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       Рязанский край, земля, на которой мы живём, имеет древнюю и славную 

историю. Девять веков стоит Рязань. И всего на каких-нибудь без малого 

полтора столетия моложе нашего стольного города рязанская литература. 

«Неизречённый свет» высокой нравственности озарял первые страницы 

рукописей древних мастеров художественного слова; он воссиял в душе Якова 

Полонского и пролился голубизной небес в стихах Сергея Есенина; напоил 

свежей силой сердца многих и многих рязанских писателей, поэтов. Этот 

«неизречённый свет» - свет любви к нашей малой родине – земле рязанской. 

Около 400 русских писателей и поэтов связаны с Рязанской землёй жизненной 

или творческой судьбой. 

        В нашем обзоре мы расскажем Вам о писателях и поэтах Рязанского края, 

которые в этом году являются юбилярами. В обзоре представлены  их краткие 

биографии, а также списки литературы о жизни и творчестве, а также списки 

произведений данных писателей из фондов ЦГБ имени С.А. Есенина. 

 

 

Архипов Александр Николаевич (21 июня 1935 г. – 4 ноября 2001 г.) 

      А.Н. Архипов  родился 21 июня 1935 года в селе Пощупово 

Рыбновского района Рязанской области в крестьянской семье. Учился 

Александр в Пощуповской средней школе, из школьных предметов 

любил историю и литературу. После окончания  семи классов поступил 

в Воскресенское ремесленное училище, где получил профессию 

электромонтёра. 

      Писать стихи начал в 14 лет. Александр Николаевич был членом 

литературного кружка при газете «Рязанский комсомолец», которым 

руководил И.Н. Гаврилов, воспитавший целую плеяду талантливых 

литераторов. Первый сборник «Два сердца» вышел в 1968 году. Одна из 

излюбленных тем его поэзии – тема матери. Многие стихотворения 

посвящены Сергею Есенину. 

     Его поэтическое мастерство оказывало влияние на художественный 

рост других поэтов. 25 декабря 1999 года ему присуждена первая премия 

Рязанского областного литературного конкурса имени Я.П. Полонского. 

Умер 4 ноября 2001 года, похоронен  в селе Пощупово Рыбновского района. В 2003 году в 

средней школе №55 г. Рязани был открыт музей «Рязань литературная», одна из витрин 

которого посвящена творчеству А.Н. Архипова. 

 

Список литературы 

 
Литература о жизни и творчестве А.Н. Архипова: 

 

1. Архипов Александр Николаевич  // Календарь знаменательных и памятных дат 

Рязанской области на 2010 год. – Рязань, 2009. – С.83-87. 

2. Хлуденёв, А.  «Стихи слагал я за околицей»: очерк об А. Архипове / А. Хлуденёв // 

Литературная Рязань - 2010. – Рязань, 2010. – Вып.1-2. – С.410-413. 

3. Мухаревский, М.Н. Александр Архипов и Александр Солженицын / М.Н. 

Мухаревский // Мухаревский, М.Н. Листая страницы истории…: сборник 

краеведческо-литературных очерков и статей / М.Н. Мухаревский. – Рязань, 2015. – 

С.155-159; Рязанский Солженицынский вестник. – Рязань, 2012. – Вып.1. – С.20-23. 



4. Мухаревский, М.Н. Преемник Есенина (об Александре Архипове) / М.Н. 

Мухаревский // Мухаревский, М.Н. Листая страницы истории…: сборник 

краеведческо-литературных очерков и статей / М.Н. Мухаревский. – Рязань, 2015. – 

С.184-195. 

5. Потапов, А.  «Песня чувств моих ещё не спета…» / А. Потапов // Собрание 

сочинений. В 3 т. – Рязань, 2008. – Т.3. – С.11-14. 

 

6.  Банникова, Т. Навек влюблённый / Т. Банникова // Рязанские ведомости. – 2015. – 27 

июня. – С.6. 

7. Хомяков, В. Хранитель самоцветного слова / В. Хомяков // Рязанские ведомости. – 

2015. – 26 июня. – С.20. 

8. Хомяков, В.  «Поклонимся зорям над Рязанщиной…» / В. Хомяков // Рязанские 

ведомости. – 2010. – 28 августа. – С.4. 

9. Иванова, Г. Так жили поэты… / Г. Иванова // Рязанские ведомости. – 2006. – 1 июня. – 

С.4. 

10. Иванова, Г. «Сердце настежь влюблено в Пощупово над Окою» / Г. Иванова // 

Молодёжная среда. – 2005. – 10 августа (№22). – С.15. 

11. Иванова, Г. «От каждой живой своей жилки» / Г. Иванова // Молодёжная среда. – 

2005. – 29 июня (№20). – С.12. 

12. Потапов, А. «Песня чувств моих ещё не спета…» / А. Потапов // Рязанские ведомости. 

– 2001. – 15 декабря. 

13. Чернова, Г. Последний из романтиков / Г. Чернова // Приокская газета. – 2001. – 13 

ноября. 

 

Произведения А.Н. Архипова: 

 
1. Архипов, А.Н. Гость из города: стихи / А.Н. Архипов. – М.: Современник, 1974. – 95с. 

2. Архипов, А.Н. Два сердца: стихи / А.Н. Архипов. – М.: Московский рабочий, 1968. – 

56с. 

3. Архипов, А.Н. Рябиновое зарево: стихи, поэма / А.Н. Архипов. – Рязань: Узорочье, 

1998. – 270с.: ил. 

4. Архипов,  А.Н. Сельские напевы: стихи / А.Н. Архипов. – М.: Московский рабочий, 

1983. – 94с. 

5. Архипов, А.Н. [Стихи] / А.Н. Архипов // Край Рязанский. Рязанские писатели о 

родном крае. – Рязань, 2003. – С.37-38. 

6. Архипов, А.Н Стихи / А.Н. Архипов // Линии любви: любовная лирика рязанских 

поэтов. – Рязань, 2010. – С.10-12. 

7. Архипов, А.Н Стихи / А.Н. Архипов // Литературная Рязань-2010. – Вып.1-2. – С.309-

311. 

8. Архипов, А.Н Стихи / А.Н. Архипов // Собрание сочинений. В 3 т. – Рязань, 2008. – 

Т.1. – С.75-89. 

9. Архипов, А.Н. [Стихи] / А.Н. Архипов // Час России. – 2000. - №1. – С.101 

Бурнашева, Захида Хуссаиновна (19 октября 1895 г. – 5 ноября 

1977 г.) 

Захида Бурнашева родилась 19 октября 1895 года в татарской деревне Азеево Рязанской 

губернии. Ее первые стихи были опубликованы в 1914—1915 годах в газетах «Иль» и «Cюз». 

