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«Творческие люди. Книга четвёртая» – продолжение авторских оригинальных 
очерков, зарисовок, статей и эссе о журналистах, писателях и поэтах, музыкантах 
и художниках, которые не только когда-то проживали и работали в Кузбассе, но и 
сегодня продолжают жить в нашем регионе полноценной творческой жизнью, 
радуют земляков своими талантами. Эта серия книг вбирает в себя десятки имён 
знаменитых земляков автора, ставших признанными мастерами в различных 
творческих профессиях.  

В четвёртый том вошли материалы об известном кемеровском журналисте и 
историке Владимире Сухацком, газетном репортёре из Новокузнецка Валерии 
Немирове, композиторе, авторе гимна пионеров «Взвейтесь кострами!» Сергее 
Кайдан-Дёшкине, редакторе районной газеты из пгт Промышленная Ольге 
Востриковой, поэте и художнике из Горной Шории Василии Чульжанове, музыканте, 
певце и авторе известных песен Евгении Кемеровском из Белово. И многих других, 
чей вклад в развитие культуры и средств массовой информации Кузбасса 
неоценим.  
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Владимир Сухацкий – человек,  

который любил Кемерово как никто 

 

 

 

1. 

Где-то в начале нулевых годов вышел у меня небольшой спор с очень уважаемым 

мною градоначальником Кемерова о возрасте города. Тогда велась подготовка к 

85-летию областного центра. А мне доводилось копаться в архивах, документы 

утверждали, что поселение, даже группа поселений, уже существовала на месте 

города несколько сотен лет назад. 

Об этом мы накануне поговорили с доктором наук, археологом, профессором 

Кемеровского госуниверситета Анатолием Михайловичем Кулемзиным, который 

уверял, что не следует искусственно омолаживать города. Исчислять возраст 

надлежит, исходя из полной истории поселения, а не от даты, когда ему был 

присвоен тот или иной статус. И я с ним полностью согласился. Даже несколько 

статей и заметок по этому поводу опубликовал в газете «Кузбасс». 

Вот после этого мне, тогда начальнику управления по работе со СМИ 

администрации Кемеровской области, и позвонил кемеровский мэр Владимир 

Васильевич Михайлов. Разговор получился довольно острым. «Наш город рождён 

Октябрём! – твёрдо произнёс он. – Это устоявшаяся традиция. И мы её ломать не 

станем…». «Так над нами новокузнечане смеются, – попытался я привести ещё 



5 
 

один аргумент, – они-то от первого «колышка» Кузнецкого ведут отсчёт возраста 

Новокузнецка. Что же мы-то?!» Но Владимир Васильевич стоял на своём… 

Было, конечно, досадно, что руководство города не хочет считаться с фактами, 

что так, видите ли, удобнее. И что с этим поделать?! А буквально на следующий 

день ко мне заглянул журналист Володя Сухацкий. «Знаю, – говорит, – что ты тоже 

против упрощённого подхода к городскому возрасту. Мы, историки (он окончил 

исторический факультет КемГУ), знаем, что это – не научный подход. Но чем 

больше будем об говорить, тем быстрее появится критическая масса знаний. И 

прорвёт, наконец! Придёт время, начнут отсчёт дня рождения города от самого 

начала истории поселения, а не от бюрократического решения…». 

Несколько десятилетий Владимир Александрович Сухацкий активно и 

скрупулёзно изучал и отстаивал подлинную историю Кемерова. Спорил, открыто 

доказывал и в прессе, и на различных публичных площадках, и на разных 

мероприятиях, что такие учёные, как доктора наук А. М. Кулемзин, И. В. Ковтун, 

кандидат наук И. Ю. Усков и другие, правы, говоря, что по настоящему-то 

Кемерово намного старше тех лет, которые ему приписывают. 

