впитывал вместе с м атеринским м олоком . 
Именно он не раз помогал мне выбрать из десяти слов единственное верное, 

а вместе с книгами привил литературный вкус, научил отделять золотые зер 
на от половы.

Не имея специального ф илологического образования (я окончил факуль

тет ф изического воспитания и спорта Ивановского педагогического институ
та), я проходил свои литературные курсы на факультете самообразования. 

На это потребовалось не четыре и не пять лет, а вот уж е  25. И конца этой 
учебе не видно, да его  и не м ож ет быть, потому что соверш енствование в 
искусстве беспредельно. И, м ож ет быть, эта беспредельность и делает лите
ратурный труд  мучительным, но и привлекательным, и самым трудны м  из 

всех сущ ествую щ их видов труда. Не случайно еще А . М . Горький говорил, 

что быть литератором  «у нас на Руси это самый ответственный и трудны й 
пост».
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Конечно, о гр о м н ую  роль в моей ж изни сыграла газетная работа —  сна

чала в областной м олодеж ной газете «Ленинец», а затем в «Рабочем крае». 
Этой газете отдано почти десять лет ж изни. Газета помогла становлению 

м ировоззрения, научила азам литературного труда, а главное —  окунула а 

океан человеческой жизни.
Не каждый газетчик становится прозаиком, драм атургом  или критиком. 

Сейчас я, кажется, знаю, почему так происходит: «вечными» газетчиками (и. 
возм ож но, очень хорош им и) остаются те, кто, достигнув определенного мас

терства, перестает ставить перед собой новые, более высокие цели. А  эти 

цели требую т и таланта, и ж ертв: бессонных ночей, работы во время отпус
ка, в выходные дни, отказа от досуга, работы в каж дую  минуту сознатель

ной жизни. Это нелегко. Но именно в эти «нерабочие» часы и дни были на

писаны м ною  первые рассказы и повесть «Час одиночества», которую  в 

1969 году я привез на V  Всесоюзное совещание молоды х писателей. И тут 
мне повезло: рукопись повести согласился прочитать за одну ночь Влади

м ир Алексеевич Чивилихин, ныне лауреат Государственной премии СССР. С 

его  легкой руки «Повесть о журналисте» (ее первое название) и пошла в 

том  ж е году в журнале «М олодая гвардия». По этой публикации по крош еч
ном у сборнику рассказов «Необыкновенная» я и был принят в 1970 году 

в С ою з писателей СССР. Рекомендовали меня в него Владимир Чивилихин, 

Анатолий Иванов и Михаил Ш ош ин.
А теперь, собственно, м ож но привести и какие-то биограф ические дан

ные: родился я 25 августа 1934 года в Иванове, отец, Ефим Николаевич, бо
лее сорока лет проработал электросварщ иком  на заводе «Ивторфмаш», про

шел всю войну. О матери я уж е  говорил. Сейчас они оба на пенсии. В пар

тию  я вступил в сентябре 1975 года. Кроме редакций газет, работал в Ива
новском  отделении Верхне-Волж ского книж ного  издательства. С 1981 года —  

ответственный секретарь Ивановской писательской огранизации.

1983 г.
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1980.— 238 с.
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край, 1980, 2 мая.
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край, 1969, 4 дек.; Бритикова В. Повесть о журналисте. — Молодой лени
нец (Псков), 1970, 28 февр.
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ХАРАКТЕР: [Слово об Иванове и ивановцах]. — Волга, 1980, № 6, 
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Ярославль, 1981, с. 3—20.
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ДОМ о семи окнах: Размышления над стихами молодых. — Рабочий 
край, 1969, 24 янв.

МАРТОВСКАЯ светлынь: Заметки участника V Всесоюз. совещ. моло
дых писателей. — Рабочий край, 1969, 17 апр.

ДОВЕРИЕ к жизни: [Лит. жизнь г. Иванова]. — Лит. Россия, 1973, 
9 нояб., с. 5.

ЗЕМНОЕ время: [О кн. С. Эрашева. Земное время: Стихотворения и 
поэмы]. — Лит. Киргизстан, 1974, № 6, с. 109—111.

РАБОЧИЙ человек: Слово о М. Д. Шошине. — Ленинец, 1976, 15 авг.
СИНИЙ свет: [О встречах с поэтом М. Дудиным]. — Ленинец, 1977, 

5 авг.
САМОЦВЕТНОЕ слово: [О новом сб. И. Ханаева «Большаки и тро

пы»].— Ленинец, 1978, 22 июля.
ИСТОРИЯ одной поездки Бунина. — Лит. Россия, 1979, 5 янв., с. 19.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ корреспондент: Из блокнота писателя /О В. В. Пол
торацком].— Рабочий край, 1980, 11 мая.

ОГНЕННЫЕ строки: [О фронтовых публ. В. В. Полторацкого]. — Лит. 
Россия, 1980, 1 авг., с. 10.

ДРУЖЕЛЮБНАЯ требовательность: [О лит. традициях]. — Ленинец, 
1980, 18 марта.

ВСТРЕЧА с Твардовским [поэтов г. Иванова, состоявшаяся в 1950 го
д у ] .— Рабочий край, 1982, 21 февр.

МЫСЛИ стремятся к познанию: К 80-летию со дня смерти писателя 
Ф. Д. Нефедова. — Рабочий край, 1982, 28 марта.

«ПИСАТЕЛЬСТВО — это судьба». — Волга, 1983, № 2, с. 164—168.
«ЗАГАДКИ» доктора Илизарова. — Рец. на кн.: Гладышева Л. Кава

лер ордена Улыбки. Челябинск, 1982. — Рабочий край, 1983, 8 марта.
ЕДИНСТВО сердца и строки: «Избранное» поэта В. Ж укова.— Рабо

чий край, 1983, 30 дек.
ЛИТЕРАТУРА переднего края: Анкета «Волги». — Волга, 1984, № 4,

с. 149—157.
Из содерж.: Сердюк В. Главная тема, с. 154—155.
БЕЗ срока давности: [О писателе-земляке Д. В. Сахарове]. — Рабочий 

край, 1984, 1 июля.
ИСТОКИ: [Становление и сегодняшний день Иван, писат. орг.]. — Лит. 

Россия, 1984 , 27 июля, с. 2.

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ

КОЧНЕВ М. Продолжение встречи. — Рабочий край, 1962, 21 марта.
ИВАНОВ А. О прозе Виталия Сердюка. — В кн.: Сердюк В. А небо 

сине-синее...: Повести. М., 1976, с. 3—4.
ТАГАНОВ Л. Сверяя с жизнью: [Заметки о прозе иван. писателей].— 

Волга, 1984, № 6, с. 148—152.

СЕРЕБРЯКОВ ГЕННАДИИ ВИКТОРОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

В пяти километрах от ш ироко известного своим самобытным искусством 
села Палех есть деревня с пугаю щ им  названием Смертино...

.В этой деревне, втянутой, как и м ногие соседние, в притягательную ор б и 
ту иконописного Палеха, испокон веку жили мои деды и прадеды как по 

отцовской, так и по материнской линии. Были они не только крестьянами, 
хлеборобами, но и в ж ивописном  ремесле толк понимали: оно передавалось 

из поколения в поколение. Все это отражалось и в характерах здеш них м у
жиков...

Вероятно, есть глубокая внутренняя законом ерность в том, что мой
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отец —  Виктор Алексеевич С еребряков, сын потом ственного богомаза, стал 

красным ком андиром . Еще мальчиш кой он убежал на фронт и попал в зна

менитую  Чапаевскую дивизию . Это и определило его дальнейш ую военную  
судьбу. О кончив ком андирскую  школу, в трудное для страны время он слу

жил в дальних гарнизонах, больш ей частью пограничных. Отца часто пере

водили с места на место...
Во время о дного  из обычных переездов, 30 января 1937 года, я и родил

ся прямо в дороге... М ое появление на свет было зарегистрировано в городе 

Акм олинске.
П отом  отец служил на западной границе. Здесь нас и застала война. 

Часть, которой командовал отец, одной из первых встретила врага. В ее 

состав прямо из девятого  класса был зачислен бойцом -добровольцем  мой 
старший брат Евгений. С нами остальными мать успела эвакуироваться по

следним эшелоном, чудом  пробивш имся к своим. Впечатления той поры на

всегда впечатались в м ою  память.
Затем —  деревня Смертино. Здесь я рос, рано приобщ ивш ись к нелег

ком у крестьянском у труду, здесь узнал цену крутом у послевоенному хлебу...
Вскормила и вырастила меня деревня. Рабочему братству и рем еслу вы

учил город. С той поры и го р о д  и деревня для меня —  «как два единых по- 
луш арья сердца». Это тож е нашло отражение в моих стихах.

Судьба моя, вероятно, во м ногом  схожа с судьбами моих сверстников. 

Ш кола. Индустриальный техникум. Работа на текстильных фабриках По
волжья. Целина...

Потом приш ло серьезное увлечение поэзией. Литературный институт 

им. Горького. Ж урналистская работа в Ш уй ской городской газете «Знамя 
коммунизма», в Ивановской областной м олодеж ной газете «Ленинец», 

в «Комсомольской правде», в ж урнале «М олодая гвардия».

Из лю дей, более всего повлиявших на меня, я назвал бы в первую  оче

редь Михаила Александровича Ш олохова и Ю рия Гагарина...
Почти за 30 лет работы в поэзии (считая со времени первых публикаций 

в ш уйской и ивановской газетах) м ною  издано свыше полутора десятков 
поэтических книг как в нашей стране, так и за рубеж ом .

В 1966 году за книгу стихов «Полюс радости» удостоен премии Иванов
ского  обком а ВЛКСМ.

За поэтическую  кантату «Вершина братства», изданную в издательствах 
«Современник» и «Народна младеж» (НРБ), правительством Болгарии наг

раж ден орденом  «Кирилла и М еф одия».

В соавторстве с разными композиторами написал несколько песен. Песня 

< Година первого Совета» удостоена П очетного диплома IV  Всероссийского 
конкурса патриотической песни и премии Союза ком позиторов РСФСР.

На протяжении м ногих лет по мере сил занимаюсь общ ественно-литера

турной работой. М ною  подготовлены к изданию и отредактированы на об
щ ественных началах десятки первых книг молоды х авторов, при моем  непос
редственном  участии, как члена редколлегии, осущ ествлено издание 50-том-
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ной «Библиотеки м олодой прозы Сибири». Кроме того  я являюсь членом 
редколлегии журнала «Наш современник», альманаха «День поэзии», членом 

редсовета м ноготом ной библиотеки «Российское Нечерноземье», выходящ ей 
в издательстве «Современник». Эту работу почитаю для себя важ ною  и не
обходим ою .

Попытка написать автобиограф ию  всегда неизбеж но связана с подведе
нием каких-то ж изненных и творческих итогов. И тем не менее искренне 

считаю, что пока подводить итоги рано. Что-то пишется новое, что-то ждет 
своего воплощ ения... И, как всегда, верится, что главное дело —  все еще 
впереди.