В 1915 году Захида покинула свою семью и родной дом, протестуя против запрета семьи 

заниматься литературой. Она публикует в газете «Вакыт» своё обращение к татарскому 

народу с просьбой «защитить свою дочь, которая прошла тяжелый и трудный путь к 

образованию». В 1916 году она с помощью своих друзей земляков приехала и обосновалась в 

Москве, где занималась литературным творчеством, а также давала уроки. В этом же году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F


она напишет «Письмо матери», в котором выразит своё неприятие и 

нежелание жить жизнью своей семьи. Затем с 1917 по 1933 год она 

живет в Узбекистане в Самарканде, где работает в газете для 

регионального комитета Российской социал-демократической 

рабочей партии (большевиков) как ответственная женского отдела. В 

1920 году ее направляют на 1-ую интернациональную конференцию 

женщин коммунисток Москвы.  С 1933 по 1951 год она выполняет 

функцию ответственной раздела публикаций Коммунистической 

партии Советского Союза Киргизии. В 1952 году возвращается в 

Татарстан, где  продолжает вести активную деятельность в работе 

Коммунистической партии Советского Союза. Захида Бурнашева 

писала под псевдонимом Гиффат Туташ, которое можно перевести 

как «целомудренная холостячка». Cвои стихи она посвящала судьбе 

современной татарской женщины, которая преодолела все трудности 

на своем пути.  Также в 1971 году она опубликовала автобиографический рассказ, 

посвященный истории татарского женского движения.  Умерла в Казани 5 ноября 1977 год а.  
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Говоров Анатолий Федорович (22 июля 1940 г.) 

 

              Родился 22 июля 1940 года в деревне Хомут Кораблинского 

района Рязанской области в крестьянской семье. Окончил 

авиационно-металлургический техникум, работал литейщиком. В 

1968 г. окончил Всесоюзный заочный политехнический институт по 

специальности инженер-механик. Работал на Рязанском заводе 

счетно-аналитических машин. С 1969 по 2004 год Говоров А.Ф. 

трудился на руководящей партийной, административной, 

профсоюзной работе.  В 1993-2004 гг. А.Ф. Говоров возглавлял в 

Рязанской области экологическое движение в рамках общероссийской 

акции «Дни защиты от экологической опасности», он является одним 

из разработчиков организационной работы по экологическим 

проблемам в формате России. Избран академиком Международной 

Академии экологической безопасности, награжден серебряной медалью «За заслуги в 

области экологии», обладатель национальной экологической премии, учрежденной 

международным конкурсом журналистов «Экология России. Из века в век» (2005 г.). В 2001 

г. при непосредственном участии и руководстве А.Ф. Говорова был создан общественно-

политический консультативный Совет (ОПКС) при администрации Рязанской области. 

ОПКС явился предшественником Общественной палаты и внес позитивную роль в дело 

развития гражданской инициативы общества. Говоров А.Ф. более 25 лет активно принимает 

участие в работе неправительственной общественной миротворческой организации, 

возглавляя Рязанское областное отделение Международного общественного фонда 

«Российский фонд мира».Говоров А.Ф. – активный руководитель и участник проекта «Дети-

сироты» в рамках общероссийского проекта «Дети России».  При активном содействии 

Говорова А.Ф. осуществляется проект «Духовное возрождение России»,  издано 13 томов 

Рязанской областной Книги Памяти воинов, павших в боях за Родину во время Великой 

Отечественной войны. 

Говоров А.Ф. со студенческих лет занимается литературной деятельностью, он член 

Союза российских писателей, член Союза журналистов России, автор многих книг.  Имеет 

публикации в газетах, журналах, сборниках. Говоров А.Ф. – лауреат Всероссийского 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0


конкурса краеведческой литературы, лауреат премии Рязанской области имени И.И. 

Срезневского, дипломант премии имени Я.П. Полонского.  

  

Список литературы 

 
Литература о жизни и творчестве А.Ф. Говорова: 
 

2. Потапов, А. Без царя в голове / А Потапов // Областная Рязанская Газета. – 2015. – 3 

сент. – С.23. 

3. Севостьянова, В. Генеральный директор / В. Севостьянова // Рязанские ведомости. – 

2014. – 16 июля. – С.4. 

4. Пономаренко, А. Судьбы благие повороты / А. Пономаренко // Рязанские ведомости. – 

2010. – 22 июля. – С.3. 

5. Сафронова, Е. В глубине веков / Е. Сафронова // Рязанские ведомости. – 2010. – 22 

июля. – С.3. 

6. Сашин, А. Русские дела немецких баронов / А. Сашин // Рязанские ведомости. – 2006. 

– 22 апр. – С.3. 

 

Произведения А.Ф. Говорова: 

1. Говоров, А.Ф. Иван Балов и его время: документальная повесть / А.Ф. Говоров. – 

Рязань: Ситников, 2009. – 191 с. 

2. Говоров, А.Ф.. Бароны: художественно-историческое повествование / А.Ф. Говоров. – 

Рязань: Голос губернии, 2006. – 319 с.  

3. Говоров, А.Ф. Великий князь  Роман Рязанский: документальная повесть / А.Ф. 

Говоров. – Рязань: Издатель Ситников, 2010. – 190 с. 

4. Говоров, А.Ф.. Война и мир Николая Чадаева: документальная повесть / А.Ф. 

Говоров. – Рязань: Издатель Ситников, 2009. – 151 с. 

5. Говоров, А.Ф. Деревенька моя: рассказы / А.Ф. Говоров.  – Рязань: Голос губернии, 

2005. – 159 с. 

6. Говоров, А.Ф. Жизни пёстрые страницы: рассказы / А.Ф. Говоров. – Рязань: 

Ситников, 2003. – 71 с. 

7. Говоров, А.Ф. Партократы: повесть  / А.Ф. Говоров, И. Красногорская. – Рязань: 

Ситников, 2003. – 231 с. 

8. Говоров, А.Ф. Разные судьбы: очерки и рассказы / А.Ф. Говоров. – Рязань: Голос 

губернии, 2012. – 246 с. 

9. Говоров, А.Ф. Ровесники века: история рязанских профсоюзов / А.Ф. Говоров. – 

Рязань: Пресса, 1999. – 351 с.; ил. 

10. Говоров, А.Ф. Рязань – столица ВДВ / А.Ф. Говоров. – Рязань: ПервопечатникЪ, 2017. 

– 167 с.: фото. 

11. Говоров, А.Ф. Сын морехода / А.Ф. Говоров. – Рязань: Ситников, 2008. -279 с. 

