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Аннотация. Своеобразие саратовского литературного процесса 1920-х гг. обусловлено недостаточностью местного бюджета для ре-
ализации культурных инициатив, низкой скоростью документооборота и замедленным темпом реализации культурных проектов. 
Саратов выполнял в рассматриваемое время роль территории-буфера, куда попадали столичные деятели, подозреваемые в инако-
мыслии. В провинциальный город были командированы лица, замеченные в сочувствии политической оппозиции и формализму. 
Предполагалось, что неспешная региональная жизнь заставит критиков Г. Лелевича и В. П. Друзина эволюционировать в сторону боль-
шей политической лояльности по отношению к генеральной линии ВАПП, а архивиста, библиографа, первого руководителя Института 
К. Маркса и Ф. Энгельса Д. Б. Рязанова отвлечет от интереса к меньшевизму. По традиции, установившейся в 1920-е гг., все сосланные (по 
некоторым документам они официально именовались командированными) принимали участие в консультировании САПП (позднее – 
СарРАПП). История САПП распадается на два этапа: период формирования (1924–1927 гг.), когда бывшие участники Пролеткульта 
окрепли и почувствовали силу собственного литературного голоса, и зрелый (после 1928 г.), когда в организации начались социальные, 
личностные и литературные конфликты, связанные в том числе и с деятельностью командированных лиц. Впервые для реконструкции 
истории САПП саратовские источники дополнены документами Отдела рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького 
и личными письмами из фондов Российской национальной библиотеки. Впервые установлено пребывание в САПП Д. Б. Рязанова, а 
также показано, что суть конфликта сводилась к противостоянию академической и писательской групп в САПП. 
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Abstract. The peculiarity of Saratov literary process of the 1920s is determined by the facts that the local budget was insuffi  cient to implement 
cultural initiatives, by slow paperwork, and by the creeping pace of accomplishing cultural initiatives. At the time in question Saratov played the 
role of a buff er territory, where all public fi gures from the capital suspected of non-conformism were sent. Thus, people noticed to be politically 
pro-opposition and favoring formalism, were delegated to the provincial town. It was presumed that the slow-paced life in the region will compel 
the critics G. Lelevich and V. P. Druzin to become more politically loyal towards the strategic direction of VAPP (All-Soviet Association of Proletar-
ian Writers); and D. B. Ryazanov, an archiver, bibliographer, the fi rst head of the Institute of K. Marx and F. Engels, would be distracted from his 
interest to Menshevism. According to tradition established in the 1920s, all the exiled (in some documents they were offi  cially on business-trips) 
took part in counselling SAPP (Saratov Association of Proletarian Writers), later SARRAPP (Saratov Division of the Russian Association of Proletar-
ian Writers). The history of SAPP falls into two periods: the period of formation (1924–1927) when the former members of Proletkult became 
stronger and felt the power of their literary voice, and the mature one (after 1928), when the organization faced social, personal and literary 
confl icts, among other things related to the activity of the people exiled to Saratov. For the fi rst time, Saratov sources are complemented by the 
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documents from the Department of manuscripts of A. M. Gorky Institute of World Literature and by personal letters from the archives of the 
Russian national library in order to recreate the history of SAPP. D. B. Ryazanov’s attendance of SAPP has been fi rst established. It has been fi rst 
shown that the essence of the confl ict in SAPP is confi ned to the opposition of the groups of academics and writers.
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История саратовского отделения Ассоци-
ации пролетарских писателей является одной 
из наименее исследованных тем, имеющих от-
ношение к пореволюционному Поволжью. При 
наличии значительного количества работ по ли-
тературной жизни 1920-х гг. [1–3], а также – более 
детализированно – по саратовским реалиям [4–7], 
в полном объеме не приводимых в настоящей 
статье, так как они рассмотрены в публикации 
современного исследователя [8], лишь в 2009 г. 
вышла хрестоматия [9], являющаяся прологом 
к изучению жизни и деятельности рядовых 
участников САПП. В целом, наши первичные и 
вторичные источники по истории саратовской 
литературы изобилуют неточностями, например, 
ошибочно приводятся фамилии (Скосырев) [10, 
с. 75], что требует дальнейшей работы, связанной 
хотя бы с составлением биографий участников 
организации. Для понимания истории САПП 
необходимо выявить контекст, в котором орга-
низация возникла и развивалась.