9 февраля 1984 г.
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СИЛКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился 7 ноября 1923 года в деревне Савинки Ю хновского  района 

Калуж ской области в крестьянской семье. М ой отец Иван Владимирович, как 
подавляю щ ее больш инство м уж чин района, сезонно работал мостовщ иком  

в разных местах нашей страны, а мать Степанида Михайловна —  в сельском 

хозяйстве. В 1941 году я закончил Ю хновскую  средню ю  школу и в середине 
ию ля был призван в армию. Впервые принял участие в боях зимой 1942 года, 

освобож дая от врагов родную  калуж скую  землю. В середине марта на реке 

Ресе был ранен. После вы здоровления стал курсантом первого Ульяновского 

танкового училища, но перед самым выпуском был переведен во второе 
Киевское артиллерийское, которое закончил в мае 1943 года со званием 

лейтенанта. Вторично воевал на Украине в составе 18 ТСАП РГК команди

ром  СУ-152. П ервого октября 1943 года ю ж нее Запорож ья был тяж ело ра
нен, вследствие чего потерял зрение и ногу. После продолж ительного ле

чения в госпитале осенью  1944 года оказался в доме инвалидов неподалеку 

от города Иванова. Ж ить в деревне, где я родился и откуда пошел на фронт, 
возм ож ности не было, потому что отец находился в армии, а мать и сест

р ы —  на каторжных работах в Германии, да и сама деревня была сож ж ена 

оккупантами. Этот интернат для слепых стал моим  вторым дом ом . Здесь я 

научился читать и писать по Брайлю, играть на баяне, вязать сетки. К этому 
времени относятся и мои первые стихотворные опыты. В 1946 году я ж е 

нился на Дементьевой Зинаиде Павловне, работнице телеф онной станции, 
и переехал жить в г. Иваново. В 1947 году у нас родился сын Александр, э 

1959 —  сын Иван. М ое первое стихотворение было опубликовано в газете в 

1951 году, а в 1952 Ивановское книж ное издательство опубликовало неболь

ш ую  книж ку стихотворений для детей.
Всего мной написано двенадцать книж ек для ребят, изданных в Иванове, 

М оскве, Ярославле, и один сборник для взрослых читателей, выпущенный 
Верхне-Волжским издательством.

Более двух лет я занимаюсь переводами стихотворений поэтов братских 

республик Г. Цагараева, И. Эртю кова, И. Осекова. 17 апреля 1975 года меня 

приняли в члены Сою за писателей СССР. С 1946 года и по сей день рабо
таю в одном  из предприятий общества слепых.

1983 г.
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СНОВА в строю; Учительница; У стен Сталинграда; Канал открыт.— 
В кн.: Запев: Стихи. Иваново, 1953, с. 93—100.

ДЕДУШКИН конь. — В кн.: Весенние ручьи; Рассказы и стихи. Иваново, 
1956, с. 120—122.

ДЕДУШКИН конь.— В кн.: Малютка: Стихи, песни, сказки и расска
зы. 7-е изд. Симферополь, 1957, с. 154. То же 8-е изд. Симферополь, 1960, 
с. 75. То же 9-е изд. Симферополь, 1962, с. 75. То же 10-е изд. Симферо
поль, 1964, с. 75. То же 11-е изд. Симферополь, 1965, с. 93. То же 12-е изд. 
Симферополь, 1968, с. 93.
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НА БЕРЕГУ Быстрицы; Молодец; Прикусил язык.— В кн.: Вам, ребя
та!: Лит.-худож. сб. Иваново, 1959, с. 91—94, 318—319.

ПЕРНАТЫЕ друзья. — В кн.: Малютка: Стихи, песни, сказки и расска
зы. 8-е изд. Симферополь, 1960, с. 116.

То же 9-е изд. Симферополь, 1962, с. 116.
То же 10-е изд. Симферополь, 1964, с. 116.
НЕ Ж АЛЕЛО сил звено: Стихи. — В кн.: Отряд шагает в ногу. Ива

ново, 1962, с. 49.
ВСТРЕЧА: Деревня моя калужская; И ночи без сна и тревоги; Два 

ручья; Земляки: — В кн.: Краски не меркнут: Очерки. Рассказы. Стихи. М., 
1965, с. 303—312.

РАСТИ, малыш; Деревня моя калужская; А мир всегда хорош; Я хо- 
чу. — В кн.: Я люблю тебя, жизнь: Сб стихотворений незрячих поэтов.
[Рельефно-точечный шрифт]. М., 1967, с. 80—87.

РЕСА; Письма фронтовые; Медсестра; Среди кустов заиндевелых; 
Я вспоминаю день вчерашний; А мир всегда хорош. — В кн.: Поэты-фрон
товики. Ярославль, 1969, с. 230—235.

В ГОСПИТАЛЕ; Бахча. — В кн.: Волжанин: Лит.-худож. сб. Ярославль, 
1973, с. 77.

НАУКА; Я — страны рабочий класс. — В кн.: Чертвертая встреча. Яро
славль, 1974, с. 47—48.

МОЯ Земля. — В кн.: Волжский прибой: Лит.-худож. сб. Ярославль, 
1975, с. 107.

ДУМАЛА дочка; Дедушкин конь; Зарницы.— В кн.: Чудесный ларец: 
Сказки, стихи, рассказы. Ярославль, 1976, с. 46—48.

«Я ЛЮБУЮСЬ тобой...». — В кн.: Стихи о любви. Ярославль, 1976, 
с. 217.

ЗАРНИЦА.— В кн.: Зарница. Ярославль, 1978, с. 12.
КАМЕННЫЙ мосток. — Октябрь, 1983, № 10, с. 5.
«Я ЛЮБУЮСЬ тобой.,.». — В кн.: Стихи о любви. Ярославль, 1984, 

с. 228.

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ

ШОЕВ Ф. Незрячий поэт.— Жизнь слепых, 1954, № 5, с. 74—84,— 
[Журнал напечатан рельефно-точечным шрифтом].

ГЕРАСИМОВ В. Место в строю. — Сов. Россия, 1957, 16 янв.
АНАТОЛЬЕВ П. Рабочий поэт.— Жизнь слепых, 1962, № 11, с. 18.
ВЕЛИКАНОВ В. «Ручей звенящий и упрямый». — Сов. школьник, 1962, 

№ 10, с. 92—98. [Журнал напечатан рельефно-точечным шрифтом].
НИКОЛАИ Силков: [Краткая биогр. справка]. — В кн.: Поэты-фронто

вики: Стихи. Ярославль, 1969, с. 229, портр.
ПЕРЕВОДЫ Николая Силкова,— Рабочий край, 1974, 22 янв.
ИОВЛЕВ Б. Духовный брат Островского. — Рабочий край, 1975, 

22 марта.
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ВЕЛИКАНОВ В. «Ручей звенящий и упрямый». — Ленинец, 1975, 14 мая.
ВЕЛИКАНОВ В. «Ручей звенящий и упрямый».— Рабочий край, 1978, 

22 февр.
ВЕЛИКАНОВ В. Мужество, воля, жизнелюбие... — Дет. лит., 1979, № 3, 

с. 19.
ВЕЛИКАНОВ В. Судьба поэта. — Сов. воин, 1981, № 19, с. 44—45.
ВЕЛИКАНОВ В. «Ручей звенящий и упрямый...»: Очерк. — В кн.: Ды

хание Волги: Лит.-худож. сб. Ярославль, 1983, с. 276—286.
ИОВЛЕВ Б. «Миллионер» из Иванова: К 60-летию поэта Николая Сил- 

кова. — Ленинец, 1983, 1 нояб.
ВЕЛИКАНОВ В. Человек корчагинской судьбы: Поэту Н. И. Силкову — 

60 лет. — Рабочий край, 1983, 2 нояб.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТАРАСЕНКОВ А. Русские поэты XX века, 1900— 1955: Библиогр. — М.: 
Сов. писатель, 1966, с. 340—341.

НЕЗРЯЧИЕ деятели науки и культуры: Биобиблиогр. словарь. Незря
чие писатели. Т. 1. — М., 1971, с. 323, 330.— (Мин-во культуры РСФСР. Все- 
рос. о-во слепых. Респ. центр, б-ка для слепых).

МАЦУЕВ Н. Русские советские писатели: Материалы для биогр. слова
ря. 1917—1967. — М.: Сов, писатель, 1981, с. 196.

СМИРНОВ ВЛАДИМИР МИХАИЛОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Необъяснимое желание писать стихи приш ло ко мне лет в восем ь-де- 

вять, едва я освоил букварь. Но толчком к ним послужила не эта книга и 
не десятки книг с картинками, которые мне покупали родители, а встреча с 

молоды м  лейтенантом. У него была толстая тетрадка собственных стихов. 

Пом ню  только первую  строку из нее:
«Когда я прилетел на самолете...».
Лейтенант погиб в бою , а я еще долго  делал из троф ейной бумаги свои 

рукописны е книжечки, в которых рядом  со строчками о войне, о будущ ей 
победе появлялись нарисованные краснозвездные ястребки и параш юты.

Я родился 12 февраля 1934 года в городе Тейкове Ивановской области. 

Родители мои —  Смирнов Михаил М ихайлович и Смирнова Анастасия Нико

л а евна—  были из крестьян, перебравш ихся на работу в город. Они тож е на
чинали трудовую  биограф ию  ткачами, потом выучились и стали механиками, 

отец —  по тракторам и торф яным  машинам, а мать прошла путь от чертеж 

ника до начальника механической мастерской.
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М ои литературные опыты продолжались в течение всей учебы в школе. 
Стремление к творчеству постоянно поддерж ивали мои учителя Александра 

Дмитриевна Конева, Александр Павлович Коткоз, а в 9— 10 классах мне прос
то повезло: преподавать русский язык и литературу к нам пришел необык

новенно одаренный учитель и поэт Всеволод Евгеньевич М амуш ин, ставший 

доктором  педагогических наук, проф ессором  Ивановского государственного 
университета. Под его руководством  в школе работал литературный круж ок 

и издавался рукописны й журнал «Наше творчество». Постоянные встречи с 
В. Е. М амуш иным, беседы о языке заставили меня подумать о литературе 

вполне серьезно. В 1951 году в ивановской газете «Ленинец» было напеча

тано мое первое стихотворение «Их героям и зовут», в котором  речь шла о 
ткачах и хлопкоробах. В 1952 году я поступил на литературное отделение 

И вановского пединститута, где еще жили традиции Михаила Дудина, Вла

дим ира Ж укова и других поэтов. По совету М. В. Исаковского я стал под

держ ивать связь с Ивановским отделением Союза писателей СССР, зани
мался в литобъединении, которым  руководил поэт и настоящий книголю б 

М акарий Ефимович Бритов. К нам на занятия часто приходили писатели 
М . Д. Ш ош ин, Д. Н. Семеновский, А. Н. Благов, что создавало подлинно 

творческую  обстановку. В 1956 году С ою з писателей рекомендовал меня на 

III Всесою зное совещ ание в М оскву, участие в котором  показало мне, как 

сложна и тяжела работа проф ессионального писателя. На совещ ании м оло
дых писателей я был участником творческого  семинара Ильи Львовича Сель- 

винского, больш ого поэта и драматурга, крупного  теоретика стиха; раз

думья над его отнош ением  к поэзии заняли в моей ж изни несколько лет, 
да и сейчас его высокие взлеты и противоречия служат прим ером  судьбы 
человека, дерзнувш его  познать, что есть слово и дело литературы.

Л ю дей и жизнь я узнавал и из фольклора, которым  неисчерпаемо бога
та ивановская земля, изучая русский язык, историю  края, записывая семей

ные предания. М но го  для душ и дала газетная работа в качестве собкора 
«Рабочего края», когда мне довелось исходить и изъездить Тейковский, Иль

инский, Гаврилово-Посадский районы —  д об р ую  половину бывшей Ростово- 
Суздальской Руси.

М оя первая стихотворная книжка вышла в 1965 году с предисловием
В. С. Ж укова в Верхне-Волжском издательстве. Она называлась «Нерль», 

по имени светлой речки, доплеснурш ейся до Владимирского ополья, и была 
удостоена областной премии Л енинского комсомола. М ой переход к прозе 

не означает отступления от песни. Хочется, чтобы эти две стихии жили 
вместе.

Член КПСС с 1962 года.

В 1968 году был принят в члены Союза писателей СССР.

25 октября 1982 г.

17* 259



ИЗДАНИЯ

НЕРЛЬ: Стихи. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1965. — 56 с.
Рец.: Пронин В., Таганов Л. Запев над Нерлыо. — Ленинец, 1965, 

27 июля; Кулагин В. Открытие литературной Нерли.— Рабочий край, 1965, 
10 окт.; Боков В. Поэтический подлесок. — Труд, 1965, 16 нояб.