12. Говоров А.Ф. Царица. Мать Петра Великого: литературно-историческая повесть / 

А.Ф. Говоров. – Рязань: Голос губернии, 2013. -  178 с. 

 

13. Говоров, А. Большая любовь Дарьи Гармаш: отрывки из книги / А. Говоров // 

Литературная Рязань-2013: альманах. – Рязань, 2013. – С.201-207. 

14. Говоров, А. Лицейские годы: отрывок из повести «Сын морехода» / А. Говоров // 

Литературная Рязань-2010. – Рязань, 2010. – Вып.1-2. – С.165-176. 

15. Говоров, А. Мурзик: рассказ / А. Говоров // Утро, 2006. – Рязань, 2006. – С.27-28. 

16. Говоров, А. Нью-йоркские заметки / А. Говоров // Под небом рязанским. – Рязань, 

2008. – Вып.2-4. – С.50-56. 

17. Говоров, А. Плавающие острова; Бабье царство: рассказы / А. Говоров // 

Литературная Рязань-2012. – Рязань, 2012. – С.106-110 



18. Говоров, А. С мудрым наставником: отрывок из романа «Великий князь Роман 

Рязанский» / А. Говоров // Литературная Рязань-2011. – Рязань, 2011. – С.83-85. 

 

Дроздов, Александр Михайлович (5 ноября 1895 г. – 

 6 ноября 1963 г.) 

 
         Родился в Рязани в семье преподавателя педагогики 

(словесности) Рязанского Епархиального женского училища 

Михаила Алексеевича Дроздова. С осени 1908 года семья переехала 

в Ярославль. В Ярославле А. М. Дроздов начал печататься ещё 

гимназистом в 1912 году. Первое стихотворение «Я боролся 

давно…» было опубликовано в «Ярославских новостях» 26 января 

1912, а 19 февраля того же года и той же газете опубликовано первое 

прозаическое произведение — зарисовка с натуры «В вагоне».   В 

1914 году семья переехала в Петербург.   Начиная с 1914 года, 

Александр два года учился на историко-филологическом и 

юридическом факультетах Петроградского университета. В 1915 

году начал активно публиковать стихи и рассказы в журналах.     

После призыва в армию, оказался в артиллерийском училище, но 

вскоре по болезни от службы освобождён. В 1917 эмигрировал в 

Киев, а оттуда в Одессу. Там выпустил свою первую книгу из пяти рассказов «Пощёчина». 

Затем перебрался в Крым, Ростов, где служил в ОСВАГе (Отделе пропаганды при Особом 

Совещании Главнокомандующего Добровольческой) Армии). .Затем переехал в 

Новороссийск, откуда эмигрировал в Константинополь, затем в Париж и в 1921 году прибыл 

в Берлин. В Берлине опубликовал памфлет «Писатели за рубежом», стал инициатором 

литературного альманаха «Огни», организовал и возглавил редакцию журнала «Сполохи»,   

был одним из организаторов и редакторов журнала «Русская книга», в 1921 году 

опубликовал там большое число рецензий на вышедшие книги.  Вскоре Александр 

Михайлович объявил о своём желании вернуться на родину.  В декабре 1923 года Дроздов 

прибыл в Москву. Его судьба в СССР сложилась благополучней, чем у большинства 

«возвращенцев». Вначале его книги были посвящены революционному движению в странах 

Запада и Востока,   но постепенно читательское внимание к его прозе стало ослабевать. Его 

последняя оригинальная повесть была опубликована в 1944 году. После этого выходили 

только переиздания. Основной деятельностью Дроздова стала редакторская работа. Он 

заведовал отделами художественной прозы в журнале «Молодая гвардия», «Новый мир», с 

конца 1950-х перешёл в редакцию журнала «Октябрь». После Второй мировой войны 

Дроздов много переводил с языков народов СССР. Известно несколько случаев, когда 

Дроздов оказывал существенную поддержку молодым писателям, оказавшим впоследствии 

существенное влияние на развитие советской литературы, среди них В. Тендряков и В. 

Шукшин. Александр Дроздов страдал болезнью лёгких. Смерть настигла его внезапно. 6 

ноября 1963 года за чтением книги.  
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Есенин Сергей Александрович (3 октября 1895 г. – 28 декабря 

1925 г.) 

 
        С.А. Есенин родился 3 октября (21 сентября) 1895 года в селе 

Константиново Рязанской губернии в крестьянской семье. С. Двух 

лет «по бедности отца и многочисленности семейства» был отдан на 

воспитание зажиточному деду по матери. В пять лет научился 

читать, в девять лет начал писать стихи, подражая частушкам. 

Учился Есенин в Констатиновском земском училище, затем в Спас-

Клепиковской школе, готовящей сельских учителей. В 17 лет уехал 

в Москву, работал в конторе у купца, корректором в типографии; 

продолжая писать стихи, участвовал в Суриковском литературно-

музыкальном кружке.  

         С начала 1914 года в московских журналах появились стихи 

Есенина. В 1915 году переехал в Петроград, сам пришёл к Блоку 

знакомиться. Радушный приём в доме Блока, одобрение его стихов 

окрылили молодого поэта. Почти все стихи, которые он привёз, 

были напечатаны, он стал известен. Октябрьскую революцию принял радостно, но по-

своему, «с крестьянским уклоном. В 1918 – 1921 годах много ездил по стране: Мурманск, 

Архангельск, Крым, Кавказ, Туркестан, Бессарабия. В 1922-1923 годах вместе с женой, 

американской танцовщицей,  Айседорой Дункан предпринял длительное заграничное 

путешествие по Европе и Америке. 

        В своей поэзии Есенин сумел выразить горячую любовь к своей земле, природе, людям, 

но есть в ней и ощущение тревоги, ожидания и разочарования. Незадолго до смерти создал 

трагическую поэму «Чёрный человек». Жизнь Сергея Есенина трагически оборвалась 28 

декабря 1925 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 
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– 766 с. 
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22. Есенин, С.А. Русь серебряная: стихотворения и поэмы / С.А. Есенин. – М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2015. – 486 с. 

23. Есенин, С.А. С белых яблонь дым: лучшие стихи и биография / С.А. Есенин. – М.: 

АСТ, 2017. – 315 с. 

24. Есенин, С.А. Стихи детям / С.А. Есенин. – М.: Эксмо, 2015. – 135 с. 

25. Есенин, С.А. Стихотворения. Поэмы. Повести. Рассказы / С.А. Есенин. – М.: Эксмо, 

2015. – 734 с. 

26. Есенин С.А. Стихотворения / С.А. Есенин. – М.: Эксмо, 2014. – 382с. – (Всемирная 

библиотека поэзии). 