Изучению непростой судьбы поселения, которому посчастливилось стать 

столицей Кузбасса, Сухацкий, без преувеличения, отдал жизнь. Он не боялся 

защищать свою точку зрения, потому что умел разобраться в той или иной 

проблеме до конца, до нужной глубины. Был ершистым, несогласным, если 

твёрдо знал, как надо поступить властям, чтобы городу и горожанам жилось 

лучше. Журналистики уровня Владимира Сухацкого, на мой взгляд, сумели 

достичь немногие из коллег, с кем он когда-то начинал делать первые шаги в этой 

профессии. 

 

2. 

В мае 2014 года, в Кемерове прошёл творческий вечер автора и ведущего 

краеведческих программ «От Щегловска до Кемерова», «Кузбасс от А до Я» 

Владимира Сухацкого – лауреата фестивалей документальных фильмов в 

России, Франции, Голландии и Германии, автора исторических книг, научного 

сотрудника музея «Красная Горка». 

Много интересного рассказал о своей жизни и труде Владимир Александрович. 

Там же прозвучало и это шутливое признание: 

«Из историка в журналиста меня превратила «алчность»… В 1981 году я написал 

статью о модном чтиве и получил за это огромный для того времени гонорар – 20 

рублей. И тогда решил, что пойду в журналистику – начал сотрудничать с 

областным радио…». 

К его работе на облрадио мы ещё вернёмся. А пока вспомним подробности жизни 

будущего журналиста и краеведа. 

Володя родился 10 марта 1956 года в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. 

Немало знаменитых россиян дал стране этот пятый по величине угольный город 

Кузбасса. Среди них Мария Филатова – двукратная олимпийская чемпионка по 

гимнастике, Сергей Солоух – российский прозаик, Сергей Нетёсов – 
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молекулярный биолог, доктор биологических наук, профессор, академик РАН, 

Николай Михайлович Бармин – советский и российский актёр театра и кино, 

Спартак Куликов – русский поэт. 

И много ещё – несть им числа. Потому что история славного города Ленинска-

Кузнецкого – Ленино (в 1922-1925 годах) – Кольчугино (до 1922 года) уходит в 

далёкое прошлое. Первое упоминание о заимке Кольчугино Колыванской 

губернии Томского уезда относится к 1759 году. В 1791 году выясняется, что 

Кольчугино находится у самого ложа угленосных пластов, что потом сыграет 

большую роль в развитии деревни. При создании Томской губернии с 1804 по 1912 

год Кольчугино относилось к её Кузнецкому уезду, Касьминской волости. В 1834 

году здесь проживало 350 человек. 

В 1836 году сюда приезжают первые переселенцы из Польши (не отсюда ли 

тянутся родовые корни фамилии Владимира Александровича?), которые уже в 

1859-1861 годах построят в селе церковь. Позже Покровский приход станет 

Серафимо-Покровским женским монастырём – первым монастырём в Кузбассе. 

В 1883 году в Кольчугино открывают шахту «Успех», после чего деревня 

становится угледобывающей столицей Алтайского горного округа (в составе 

Томской губернии). Запасы «чёрного золота» на местном руднике исчисляются 

миллиардами тонн. В январе 1913 года Кольчугинский рудник переходит под 

управление акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей – Копикуз, 

закладывается шахта «Капитальная», которой суждено стать крупнейшей шахтой 

в Российской империи. 

В начале XX века Кольчугино становится центром Кольчугинского уезда и 

Кузнецкого округа Сибирского края. В 1914 году в город приходит Томская 

железная дорога, выделенная в отдельную, Кольчугинскую, железную дорогу. И 

всё – ради добычи угля. Угольная промышленность и сегодня является основным 

видом экономической деятельности на территории города и занимает более 77 

процентов в общем объёме выпускаемой продукции. 

Словом, узнавание особенной истории родного города вызывало особый интерес 

и гордость у таких активных ребят, каким был Володя Сухацкий. Высокий, 

стройный, красивый парень баловнем судьбы не считался. В школе учился 

хорошо. Много читал, особенно любил классику, русскую и зарубежную, 

историческую литературу. А когда пришёл срок учиться дальше, вполне осознанно 

выбрал исторический факультет Кемеровского государственного университета. 