История САПП отражает общие особен-
ности провинциальной литературной ситуации 
после 1917 г. В связи с традиционно малым ре-
гиональным бюджетом, который не обеспечивал 
возможность осуществления культурной работы 
в объеме, сопоставимом со столичным, а также 
низкой скоростью документооборота воспро-
изведение знаковых для общереспубликанской 
литературной жизни событий в Саратове проис-
ходило с опозданием. 

Практически на всей территории губернии 
институт государственной цензуры оформился 
позднее, чем в Москве. Отставание институци-
онализации цензуры в зависимости от условий 
конкретного уезда занимало вплоть до полутора 
лет. В связи с этим даже после 1924 г., как указа-
но в архивном источнике, «иногда ставят пьесы, 
не пропущенные Гублитом, откуда их берут, 
неизвестно» [11, л. 33]. Ряд саратовских про-
изведений направлялся в столицу с пропуском 
надлежащих цензурных звеньев и без ведома 
ответственных лиц. В 1928 г. на территории 
губернии распространялись книги с компли-

ментарными замечаниями о литературных и 
ораторских достоинствах Л. Д. Троцкого.

К характерным провинциальным особенно-
стям, с которыми город входил в послереволюци-
онную реальность, можно отнести более тонкий 
слой литературной творческой интеллигенции, 
чем в центре, и практически полное отсутствие 
попутничества как консолидированного литера-
турного движения. В Саратове 1920-х гг., даже 
учитывая фигуру П. Скосырева, ставшего после 
отъезда секретарем Всероссийского союза пи-
сателей, трудно назвать литературного деятеля, 
который мог бы выполнять функции не номи-
нального, а действительного лидера попутчиков. 
Среди тех писателей, которые гипотетически 
могли бы создать и сплотить в Саратове лите-
ратурную организацию (оставляя за пределами 
исследовательского интереса ее политическую 
ориентацию), уместно назвать Л. Гумилевского 
и М. Зенкевича. Экспериментатор, авангардист 
Гумилевский издал в Саратове несколько рас-
сказов, пьесы «Владыка мира» (1921) и «Хлеб» 
(1921), роман «Эмигранты» (1922), но он покинул 
город уже в 1923 г. Так, и сборник стихов «Пашня 
танков» (1921) бывшего соучредителя «Цеха по-
этов» Зенкевича, оставившего Саратов в том же 
году, что и Гумилевский, – чуть ли не единствен-
ная его книга, вышедшая на территории региона. 

С 1918 г. в городе находился А. Д. Скалдин, 
автор мистико-авантюрного романа «Стран-
ствия и приключения Никодима Старшего». 
По мнению исследователей, его книга оказала 
влияние на замысел «Мастера и Маргариты» 
М. А. Булгакова. Скалдин явно выделялся на 
провинциальном фоне и одаренностью, и пре-
восходным знанием нескольких языков, включая 
латынь. Но уже в 1922 г. при участии Л. Котомки 
на него было подано заявление в специальные 
органы, ставшее сначала причиной ареста, а за-
тем травли. Скалдин был арестован, вскоре уехал 
из Саратова в Петроград. Таким образом, мы не 
найдем и этого автора в составе организации, 
конкурирующей с саратовскими пролетарскими 
писателями. 
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Не приходится говорить и о значимом 
влиянии литераторов, тематически, идейно 
и художественно способных отразить сферу 
интересов и быта крестьянства. Выпустивший 
книги «Зарево» (1918), «Дулейка» (1920), «Сне-
гурочка» (1920), «Березка» (1920) П. В. Орешин, 
знавший сельскую жизнь, покинул Саратов уже в 
1921 г. Из описанных в науке к настоящему 
времени [12] основных сил литературного про-
цесса – пролетарского авангарда, союзников 
(крестьянские писатели и пр.), попутчиков, а 
также «новой буржуазии» – в городе можно было 
обнаружить в значимом объеме и виде литера-
турной институции только ЛЕФ и пролетарских 
авторов. Литературную жизнь НЭПа до 1927 г. 
фактически определил Пролеткульт. История 
САПП, показанная далее, – опыт поэтапного 
вытеснения идеологии Пролеткульта через пред-
варительное слияние с ним. 