27. Есенин С.А. Стихотворения. Поэмы / С.А. Есенин. – М.: Эксмо, 2014. – 1008с. – 

(Флипбук). 

28. Есенин, С.А. Черёмуха: стихотворения / С.А. Есенин. – М.: Детская литература, 2014. 

– 32 с. 

29. Есенин, С.А. Чёрный человек / С.А. Есенин. – М.: Эксмо, 2011. – 350 с. 

30. Есенин, С.А. Эта жизнь мне только снится / С.А. Есенин. – М.: АСТ, 2015. – 287 с. 

31. Есенин, С.А. Я, Есенин Сергей: поэзия и проза / С.А. Есенин. – М.: Эксмо, 2010. – 575 

с. 

32. Есенин, С.А. Я московский озорной гуляка / С.А. Есенин. – М.: Эксмо, 2010. – 350 с. 



33. Есенин, С.А. Я помню, любимая, помню… / С.А. Есенин. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 

255 с. – (Стихи о любви). 

 

Жаворонков Борис Иванович (родился 21 октября 1925 г.) 
 

 

Он родился в Москве 21 октября 1925 года в семье 

рабочих. Но столичным жителем он пробыл недолго. Его детство 

прошло в городе Фрунзе в Киргизии. Учился в школе 

Интергельпо, в которую ходили дети рабочих Международного 

кооперативного товарищества – чехи, русские, киргизы, словаки, 

венгры, украинцы. Вот тогда-то и написал Борис Жаворонков 

свою первую стихотворную сказку «Две розы и соловей». После 

семилетки поступил в ремесленное училище, работал слесарем-

инструментальщиком. Вместе с такими же пацанами  как и он, 

делал морские мины. А в 1943 году ушёл на фронт, в воздушно-

десантные войска. К восемнадцати годам он уже несколько раз 

прыгал с парашютом и стал бронебойщиком в роте 

противотанковых ружей. Борис Иванович – участник боёв на территории Венгрии, Австрии, 

Чехословакии. После войны продолжал служить в Чехословакии, Венгрии, Болгарии, 

Австрии, Румынии, Германии. После демобилизации  в апреле 1949 года вернулся в город 

Фрунзе, экстерном окончил 10 классов. В 1950 году поступил в Московский 

государственный историко-архивный институт, который окончил в 1955 году. В 1958 году 

Жаворонков переехал в Рязань, где занимался журналистской, редакторской деятельностью, 

литературным творчеством. Борис Иванович Жаворонков – член Союза журналистов РФ, 

член Союза писателей, дипломант трёх Всесоюзных литературных конкурсов. Автор десяти 

книг, подборки его стихов помещены в коллективные сборники, издано собрание его 

сочинений. В 2004 году «За большой личный вклад в развитии культуры Рязанского края, 

активную общественную деятельность» Б.И. Жаворонкову присвоено звание «Почётный 

гражданин города Рязани». 

  

Список литературы: 

 
Литература о жизни и творчестве Б.И. Жаворонкова: 
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2. Борис Жаворонков // К штыку приравняли перо: [о рязанских журналистах-фронтовиках 
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13. Шелякина, В.  Душа моя – поныне нараспашку… / В. Шелякина // Рязанские ведомости. 

– 2013. – 24 мая. – С.10. 
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июня. 
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стихами поэта-фронтовика / Э.В. Дьякова // Рязанские ведомости. – 2004. – 22 июня. 
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2. Жаворонков, Б.И.  Вечная любовь: стихи / Б.И. Жаворонков. – М.: Московский 

рабочий, 1969. – 87с. 

3. Жаворонков, Б.И.  Виток вокруг солнца: Сонеты о любви / Б.И. Жаворонков. – Рязань: 

Узорочье, 1995. – 200с. 
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Рязань: Московский рабочий, 1985. – 176с. 

5. Жаворонков, Б.И. Два крыла: книга лирики / Б.И. Жаворонков. – М.: Московский 

рабочий, 1973. – 102с. 
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7. Жаворонков, Б.  Златые рязанские гусли: стихи / Б. Жаворонков. – Б.м.: Б.и., Б.г. – 
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8. Жаворонков, Б.И. Клады бытия: собрание сочинений в 5 т. / Б.И. Жаворонков. – 

Рязань: Пресса, 2017. – Т.1. – 543 с. 

9. Жаворонков, Б.И.  Мрамор: Книга памяти / Б.И. Жаворонков. – Рязань: Московский 
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10. Жаворонков, Б. Лесная рапсодия: венок сонетов / Б. Жаворонков // Рязанские 

ведомости. – 2016. – 21 октября. – С.7. 

11. Жаворонков, Б. Нужна ли поэзия в наше время?: лирический этюд / Б. Жаворонков // 
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12. Жаворонков, Б. Паруса правды в море лжи: публицистический этюд / Б. Жаворонков 

// Рязанские ведомости. – 2004. – 20 февраля. – С.5. 

 

 

 

 

Золотов Василий Антонович (3 марта 1915 г. – 16 мая 1995 г.) 

 



Золотов родился 3 марта 1915 года в селе Дурное (ныне 

Октябрьское) Пронского уезда Рязанской губернии. В 16 лет 

Золотов написал свой первый очерк, который был напечатан в 

журнале «Комбайн». В 1932 году он поступает на литфак 

Московского областного педагогического института. К 

сожалению, в жизни бывают не только радостные мгновения, но и 

тяжёлые испытания. В 1934 году Золотов был репрессирован за 

положительное высказывание о творчестве И.А. Бунина. После 

освобождения в 1937 году  работал учителем сельской школы. 

Участник Великой Отечественной войны. Оборонял Москву, 

взрывал те мосты, которые сам когда-то строил. Под Вязьмой был 

награждён медалью «За отвагу». Войну закончил в Латвии, там и 

остался жить. На войне писал стихи, которые печатались в 

«Красноармейской правде» и «Суворовце». В 1954 году стал 

членом Союза писателей СССР. С 1960 по 1970 годы был 

руководителем русской секции Союза писателей Латвии. Уехав из Латвии в творческую 

командировку на Камчатку, писатель застрял там на долгие годы. В 1977 году вернулся в 

Рязань. Работал ответственным секретарём Рязанской писательской организации. Он успел 

отметить своё 80-летие в 1995 году, а меньше чем через три месяца 16 мая его не стало.  
 

Список литературы: 

 
Литература о жизни и творчестве В.А. Золотова: 

 

1. Красногорская, И.  Если бы не тёзка / И. Красногорская // Литературная Рязань-2010. – 

Рязань, 2010. – Вып.1-2. – С.404-407. 