Выбору профессии способствовали и его близкие. Так, известный ленинск-

кузнечанин, педагог, участник Великой Отечественной войны Александр 

Борисович Сухацкий, заслуженный учитель РФ, работал директором детского 

дома, потом – школы-интерната, не раз водил ребятню в незабываемые 

многодневные походы по родному краю с ночёвками в деревнях вдоль Томи. В 

1968 году А. Б. Сухацкий перешёл на работу в школу № 38 учителем истории. И 

основал здесь полноценный музей боевой славы 376-й стрелковой Кузбасско-

Псковской Краснознамённой дивизии… 
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Итак, Владимир поступил на истфак КемГУ. Потом были лекции и семинары, 

летняя практика после окончания каждого из курсов. Особенно запомнились 

археологические раскопки, осенние выезды всей группой в село на уборку урожая, 

безалкогольные и небезалкогольные посиделки в общаге, что и сегодня 

расположена на улице Васильева, 20б, где вели споры о преподавателях и 

предметах, о политике и экономике и о многом другом. 

Владимир отличался от многих активностью и на занятиях, и во внеучебное 

время. Говорил грамотно, напористо, умело изъяснялся на хорошем 

литературном. Ещё в студенчестве начал писать заметки в одну из кемеровских 

газет. Кто-то из однокашников – то ли в шутку, то ли всерьёз – однажды 

посоветовал: «Тебе бы на радио выступать!» 

 

3. 

С ОблРадио Сухацкий начал сотрудничать, когда учился ещё на втором курсе. В 

1982-м стал внештатным редактором на Областном радио Кузбасса (ныне «Радио 

России-Кузбасс»). Очень скоро у него начали получаться хорошие репортажи, 

интервью для радиовыпусков. 

В 1980-х годах ОблРадио возглавлял директор Алексей Николаевич Калинин, 

которого коллеги и всерьёз, и в шутку называли «олицетворением трудовой 

дисциплины». Директору понравился молодой энергичный парень, он принял его 

редактором в штат своего дружного коллектива. В это время на радио 

действовали несколько редакций: сельского хозяйства и промышленности, 

литературная, музыкальная, пропаганды, молодёжная, детская, последних 

известий, писем.   

Сначала Владимир работал в редакции, занятой новостями и передачами о 

культуре. Сидел в одном кабинете с редактором Мариной Александровой. Готовил 

выпуски о литературе Кузбасса, рассказывал о новинках поэзии и прозы. 

Вспоминаются его передачи о В. Фёдорове, В. Мазаеве, В. Конькове… Но 

постепенно стал подключаться к другим, более основательным и острым темам. 

А. Н. Калинин особое внимание уделял работе с письмами радиослушателей. С 

его приходом на радио, как рассказывали бывалые члены коллектива, удалось 

навести порядок в письменном хозяйстве редакций областного радио. Нередко 

именно письма с просьбами о помощи, наведении порядка в той или иной сфере 

ложились в основу журналистских расследований таких опытных журналистов-

ветеранов, как Н. Сухинина, Т. Зиндович, В. Кропотов и других. Не остался в 

стороне от работы с обращениями слушателей и В. Сухацкий. Коллеги отмечали, 

что острые передачи, подготовленные Владимиром, вызывали буквально шквал 

откликов! 

Очень скоро голос радиожурналиста Сухацкого стал популярным и узнаваемым. 

Так что по окончании КемГУ в 1985 году Владимир стал уже старшим редактором 

ОблРадио. В 1986-м его приняли в Союз журналистов СССР. 
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Вот что вспоминает о совместной с ним работе Тамара Алиева, которая сама 

пришла на ОблРадио в 1980 году, с 1998-го стала здесь директором, затем с 2000-

го по 2016-й работала председателем ГТРК «Кузбасс»: 

– Это было в то время, когда во главе руководства СССР стоял Михаил Горбачёв. 