Саратовский Пролеткульт возник как лите-
ратурная студия в 1918 г. В январе 1919 г. номи-
нально в студии обучались 100 человек, факти-
чески, по разным данным, постоянно посещали 
занятия от 30 до 60. Плоды пролеткультовского 
творчества сохранились на страницах журнала 
«Горнило», увидевшего свет в июле 1918 г., и в 
сборниках «Взмахи», первый выпуск которого 
появился в декабре 1919 г. В целом, определяю-
щей литературной традицией для пролеткультов-
цев Саратова было творчество поэтов «Кузницы». 

Литературная деятельность организации фи-
нансировалась отчислениями от профсоюзных 
членских взносов и субсидиями Наркомпроса. 
Местный Пролеткульт поддерживал установку 
на независимость пролетарской культурной рабо-
ты от государственных и партийных органов. По 
воспоминаниям писателя, публициста, критика, 
постоянного автора издания «Саратовский днев-
ник» Н. М. Архангельского, саратовский Пролет-
культ подражал автономному культурничеству 
Москвы. Архангельский подчеркивает в своем 
дневнике то характерное обстоятельство, что 
для местного пролеткультовского отделения не 
был авторитетен Отдел народного образования 
(Губоно), структура, которая во время описыва-
емых событий (1918 г.), в условиях отсутствия 
Губ лита, Губполитпросвета и других организа-
ций, была наделена функциями государственно-
го контроля над литературной жизнью: «Между 
Пролеткультом и Отделом народного образова-
ния идет борьба. Вчера она вылилась в безобраз-
ный скандал. В 3 часа дня в Народном Дворце 
назначена была от Отдела народного образования 
публичная лекция Арановича... Сцена оказалась 
занята деятелями Пролеткульта» [13, с. 20]. 

То же стремление контролировать лите-
ратурную жизнь города наблюдалось и спустя 
несколько лет. Как пишут авторы книги «Гу-

бернская власть и словесность»: «В 1925 г. ... 
в Саратове именно Пролеткульт ведает всеми 
вопросами литературно-художественного по-
рядка» [4, с. 20]. Членам САПП рекомендовали 
приходить «учиться у мастеров слова». 

В Саратове художественное творчество на-
шло существенную поддержку в профсоюзах. В 
1926 г. 59 из 66 губернских клубов принадлежало 
профсоюзам и находилось на их содержании 
[14]. (Иногда в исследовательской литературе 
приводятся данные о большем количестве клу-
бов, обычно это связано с включением в общее 
число красных уголков.) Члены профсоюзов 
платили взносы, десять процентов от них еже-
месячно отчислялось на культуру, в том числе и 
на нужды книгоиздания. Финансовый поток из 
Москвы был почти в десять раз меньше собран-
ного профсоюзами: в 1926 г. центральные органы 
обеспечивали саратовскую культурную жизнь в 
размере 19 тыс. 179 руб. 79 коп. в год, тогда как 
профсоюзы отчисляли в местный бюджет на 
культуру не менее 17 тыс. руб. ежемесячно [15]. 
Таким образом, не только инструкции местных 
политпросветов, но и профсоюзы и кооперати-
вы могли определять фактическое содержание 
культурных мероприятий [16], поскольку ставка 
делалась на их самоокупаемость (в случае пла-
нируемого кассового сбора) и развлекательность. 
Закономерно, что лица, занимающиеся про-
свещением в профсоюзах с малым процентным 
содержанием в коллективе коммунистов, ори-
ентировались в большей степени на актуальные 
запросы и вкусы своих работников, а не на про-
летарские идеологические ценности. 