ТЕИКОВСКИЙ хлопчатобумажный: Ист. очерк/В. А. Бабичев, И. И. Зи
мин, В. М. Смирнов. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1966. — 84 с.

ТО ЛИ дело без войны!: Стихи. Для детей [дошкол. возраста]. — Яро
славль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1968.— 16 с., ил.

Рец.: Суреев П. Подарок малышам. — Рабочий край, 1969, 4 марта.
ВЕДРО: Стихи. — М.: Сов. писатель, 1969. — 78 с., ил.
Рец.: 50 добрых слов: Федор Фоломин — о Владимире Смирнове. — Лит. 

газ., 1969, 8 окт., с. 5; Таганов Л. Глубокое дыхание. — Ленинец, 1970, 
10 февр.; Розанова Л. «Слово доброе на дорогу». — Волга, 1970, № 3, 
с. 180—182.

ПЕРЕЛЕСКИ: Стихи. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1971.—
79 с., портр.

КУКУШКИН лен: Книга стихов. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 
1977.— 159 с.

Рец.: Залипаев В. Родник живого слова. — Рабочий край, 1977, 25 нояб.; 
Смолин И. — Там же.

ВОДОПОЛЬ: Роман. — М.: Современник, 1977. — 364 с.
Рец.: Куприяновский П. Весна двадцать второго... — Рабочий край,

1977, 2 апр.; То. ж е ,— Крас, звезда (Тейково), 1977, 16 нояб.; Он же. Люди 
рабочей слободы. — Лит. Россия, 1978, 18 авг., с. 20.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СБОРНИКАХ И Ж УРН АЛАХ 

ПОЭЗИЯ

АТИЛ и Аскел: (Горская легенда.) — В кн.: Родина моя: Сб. стихотво
рений. Иваново, 1957, с. 91—92.

АТИЛ и Аскел: (Горская легенда); Бушует ситцевый прибой; Перво
классница.— В кн.: Молодые голоса: Стихи. Иваново, 1958, с. 29—31.

ХОДИТ женщина за село...— В кн.: По самой светлой из дорог: Стихи.
Иваново, 1961, с. 28—29.

В ОБЩЕЖИТИИ; «Как трогательно умирают...»; «Еще полночные трам
ваи...». А. Н. Благову.— В кн.: Талка: Лит.-худож. сб .— Иваново, 1962, с. 26.

НЕРЛЬ: [Цикл стихов]. — В кн.: Верхняя Волга: Лит.-худож. сб. Яро
славль, 1964, с. 10.

«ПРОТИВ ветра ли, против бури ли...»; «Были б лодки, были б ре
ки...».— Волга, 1966, № 4, с. 129.

«НОЧИ быть звездной...»; «В лугах бело-бело...»; «Пурга с пургой

260



встречается...»; «Приносили вести сорок сорок..». — В кн.: Вторая встреча: 
Стихи. Ярославль, 1967, с. 139—141.

«ТАКАЯ горит костяника...»; «Уведи, язык, до Киева...»; «Тонут даль
ние дали...». — Волга, 1968, № 12, с. 81—82.

«СОБИРАЛИСЬ слова...»; «Перекупщики покупали...»; «Я люблю те
бя...».— В кн.: Третья встреча: Стихи. Ярославль, 1971, с. 59—60.

«ПОДАРИ мне, судьба, немного...». — В кн.: Первое столетие. Яро
славль, 1971, с. 263.

ИВАНОВО. — В кн.: На Волге широкой: Лит.-худож. сб. Ярославль, 
1972, с. 5.

«КАК в какое-то древнее лето...». — Волга, 1974, № 12, с. 8.
МАСЛЕННИЦА в Гавриловом Посаде. — Волга, 1975, № с. 81—84.
КУКУШКИН лен; Быстри; «Поутру в редколесье...»; «Что мост, что 

гать...».— В кн.: Поэзия: Альманах. 1975. М., 1975, кн. 15, с. 241—242.
НАЧАЛО; Вл. Жукову («Улица поэта Ноздрина в ясные рассветы 

влюблена...»). — В кн.: Огни Валги: Лит.-худаж. аб. Ярославль, 1977, 
с. 34—37.

ЗА РЕКОЙ, за ивами. — В кн.: Любитель природы Ярославль, 1979, 
с. 123.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: С. Г. Коткову. — В кн.: Волжские дали: Лит.-худож. 
сб. Ярославль, 1981, с. 46—47.

ЗДРАВСТВУЙ, хлопок. — В кн.: Иваново — Ташкент. Страницы друж
бы. Ярославль, 1982, с. 82.

«НАШ Ивановский край»; Родная речь; Ильинское-Хованское. — Ок
тябрь, 1983, № 10, с. 3.

ПОСЛЕДНИЙ выстрел: Поэма. — Звезда, 1984, № 6, с. 3—7.
Рец.: Соколов В. «На том стою».— Рабочий край, 1984, 1 июля.

ПЕРЕВОДЫ

ЛОСЬ Е. «С каждым годом живу богаче...»; «По соловьиной чаще...»; 
«Кручина выльется слезами...». Пер. с белорус. — Крестьянка, 1967, № 5, с. 23.

ЛОСЬ Е. Беларусь; Не знаю, как переживу: Пер. с белорус. — Неман 
1969, № 7, с. 34.

ПРОЗА

СЫН ТВОИ, Россия!: Очерк. — В кн.: Подвиг. Ярославль, 1968, с. 460— 
462; То же в кн.: Подвиг.- 3 - е  изд., испр. и доп. Ярославль, 1980, с. 347— 
348.

ЛИЗА Кабанова: Очерк. — В кн.: Восхищения достойные: Рассказы о 
женщинах текстильного края. Ярославль, 1971, с. 162—168.

ВОДОПОЛЬ: Роман.— Волга, 1976, № 9, с. 9—72; № 10, с 88—147- 
№ 11, с. 73—133.

ГУСИ-лебеди: Роман. — Волга, 1982, № 8, с. 6—68; № 9, с. 5—52.

261



Рец.: Логинов А. С позиций времени. — Рабочий край, 1982, 26 окт.; 
Куприяновский В. Истоки мастерства. — Ленинский путь (Тенк. р-н), 1983, 
12 марта.

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ

СЕМЕНОВСКИЙ Д. О смене. — Ленинец, 1955, 11 окт.
МАРКОВ А. Стихи ивановских поэтов. — Ленинец, 1962, 22 марта. 
ЖУКОВ В. [Владимир Смирнов].— В кн.: Смирнов В. Нерль: Стихи. 

Ярославль, 1965, с. 3—4.
СИМОНОВ К. [Предис. к подборке стихов В. Смирнова]. — Лит. Россия,

1966, 25 нояб., с. 14.
ЕВСЕЕВ В. Стихи Владимира Смирнова. — Ленинец, 1967, 1 окт. 
ВЛАДИМИР Смирнов. — В кн.: Вторая встреча: Стихи. Ярославль,

1967, с. 138—141.
ДОГАДАЕВ В. На берегу его реки. — Ленинец, 1971, 24 июля.
СИМОНОВ К. Рекомендую. — Смена, 1971, № 12, с. 28.
МИХАЙЛОВ А. Живут на Руси поэты.— М.: Современник, 1973,

с. 363—364.
ТАГАНОВ Л. Вокруг «Лирической обоймы». — Лит. Россия, 1974,

15 марта, с. 10—11; То же. — В кн.: Молодые о молодых. М., 1974, с. 255— 
258; То же. — В кн.: Таганов Л. На поэтических меридианах. Ярославль,
1975, с. 106—109.

БОКОВ В. [Предисл. к подборке стихов В. Смирнова]. — Лит. Россия,
1976, 10 дек., с. 4.

ТАГАНОВ Л. Под радугой.— В кн.: Смирнов В. Кукушкин лен: Книга 
стихов. Ярославль, 1977, с. 5—7.

ЧАЛМАЕВ В. Родники быот из глубины: (Лит.-крнтич. статьи). — Яро
славль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1978, с. 178— 182.

КУПРИЯНОВСКИЙ П. «Вопрошая и допрашивая прошедшее.»— В кн.: 
Куприяновский П. В. Доверие к жизни: (Литературовед, и лит.-критич.
статьи). Ярославль, 1981, с. 222—231.

КУПРИЯНОВСКИЙ П. Щедрые родники жизни. — Рабочий край, 1984, 
18 февр.

ТАГАНОВ Л. Сверяя с жизнью: (Заметки о прозе иван. писателей).— 
Волга, 1984, № 6, с. 148—152.

СМИРНОВ НИКОЛАИ ПАВЛОВИЧ
(1898—1978)

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 28 февраля (12 марта) 1898 года в г. Плесе тогдаш ней К остром 
ской губернии, Н ерехтского уезда (ныне Ивановской области), в средне-ку

печеской семье.
Из передних комнат отчего дома видна была Волга, на которую  я, еще
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ребенком , смотрел часами, как часами не отходил от книж ного  шкафа или 
от дядиных руж ей, ягдташей и рогов, уносивш их детское воображ ение в 

сказочную  страну охоты.
Так, Волга и охота стали «колыбелью» моей лю бви к видимому миру, 

а потом —  и основным  материалом моих писаний, а книга —  незаменимым 

д р уго м  и спутником  жизни...
Л ю бим ы м и м оими писателями и поэтами были и остались —  Пушкин, 

Тютчев, Некрасов и А. К. Толстой, Л. Толстой и М ельников-П ечерский, Чехов 
и Бунин.

Из худож ников с детства благоговею  перед Левитаном...

Из русских музыкантов больше всего лю блю  С ергея Рахманинова.
После приходского  и, частично, город ского  училища в Плесе, учился в 

Кинеш ем ском  реальном училищ е, которое закончил только в 1919 году, 

когда оно уж е было советской ш колой II ступени. Навсегда сохранил д об

р ую  память о двух учителях-словесниках —  А . К. Серафимове и И. Ф . И зю - 
мове, а также о «ф ранцуженке» Н. С. Чичаговой. О гром ное влияние имел на 

меня в годы  учебы в реальном училищ е Дмитрий Ф урм анов, учивш ийся на 

несколько классов старше и руководивш ий м оим  «внешкольным» образова
нием (вы бор книг для чтения, беседы о литературе и т. п.). Впоследствии в 

1920— 25 гг. в Иванове и М оскве, периодически и друж ески встречался с 
прославленным автором «Чапаева»...

О ктябрьскую  револю цию  встретил восторж енно, искренне и целиком 
отдался работе в кинеш емской газете «Рабочий и крестьянин», сначала в ка

честве секретаря, а потом (1920— 21 гг.) ответственного редактора
В 1920 году вступил в РКП(б). В 1922 г. работал членом редколлегии ива

новского «Рабочего края». О дноврем енно усердно сотрудничал в «Извести
ях ВЦИК» (путевые очерки под псевдоним ом  «Путешественник»),

О сенью  1922 года переехал в М оскву, на работу в «Известия», где в 
долж ности секретаря редакции работал до 1926 года. М но го  печатался, 
преим ущ ественно как критик в «Красной нови».

С 1926 по конец 1934 года был литературным секретарем  «Нового м и
ра», членом правления М осковского  Товарищества Писателей (МТП). За эти 
годы  м ного  писал и печатался и как беллетрист, и как критик. Член Союза 
писателей с 1934 года.

В начале августа 1941 года был призван в армию  и через неделю уже 

находился на одном  из участков С еверного фронта...

После демобилизации, в августе 1945 года, возвратился к литературной 
деятельности, и, не будучи связан какой-либо штатной работой, занимался 

и занимаюсь рецензированием  и редактированием рукописей: всегда любил 
оказывать посильную пом ощ ь м олоды м  литераторам.

С 1948 года тесно связан с альманахом «Охотничьи просторы» —  как 
член редколлегии.

В последние годы довольно м ного  пишу, уделяя, по-преж нем у основное 

внимание своей старой, излю бленной теме —  природе и охоте.».
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Лучш им из всего написанного мной считаю повесть «Золотой Плес». 