(Он стал Генеральным секретарём ЦК КПСС в 1985-м). В стране объявили 

перестройку, развернули гласность... Наш директор Алексей Николаевич Калинин 

решил усилить радиоредакцию пропаганды. А, по сути, сменил её состав 

полностью. Места ветеранов (таких как Василий Дятлов, Тамара Зиндович, 

Валерий Кропотов) заняла молодёжь – Женя Забелина, Фёдор Кривошеев. И меня 

Калинин перевёл сюда из молодёжной редакции. И, конечно, Вову Сухацкого. Его 

забрали сюда из «культуры». Наш директор считал, что мы выросли, набрались 

на других участках журналистского опыта и сможем «двигать вперёд новое 

время». 

Сухацкий среди нас сильно выделялся. И не только ростом, умением модно 

одеваться и рассказами про свои необычные кулинарные изыски. Он был 

необыкновенно начитанным. Умел цитировать классиков огромными кусками, 

прекрасно знал историю... В те годы самое рейтинговое время, когда слушали 

наше радио, было утро: с 7 до 8 часов. Люди собирались на работу, студенты на 

«пары» – и всё это происходило под голос из радиоточки, которая традиционно 

располагалась на кухне. В этот отрезок и выходил в эфир на Радио Кузбасса 

«Прожектор перестройки». 

В нём поднимались самые острые темы: невыплаты зарплат, коррупция, борьба 

за трезвый образ жизни, партийные привилегии, кумовство, торговля из-под полы 

«нужным» людям, блат, спекуляция дефицитом, – всё это наш радийный 

«Прожектор» высвечивал ярко и мощно. Сухацкий брался за самые трудные темы. 

Писал остро, я бы даже сказала, лихо. Рассуждал смело, умно, всегда следуя 

правде факта.   

Помню его радиоочерк про нахрапистого и хамовитого начальника, который людей 

ни во что не ставил, и на которого пожаловалась в редакцию рабочая бригада. 

Фамилия у него была, кажется, Орёл. Одно название передачи о нём, 

придуманное Володей, чего стоило: «Всех заклюю!» Когда передача прозвучала 

утром по радио, о ней заговорили все: люди обсуждали в транспорте, магазинах, 

на остановках. Защитил тогда Владимир людей, добился увольнения негодника... 

И таких примеров его острых программ – десятки.   

А как умел работать у микрофона! Будто бы не заранее написанный текст читал, 

а своими словами рассказывал. Спокойно, толково, словно обращался через 

радио прямо только к тебе. Мешками приходили к нам письма после каждого его 

выступления. Люди доверяли ему, просили помощи, благодарили за результат...  

– Помню, мы тогда редакцией ходили обедать в столовую Дома 

политпросвещения на улице Красная, – продолжает Тамара Владимировна. – Так 

вот, пообедать с Сухацким спокойно часто было проблематично. Люди за 

соседними столиками узнавали его по голосу и «подкидывали» темы для 

репортажей и проблемных сюжетов. Сделал он их сотни. И практически каждый 
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его сюжет отмечался коллегами на летучках как лучший. А потом Володя увлёкся 

историей АИКа... 

А вот что рассказывает о нём ещё одна коллега по работе на ОблРадио Татьяна 

Микельсон, которая трудилась здесь редактором в 1985-2004 годах: 

– Владимир Сухацкий был незаурядной личностью. Работая на радио, он ещё и 

редактировал писательскую газету «Благовест». Заинтересовавшись историей 

АИК «Кузбасс», приглашал в студию доцента исторического факультета 

Кемеровского государственного университета Евгению Антоновну Кривошееву, в 

поле научных интересов которой тоже была Автономная индустриальная колония 

«Кузбасс». Тогда же появилась его передача, посвящённая самому старому дому 

Кемерова – дому семьи Губкиных. И мы, его коллеги, поняли, что Владимир 

Александрович расширил круг своих изысканий по истории города.  