Очень важно отметить, что на протяжении 
всего периода формирования САПП, рассма-
триваемого далее, у авторов, входивших в орга-
низацию (в том числе, например, М. Дупленко), 
были лишь разрозненные публикации, но не 
было изданных в Саратове книг. На наш взгляд, 
это говорит о том, что финансирующие органы 
(в том числе представители профсоюзов) не за-
хотели заниматься вопросами книгоиздания 
сапповцев, так как вплоть до 1927 г. организация 
только набирала авторитет. 

Как и в центре, в провинции оставалось 
значительное количество «бывших людей» [17], 
идеологически не ассимилированных в полной 
мере советской властью, но в Саратове пред-
ставители этого слоя не обладали способностью 
вести за собой массы. На уровне лекционных вы-
ступлений более или менее успешным среди та-
ких деятелей можно считать Л. А. Словохотова, 
бывшего товарища прокурора, сына протоиерея 
Оренбургской епархии. У нас нет сведений о на-
личии у Словохотова достаточного количества 
идейных последователей, которые бы сделали 
его серьезным оппонентом САПП. 
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В св оем труде «О классиках русской лите-
ратуры» (1927) Словохотов с позиций социоло-
гизаторства выступил адвокатом Н. В. Гоголя, 
Ф. М. Достоевского и других классиков, заявляя, 
что русская литература вполне пригодна для 
целей воспитания пролетариата. После выхода 
книги появилось немало отриц ательных отзы-
вов, например статья саратовца В. Ф. Бабушкина 
«Попытка с негодными средствами» [18], где 
автор справедливо указал, что малообразован-
ный саратовский рабочий не сможет прочитать 
195 страниц текста со ссылками на древнегре-
ческих авторов, человек же широкого кругозора 
уже знаком с описываемым в книге. 

Стиль пролетарских авторов в саратовских 
работах (например, А. А. Курчавова и Г. Леле-
вича) был лишен полемического накала в срав-
нении с напостовскими московскими работами 
по причине отсутствия стоящего временных и 
эмоциональных затрат оппонента. Количествен-
ные характеристики саратовского литературного 
фронта дополнительно характеризует то, что в 
ранее упомянутой группе ЛЕФ состоял чуть ли 
не один человек, и в 1927 г. в отчете АПО ука-
зывается, что группа не оформлена [19]. Таким 
образом, представлять саратовскую литератур-
ную ситуацию в виде борьбы оппозиционно на-
строенных институций невозможно. 

По версии первых «летописцев», допустив-
ших большое количество неточностей, в 1923 г. 
члены саратовского Пролеткульта Л. Борзов и 
Н. Иванов под руководством очеркиста, комсо-
мольского лидера А. А. Курчавова составили 
ядро саратовской группы пролетарских авторов 
«Октябрь» [9, с. 78]. Эта версия ошибочна. Фак-
тически группа «Октябрь» возникла в апреле 
1924 г., что подтверждается сведениями саратов-
ских средств массовой информации.

На общем собрании литстудии Пролеткульта 
4 апреля 1924 г. был заслушан доклад В. Ми-
хайловича о необходимости создания местной 
ассоциации пролетарских писателей и поэтов. 
Было принято постановление об объединении 
пролетарских литературных сил в целях более 
организованной и успешной борьбы с буржу-
азной идеологией. В газете «Саратовские изве-
стия» от 9 апреля сообщалось, что объединение 
пролетарских писателей будет группироваться 
около основного ядра литстудии саратовского 
Пролеткульта, а 5 августа было опубликовано 
объявление, свидетельствующее об отсутствии 
идеологических разногласий между саратовским 
Пролеткультом и группой «Октябрь». 