Ф орм ально это повесть о пребывании Левитана в Плесе, а шире —  попытке 
осмысления процесса худож ественного тзорчества...

25 ноября 1963 г.
*  *  *

Последние годы своей ж изни Н. П. Смирнов работал над циклом  вос
поминаний о писателях. Ум ер 6 сентября 1978 года.
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СУРЕЕВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Суреев Петр Алексеевич, родился 2(15) января 1918 года в селе 

С пас-Ю рцево (теперь пос. Колобово) Ш уй ско го  района Ивановской области, 
з крестьянской семье.

Детство было типично деревенским  —  с грибным и набегами, рыбал

кой и прочими неизменными увлечениями сельских ребят. Об этом я упо м и 
наю потому, что ещ е в ту ранню ю  пору непонятно откуда и почему явилась 

«блажь» вести нечто вроде дневника. Сначала это были наивные записи о 

наших ребячьих приклю чениях и забавах на рыбалке, в лесу, записи наблю де

ний над природой... С годами рамки дневника расширились. Таких дневников 
накопилось у меня уйма, из них-то и родились впоследствии м ногие м ои 
рассказы, связанные с природой...

В 1926 году я поступил в С пас-Ю рцевскую  начальную школу. Годы уче 
ния в ней оставили в моей памяти, пожалуй, самые светлые и трогательные 

воспоминания. Слыл я тогда за «прим ерного ученика».

Потом я поступил в Колобовскую  ш колу второй ступени. Это был со 

верш енно иной мир. До сих пор понять не могу, почему такое было: школа 

«бунтовала». Почти ни один день не обходился без происшествия. Учителя 
всеми мерами старались усмирить «бунтовщ иков», а мы, в свою  очередь, на 

каждые новые «репрессивные» меры отвечали еще больш им озорством . 
Страсти накалялись.

Но однаж ды перед нами появился маленький рябой человечек —  новый 

директор. М ы с лю бопытством  встретили его  и, хотя «бунтарское» чувство 
клокотало в нас, почем у-то попритихли. Новый д иректор  смотрел на нас то 

укоризненно, то грустно, а иногда на чью -либо вы ходку отвечал то веселой, 

то колю чей шуткой... С этого дня «бунт» стал заметно стихать. Как потом  
мы узнали, новый директор до этого заведовал одной из детских колоний. 

Он умел разговаривать с «бунтарями», знал к ним подход... Где-то он сейчас, 
жив ли, наш тогдаш ний маленький М акаренко —  Николай Иванович Хлеб
ников?

В 1933— 35 гг. я учился в Ш уй ском  индустриальном техникуме, затем 

поступил на одногодичны е ф изико-математические курсы (г. Вязники) по под
готовке учителей для семилетних школ. По окончании вплоть до 1952 года, 

за исключением первых двух лет Великой О течественной войны, учитель
ствовал в неполных средних и средних школах Ивановской области. Л ю бовь 

к математике привил мне, как впрочем и м ногим  м оим  одноклассникам по 

«бунтарской» Колобовской школе, старый педагог, талантливейший челове
чище и вдохновенный, как поэт.

Учительствуя, писал лирические стихи, пейзажные зарисовки. О том, 

чтобы стать писателем, тогда и не помышлял, и своими творениями не д о 
кучал редакциям.
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О войне у меня самые тяжелые воспоминания. Я лицом  к лицу встрети/г 

ее с первого дня, с первого выстрела, на границе, и горечь пораж ений в 
первые грозны е дни, горькую  горечь круш ения казавшейся непоколебим ой 

веры, что «воевать будем  малыми силами и только на чуж ой территории», 

приш лось испить с избытком... Дважды ранен. Награжден орденом  Славы 

3-й степени, шестью медалями.
В 1952 году поступил в Литературный институт им. Горького, который и 

окончил в 1957 году. Литература, к которой еще в самом раннем детстзе 

было у меня сильное, хотя и смутное влечение, перебороло математику. 
В 1954 году, подчиняясь властному велению сердца, я сменил благородную , 

хотя и не всегда благодарную , но прекрасную  в сущ естве своем стезю на 

ниве народного просвещ ения на работу журналиста и до 1960 года являлся 

корреспондентом  ивановского областного радио. С 1960 года перешел на 

творческую  работу. Член Сою за писателей с 1963 года.
П ервое стихотворение «Гармонь» опубликовал в газете «Колхозный 

край» (г. Гаврилов Посад) 6 октября 1936 года. П отом  печатался в других 
газетах, но книж ки стихов так и не издал. П о-серьезном у занялся литерату
рой (проза) с 1948 года, когда в «Ивановском альманахе» был опубликован 

мой рассказ «Никита»...
О тдельными изданиями вышло 14 книг.

Чем будет богата моя ж изнь и мое творчество дальше —  как говорится, 
богу  весть. О дно м огу  сказать твердо: нет у меня иного желания, иных по

рывов, как отдавать всего себя, весь ж ар души, —  все, что м огу отдать, —  

свящ енном у делу: служ ению  родной литературе.

1983 г.

ИЗДАНИЯ

ВСТРЕЧИ в чащобах: Рассказы охотника. — Иваново: Кн. изд-во,
1957. — 40 с. *

Рец.: Васильев В. Поэтический образ природы. — Рабочий край, 1957, 
17 июля.

НА БЕРЕГАХ Себерянки: [Для детей мл. школ, возраста]. — Иваново: 
Кн. изд-во, 1959. — 61 с.

То же: Повесть. — 2-е перераб. изд. — М. Детгиз, 1961. — 64 с.
То же. — 3-е доп. изд. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1972.— 

56 с., ил.
Рец.: (отзыв). Кочнев М. Продолжение встречи. — Рабочий край, 1962, 

21 марта; Кленов Д. Не будем прощаться. — Рабочий край, 1972, 22 окт.
ДОРОГОЮ детства: Рассказы. — Иваново: Кн. изд-во, 1960. — 76 с.
Рец.: Иванов Н. Знакомой дорогой детства. — Рабочий край, 1961, 

19 февр.; Литова Т. Рассказы о родной природе. — Ленинец, 1961, 11 марта; 
Кочнев М. Продолжение встречи. — Рабочий край, 1962, 21 марта.

269



А МАТЬ все ждет...: Роман. — Иваново: Кн. изд-во, 1963. — 274 с.
То же. — М.: Сов. Россия, 1965. — 296 с.
Отзывы и рец.: Кочнев М. Продолжение встречи. — Рабочий край, 1962, 

21 марта; Горбунов Г., Фролов А. Дары ивановской земли. — В мире книг, 
1963, № 8, с. 29; Вольпе Л. Книга о большой любви. — Рабочий край, 1963, 
29 нояб.; Дмитриев Д. Матери всегда ждут. — Там же; Арзумакова Н. 
Книги о подвиге. — Орловская правда, 1965, 5 мая; Вольпе Л. Большая лю
бовь.— Волга, 1966, № 2, с. 179—180.

ЗВОН капели: [Рассказы для сред, и старш. школ, возраста]. — Яро
славль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1964.— 100 с.

Рец.: Махов Ф. Поэзня родной природы. — Рабочий край, 1964, 16 авг.
САМЫЙ обыкновенный.— М.: Дет. лит., 1966, 32 с.
Рец.: Кленов Д. Адресовано детям. — Рабочий край, 1967, 14 янв.
«А МАТЬ все ждет...»; Тайна Широкого Лога; Звон капели; В краю 

моих земляков: [Роман и рассказы. Переизд.]. — Ярославль: Верх.-Волж.
кн. изд-во, 1968. — 400 с., ил.

Рец.: Таганов Л. Избранное. — Рабочий край, 1969, 22 нояб.
В СТРОЮ борцов. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 1970. — 48 с .— 

(Революционеры текстильного края).
ЕЕ ЛЮБОВЬ — земля родная: [Очерк]. Иваново, 1974. — 32 с., ил.
ТАИНА Широкого Лога: [Рассказы]. — Ярославль: Верх.-Волж. кн.

изд-во, 1975.— 135 с. — Разделы: Листки календаря; Охотничья страсть; 
Живые встречи.

Рец.: Воробьев В. — Знамя коммунизма, 1976, 20 апр.; Лашкова М. Веч
но молодой, зовущий мир. — Рабочий край, 1976, 15 мая; Степанов В. Кни
га сердечной зоркости. — Ленинец, 1976, 3 сент.

РОДНЯ: Рассказы. — В кн.: Павлова Е. Осенняя скрипка: Рассказы. 
Воспоминания; Суреев П. Родня: Рассказы. Ярославль, 1980, с. 113—220.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СБОРНИКАХ

НИКИТА: Рассказ. — В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 1948, кн. 10, 
с. 158—165.

ОХОТНИКИ: Рассказ. — В кн.: В добрый путь!: Рассказы и стихи для 
детей. Иваново, 1951, с. 73—79.

«МЫ, ВОЛКОВЫ». — В кн.: Люди смелой мысли: Очерки. Иваново, 1953, 
с. 129—138.

РАССКАЗЫ охотника. — В кн.: Вам, ребята!: Лит.-худож. сб. Иваново, 
J959, с. 182—191.

ТЕТЯ Оля: Очерк. — В кн.: Вам, ребята!: Лит.-худож. сб. Иваново, 
1959, с. 66—87.

ПОЕЗД Гришина: Очерк. — В кн.: Умелые люди. Иваново, 1959,
с. 146—153.

ШИРОКОЙ поступью. — В кн. Каждый день рождается новь: Очерк. 
Иваново, 1959, с. 72—90.

270



НАХОДЧИВЫЙ человек: Рассказ.— В кн.: Талка: Лит.-худож. сб. Ива
ново, 1962, с. 67—68.

ОХОТНИЧЬИ были.— В кн.: Отряд шагает в ногу. Иваново, 1962, 
с. 129—133.

ОХОТНИКИ на привале. — В кн.: Охотничьи просторы: Альманах. М., 
1962, кн. 18, с. 240—242.

МЕЛОДИИ весны: (Прелюдия; Молодой гуляка; Триумф жизни; Ухтом
ские соловьи). — В кн.: Верхняя Волга: Лит.-худож. сб. Ярославль, 1964, 
с. 57—59.

ОСТРОВ сокровищ: Рассказ. — В кн.: Любитель природы. Ярославль, 
1966, с. 40—45.

ПО ЗНАКОМЫМ тропинкам: Рассказ. — В кн.: Любитель природы. Яро
славль, 1967, с. 3—6.

ЛЕСНАЯ радость.— В кн.: Охотничьи просторы: Альманах. М., 1969,
кн. 26, с. 137— 142.

ШЕПОТ; Хлебозоры; Полуночник; Время пришло; Листопадник; Редкая 
гостья: Рассказы. — В кн.: Родные просторы. Ярославль, 1970, с. 85—90.

НА ОДНОЙ сковороде; Макушка лета; Рябиновый венок; Комариная 
гостиница: Рассказы. — В кн.: Любитель природы. Ярославль, 1971, с. 144— 
148.

ЗЕРНО секрета: Очерк. — В кн.: Знаменосцы: Очерки о Героях Соц. 
Труда, передовиках произ-ва Верхневолжья. Ярославль, 1974, с. 86—90.

ЛИСТКИ календаря; Синий март; Петров крест; Перевал; Король осен
него леса; «Чехарда» в приходе; Первая метелица. — В кн.: Любитель при
роды: Статьи, рассказы, стихи, фото. Ярославль, 1975, с. 79—87.

ВРЕМЯ пришло: Рассказ. — В кн.: Чудесный ларец: Сказки, стихи, рас
сказы. Ярославль, 1976, с. 62—63.

НАСТОЯЩИЙ революционер. — В кн.: Годы грозовые: [Сб. расска
зов]. Ярославль, 1977, с. 24—36.

ПО ЗНАКОМЫМ тропинкам: Цветок медуницы; Ранние гости; Первая 
песенка весны; Вечерний перезвон: Лирич. этюды. — В кн.: Любитель при
роды: Статьи, очерки, рассказы, стихи. Ярославль, 1977, с. 129—133.