Время от времени он читал лекции об этом и многом другом. Выступал в музее, 

библиотеках. Откликался на приглашения коллективов. Одна из его лекций «Что 

такое кузбасская кухня» в рамках проекта «Интеллектуальный салон на Красной 

горке» привлекла моё внимание. Помнится, в самом начале лекции, приветствуя 

слушателей, он представил меня персонально: «Вижу свою коллегу по 

областному радио. Таня Микельсон пришла…». 

Я сама родом из Кемерова, с Рудника. Как-то в разговоре жена известного 

кузбасского поэта и публициста Г. Е. Юрова Наталья Петровна Захарчук заметила: 

«Я обратила внимание – те кемеровчане, что родом отсюда, с большой теплотой 

отзываются о Рудничном районе». Но Владимир Александрович Сухацкий родом 

был из Ленинска-Кузнецкого. И надо же полюбить Кемерово так, что и 

кемеровчане, благодаря его изысканиям, проявили большой интерес к истории 

своей малой родины! 

Во всяком случае, так произошло со мной. Детство я провела среди домов, 

построенных по проектам голландских архитекторов, ходила в детский сад на 

улице Суворова, рядом с которым в доме № 14 жила семья моего дяди – 

директора стадиона шахты «Северная». Когда-то в том двухэтажном деревянном 

доме жили колонисты. После их отъезда большие квартиры переоборудовали в 

маленькие и заселили кемеровчанами. Вот в такой уплотненной квартире и жила 

семья дяди.   

Запомнилась другая встреча. Вышла солидная книга, посвященная АИКу 

«Кузбасс», автором проекта которой был он. Я попросила Владимира прийти в 

гимназию, в четвёртый класс, где училась моя внучка. И он сразу же откликнулся, 

пришёл, провёл урок по краеведению. Гимназия, как и Красная горка, на правом 

берегу Томи. Оттого интерес к содержанию книги у детей был заметен. Впечатлили 

ребятишек и фотографии колонистов, и Кемерова той поры. Один экземпляр книги 

В. А. Сухацкий подарил школьной библиотеке. 

 

4. 

Да, «первый звоночек» увлечения Сухацким историей Автономной 

индустриальной колонии «Кузбасс» прозвучал именно в середине 1980-х.  
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Вот как сам Владимир сообщает об этом в одном из интервью: 

«В 1980-е годы я работал на областном радио редактором отдела пропаганды. 

Поскольку, кроме пропаганды коммунистических идей, в обязанности редактора 

вменялось заниматься и контрпропагандой, то есть дискредитацией буржуазных 

ценностей, мне довольно часто приходилось встречаться с иностранными гостями 

Страны Советов. 

В 1984 году в Кемерово прибыл «Поезд дружбы» из ФРГ. В те годы это стало 

популярно – западноевропейские коммунисты, профсоюзные активисты 

приезжали в СССР, чтобы познакомиться с нашими достижениями. 

Предполагалось, что, вернувшись домой, они будут пропагандировать идеи 

коммунизма в своих странах. 

В числе делегатов поезда был голландец с русским именем Владимир Фис. 

Оказалось, его родители – голландские коммунисты Коос и Нэл Фис – в начале 

1920-х годов жили и работали в Кемерове, строили «новый мир». Именно от 

потомка колонистов я услышал впервые рассказ о том, как Советы, пригласив 

иностранцев в Сибирь, спустя некоторое время, устроили над ними расправу. 

Десятки колонистов, пожелавшие остаться в СССР, погибли в ГУЛАГе… 

Так я познакомился с «не советской» историей Автономной индустриальной 

колонии «Кузбасс». Историей, которая, как мне кажется, определила мою 

дальнейшую судьбу». 