2. Красногорская, И.К.  Золотов Василий Антонович / И.К. Красногорская // Рязанская 

энциклопедия / гл. ред. В.Н. Федоткин. – Рязань, 1999. – Т.1. – С.394-395. 
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писателя Василия Золотова / О. Кузьмин // Рязанские ведомости. – 2000. – 13 мая. – С.2. 
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Каданцев Пётр Степанович (17 июля 1935 г.) 
 



Пётр Степанович Каданцев родился 17 июля 1935 г. в селе 

Кривское Сараевского района Рязанской области в крестьянской 

семье.  В 1943 г. пошел в первый класс Кривской семилетней школы, 

образование продолжил в Сараевской средней школе. Часто посещал 

библиотеку, любил читать историческую, военно-патриотическую и 

приключенческую литературу. В 1953 г. поступил в училище ПВО 

Военно-морского флота в городе Энгельсе Саратовской области, в 

котором обучался до 1957 г. С 1959 по 1960 г. учился в Высшем 

военном командном зенитно-ракетном училище в городе Житомире 

Украинской ССР. Служил офицером на Черноморском флоте в 

войсках ПВО в Крыму.  

С 1961 г. – в Рязани. Работал инженером в военном 

представительстве на оборонных предприятиях города. С 1963 по 

1966 г. - заместитель редактора Сараевской районной газеты «Новый 

путь», с 1964 по 1970 г. - литсотрудник и заведующий отделом в газетах «Рязанский 

комсомолец» и «Приокская правда». В 1966 г. окончил факультет журналистики МГУ им. 

М.В. Ломоносова, а в 1970 г. – аспирантуру. Член Союза журналистов СССР с 1965 г. В 

1970-1992 гг. преподавал в Рязанской высшей школе МВД СССР.   В 1991–1992 гг. - 

начальник кафедры отечественной истории. Полковник внутренней службы. После выхода в 

отставку в 1992 г. занялся литературным творчеством. Является автором около двадцати 

научных, научно-популярных и художественных книг, а также многочисленных статей по 

истории дореволюционной левой печати, о государственных наградах России, выдающихся 

рязанцах. За литературно-художественную разработку темы о рязанском казачестве в 2006 г. 

награжден медалью «К 100-летию М.А. Шолохова». Член Союза российских писателей. 

декабря 2006 года. г. 

 

 Список литературы: 
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10. Каданцев, П.С.  Суворову равный: к 150-летию со дня рождения М.Д. Скобелева: 

буклет / П.С. Каданцев. – Рязань: Новое время, 1993. – 1 с. 

11. Макушев, В.В.На страже собственности и правопорядка: вневедомственной охране 

при УВД Рязанской области – 50 лет / В.В. Макушев, П.С. Каданцев. – Рязань: 

Русское слово, 2002. – 287 с.    

12. Рязань: Книга-альбом / сост. П.С. Каданцев и др. – Рязань: Новое время, 1995. – 86 с.   

Яковлев, В.И. Набег: Историческое повествование о людях XVI в. / В.И. Яковлев, 

П.С. Каданцев. – Рязань: ПКП «Техника-Быт-Сервис», 1996. - 453 с.  
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узорочье. – 2007. - №3(37). – С.3. 

15. Каданцев, П. Доблесть рязанских казаков / П. Каданцев, А. Буслаков // Рязанский 

следопыт. – 1995. - № 5. – С.30-31. 

 

 

Карпушкин Геннадий Васильевич (9 ноября 1925 г. – 5 ноября 2009 г.) 

 
Карпушкин родился 9 ноября 1925 года в посёлке 

Красном Спасского уезда Рязанской губернии (ныне 

Шиловский район). В сентябре 1942 года призван на военную 

службу. Боевое крещение получил под Харьковом весной 1943 

года. После демобилизации работал в родном селе. Был 

секретарём комсомольской организации, дальше работал по 

комсомольской линии в высших органах Рязанской области. С 

1959 года работал в газете «Приокская правда». В 1962 году 

принят в члены Союза журналистов СССР. В 1974 году 

утверждён ответственным секретарём областной 

журналистской организации. Является автором 

многочисленных статей, опубликованных в сборниках, 

центральных и местных периодических изданиях. Геннадий Васильевич – победитель 

литературных конкурсов на  патриотические темы, лауреат Всероссийских конкурсов на 

лучшие произведения о Великой Отечественной войне. В 2005 году был удостоен гран-при 

областного конкурса «Во имя мира на земле»  за лучшее освещение темы Великой Победы 

советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в средствах массовой 

информации. Умер 5 ноября 2009 года. 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 
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Пресса, 2002. – 271с. 
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ведомости. – 2007. – 7 декабря. 
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ведомости. – 2004. – 12 ноября. – С.3. 

8. Карпушкин, Г. Война и люди / Г. Карпушкин // Рязанские ведомости. – 2002. – 16 

марта. 
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«Мы прикрываем отход» / Г. Карпушкин // Приокская газета. – 2001. – 26 июня. 

10. Карпушкин, Г. Мир лучше победы: из цикла «Вышедшие из огня» / Г. Карпушкин // 
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Кожемяко Виктор Стефанович (родился 29 февраля 1935 г.) 

 

 
В.С. Кожемяко родился 20 февраля 1935 года в посёлке Сапожок Рязанской области  в 

семье учительницы и инженера-лесовода. Детские и отроческие годы провёл в селе Можары, 

а затем в посёлке Выша Шацкого района.  Среднюю школу окончил в 1951 году с золотой 

медалью.  В том году поступил на факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.  



После окончания МГУ был направлен на работу в газету 

«Рязанский комсомолец». За 7 лет Виктор Кожемяко прошёл 

в областной молодёжной газете путь от рядового 

литсотрудника до главного редактора.   В 1963 году его 

пригласили работать в Москву в газету «Правда». Книги, 

которые вышли у него за 40 лет работы в газете «Правда», 

составлены в основном из его журналистских материалов. И 

сегодня на страницах «Правды», а также «Советской России» 

его перу принадлежат глубокие по содержанию 

публицистические статьи, блестящие очерки о людях, 

которые вошли в историю нашего Отечества. Его статьи, 

заметки, очерки – это высшая планка профессионального 

мастерства, воплощение безусловной гражданской честности, 

что неизменно признают и друзья-единомышленники, и многочисленные идейные 

оппоненты. 

Виктор Стефанович Кожемяко – член двух творческих Союзов – журналистов и 

писателей России. Он лауреат очень многих высших журналистских премий и литературных 

конкурсов. В 2012 году ему была присуждена Премия Правительства Российской Федерации 

в области печатных СМИ.  