Итак, история САПП как объединения, во-
бравшего в себя кадры местного Пролеткульта 
и саратовской группы «Октябрь», с отставанием 
на год и месяц воспроизводит события литера-

турной жизни Москвы, где в марте 1923 г. офор-
милась МАПП. Отмеченное выше изменение 
реальной даты создания саратовской группы 
«Октябрь» с 1924 г. на 1923 г., зафиксированное 
нами в источнике 1932 г., могло преследовать за-
дачу демонстрации большей политической чут-
кости «Октября» и связи местных литературных 
сил со столичным идеологическим фронтом. Но 
также оно могло быть обусловлено и желанием 
В. Бочкарева и И. Пехтелева, являющихся, скорее 
всего, авторами первой теоретической работы о 
САПП 1932 г. (они скрываются за инициалами), 
подчеркнуть «первородство» «Октября» по от-
ношению к другой группе писателей. Из цело-
го ряда источников становится очевидно, что 
«Октябрь» не был единственным объединением, 
претендовавшим на гегемонию в литературной 
жизни. Проследить историю конкурентов, к со-
жалению, крайне трудно, так как обнаружива-
ются лишь лаконичные свидетельства о распаде 
конкурирующих групп к моменту объединения 
Пролеткульта с «Октябрем». 

Устав САПП был принят 28 января 1925 г. 
В организацию, помимо упоминавшихся в связи 
с группой «Октябрь» Борзова, Иванова и Курча-
вова, вошел более известный в Саратове прозаик 
В. Ф. Бабушкин. Его рассказ «На охоте» опубли-
ковали к тому моменту ведущие саратовские 
средства массовой информации. На протяжении 
1920-х гг. он был одним из самых часто печата-
емых авторов: так, с марта по апрель 1926 г. в 
«Саратовских известиях» вышла повесть «Репьи».

С 1924 г. основным периодическим изда-
нием, где публиковались отчеты САПП, стала 
газета рабоче-крестьянской молодежи «Больше-
вистский молодняк», являвшаяся официальным 
изданием Саратовского губернского комитета 
ВЛКСМ. Предпочтительной формой работы 
были избраны вечера самокритики, проходившие 
по понедельникам и предполагавшие чтение и 
разбор собственных произведений. 

Вокруг газеты сгруппировались комсомоль-
ские и пионерские литературные силы. Было 
отведено место под литературный уголок, а 
также публиковались ответы на письма и раз-
бор произведений, присланных в редакцию. 
Первое крупное мероприятие САПП – вечер 
памяти С. Есенина – было проведено 7 января 
1926 г. Среди других мероприятий 1926 г. в га-
зетах упоминаются выступление в Саратове в 
клубе «Труд и наука» известных пролетарских 
поэтов А. А. Жарова и И. Молчанова, а также 
несколько диспутов о современной литера-
туре, один из которых был посвящен роману 
Ф. В. Гладкова «Цемент». 

О факте существования САПП ведущее 
периодическое издание города «Саратовские 
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известия» упоминает в 1926 г. лишь два раза. В 
1927 г. мероприятия САПП посещало уже около 
1000 человек в месяц [20]. Причину подобного 
повышения интереса массового читателя к дея-
тельности организации можно связать с общим 
ростом политического влияния ВАПП. 