УСТРЕМЛЕННОСТЬ: Очерк. — В кн.: Знаменосцы рабочего края: Очер
ки о Героях Соц. Труда Ивановской области. Ярославль, 1978, с. 220—226.

АХ, ГРИБЫ: Рассказы.— В кн.: Любитель природы. Ярославль, 1979, 
с. 145—151.

СТАТЬИ

У ИСТОКОВ прекрасного: [О поэзии Д. Н. Семеновского]. — В кн.: 
Верхневолжье: Лит.-худож. сб. Ярославль, 1966, с. 159—163.

ОН ЖИЛ поэзией: [А. Н. Благов]. — Рабочий край, 1968, 28 нояб.
ПЕСНЯ негромкая, от сердца: Творческий портр. поэта Ивана Ханае

в а .— Рабочий край, 1969, 6 июня.
БЕРЕНДЕЕВО царство: ;[0 сб. «Любитель природы»]. — Ленинец, 1971, 

13 окт.

271



ТРЕПЕТНОЕ чувство общения: «Раздумья над письмами [читателей 
о романе «А мать все ждет...»]. — Рабочий край, 1974, 3 авг.

ОТ СЕРДЦА к сердцу: (К 50-летию поэта Б. Иовлева). — Рабочий край, 
1975, 17 апр.

ТЕМА, требующая ума и души: [О сб. «Любитель природы»]. — Рабо
чий край, 1975, 26 авг.

ВЕРНЫЕ координаты: [О кн. Л. Таганова «На поэтических меридиа
нах»].— Рабочий край, 1976, 6 окт.

«ЕЗДА в незнаемое»: [О серии «Стихи поэтов| Верхневолжья»]. — Ра
бочий край, 1978, 10 марта.

«ЛАНДЫШИ на минном поле»: Раздумья над книгой стихов М. Дуди- 
на.— Рабочий край, 1981, 8 мая.

ЗРИМОЕ слово: [О кн. А. Хромова «Тополиная метель»]. — Рабочий 
край, 1981, 8 сент.

ПРИЗНАНИЯ поэта: [О кн. Н. Грачева «Время осенних костров»].— 
Рабочий край, 1982, 14 марта.

ДОВЕРИЕ и достоверность: [О кн. В. Костина «За окном было ут
ро»].— Рабочий край, 1982, 17 нояб.

ПОДЕЛЮСЬ радостью: [О стихах молодой иван. поэтессы Г. Волко
вой].— Рабочий край, 1983, 18 окт.

ЖИВОЕ дарование: [Воспоминания о встречах с пушкинистом С. М. Бон
ди и поэтом Р. Ивневым]. — Рабочий край, 1984, 19 янв.

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ юбиляра. — Ленинец, 1968, 14 янв.
ЖУКОВ Вл. Слово об авторе. — В кн.: Суреев П. А мать все ждет: 

Роман [и рассказы]. Ярославль, 1968, с. 5—И .
[КРАТКАЯ биогр. справка]. — В кн.: Суреев П. Тайна Широкого Лога. 

Ярославль, 1975, на обор. тит. л., портр.
СУХАРЕВ Г. Поэзия его души: К 60-летию писателя Петра Суреева. — 

Рабочий край, 1978, 13 янв.
ИОВЛЕВ Б. Повенчанный с детством: Писателю Петру Сурееву —

60 лет. — Ленинец, 1978, 15 янв., портр.
ВОРОБЬЕВ В. Певец ивановской природы. — Крас, знамя, 1983, 

13 янв.

ТАГАНОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился 19 августа 1941 года в селе Ш атуроторф  Ш атурского  района 

М осковской области. М ое раннее детство совпало с войной. Я через всю 

ж изнь пронес благодарность тем, кто нас, детей войны, заслонил от гибели, 

которую  нес с собой фашизм.
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В 1944 году раненый отец попал в один из госпиталей города Иванова. 
Вскоре сюда перебралась вся семья. С тех пор город  ткачей стал моей вто

рой родиной. Здесь я учился в школе, вступил в комсомол. После школы —  

Ивановский педагогический институт (1958— 1963 гг.). В институтские годы 
понял: литература долж на стать главным делом моей жизни. Во время уче

бы на историко-ф илологическом  факультете пединститута были сделаны 
первые, довольно робкие, шаги в худож ественном  творчестве. Занимался в 

институтском литературно-творческом  круж ке —  ЛТК (в свое время с ним 
были связаны М . Дудин и В. Ж уков), посещал литературное объединение 
при областной м олодеж ной газете «Ленинец». Время тогда было б урно

поэтическим, и я осознавал себя в основном  стихотворцем. Стихов было 

написано немало. Н екоторые печатались на страницах областных газет, е 
местных альманахах. О днако с течением времени все больш е начинал по 

нимать, что мой удел —  наука о литературе, литературная критика. Причем 
два эти понятия рано слились в моем  сознании в одно неразделимое целое. 

Работая в аспирантские годы над кандидатской диссертацией «Ф орм ирова
ние и развитие поэтического стиля Н. Н. Асеева», убеждался: истинное ли

тературоведение нельзя отделить от критики. М ногое  дал мне на этом этапе 

научный руководитель П. В. Куприяновский. Диссертация была успешно 
защищена в 1968 году.

В плане критического самосознания важными были для меня семинары 
м олоды х критиков России, организованные Правлением Союза писателей 

РСФСР. Наиболее значительным оказался семинар в Переделкине (1973 г.), 
где под руководством  известного критика А. А. Михайлова я написал статью 

«Вокруг «лирической обоймы», вош едш ую  в первый сборник «М олодые о 
молодых» (М., «М олодая гвардия», 1974). Считаю, что м оя первая книга «На 

поэтических меридианах» появилась во м ногом  благодаря семинару в Пе
ределкине.

В 1974 году вступил в ряды КПСС. В 1977 году был принят в члены 

Сою за писателей. Н аучно-критическую  работу совм ещ аю  с педагогической. 
В настоящее время работаю доцентом  кафедры советской литературы 
Ивановского государственного университета.

Сейчас основное внимание сосредоточено на теме «Великая Отечествен
ная война в послевоенной поэзии».
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ФУРМАНОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
{1891— 1926]

АВТОБИОГРАФИЯ

Я свое раннее детство пом ню  в жалких обрывках: годов до восьми1. 

А  тут пристрастился читать. И с тех пор читал м ного, горячим  запоем, особо 

усердно Конан Дойля, Ж ю ля Верна, Майн Рида, Вальтера Скотта и в этом 

роде.
Ученье: городское  шестиклассное в Иваново-Вознесенске, там ж е Тор

говая школа, потом на Волге, в Кинешме, за три года окончил пятый, шес

той, седьмой классы реального.
Засим М осковский университет. Закончил по ф илологическом у факуль

тету в 1915 году, но не успел сдать государственные экзамены —  братом 
м илосердия с поездами и летучками Земсою за гонял на Турецкий фронт, 

по Кавказу, к Персии, в Сибирь, на Западный ф ронт под Двинск, на Ю го - 

Западный, на Сарны-Чарторийск.
В половине 1916 года приехал в Иваново-Вознесенск и вместе с близ

ким д ругим  по студенчеству, М ихаилом  Черновым, работал преподавателем 

на рабочих курсах.
Ударила револю ция 1917 года.
Пламенные настроения, при малой политической школе, толкнули быть 

сначала максималистом, дальше анархистом, и казалось, новый желанный 

м ир м ож но было построить при пом ощ и бом б, безвластья, добровольче

ства всех и во всем...
А  ж изнь толкнула работать в Совете депутатов (товарищ ем председа

теля), дальше —  в партию к большевикам, в июне 1918 года в этом моем 

повороте о гр о м н ую  роль сыграл Ф рунзе: беседы с ним расколотили послед

ние остатки анархических иллюзий.
Вскоре работал секретарем  губком а партии, членом губисполкома. П о 

том с отрядом  Ф рунзе на фронт. И там: комиссаром 25-й Чапаевской диви

зии, начальником Политуправления Туркестанского фронта, начальником по
литотдела Кубанской армии, ходил в тыл к белым на Кубани комиссаром 

красного десанта, которым  командовал Епифан Ковтюх. Тут контуж ен в ногу.

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ

1 Д . А. Ф урманов родился 26 октября  (7 ноября) 1891 года в с. С ереда Нерехтского 
уезда Костромской губернии (теперь г. Ф урманов И вановской области ) в семье кресть
янина. < Р е д .>
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Вместе с другим и шестью за этот поход награжден орденом  Красного Зна

мени. Потом в Грузиию, из Грузии на Дон, с Дона в М оскву. И здесь с мая 

1921 года.
1917— 1918 годы писал в «Рабочем крае» и «Рабочем городе» (Иваново- 

Вознесенск); годы 1919— 1921 м ного  писал публицистических и руководящ их 

статей в военно-политических ж урналах; в то ж е время сотрудничал нерегу

лярно в газетах («Известия ВЦИК», «Рабочий край», «Красное знамя», «Ком
муна» и др.). С 1921 года, приехав в М оскву с фронта, написал «Красный 
десант» («Красная новь»), «Чапаев» (Госиздат), «В восемнадцатом году» 

(«Буревестник»), начал сотрудничать в м осковских журналах.

В начале 1925 года вышла новая моя книга «М ятеж (Госиздат), посвя
щенная граж данской войне в Семиречье летом 1920 года. После «Мятежа» 

вышло еще несколько книж ек. Теперь вот года четыре литературную  работу 
считаю главной, основной. Писал я и раньше, писать начал давно, но тогда 
это было слож но м еж ду делом. Теперь —  иное. Даже совсем  иное.

7 января 1926 г.

Д. А. Ф урм анов ум ер 15 марта 1926 года в М оскве. П охоронен на Н ово
девичьем кладбище.
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ХЛНАЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
(1906— 19851

АВТОБИОГРАФИЯ

Р о д и л с я  23 февраля (8 марта) 1906 года в деревне Биричево Ростовского 

уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. Семья была большая. 
В годы м оего детства нас меньш е двенадцати человек за стол не садилось.

О тец мой Алексей Тимофеевич осиротел девяти лет (дед ум ер моло

дым) и вскоре пошел по чуж им  лю дям . Батрача долгие годы, он научился 
м ногом у, умел делать по хозяйству реш ительно все. Изготовлял сам весь 
крестьянский инвентарь, начиная с граблей и кончая телегой. Был плотником, 
кровельщ иком, столяром, слесарем, бондарем, ж естянщ иком , грабарем... 

Сам сделал и обряжал матери ткацкий стан, в трудны е годы первых лет 

револю ции соорудил ручную  терочную  и ручную  мельницу. А  когда отош 
ли от рук дети и старый наш пятистенок стал слиш ком  просторен для троих 

(родителей и младш его брата), отец продал его и срубил себе новый, одно

колок, без пом ощ и плотников.
П омимо всего прочего, отец сочинял стихи. Поучиться ему пришлось 

нем ного —  полтора года з начальной школе. Стихи он писал «под Некрасо

ва и Никитина», иногда в них встречались проблески поэтической мысли, 
тонкий ю м ор.

Мать моя Анна Петровна умерла неграмотной, но произведения м ногих 
классиков знала. В долгие зимние вечера, когда она пряла, отец читал ей 

вслух. Так были прочитаны м ногие книги, в том  числе «Война и мир» 
Л. Н. Толстого.

Стихи я начал сочинять еще в начальной школе, но ником у их не пока
зывал. Впервые напечатал два стихотворения в 1923 году в ярославской га

зете «Крестьянин-кооператор». А через год-полтора вступил в Ярославле 
в С ою з поэтов. В то время я учился в Ярославском педтехникуме. Писал 

довольно м ного, преимущ ественно лирические стихи. Написап также пьесу 

«Поземка». Часто выступал со стихами в клубах Ярославля, но почти ничего 
не печатал.