 

Список литературы 
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февраля. 

7. Кожемяко, В. Дальше отступать некуда / В. Кожемяко, бес. А.Жбанков / Вечерняя 

Рязань. – 2004. – 11 ноября. – С.16-17. 
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Куприн, Александр Иванович (26 августа(7 сентября) 1870 

г. – 23 августа 1938 г.) 

 

Александр Иванович Куприн родился 7 сентября (26 августа) 

1870 года в городе Наровчат Пензенской губернии в семье уездного 

письмоводителя. Мать, Любовь Алексеевна Куприна, урождённая 

княгиня Куланчакова, была потомком древнего рода татарских князей. 

В возрасте семи лет Куприн был отдан в Разумовский пансион, с 1880 

года стал учеником 2-й Московской военной гимназии, 

преобразованной в Кадетский - корпус. В 1890 году подпоручиком 

окончил Александровское юнкерское училище. Следующие четыре 

года - Куприн прослужил в пехотном полку. В 1894 году вышел в 

отставку, поскольку решил стать профессиональным литератором. 

Более века миновало с тех пор, как судьба занесла А.И. Куприна в 

рязанскую Мещёру. В 1897-1899 годах он неоднократно гостил в 

Касимовском уезде Рязанской губернии у своей сестры Зинаиды 

Ивановны и её мужа Станислава Генриховича Ната - лесничего 

Куршинского лесничества. Вспоминая своё пребывание в рязанском 

крае, А.И. Куприн в конце 20-х годов писал сестре из Парижа: «Там я впитал в себя самые 

мощные, самые благородные, самые широкие, самые плодотворные впечатления. Да там 

же я и учился русскому языку и русскому пейзажу». Мещёра для него была не просто 

прекрасным уголком России, к ней существовала у писателя и генетическая тяга - в Мещёре 

обитало несколько поколений его предков.    К 1898 году относится его работа над повестью 

«Олеся». Особенно его привлекали окрестности деревни Курша. Она не раз упоминается в 

его произведениях. Куршанские впечатления отразятся в рассказе «Болото», описанием 

Курши начинается рассказ «Мелюзга». В Ветчанах как достопамятность села показывают 

место, где была усадьба, в которой гостил Куприн и о которой писал в рассказе 

«Попрыгунья-стрекоза». Зятю Станиславу Генриховичу Нату посвящается рассказ «Ночь в 

лесу». Нат же послужил прототипом лесничего Турченко в рассказе «Чёрная молния».    

Долгие годы писатель провёл в эмиграции, которая продолжалась для него с 1919 года.    И 

здесь он не забывал рязанскую землю, именно в эмиграции были написаны рассказы 

«Фердинанд» и «Ночь в лесу».  В 1937 году тяжёлобольной Куприн вернулся на родину, 

тепло встреченный своими почитателями. Опубликовал очерк  «Москва родная». Однако 

новым творческим планам не суждено было осуществиться, 25 августа 1938 года Куприн 

умер в Ленинграде от рака. 
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Левин Минель Иосифович (27 марта 1925 г. – 9 декабря 2010 г.) 
 

Минель Иосифович Левин родился 27 марта 1925 года в 

Мурманске в семье врачей. Зигзаги судьбы провели писателя через 

весь Союз Советских Социалистических Республик. Мурманск, 

Ленинград, Ростов. Ярославль, маленькие сельца – Пужбол и 

Каракуль, а потом Свердловск, Москва, Сталинобад – вот места, 

куда  бросала его жизнь. На фронт М. Левин попал в 1943 году в 

составе Динамовского батальона отдельной мотострелковой 

бригады особого назначения войск НКВД состоявшего из мастеров 

спорта и студентов-спортсменов. Лучшие спортсмены, гордость и 

надежда государства, подрывали немецкие составы, помогали 

партизанам. Через три месяца  два полка Отдельной 

мотострелковой бригады особого назначения войск НКВД были 

сняты с фронта и в срочном порядке переброшены на оголённую  

границу с Ираном и Афганистаном. Там прослужил он почти десять лет. Сначала на 



таджикско-афганской границе, потом на границе с Памиром. Почти 40 лет он отдал 

Таджикистану. Здесь он стал писателем Союза ССР, здесь несколько лет возглавлял 

альманах «Литературный Таджикистан». Здесь он написал свою первую поэму, первые 

повести и романы, посвящённые жизни погранзастав. В середине 90-х годов ветры перемен 

привели его в Рязань, где он, уже очень зрелый мастер, обратился к своей первой любви – 

поэзии. Минель Иосифович как-то удивительно быстро вписался в общественную жизнь 

нашего города. Он стал основателем литературного клуба «Парнас». Более 10 лет являлся 

постоянным членом жюри литературно-художественного фестиваля «Начало». Он же стал 

инициатором выпуска детских школьных альманахов. 9 декабря 2010 года после тяжёлой 

продолжительной болезни М.И. Левин скончался. 
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Макаров Иван Иванович (30 октября 1900 г. – 17 июля 1937 г.) 

 
Родился  И.И. Макаров 30 (17) октября 1900 года в семье 

безземельного крестьянина села Салтыки Ряжского уезда 

Рязанской губернии. Отец занимался сапожным ремеслом. За связь 

с революционерами сидел в тюрьме, а его братья были 

большевиками. Всё это наложило отпечаток на мировоззрение 

будущего писателя. В семье Макаровых любили книгу. Иван 

Макаров рос любознательным, живым ребёнком, проявлял 

страстный интерес к книге. После окончания Салтыковской 

церковно-приходской школы Иван был зачислен на казённый кошт 

в Ряжскую уездную гимназию. Окончил её в 1919 году. Макаров – 

один из организаторов  комсомола на Рязанщине, занимал 

различные должности в губкоме комсомола.  

В это время им уже написано несколько рассказов. Два из 

них получили премию на конкурсе журнала «Мир приключений». 



В 1929 году в журнале «Молодая гвардия» был напечатан первый роман «Стальные рёбра» о 

строительстве гидроэлектростанции в деревне. К автору из Рязани пришёл большой успех. 

Всего за 10 лет он написал 6 романов, 4 повести и множество рассказов. При активном 

участии И.И. Макарова возникла Рязанская ассоциация пролетарских писателей, сыгравшая 

определённую роль в развитии литературного движения в губернии.  

И.И. Макарова арестовали в феврале 1937 года вместе с группой крестьянских 

писателей, якобы замысливших «физическое устранение тов. И.В. Сталина». Расстрелян 17 

июля 1937 года. Посмертно реабилитирован. 
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Симонов Константин Михайлович (28 ноября 1915 г.– 28 августа 1979 г.) 