В 1927 г. заканчивается первый этап исто-
рии саратовской АПП, который необходимо 
выделить, так как с 1924 по 1927 г. произошло 
четырехкратное увеличение личного состава ор-
ганизации, закрепление ее официального устава 
и неофициальной иерархии внутри нее. В январе 
1926 г. в организации состоит 11 человек, через 
год – уже 22 представителя, спустя еще шесть 
месяцев, в июне 1927 г., в ней числится 42 участ-
ника (24 саратовских, 4 в Сердобске, 9 в Вольске 
и 5 в Петровске). Однако заметный рост САПП 
и ее влияние на литературную жизнь Саратова 
нужно связать не с внутренними факторами, а 
с внешними – прибытием литературного «под-
крепления» из центра. В 1926 г. в Саратов при-
ехал изгнанный из руководящих органов ВАПП 
Г. Лелевич. 

Приезд Лелевича обновил литературную 
жизнь города: стала избыточной установка на не-
обходимость учебы в Пролеткульте у «мастеров 
слова». Закат саратовского Пролеткульта начался 
в 1927 г.: последнее упоминание литературной 
студии организации датируется в архивном доку-
менте 28 июня 1927 г. Стремительное вытеснение 
Пролеткульта объясняется тем, что «произошел 
поворот от внутреннего собирания к внешней 
вербовке и росту» [21]. Внешняя вербовка на деле 
представляла собой регулярную агитационную 
деятельность Лелевича на культурных площад-
ках города и губернии. 

Представитель наиболее радикального 
крыла «напостовства», политический оппозици-
онер Лабори Гилелевич Калмансон (псевдоним 
Г. Лелевич) оказался в ссылке наряду со многи-
ми активистами, замеченными во фракционной 
деятельности, после XIV съезда партии. За 
участие в ленинградской оппозиции и в связи 
с радикальными заявлениями о нежелании со-
лидаризоваться с попутчиками в 1926 г. Лелевич 
был переведен в Саратов как регион, специально 
предназначенный для политической ссылки. 

Находясь в Саратове, Лелевич являлся чле-
ном губернского суда. С 1 января 1927 г. по 1 де-
кабря 1928-го работал доцентом кафедры истории 
русской литературы педагогического факультета 
Саратовского университета. Он был исключен из 
членов ВКП(б) 2 января 1928 г. как оппозиционер 
и отстранен от занимаемой должности доцента 
СГУ 1 декабря 1928 г. по предъявлению обви-
нения в преступлении, предусмотренном п. 10 
ст. 58 УК РСФСР. Деятельность Лелевича уже 

стала предметом изучения, поэтому далее оста-
новимся лишь на том, что еще не было акцен-
тировано в существующей литературе [21–23]. 

Даже при самом беглом знакомстве с мате-
риалом очевидно, что лекционная работа литера-
тора в Саратове выходила за пределы программы 
для руководов (так называли руководителей) 
кружков САПП, рекомендуемой центральны-
ми органами. Курс, прочитанный для САПП в 
течение 1927 г., был авторским, независимым 
от вапповских циркуляров, и нужно всемерно 
подчеркивать для установления в исследователь-
ской литературе ясности: Лелевич не был просто 
«гостем», он стал интеллектуальным центром 
саратовской организации. Для САПП им было 
разобрано более 10 тем, связанных с социальным 
назначением искусства, личностью художника и 
класса, содержанием и формой художественной 
литературы, словесным материалом и изобрази-
тельными средствами, основами стихосложения, 
развертыванием сюжета и др. Разрозненные упо-
минания о деятельности Лелевича, найденные 
в мемуарах и автобиографических документах, 
свидетельствуют об исключительно высокой 
оценке лектора представителями научной обще-
ственности [5]. 

1927 г. оказался отмечен ростом культурного 
уровня САПП: на страницах «Большевистского 
молодняка» появилась постоянная литературная 
консультация ассоциации, ее члены вступили в 
диалог с центральными органами ВАПП. В ян-
варе 1927 г. в городе выступил В. Маяковский, 
4 и 7 февраля 1927 г. состоялась встреча с 
И. Уткиным. В июне того же года в Саратов при-
был соратник Лелевича по радикальному напо-
стовству А. Безыменский. Широкое освещение 
в газетах получило другое мероприятие 1928 г. – 
литературный вечер с участием И. Молчанова. 