Напомним, после ликвидации колонии руководством страны в 1927 году об АИКе 

в СССР было принято или ничего не говорить, или говорить, как о «вражеском 

иностранном центре». Например, в сентябре 1927 года в Новосибирске издали 

книжку о горняках Кузбасса, но в ней нет даже упоминания об АИКе. Хотя прошло 

всего-то несколько месяцев после закрытия колонии, а АИК уже вычеркнули из 

официальной печати. 

Ещё одной важной датой для Владимира стал 1987 год, когда в Кузбасс приехали 

два голландских журналиста – Герард Якобс и Ханс Олинк. Они сделали серию 

репортажей для голландского радио и несколько публикаций для своих газет о 

колонии в Сибири. От них он и узнал, что ещё живы некоторые колонисты, и они 

охотно дают интервью о «сибирской утопии». 

«Коллеги пригласили меня в Голландию, – вспоминал наш герой. – Но 

воспользоваться этим приглашением я смог только спустя три года. Советских 

граждан на Запад ещё не пускали». 

Весной 1990 года у Владимира Сухацкого родилась идея совершить необычное 

путешествие из Кемерова в столицу Голландии город Амстердам: 

«Это было в День дурака, 1 апреля 1990 года. Мы шли с коллегой, журналистом 

ОблРадио Фёдором Кривошеевым на работу. На улице грязь и слякоть. А хотелось 

чего-то светлого и необычного. Мой приятель сказал, что не прочь куда-нибудь 

поехать. 

– Может, быть в Голландию? – спросил я, вспомнив о приглашении голландцев. 

– Да, – ответил мой приятель, – в Голландию! И – на велосипеде! 



11 
 

Идея казалось фантастической. Но мы тут же поняли, что именно благодаря 

такому необычному для России способу путешествовать, мы получим разрешение 

властей поехать на Запад. Буквально на следующий день мы купили два обычных 

велосипеда по 60 рублей каждый. А спустя пять недель уже отправились в путь. 

Идея велопробега: поехать в Голландию, встретиться с бывшими колонистами, их 

родственниками, собрать материал о Себальде Рутгерсе (создателе АИК 

«Кузбасс»), – нашла поддержку в Кемеровском обкоме партии. Там один крупный 

партийный чиновник сам был заядлым велосипедистом и увлекался историей. Он 

помог оформить визы, получить валюту и благословил нас словами «Go west!» 

(Идите на запад)». 

И они стартовали. Путешествие в общей сложности заняло два месяца. Обычно, 

после 2-3 дней езды, они брали день отдыха. Останавливались во многих городах 

СССР. В Германии Владимир вновь встретился со своим старым знакомым 

Владимиром Фисом. А в Нидерландах – с сыном Себальда Рутгерса Яном. 

Из этой первой командировки путешественники привезли множество документов, 

связанных с историей колонии, радиоинтервью, фотографии. Всё это было 

передано в Кемеровский обком КПСС, поскольку он значился куратором поездки. 

Но и потом эти документы не затерялись – вошли в фонды музея «Красная Горка». 

После велопробега для Сухацкого стало очевидным: надо делать 

документальный фильм об АИК «Кузбасс». Но в тот момент это было ещё 

невозможным ни по финансово-техническим, ни по личным причинам. 

 

5. 

Вот так в начале смутных 1990-х годов Владимир решил всерьёз заняться АИКом, 

чтобы окончательно «стереть белое пятно» на исторической карте нашего 

региона, восстановить справедливость, рассказать правду о тех, кто в 20-е годы 

прошлого века, увлёкшись коммунистической идеей, из разных частей света 

прибыл на территорию современного Кузбасса, чтобы освоить её и построить 

новую жизнь для людей. 

Прежде всего, он решил оставить работу на радио, чтобы развязать себе руки, 

заняться другим, более интересным делом:  

«В марте 1991-го я уволился из телерадиокомпании, разочаровавшись не только 

в государственной службе, но и в коммунистической партии, в которой состоял», 

– так он прокомментировал своё непростое решение. 