 
        Родился 28 ноября 1915 года в Петрограде в семье 

полковника генерального штаба М.А. Симонова и княжны А.Л. 

Оболенской. Отец пропал без вести в Гражданскую войну. Мать 

с сыном переехала в Рязань в 1919 году. Здесь она вышла замуж 

за А.Г. Иванишева, военспеца, преподавателя тактики Рязанской 

пехотной школы. Отчим и мать оказали сильное и благотворное 

влияние на жизненные и житейские принципы и привычки К. 

Симонова. Он обязан отчиму очень многим, в том числе 

пожизненной  любовью и уважением к армии, военной службе, 

военным людям. Учился в средней школе №2 имени Н.К. 

Крупской. Рано пробудившиеся творческие интересы 

поощрялись учительницей литературы Е.В. Ананьиной. 

        Симонов часто бывал в Рязани. Вот как он сам говорит об 

этом: « Для меня Рязань – это очень многое в жизни. Десять лет 

детства, три года школы. А позже несколько месяцев в Солотче и кругом неё, рядом с таким 

чудесным знатоком родной нашей природы, как Константин Георгиевич Паустовский». 



Был он в Рязани и позже: в 1955 году на встрече выпускников школы, в 1967 году на съёмках 

фильма «Солдатами не рождаются», в 1974 году в качестве руководителя группы писателей 

– участников дней советской литературы. 

         Отзвуки рязанских впечатлений нашли отражение в ряде произведений (стихотворении 

«Родина», поэме «Иван да Марья», стихотворении «Отец» и другие). В списке литературы 

представлена литература отражающая связь К.М. Симонова с Рязанским краем. 
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14. Лунёва, А. Симоновские дни / А. Лунёва // Вечерняя Рязань. – 2015. – 1 декабря. – С.3. 

15. Бушуева (Карпельцева), И. «Чтоб счастье было впереди…» / И. Бушуева 

(Карпельцева) // Рязанские ведомости. – 2015. – 28 ноября. – С.4. 
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газета. – 2015. – 26 ноября-2 декабря (№268). – С.38. 

17. Потапов, А. Солдат литературы / А. Потапов // Областная Рязанская Газета. – 2015. – 

26 ноября. – С.21. 

18. Данилин, Е. Любимые женщины Константина Симонова / Е. Данилин // Панорама 

города. – 2015. – 25 ноября. – С.70. 

19. Потапов, А. Рязань в судьбе Симонова / А. Потапов // Панорама города. – 2015. – 11 

ноября. – С.70. 

20. Хомяков В. Рязанский декабрь Константина Симонова / В. Хомяков // Приокская 

правда. – 2014. – 4 де6кабря. – С.1; Рязанские ведомости. – 2011. – 9 декабря. – С.4.  

21. Симонов учился в школе №2 // АиФ-Рязань. – 2011. – 28 сентября-4 октября. – С.9. 



22. Касаткин, В.М. Военная муза Константина Симонова / В.М. Касаткин // Рязанский 

следопыт. – 2011. - №15. – С.32-35. 

23. Чекурин, Л.В. Константин Симонов: «Для меня Рязань – очень многое в жизни» / Л.В. 

Чекурин // Рязанские ведомости. – 2010. – 1 декабря. – С.4. 

 

Произведения К.М. Симонова: 

 
1. Симонов, К. Стихи / К. Симонов // Линии любви: любовная лирика рязанских поэтов. 

– Рязань, 2010. – С.96-99. 

2. Симонов К. Анатолий Мерзлов / К. Симонов // Правофланговые комсомола. – М., 

1982. – С.566-578. 

3. Симонов К.М. Военная лирика. 1936-1956 / К.М. Симонов. – М.: Советская Россия, 

1968. – 175с. 

4. Симонов К.М. Разные дни войны: дневник писателя / К.М. Симонов. – М.,1977. – Т.1. 

– С.526-533, 540-541. 

5. Симонов К.М. Родина: стихи / К.М. Симонов. – М.: Детская литература, 1974. – 63 с. 

 

 

Смирных Анатолий Павлович (родился 12 мая 1940 г.) 

 
       А.П. Смирных родился 12 мая 1940 года на Орловщине в 

деревне Липовец на берегу тихой речки Сосны. Под влиянием 

поэзии Сергея  Есенина начал писать стихи ещё в школе и в 18-

летнем возрасте опубликовал их в местной районке. Так в 1958 году 

началось его служение русскому слову. Получив в Саратовском 

институте юридическое образование, А. Смирных в 1966 году 

приехал на родину своего творческого кумира – на Рязанщину. 

Именно здесь, в есенинском краю, он пережил и удары судьбы, и 

литературное признание, и, через сомнения и муки, осознание себя 

писателем. 

      Опубликовав несколько поэтических книг, в их числе «И для 

тебя печаль моя», «Навстречу голосу», имея издания в центральных 

литературных журналах, Анатолий Павлович начал активную 

публицистическую деятельность, которая в период реформирования 

России имела особое значение. Его работы, вышедшие на страницах газет различного 

уровня, поставили его в ряд писателей, которые не просто пописывают «о вздохах при луне», 

а с болью и мужеством анализируют происходящее, помогают народу найти крепь под 

ногами и выйти из трудностей  с достоинством и честью.  

            Писатель Анатолий Смирных – «многостаночник»: в Союз писателей он принимался 

как поэт. За последующие творческие годы он проявил себя прозаиком широчайшего 

диапазона: он и романист, и повествователь, и рассказчик, и публицист, и очеркист. А.П. 

Смирных состоит в Рязанской писательской организации. 

 

Список литературы 
 

Литература о жизни и  творчестве А.П. Смирных: 
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ноября. – С.12. 
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Произведения А.П. Смирных: 
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3. Смирных, А.П. Откуда я пришёл / А.П. Смирных. – Рязань: Московский рабочий, 

1989. – 94 с. 

4. Смирных, А.П. По извечному пути: [повесть, рассказы, новеллы] / А.П. Смирных. – 
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5. Смирных, А. Крутояр: рассказ / А. Смирных // Областная Рязанская Газета. – 2018. – 

26 апреля. – С.14-15. 

6. Смирных А. «Не ведая, что он герой…»: стихи / А. Смирных // Рязанские ведомости. 
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7. Смирных А. Стихи / А. Смирных // Рязанские ведомости. – 2009. – 17 января. 

 

 

Хомяков Владимир Алексеевич (родился 15 февраля 1955 г.) 