Важным событием марта 1928 г. стала Пер-
вая поволжская конференция пролетарских пи-
сателей, на которую саратовцы прибыли с самым 
большим по Поволжью количеством решающих 
голосов. Решающий голос принадлежал В. Бочка-
реву, П. Нагулевичу, Л. Борзову и А. Курчавову. 
Несмотря на видимое благополучие, в рядах ор-
ганизации тем временем уже зрел конфликт, во 
многом обусловленный разностью социального 
положения, происхождения и академического 
потенциала участников.

Отметим как важную особенность в связи 
с этим, что САПП, в отличие от организаций из 
промышленных регионов (Ленинграда, напри-
мер), не имела возможности обеспечить проле-
тарскую «чистоту» своего состава. Небольшое 
общее количество рабочих в городе не имело 
к моменту основания, в 1924 г., тенденции к 
росту [24]. По своему духу к 1930 г. САПП была 

А. В. Хрусталева. История Саратовской ассоциации пролетарских писателей
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организацией, представленной не только и не 
столько рабочими, сколько контрапунктом двух 
несмыкающихся направлений – лиц, настроен-
ных на общественно-политическую карьеру, и 
участников с университетским образованием, 
последовательно выстраивающих карьеру ака-
демическую. 

Начало реконструктивного периода остро по-
ставило вопрос о социальной активности местных 
ассоциаций и процентном содержании рабочих в 
их составе. После Первого Всесоюзного съезда 
пролетписателей ВАПП был реорганизован в 
ВОАПП (Всесоюзное объединение Ассоциаций 
пролетарских писателей). Были выдвинуты ло-
зунги о необходимости более пристального вни-
мания пролетарских писателей к производству, 
в связи с чем деятельность САПП подверглась 
резкой критике Москвы. Одно из направлений 
этой критики – призыв ударников – заставляет 
провести дополнительный анализ источников. Из 
выступления на Пленуме РАПП в декабре 1931 г. 
Д. Б. Рязанова (первого руководителя Института 
Маркса и Энгельса, отправленного в Саратов за 
якобы сочувствие меньшевизму) следует, что в 
Саратове было призвано более 100 ударников. 
Можно назвать другие регионы с аналогичным 
или даже меньшим числом призванных. Таким 
образом, критика невыполненных директив была, 
с нашей точки зрения, камуфляжем недовольства 
другими явлениями внутри САПП.

После прошедшего в ноябре 1928 г. съезда 
нижневолжских АПП САПП покинула пятая 
часть участников, недовольная расслоением 
внутри организации. Второй, зрелый этап су-
ществования организации (с 1928 г.) отмечен 
множественными конфликтами. В 1929 г. Кур-
чавов был выведен из состава правления САПП 
[25]. Печатный орган «Молодой ленинец» в это 
время призывал к восстановлению литературной 
работы, налаживанию связи со сталинградской 
и астраханской организациями, проведению 
чистки состава и перерегистрации кружков и 
АПП в крае. 

29 февраля 1928 г. было открыто Саратов-
ское общество литературоведения, поддержку 
ему оказывал ректор Саратовского университета 
С. З. Каценбоген. Академическое направление 
саратовской АПП, опирающееся на работу этого 
общества, к 1930 г. было представлено И. М. Маш-
биц-Веровым, И. Г. Пехтелевым, В.А. Бочкаревым 
и В. П. Друзиным. Железнодорожный рабочий 
Иванов и комсомольский лидер Курчавов, пред-
ставлявшие исконное ядро САПП, не ассоци-
ировали себя ни с академическим литературове-
дением, ни с наукой в каком-либо виде. К 1930 г., 
таким образом, уже существовало противостояние 
между прибывшими в Саратов В. П. Друзи-

ным и И. М. Машбиц-Веровым, с одной стороны, 
и первоначальным составом, с другой. 