Для Сухацкого последующие годы стали временем путешествий, активного 

сотрудничества с зарубежными коллегами, увлечения кино- и видеосъёмкой и 

производством фильмов. Параллельно он собирал материал об индустриальной 

колонии и колонистах. 

Во время велопробега в Амстердам, где начал накапливать факты об АИКе, он 

был поражён почти идеальной чистотой и порядком Голландии. Досадовал: 

«Почему же мы так не можем?!». Готового ответа на это не было. И тогда 

появилась идея провести журналистскую экологическую экспедицию по Западной 

Сибири. 
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Он поделился своими мыслями с голландским журналистом Герардом Якобсом. 

Тому предложение сибиряка понравилось. И летом 1991 года он приехал в 

Кузбасс с международными экологами, голландскими и американскими 

журналистами из газет «The Wall Street Journal» и «The New York Times». 

В этом не было ничего удивительного: после шахтёрских забастовок 1989 года 

познакомиться с жизнью Кузбасса приезжали десятки зарубежных газетчиков и 

телевизионщиков из многих ведущих зарубежных изданий и телекомпаний. Автору 

этих строк в те годы, по роду своей работы, приходилось неоднократно принимать 

делегации прессы из США, Японии, Западной Европы, которые ездили по городам 

Кузбасса, спускались в шахты, изучали экологию региона, жизнь и быт жителей…   

Путешествие Владимира Сухацкого с зарубежными коллегами началось в Горной 

Шории, а закончилось… на берегу Северного Ледовитого океана. Экологи 

сделали мониторинг качества воды в реках Сибири, результат которого был 

неутешительным.   

Были и другие проекты, которыми в начале девяностых годов он активно занялся. 

Так, вместе с голландскими журналистами Тео Ойттенбогаардом и Герардом 

Якобсом он отправился на Колыму. Там они приступили к съёмкам 

документального фильма «Gold Lost in Siberia» (Золото, потерянное в Сибири). В 

1994 году этот фильм был отмечен на кинофестивале во Франции. 

«Я занимался исследовательской работой для сценария и был исполнительным 

продюсером, – вспоминал Владимир позднее, – занимался вопросами 

организации съёмок, транспортировки, решал различные бытовые проблемы 

съёмочной группы. Работая над фильмом, я получил уникальный опыт, который 

воодушевил меня и Якобса заняться новым проектом». 

Документальный фильм «Stalin Promised to Build a Bridge» (Сталин пообещал 

построить мост) они снимали в Сургуте и Нижневартовске. В нём рассказывается 

о судьбе обычных людей, живущих на берегах полноводной Оби, лесорубах, 

геологах, оленеводах, которые продолжают ждать, когда же власть выполнит 

обещание Сталина построить мост через реку. Фильм получил в 1996 году сразу 

две награды: на ежегодном кинофестивале в Утрехте (Нидерланды) – одну из 

престижных голландских премий в области документального кино «Золотой 

телёнок», а также – награду на фестивале документального кино в Мюнхене. 

Кроме того, в 1994-м Владимир организовал российскую журналистскую 

экспедицию в Австралию, тоже продюсировал там съёмки документальных 

телефильмов о «Зелёном континенте». 

Этот опыт всё чаще наталкивал на мысль сделать правдивое документальное 

кино про АИК. А для этого надо было снова отправиться в дальнюю дорогу. Он 

выяснил, что из всех аиковцев, которые осваивали Сибирь, в живых осталось 

только пять человек. Чтобы пообщаться с живыми свидетелями далёких событий, 

взять у них интервью, он поехал на Украину, затем в США и Нидерланды. 