 
В.А. Хомяков родился 15 февраля 1955 года в селе Косиха 

Алтайского края. Когда ему было три с половиной года, семья 

переехала в Рязань, на родину его мамы. С августа 1958 года семья 

поселилась в городе Сасове. Стихи начал писать в 17 лет. После 

окончания школы поступил в Рязанский педагогический институт. 

По вечерам в студенческом общежитии на улице Урицкого 

собирались поэты, читали и обсуждали стихи. Его наставниками 

были рязанские поэты – Борис Шишаев и Валерий Авдеев. Именно 

они подарили ему идею создания литературного клуба «Первая 

строка», который он и ведёт  по нынешний день. Но закончить 

пединститут ему не пришлось. За сочувствие к высланному 

писателю А.И. Солженицыну, Хомякова исключили из института и 

комсомола. Позднее В.А. Хомяков окончил библиотечный 

факультет Рязанского филиала Московского государственного 

института культуры. К середине 80-х годов он стал лауреатом нескольких областных 

литературных конкурсов, произведения поэта публиковались в столичных журналах, 

коллективных сборниках. В издательстве «Молодая гвардия» готовилась к выходу первая 

книга поэта «Светополоса». В настоящее время Владимир Хомяков является автором более 

двух десятков стихотворных и краеведческих сборников. Его творчество посвящено родному 

рязанскому краю, его людям, героической истории Отчизны. Он пишет без пафоса об 

обычной жизни, о любви, прощении, воспоминаниях детства. В.А. Хомяков член Союза 

писателей России, Почётный гражданин города Сасова, лауреат премии Губернатора 

Рязанской области, международного, всероссийских и региональных конкурсов. 

 

Список литературы 
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2. Гаврилов, И.Н. «Сиреневый спас»: Раздумья о поэзии Владимира Хомякова / И.Н. 
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9. Хомяков, В. Стихи / В. Хомяков // Литература Рязанского края: хрестоматия для 

учащихся 7 классов. – Рязань, 2001. – С.64-68. 
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2. – С.150-153. 

13. Хомяков, В. Стихи / В. Хомяков // Песни над Окой и Днестром: стихи рязанских и 
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16. Хомяков, В.А. Стихи, поэмы / В.А. Хомяков // Собрание сочинений. В 3 т. – Рязань, 
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Чувакин Александр Иванович (4 ноября 1920 г. – 7 ноября    1967 г.) 

 
А.И. Чувакин родился 4 ноября 1920 года в  селе Желобовы 

Борки Сараевского района в крестьянской семье. В здешней школе 

он учился и закончил её с отличием. К школьным годам относятся и 

его первые пробы пера. И к своему пятилетию местная газета 

«Колхозный путь» поместила на своих страницах портрет 15-летнего 

селькора. Вот так Саша Чувакин, почти не мучаясь выбором, нашёл 

главный путь своей жизни. По окончании неполной средней школы 

работал учителем, был сотрудником районной газеты в р.п. Сараи, 

слушателем партшколы, редактором газеты политотдела Сараевской 

МТС. В 1939-1941 года, учась на историческом факультете  

Коломенского учительского института, состоял членом 

литературной группы при газете «Коломенский рабочий», 

встречался здесь с А.С. Серафимовичем. 

Работать начал в 1941 году редактором районной газеты в 

Муравлянке. По состоянию здоровья на фронт он не призывался. С 1943 года, на протяжении 



15 лет, он работает в областной газете «Сталинское знамя» («Приокская правда»), пройдя 

путь от корреспондента до заместителя редактора.  

       В 1957 году становится членом Союза писателей СССР. К тому времени он уже успел 

приобрести известность как литератор. Основные темы творчества А.И. Чувакина – 

проблемы жизни, труда, взаимоотношения жителей рязанской послевоенной деревни. Когда 

была создана писательская организация на Рязанщине, А.И. Чувакин становится её 

ответственным секретарём, и множество рязанских писателей ощутят на себе его 

благотворное влияние. Он рано ушёл из жизни, не успев написать и половину того, что 

задумывал. Похоронен на Лазаревском кладбище в Рязани. 

 

Список литературы 
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Шундик, Николай Елисеевич (30 июля 1920 г. – 16 февраля  

1995 г.) 
 

Н. Е. Шундик родился 30 июля 1920 года в селе Михайловка (ныне Хабаровского 

края). Вырос в крестьянской семье. В 1936 году окончил семилетнюю школу, в 1939 году — 

Хабаровское педагогическое училище, и по комсомольской путёвке уехал на Чукотку, где 4 

года   работал учителем. Там будущий писатель накопил запас наблюдений и сведений о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


языке, быте и нравах чукотского народа. После учительства стал работать в редакции 

журнала «Дальний Восток».  Первый рассказ «Гибель каменного дьявола» опубликовал в 

1949 году в журнале «Смена». В 1952 году, закончив Хабаровский 

пединститут, остался преподавать в одной из хабаровских школ. 

Тогда же выпустил первое крупное произведение — повесть «На 

Севере Дальнем», за которую получил первую премию на 

конкурсе Министерства просвещения РСФСР на лучшую детскую 

книгу. Спустя год Шундик выпустил роман «Быстроногий олень», 

который получил популярность у читателей.  Окончил в 1957 году 

Высшие литературные курсы и поселился в Рязани, где и жил до 

1965 года, возглавляя местную организацию Союза писателей. В 

1959 году опубликовал написанный на рязанском материале 

роман «Родник у берёзы». В этот же период в области происходил 

«рязанский эксперимент» по троекратному увеличению 

производства животноводческой продукции, который оказался 

авантюрой и закончился лишением звания Героя 

Социалистического труда и самоубийством первого секретаря 

обкома КПСС А. Н. Ларионова. Позже эта драматическая история легла в основу романа «В 

стране синеокой».  В 1965 году Н. Е. Шундик был назначен главным редактором 

саратовского журнала «Волга». В 1976 году, став рабочим секретарём Союза писателей 

России, переехал в Москву. В 1979—1981 годах руководил издательством «Современник». В 

1979 вышел роман «Белый шаман», в котором автор вновь обратился к чукотской тематике и 

периоду 1930-х—1940-х годов.   В 1982 году Н. Е. Шундик опубликовал свой пятый роман 

«Древний знак». Последним романом писателя стала книга «Свеча на ветру», напечатанная в 

1994 году в журнале «Север». Благодаря своим популярным произведениям о жизни 

Крайнего Севера, Николай Елисеевич Шундик, хоть и не является уроженцем Чукотки и 

прожил там лишь часть своей жизни, считается одним из создателей чукотской литературы. 

Его имя пользуется большим уважением и почётом в этом крае. Н. Е. Шундик умер 16 

февраля 1995 года в Москве.  
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