В. П. Друзин оказался в Саратове после ис-
ключения из ЛАПП в связи с формалистским 
прошлым. В 1931 г. в Саратове в соавторстве с 
М. Бродским-Красновым Друзин выпустил книгу 
«Краткий очерк истории русской литературы 
ХIХ и ХХ веков», изъятую впоследствии цензу-
рой. Во время второго пленума РАПП в феврале 
1931 г. А. Курчавов обвинил Друзина в следова-
нии идеям Г. Е. Горбачева, так называемой «кон-
трабанде» в литературоведении. Друзин, начав 
работу в Саратове в 1930 г, уже в 1931-м не только 
выпустил огромным для провинциального го-
рода тиражом в 10.000 (по другим сведениям, 
20.000) экземпляров книгу по истории литера-
туры, но он еще и претендовал на то, что по его 
пособию должны заниматься красноармейцы. 

Таким образом, образовался «триумвират» 
из сторон, претендующих на влияние в САПП – 
приезжие Друзин и Машбиц-Веров (имевшие те-
оретические разногласия между собой), ученики 
саратовского профессора Скафтымова (Бочкарев 
и Пехтелев) и комсольско-партийный внеакаде-
мический актив организации. История взаимо-
отношений всех трех сторон кратко изложена в 
переписке Друзина с профессором В. В. Бушем, 
находившимся в Саратове до 1931 г. Машбиц-
Веров вел себя очень агрессивно, полагая себя 
достойным занять не только место заведующего 
кафедрой, но и руководителя отделением. Ситу-
ация осложнялась тем, что Скафтымов не имел 
тогда большого влияния на студенчество, его 
ученик Бочкарев даже временно принял сторону 
Машбиц-Верова.

Редакция издания «Молодой ленинец», 
ставшего официальным печатным органом 
Нижне-Волжского бюро ЦК ВЛКСМ, к этому 
времени начала противопоставлять себя АПП и 
демонстрировать приоритетную роль комсомола 
в культурном строительстве. Таким образом, 
суть противостояния, на наш взгляд, ясна и 
отражает общую тенденцию по стране – комсо-
мольцы против «приват-доцентщины», как это 
формулировалось в то время. Конфликт принял 
настолько серьезный характер, что во время раз-
бора книги Друзина авторам (она была написана, 
напомним, в соавторстве с Красновым) было 
предъявлено обвинение не просто в следовании 
идеям Горбачева, а в троцкизме. Описывая в 
1931 г. Бушу все обстоятельства, связанные с 
выходом книги, Друзин предлагает ему вос-
принимать произошедшее как «развлечение». 
Тем не менее ректор университета Каценбоген, 
предварительно одобривший книгу, счел не-
обходимым оправдываться в связи с изданием 
рукописи. Далее дело дошло до оформления 
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документов для судебного разбирательства 
между руководителем издательства, где вышла 
книга, и редактировавшим ее Машбиц-Веро-
вым, попытавшимся отказаться от какой-либо 
ответственности за свою правку. Отметим, что 
все задействованные в конфликте (Каценбоген 
как руководитель вуза, Машбиц-Веров, Друзин) 
после описанных событий покинули Саратов, 
видимо, понимая, что предъявленные обвине-
ния в троцкизме выходят за пределы обычных 
университетских конфликтов. 

Итак, в статье показано, что события центра 
воспроизводились в Саратове сначала с отставани-
ем в пределах от года до полутора лет, а затем уже 
почти синхронно. Описанный нами саратовский 
конфликт был своебразной копией московской 
дискуссии о роли комсомола между ВОАПП и 
«Комсомольской правдой», также он был очевид-
ным следствием отношения к Институту красной 
профессуры. Суть этого конфликта неизменна 
даже при перенесении в иные географические 
условия – это борьба за литературное влияние, 
включая и материальные факторы (редакцион-
но-издательскую инфраструктуру, гонорары и 
тиражи), но, разумеется, не исчерпываемая ими.
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