В 1925 году написал поэму «Лесная выть», в 1927 году напечатал отры
вок из нее в журнале «Красная новь», а в 1929 году поэма была опубликова

на целиком в м осковском  альманахе «Недра». О тклики на нее, появившие
ся в «Литературной газете», «Новом мире» и журнале «Пламя» (М осква), 
были положительными.

К этому времени я окончил Ярославский педагогический институт по 
отделению языка и литературы и еще до окончания курса начал педагоги
ческую  работу. Она поглотила меня целиком.

В годы Великой Отечественной войны я вновь вернулся к стихам. Давал 
подписи под карикатуры, писал лирические стихи, работал над поэмой «Сло
во о Родине», часто выступал со стихами в госпиталях.
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Весной 1945 года меня пригласили на долж ность литературного сотруд
ника в вы ездную  редакцию  «Правды». Ж урналистская работа полюбилась 

мне больше педагогической и стала для меня основной. На ней я пробыл —  

литературным секретарем  Ивановской областной газеты «Рабочий край» —  
до осени 1958 года, когда переш ел на пенсию по инвалидности.

Н еож иданно для себя обратился к прозе, стал писать и печатать рас

сказы  и очерки. В 1962 году Ивановское книжное издательство выпустило 
сборник моих рассказов «Синяя осока». Там ж е в первые годы после м оего  

ухода из газеты вышли книж ки: «Не покладая рук», очерк, «Мастера» —  

стихотворные рассказы для детей, и книга очерков о лю дях совхоза «Порзд- 
невский». В 1966 году была напечатала повесть для детей «Лето в Дубках» 
(Верхне-Волжское изд-во, г. Ярославль).

Потихоньку готовил к печати первый сборник стихов и поэм —  «Март». 

О н был выпущен Верхне-Волжским издательством в начале 1968 года.

В 1978 году в издательстве «Современник» (г. М осква) вышла моя кни
га «Большаки и тропы».

Член Сою за писателей с 1969 года.

1983 г.
*  *  *

Ум ер 3 марта 1985 года.
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287



нотравье; По следам минувшего; Поэмы: Лесная выть; Марья Беда; Слово 
о Родине; Константин.

Рец.: Грачев Н. Поэзия щедрого сердца. — Ленинец, 1968, 30 апр.; Ни
колаев Л. Взыскательность поэта. — Рабочий край, 1968, 8 июня.

ПРИХОЖУ к тебе снова: Стихи. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 
1973.— 95 с., портр.

Рец.: Григорьев Г .— Рабочий край, 1973, 22 марта; Розанова Л. Стихи 
необычной поры, — Ленинец, 1973, 29 мая; Страдов Э. «Родственных душ 
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лавль, 1974, с. 171.
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ПАМЯТИ товарища: [Некролог]. — Рабочий край, 1985, 5 марта.

ХРОМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

АВТОБИОГРАФИЯ

М оя биограф ия довольно проста... Родился в 1936 году 17 ноября ч 
М оскве. О тец был столяр-краснодеревщ ик, работал на одном  из авиацион
ных заводов столицы. Мать —  дом охозяйка. В семье трое детей: мал мала 

меньше... В июле 1941 года отца призвали в армию  и в этом ж е месяце он 

погиб. Мать забрала детиш ек и уехала к сестре во Владимирскую область. 

У той тож е было трое детей, все девочки. И вот эти две женщ ины, без м у ж 
ской помощ и, поднимали на крыло всю нашу бесш танную ораву...

Десятилетню ю ш колу окончил в селе Ворша С обинского района Влади 
м ирской области.

'9  Заказ 3113
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О днаж ды нам задали на ур о к  стихотворение Ивана Саввича Никитина 

«Утро». Я читаю:

Звезды меркнут и гаснут. В огне облака.
Белый пар по лугам расстилается.
По зеркальной воде, по кудрям лозняка
От зари алый свет разливается.

И меня потрясает волшебная действенность слова...
М ного  лет прош ло с тех пор, а и сейчас ощ ущ аю  свежесть, тревож ность 

и чистоту строк стихотворения Никитина...
«Утро» было для меня клю чом  в м ир поэзии.
У меня не было поводырей. Свою тропу в поэзии я торил самостоятель

но, наощупь, доверяясь интуиции и собственном у м ироощ ущ ению ...

Время шло... Я взрослел... Работал. Учился в Ивановском хим ико-техно- 

логическом  институте. Писал стихи. Всякие. Больше —  плохие. Но хорош ие 

тож е писал.
Работал в таком порядке: штукатур в мостопоезде, ученик автослесаря 

(так записано в трудовой книжке, а фактически: ученик автоэлектрика в так
сопарке), прессовщ ик пластмассы, мастер завода силикатного кирпича, ла
борант научно-исследовательской лаборатории, мастер завода керам зито

вого гравия, и. о. старш его научного сотрудника С ерпуховского  научно-ис
следовательского института нетканых материалов, главный инж енер И ванов

ского  завода керам зитового гравия, старший инж енер технадзора управле
ния капитального строительства И вановского облисполкома, инспектор-ис

кусствовед худож ественного фонда и др. Перемена мест была необходима 

для творчества, хотя лю бой начальник отдела кадров сказал бы, что я «ле

тун», и по-своем у был бы прав.
После рож дения сына вышла первая книга. После рож дения дочери —  

вторая. Позднее стали выходить другие  книги, но дети уж е больш е не р о ж 

дались.
В 1975 году был принят в С ою з писателей СССР. Рекомендации давали: 

Николай Старшинов, Николай Благов и Владимир Ж уков.
В 1979 году окончил двухгодичные Высшие литературные курсы. Руко

водителем семинара по поэзии был Александр М еж иров.
В настоящее время нахожусь на творческой работе.

Что будет дальше —  не знаю...

Январь, 1983 г.
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ЧАСОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
11908 - 1967) 

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родился 28 октября (10 ноября) 1908 года в Иваново-Вознесенске. 

О тец мой, Василий Лаврентьевич, работал кузнецом  на железной дороге, а 

мать, Прасковья Андреевна, была ткачихой на фабрике Гарелина.
После начальной школы я учился в рем есленном  училищ е при станции 

Иваново, и, окончив его, с 1927 года стал работать слесарем в паровозном  
депо. С этого ж е времени я стал приобщ аться к худож ественном у тво р 

честву.
Л ю бовь к поэзии появилась у меня в детстве, когда душ у м ою  взвол

новали стихи Пушкина, Некрасова, Кольцова из школьных хрестоматий.
В 1927 году в «Комсомольской правде» и в «Рабочем крае» появились 

мои первые стихи. Начальную поэтическую  выучку я проходил в литера
турной группе «Атака», которая была в двадцатых годах при редакции газе

ты «Рабочий край». Здесь благотворное влияние на мое развитие оказывали 

А. Н. Благов, А. Ноздрин и Дм. Семеновский.
Вся моя литературная работа обуславливалась моим  местом в жизни. 

Являясь ударником  первых пятилеток, я писал стихи о своих товарищ ах по 

работе, о красоте труда, о своих гражданских чувствах. Это и стало основ

ной темой моих стихов. В 1935 году принят в члены Союза писателей СССР.
За последние двадцать лет я занимался слесарным делом  на фабрике 

«Красная Талка». Имел звание ударника ком м унистического труда.

Сентябрь 1963 г.

* * *

Поэт Н. В. Часов ум ер 12 февраля 1967 года.
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хи. Иваново, 1961, с. 8, 18, 47.

РОЗА; «Я часто вижу, как с рассвета...»; «Билета партийного нет у 
меня...». — Звезда, 1961, № 7, с. 74.

СЧАСТЬЕ.— В кн.: Отряд шагает в ногу. Иваново, 1962, с. 50.
«ПОЛНА заботы и тревог...». — В кн.: Поэты Верхней Волги. Ярос

лавль, 1965, с. 106.
«Я НЕ ЗАБЫЛ тридцатые годы...»; Утро; Встал парнишка на моем 
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ПАМЯТИ рабочего поэта. — [Некролог]. — Рабочий край, 1967, 15 февр.
КУПРИЯНОВСКИИ П. О Николае Часове. — В кн.: Часов Н. Пол

день: Стихи. Ярославль, 1968, с. 3—7.
ЧАСОВ А. Два имени в сердце моем. — Ленинец, 1974, 23 окт.

Ш О Ш И Н  МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
(1902— 1975|

АВТОБИОГРАФИЯ

Родился 4 (17) сентября 1902 года в деревне Яснево Кинеш ем ского уезда 

Костромской губернии, по новому районированию  Вичугского района Ива

новской области.
От фабрики братьев Разореновых (теперь фабрика им. Крьсина) деревня 

эта находится в трех километрах. Почти все крестьяне нашей деревни ра
ботали на фабрике, полевые работы выполняли в свободную  половину дня.

На таком ж е полож ении была и наша семья. О тец работал ткацким
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поммастера, мать и три сестры —  ткачихами, брат —  проборщ иком  (убит 
в первую  м ировую  войну).

Учиться меня собрали девяти лет. Первый год  и первую  половину вто

р о го  учебного года учился в церковно-приходской школе села Хренова (че 

тыре километра от Яснева). В середине второй зимы стал учиться в своей 
деревне, где была открыта земская начальная школа. Попечительствовал 

над ней известный тогда земский деятель Кинеш ем ского уезда —  управля
ю щ ий ф абрикой братьев Разореновых инж енер-технолог Иван Матвеевич 

Грибков. По окончании мной сельской школы он дал мне направление в 
высшее начальное училищ е в селе Новая Гольчиха (теперь это один из 
кварталов города Вичуги), за что я ему всю ж изнь благодарен.

Н ово-Гольчихинское высшее начальное училищ е было преобразовано в 
реальное училищ е, а после О ктябрьской револю ции в ш колу II ступени. Так 
тогда называлась средняя школа.

В течение всей учебы в средней школе я ходил на уроки пешком. Туда 

и обратно —  14 километров. Ходьба изматывала и отнимала еж едневно три, 
а в плохую  погоду четыре часа. В то, теперь уже далекое, время в школе, 
в которой я учился, не было комсомольцев, и в комсомол я пришел не че

рез школу, а через ком сом ольскую  ячейку своей деревни. М оим и ком со
мольскими наставниками были ю ные друзья из числа самых первых ко м 

сомольцев Кинеш ем ского уезда —  Коля Белов из соседней с нашей деревни 
Киндяково и Саша Поляков из Кинешмы. Ж изнь их оборвалась очень рано: 

Поляков погиб на фронте граж данской войны, Б е л о в— от туберкулеза.

В 1920— 1922 годах я работал в Кинеш емском уком е и Вичугском райко
ме (он был в подчинении уездного комитета) комсомола. В Кинешме я поз

накомился с журналистами уездной газеты, стал частенько выполнять зада
ния редакции, научился писать заметки, статейки и дерзнул даж е написать 

первый рассказ. Редактор уездной газеты, прочитав сей первый литератур

ный опыт, усмехнулся (он был способный поэт и прозаик) и, подумав, ска
зал: «Знаешь что, года через три ты будеш ь хорош о писать». Имя этого 
редактора хочется назвать. Это Николай Павлович Смирнов.

В 1923— 1924 годах мои рассказы стали появляться в «Рабочем крае», 
^Ком сом ольской правде», в «Крестьянском журнале» и, конечно, в самой 

близкой «Приволжской правде». В конце 1924 года я был принят в число ее 
штатных сотрудников, а в конце 1927 года был приглаш ен работать в редак

цию  газеты «Рабочий край». О б этом позаботился один из самых замеча

тельных людей, когда-либо работавших в Иванове, —  Михаил Захарович 
М ануильский. Он очень любил и Иваново, и литературу. Здесь благотворное 
влияние оказали на меня Е. Ф . Вихрев и Н. И. Колоколов. Они были инте

ресными лю дьми, м ного  знали, любили свое дело до самозабвения, умели 

работать и писали, я бы сказал, как-то вкусно. Н екоторые лю ди так основа

тельно и с таким аппетитом едят, что и у окруж аю щ их разыгрывается аппе
тит. Так от общ ения с Вихревым и Колоколовым появилось желание писать. 

Оба они были неважными поэтами, но очень хорош им и прозаиками и лю дь-
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ми благородной души. И оба они переписывались и встречались с А лексе

ем М аксим овичем  Горьким. В разговоре с ним Н. Колоколов упомянул обо  
мне, и я вскоре получил от Крю чкова (секретаря Горького) письмо, в кото

ром  советовалось выслать по указанному адресу все лучшее, что мной напи

сано. Написанного у меня тогда было мало, я выслал несколько очерков и 
рассказов, которые Алексей М аксимович прочитал и прислал свой отзыв 

о них. Завязалась переписка.
Непостоянный литературный заработок не м ог обеспечить меня, и я без 

малого три десятка лет отдал журналистской работе и почти десять лет ру

ководил местным отделением Сою за писателей.
В этом месте мне хочется привести высказывание известного английско

го писателя М оэм а: «Писатель пишет не только когда сидит за столом, он 
пишет весь день —  когда думает, когда читает, когда живет; все что он видит 
и чувствует, служит его целям, и он, сознательно или бессознательно, все 

время накапливает и отбирает впечатления. Он не м ож ет всерьез уделить 
внимание никакому друго м у занятию, а значит его  работа не удовлетворит 

ни его  самого, ни его нанимателей».
Нечто подобное происходило и со мной и на ж урналистской работе, и 

на руководящ ей в С ою зе писателей.

20 ноября 1963 г.

*  *  *

М. Д. Ш ош ин член Союза писателей СССР с 1934 года. Делегат I Все

сою зного  съезда писателей.
Награжден орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени.

Скончался 3 июня 1975 года.
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ПОСЛЕДНИЙ батрак. Повесть. — В кн.: Рейд: Лит.-худож. сб. [Кн.] 
2./Ред. К- Писарев. Москва; Иваново, 1933, кн. 2, с. 11—56.

НАЧПОЛИТ: Рассказ. — Рабочий край, 1934, № 4, с. 14—15.

ВОПРОС Анисьи Титановой.— Рабочий край, 1934, № 8, с. 11.

КОЛХОЗНЫЕ зарисовки.— В кн.: Большая жизнь: Иван, писатели
о колхозах. Иваново, 1934.

ЗАБОТА; Чуткая семья; Супруги Ершовы; Огни. — В кн.: Порыв:
Лит.-худож. альманах. Иваново, 1936, кн. 1, с. 143—160.

ВОЗВРАЩЕНИЕ: Рассказ. — Пламя, 1936, № 4, с. 8—9.

В РОДНЫХ местах: Рассказ. — Пламя, 1936, № 12, с. 16—17.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сельсовета Новоселов; Калитка.— В кн.: Наше

счастье. Иваново, 1937, с. 35—38, 43—46.
БЛАГОДАРНОСТЬ: [Рассказ]. — Ивановская область, 1937, № 1,

с. 61—64.
ТРИДЦАТЬ четыре: [Рассказ]. — Ивановская область, 1937, № 3,

с. 62—69.
ПОММАСТЕР Мокеев: [Рассказ].— Ивановская область, 1937, № 4,

с. 36—50.
ДРУЖНАЯ жизнь: [Рассказ под псевд. Дмитриев М.]. Там же,

с. 82—96.
НАСЛЕДСТВО: Рассказ. — Пламя, 1937, № 5, с. 14— 15.
СВИДАНИЕ: Рассказ. — Пламя, 1937, № 6, с. 14—16.
ЛЮБОВЬ: Повесть. — В кн.: Молодость: Лит.-худож. сб. Иваново, 1938, 

с. 13—69.
СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ; Пчелка; Сестры: [Рассказы]. — Новый мир, 1938, 

№ 11, с. 142—150.
Рец.: Соловьев Л. «Вправе писать рассказ»: [О рассказе «Пчелка»].— 

Лит. учеба, 1939, № 4, с. 90—100.
САМЫЙ молодой депутат: [Очерк]; Патриоты. — В кн.: Солнечная ро

дина. Иваново, 1938, с. 20—24, 30—34.
СЕСТРЫ; Песня; Счастье старой матери: Рассказы. — В кн.: Коллек

тив: Альманах. Иваново, 1939, № 2, с. 71—83.
ДАР; Надежда; Дорога; Светлый день; Спиридон Петрович; Пчелка.—
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В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 1939, кн. 3, с. 54—85.
БОЛЬШАЯ семья: Рассказ. — Литература и искусство Казахстана,

1939, № 8/9, с. 16—17.
МЯГКОЕ сердце: Рассказ. — В кн.: Мы победим: Лит.-худож. сб. Ива

ново, 1942, с. 30—38.
ПЕТРЯЕВСКИЙ мельник; Никита Кобозев; Уважительная причина; 

Сергей Никитич и Константин Петрович: Рассказы.— В кн.: За Родину: 
Лит.-худож. сб. Иваново, 1942, с. 12—43.

ЛЕВОН и Стенька: Рассказ. — В кн.: Колхозный спектакль. Иваново, 
1945, с. 29—34.

ПАЛЕШАНИН: Повесть^ — В кн.: Ивановский альманах. Иваново,
1945, кн. 5/6, с. 59—102.

Рец.: Стеценко А. Две повести. — Октябрь, 1945, № 8, с. 195— 196; 
Бровман Г. Заметки о художественной прозе 1945 года. — Новый мир,
1946, № 3, с. 184.

ГДЕ-ТО есть девушка; Возвращение Осипа Петровича; Хозяин. — 
В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 1947, кн. 7, с. 35—58.

ВАСЯ; Раклист; Гнездо Почкиных. — В кн.: Ивановский альманах. 
Иваново, 1947, кн. 8, с. 180—186; 193—202.

В СЕЛЕ Судец; Свидание. — В кн.: 30 лет: Лит.-худож. сб. Иваново,
1947, с. 63—101; 145—155.

ЗА РЕКОЙ Выремшей: Повесть. — В кн.: Ивановский альманах. Ива
ново, 1948, № 9, с. 5— 126; № 10, с. 10—141.

ПОДВИГ первого дня: [Очерк о Герое Сов. Союза А. Рыжикове].— 
В кн.: Подвиг: Рассказы о Героях Сов. Союза. Иваново, 1949, с. 3—18.

ШУМИТ пшеница: Повесть. — В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 
1949, кн. 11, с. 57—136.

МЫ ЖИВЕМ в деревне: Повесть. -— В кн.: Ивановский альманах. Ива
ново, 1950, кн. 12, с. 3—68.

ПЕРЕД весной: Рассказ. — В кн.: Ивановский альманах, 1950, № 13, 
с. 176—201. То же в кн.: Рассказы. Иваново, 1952, с. 77— 106.

УТРО; Учитель помнит нас: Рассказы, — В кн.: Юным друзьям: Сб. 
рассказов и стихов. Иваново, 1950, с. 33—53.

БОЛЬШАЯ обнда: Рассказ. — Огонек, 1951, № 15, с. 17— 18.
Отзыв: Колхозная тема, — Лит. газ., 1951, 5 июня.
НА ШИРОКИХ полях: Повесть. — В кн.: Ивановский альманах. Ива

ново, 1951, кн. 14, с. 17— 111.
ЧУТКИЕ товарищи: Рассказ. — В кн.: В добрый путь: Рассказы 

и стихи для детей. Иваново, 1951, с, 5—41.
САМЫЕ лучшие дни; Танечка: [Рассказы]. — В кн.: Ивановский аль

манах. Иваново, 1951, кн. 15, с. 81—100.
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ЧЕРЕЗ пятнадцать лет: Очерк. — В кн.: Ивановский альманах. Ива
ново, 1952, кн. 16, с. 3—46.

МОРЕ в степи: Очерк. — В кн.: Борьба за мир: Лит.-худож. сб. Ива
ново, 1952, с. 39—49.

ЕВЛАМПИЙ Дунаев. — В кн.: Солдаты революции: [Очерки]. Иваново, 
1955, с. 117—158.

В РОДНОМ колхозе: Очерк. — В кн.: На колхозных полях: Очерки. 
Иваново, 1955, с. 3—57.

МОИ ТОВАРИЩИ: [Очерк]. — Москва, 1958, № 8, с. 140—147. 
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ встречи: [Воспоминания]. — В кн.: Теплый ветер:

Лит.-худож. сб. Иваново, 1958, с. 48—79.
ЛЕТО на Тезе: Деревенские картинки. — Москва, 1959, № 9, с. 83—103. 
ВЕРНОСТЬ. — В кн.: Каждый день рождает новь: Очерки. Иваново, 

1959, с. 3—21.
ЧИСТЫЙ букварь: Рассказ. — В кн.: Верховье. Ярославль, 1966,

с. 47—49.
ПОДВИГ артиллериста; Выстоял; С автоматом на танке. — В кн.: Под

виг: Рассказы о Героях Сов. Союза. Ярославль, 1968, с. 84—85; 157—159; 
192—194. То же. — 2-е изд., испр. и доп. Ярославль, 1972, с. 59—61; 119—121; 
146— 149; То ж е .— 3-е изд. испр. и доп. Ярославль, 1980 с. 59—61; 121 — 123; 
150—153.

ВДОВА. — Волга, 1969, № 6, с. 70—73.
ДЕРЕВЕНСКИЙ обычай: Рассказ. — Наш современник, 1971, № 6,

с. 59—63.
СВЕТЛЕНЬКИЙ денек: Рассказ. — В кн.: Волжские разливы: Лит.-

худож. сб. Ярославль, 1971, с. 169—174.
ПТИЧЬЯ горница: Рассказ. — В кн.: Любитель природы. Ярославль, 

1971, с. 151 — 156.
ПИСЬМО из Сорренто: Докум. рассказ. — В кн.: Волжанин: Лит.-ху

дож. сб. Ярославль, 1973, с. 81—99.
НАСТОЯЩИЙ мужчина: Рассказ. — В кн.: Любитель природы: Статьи, 

рассказы, стихи, очерки, фотографии. Ярославль, 1974, с. 10—14.
ЧИСТАЯ совесть: Рассказ. — В кн. Звезды над Волгой: Лит.-худож. 

сб. Ярославль, 1976, с. 69—75.

СТАТЬИ ПО ВОПРОСАМ ЛИТЕРАТУРЫ

О МОЛОДОМ герое советской литературы. — Звено, 1933, № 3. — Из 
содерж.: Шошин М. Нужна постоянная связь с молодежью.
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ПОЭТ старой Вичуги: [И. Д. Осокнн]— Рабочий край, 1937, 14 сент.
НА СТАРОЙ фабрике: [Условия работы в дореволюц. время по произ

ведениям А. Потехина «Крестьянские дети» и В. Слепцова «Владимирка 
и Клязьма»]. — Рабочий край, 1937, 16 окт.

ВЕЛИКИЙ труженик: [К 80-летию со дня рождения А. П. Чехова].— 
Рабочий край, 1940, 29 янв.

ПРАВДИВАЯ повесть: [О кн.: Д. Ветрова «Повесть о прошлом»].— 
Рабочий край, 1941, 7 июня.

КОМИССАР Фурманов. — Рабочий край, 1941, 31 июля.
ЧЕХОВ и Палех. — Рабочий край, 1944, 15 июля.
БАТЫЕВО: [О писателе А. А. Потехине. Под псевд. Дмитриев М.] — 

Рабочий край, 1946, 2 июня.
СТРАНИЦЫ прошлого: [О кн.: П. Дугина «Пробуждение»]. — Лени

нец, 1952, 2 окт.
К НОВЫМ творческим достижениям: (Заметки делегата II Всесоюз

ного съезда сов. писателей). — В кн.: Ивановский альманах. Иваново, 1955, 
кн. 19, с. 3—10.

ЗАМЕЧАНИЯ молодым. — В кн.: Год тридцать восьмой: Альманах. М., 
1955, № 19, кн. 1, с. 318—319.

ПОЭТ — обличитель: [И. Д. Осокин]. — Рабочий край, 1961, 26 авг.
ВЫСОКАЯ правда жизни: [О работе сов. писателя].— Рабочий край, 

1963, 21 июня.
В КРАЮ шумящих берез: [Страницы воспоминаний о Д. Н. Семенов

ском].— Лит. Россия, 1967, 3 февр., с. 14.
СОЛНЕЧНОЕ сердце. [С. Огурцов]. — Рабочий край, 1967, 21 окт.
ЗЕРНО достоверности: Заметки с обл. семинара молодых писателей.— 

Рабочий край, 1970, 8 дек.
ОН ВИДЕЛ зори революции: [А. А. Потехин]— Ленннец, 1971, 6 янв.
ЛЮБОВЬ неизменная: К 75-летию нашего земляка, писателя Николая 

Смирнова. — Рабочий край, 1973, 13 марта.
ДОСТОВЕРНОЕ и приблизительное: (Как мы пишем). — Лит. Россия, 

1974, 20 дек.
ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ писателя. — Рабочий край, 1982, 17 сент.

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

КАК меня учил Горький. — Рабочий край, 1931, 24 мая.
КАК он меня учил. — Рабочий край, 1932, 25 сент.
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ТАК учил нас Горький. — Рабочий край, 1946, 18 июня.
ЮНОСТЬ суровых лет: [Воспоминания о первых годах коме, работы 

в Кинешме и Иванове]. — Ленинец, 1957, 29 окт.
НЕТРОНУТЫМИ тропами шли: [Воспоминания о коме, работе].—

Ленинец, 1958, 29 окт.
МЕЧТЫ суровой юности и наша действительность: [Воспоминания о 

начале своей лит. работы]. — Рабочий край, 1959,-30 окт.
В ОКТЯБРЕ девятнадцатого: [Воспоминания о втором съезде

РКСМ]. — Ленинец, 1964, 29 янв.
ПЕРВЫЕ рассказы. — Приволжская правда, 1967, 28 июня.
ПИСЬМО: [М. Горького]. — Рабочий край, 1968, 28 марта: О том же 

под загл.: Письмо из Сорренто. — Ленинец, 1968, 5 апр.
КРЫЛЬЯ мы создаем сами: [Записки о днях юности и друзьях] — 

Лит. Россия, 1970, 17 апр.
ИСТОКИ: Автобиогр. рассказ. — Ленинец, 1973, 4 февр.
ПЕРВЫЙ наставник: [Воспоминания о первых шагах в лит. и редак

торе «Рабочего края» — Павлове]. — Ленинец, 1974, 2 июня.

ЛИТЕРАТУРА О ПИСАТЕЛЕ

ШОШИН М. Автобиография. — Ткач, 1923, № 2, с. 84.
СОКОЛЬНИКОВ М. П. Литература Иваново-Вознесенского края: 

(Введ. в изучение мест. лит.). — Иваново-Вознесенск: Губ. науч. о-во крае
ведения, 1925, с. 36.

МАЛАХОВ С. Литературная молодежь Иваново-Вознесенского края. — 
На лит. посту, 1926, № 4, с. 47—49.

СЕНАТОВ А. На высшую ступень! Критич. фрагменты: [О А. Благо
ве, М. Шошине, В. Полторацком]. — Звено, 1933, № 1, с. 66—80.

ЗАЛЕССКИИ В. Творческое лицо Ивановской АПП: [О М. Шошине 
и др.]. — На лит. посту, 1930, № 23/24, с. 64—68.

ГОРБУНОВ Г. Пройденная веха: [О худож. произв. Д. Прокофьева, 
М. Шошина, Н. Часова]. — Звено, 1934, № 1, с. 119—122.

ОРЛОВ А. Творчество Михаила Шошина. — Рабочий край, 1937, 
6 марта.

КОЛЕСНИКОВА Г. Люди социалистической деревни. — Дальний Вос
ток, 1950, № 1, с. 109—120.

КАУРОВ В. [Горбунов Г.] О творчестве М. Шошина. — В кн.: Иванов
ский альманах. Иваново, 1950, кн. 12, с. 210—226; То же в кн.: Горбу
нов Г. Литературное Иваново. Иваново, 1950, с. 133—159; То же под

2 0 * 307



загл.: М. Д. Шошин в кн.: Писатели текстильного края: Лит.-критич. 
статьи. Иваново, 1953, с. 263—275.

КУПРИЯНОВСКИИ П. В. А. М. Горький в общении с Ивановнами.— 
Иваново: Облгиз, 1950, с. 15, 23—28; О том же в кн.: Куприяновский П. 
Горький. Фурманов. Серафимович. А. Толстой: (Лит.-краев, очерки). Ива
ново, 1960, с. 35—38.

КНИГА М. Шошина издана в Чехословакии: [Роман «Село Думи-
но]. — Ленинец, 1952, 6 апр.

БЕЛЕНЬКАЯ Ф. А. М. Горький и молодые писатели. — Иваново: Кн. 
изд-во, 1956, с. 26—27, 85.

КОПЕИН Н. В. Из истории литературного движения и журналистики 
Ивановской области. Иваново, 1962, вып. 1, с. 111, 122—125. — (Учен, зап./ 
Иван. гос. пед. ин-т., Т. 30.

МЕДНИКОВ А. Первые шаги: (К 60-летию М. Д. Шошина). — Лени
нец, 1962, 12 сент.

ПРОКОФЬЕВ Дм. Он хорошо видит жизнь: К 60-летию со дня рож
дения М. Д. Шошина. — Рабочий край, 1962, 15 сент.

КУПРИЯНОВСКИЙ П. Большой плодотворный путь. — Ленинец, 1962, 
16 сент.

КУПРИЯНОВСКИЙ П. Утверждение деревенской нови: К 60-летню со 
дня рождения М. Д. Шошина. — Рабочий край, 1962, 27 сент.

ЛЮБИМОВ П. От рукописного журнала: [В 1920—1921 гг. М. Шо
шин редактировал вичугский рукопнс. журнал «Деревенское юношество»].— 
Ленинец, 1962, 30 сент.

КУПРИЯНОВСКИЙ П. Творческий путь Михаила Шошина. — В кн.: 
Шошин М. Избр. произведения. Иваново, 1962, с. 5—20; Более полный ва
риант статьи под загл. «Доверие к жизни» в кн.: Куприяновский П. В ши
роком потоке: (Статьи о сов. писателях). Иваново, 1963, с. 65—88.

ПРОКОФЬЕВ Дм. Светлый талант.— В кн.: Талка: Лит.-худож. сб. 
Иваново, 1962, с. 60—61.

ПРОКОФЬЕВ Дм. Михаил Шошин. — Волга, 1967, № 4, с. 166—169.
ОЧЕРКИ истории русской советской журналистики. 1933— 1945. — М.: 

Наука, 1968, с. 139, 140, 143, 154.
ВОЛЬПЕ Л. Деревенские были. — В кн.: Шошин М. Незабвенные 

друзья: Избр. повести и рассказы. Ярославль, 1968, с. 5—14; То же в кн.: 
Позывные сердца: Сб. лит. критич. статей. Ярославль, 1969, с. 245—262.

ЛОГИНОВ А. Родник сюжетов — ивановская земля. — Рабочий край, 
1972, 12 сент.

ПРОКОФЬЕВ Дм. На главной дороге жизни. — Рабочий край, 1972, 
14 сент.
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ПРОКОФЬЕВ Дм. Светлый талант. — В кн.: Шошин М. Лето на Тезе; 
Последний батрак; Юность. Ярославль, 1972, с. 3—10.

КОРНЕЕВ А. Молодость сердца. — Ленинец, 1972, 13 сент.
АЛЕКСАНДРОВА И. Доверие к жизни. — Лит. Россия, 1972, 15 сент.
ГОРБУНОВ Г. «Вы хорошо видите жизнь». — Сов. Россия, 1972, 

28 сент.
СУХАРЕВ Г. По пути, подсказанному М. Горьким. — В кн.: Шошин М. 

Село Думнно. Ярославль, 1975, с. 5—10.
ШОШИН Михаил Дмитриевич: [Некролог]. — Рабочий край, 1975,

5 июня.
СЛОВО прощания. — Лит. Россия, 1975, 13 июня, с. 15.
СЕРДЮК В. Рабочий человек. — Ленинец, 1976, 15 сент.
СЕРДЮК В. Старший друг. — В кн.: Сердюк В. Отчая земля. Яро

славль, 1978, с. 117—125.
КУПРИЯНОВСКИП П. Доверие к жизни. — Волга, 1979, № 11,

с. 163—167.
КУПРИЯНОВСКИИ П. Доверие к жизни и зоркость таланта: (Творч. 

путь М. Шошина). — В кн.: Куприяновский П. В. Доверие к жизни: (Лите
ратуровед. и лит.-критич. статьи). Ярославль, 1981, с. 175—190.

КУПРИЯНОВСКИИ П. Неутомимый труженик в литературе: К 80-ле
тию со дня рождения М. Д. Шошина. — Рабочий край, 1982, 17 сент.
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Щ А С Н А Я Л А Р И С А  И В А Н О В Н А

АВТОБИОГРАФИЯ

Я родилась 2 августа 1939 года в поселке Ханж енково М акеевского 
района Д онецкой области в семье горного  инженера.

М ой отец, Иван Тимофеевич Богатырев, вышел из очень бедной, негра-
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мотной шахтерской семьи, сам работал в шахте с ранней юности. Позднее 

окончил горно-пром ы ш ленное училище, горны й институт.

Мать, Лидия Ф едоровна Богатырева, —  из крестьянской среды. Рано 

осиротев, с 15 лет она жила и работала самостоятельно; кончила рабфак 
в г. Ш ахты, и тож е причастна к ш ахтерскому труду (работала откатчицей, 

лебедчицей).

В ш колу я пошла в 1946 году в городе Клухори (ныне Карачаевск), а с 

пятого класса продолж ила учение в средней школе города Новошахтинска 

Ростовской области, которую  и окончипа в 1956 году. Там ж е в 1954 году 

стала членом ВЛКСМ.

С 1956 по 1962 год училась на строительном факультете Н овочеркасско

го  ордена Трудового Красного Знамени политехнического института им. 
С ерго О рдж оникидзе. По окончании его  была направлена на работу инж е- 

нером -конструктором  в г. Иваново в государственную  проектную  контору 
«Облпроект», преобразованную  в 1964 году в проектный институт «Иванов- 

гражданпроект», где работала до 1965 года.

В 1964 году поступила на заочное отделение Л итературного института 

им. Горького и закончила его в 1970 году. Занималась в поэтическом семи

наре Владимира Соколова.

С 1966 года по 1973 год работала последовательно в редакциях м н о го 
тираж ной газеты «Строитель» треста «Ивпромстрой» и областной м олодеж 

ной газеты «Ленинец».

Стихи пишу с детства, систематически печататься начала с 1963 года в 
областных газетах, альманахах и коллективных сборниках Верхне-Волжского 

книж ного  издательства, журналах «Молодая гвардия», «Волга», «Москва», 
еженедельнике «Литературная Россия», альманахе «Поэзия».

В 1968 году вышел в свет в Верхне-Волжском книж ном  издательстве 

первый поэтический сборник «Начало дня». После этого в Верхне-Волжском 
издательстве (Ярославль) и в издательстве «Современник» (М осква) вышло 

4 стихотворных книги и книга очерков «Начало».

В 1972 году была принята в члены Союза писателей СССР.

С 1973 года —  член КПСС.

В настоящее время на творческой p a 6 o ie .

1983 г.

ИЗДАНИЯ

НАЧАЛО дня: Стихи. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 19S8.— 
63 с., ил.
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ПОДАРОК: Стихи и поэма. — Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд-во, 
1983. — 79 с.

Разделы: Мы, люди, связаны друг с другом; Все золото осени; Пода
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