Досадовал, считая, что надо было гораздо раньше заняться этим фильмом об 

очевидцах «самого успешного утопического проекта ХХ века»: 



13 
 

– Когда в Сан-Франциско я брал интервью у колониста Макса Мандела, ему был 

101 год. Он был глух и слеп. Анна Прейкшас, которая ещё ребенком приехала с 

родителями в Кузбасс из США, тяжело болела. Она жила на Украине и едва 

сводила концы с концами, получая мизерную пенсию. Через два года после нашей 

встречи она умерла… 

В Голландии он записал интервью с 95-летним Яном Рутгерсом – сыном Себальда 

Юстинуса Рутгерса. Спустя пару лет не стало и его. Печальная действительность. 

Но он радовался как ребёнок, что застал их живыми. Из собранного материала 

Владимир Сухацкий сделал документальный фильм, который получил название 

«Остров». Вот как он сам рассказывал об этом в одной из публикаций в середине 

нулевых годов: 

«Это была грустная история о том, как 700 американцев, голландцев, финнов, 

бельгийцев пытались построить коммунизм в Сибири, и что у них из этого вышло. 

Основная часть фильма – интервью с колонистами. Но хроникальные кадры, 

использованные в «Острове», были ассоциативными. Они отражали эпоху, но 

подлинных кадров о жизни колонии не было. Вы видели строительство домов, но 

к АИКу они не имели никакого отношения. Шахтёры из «Острова» на самом деле 

замещались кинокадрами горняков с донецких шахт. Эта хроника была 

иллюстрацией, а не кинодокументом. 

Потому что в середине 1990-х в российских архивах царили разруха и хаос. 

Уникальный фонд киноплёнки 20-30-х годов, который хранился на Западно-

Сибирской студии кинохроники в Новосибирске, погиб от канализационных вод во 

время аварии. Киноматериалы Кемеровской телестудии и вовсе сгорели». 

Но у этой киноработы Сухацкого было счастливое продолжение. В 1996 году 

«Остров» был показан по областному телевидению и получил золотую медаль на 

Сибирской ярмарке в Новосибирске. Автор посчитал, что тема АИКа для него 

исчерпана и не предполагал возвращаться к ней. 

Однако вскоре после презентации «Острова» в Кемерово прибыла Рудольфина 

Эххинк, учёная из Голландии, которая работала над диссертацией о своём 

соотечественнике, архитекторе И. Б. ван Лохеме. Когда-то тот проектировал дома 

для колонистов в Кузбассе. 

Вместе с гостьей Владимир поработал в Государственном архиве Кузбасса. И вот 

Рудольфина случайно натолкнулась на переписку между Нью-Йоркским бюро 

АИКа и Кемеровским руководством колонии. В этих письмах упоминалась 

американская съёмочная группа, которая приехала в Сибирь для съёмок фильма 

об АИКе. С помощью этих писем бюро в Нью-Йорке пыталось выяснить: куда 

исчезла внушительная часть отснятого материала? 

Оказывается, у группы было 60 тысяч футов плёнки (около 18,3 тысячи метров), 

но в Америку вернулось только 40 тысяч. Из них и был в 1923 году сделан фильм, 

который успешно демонстрировался в кинотеатрах Нью-Йорка. 

«Несколько лет мои друзья в Америке и Англии пытались разыскать эту ленту, но 

безрезультатно, – делился потом Владимир Александрович. – Нам так и не 

удалось найти американский фильм. Зато совершенно случайно в 
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Государственном архиве кинофотодокументов в Красногорске я нашёл ту часть 

плёнки, которая «потерялась» в России. 

Оказывается, в 1922 году один из работников советской кинокомпании «Кино-

правда» забрал у американцев 20 тысяч футов отснятой плёнки и не вернул. 

Попросту говоря, – украл. Именно этот украденный кусок хроники и сохранился до 

наших дней… 

Когда отыскался такой уникальный кинодокумент, у меня и у председателя 

голландского Фонда анализа архитектуры «STAG» Питера Ван дер Тоорна 

Врайтхоффа возникла идея создать новый фильм о колонии под названием «For 

a New World» (Ради нового мира). Фильм сделан на английском языке. А это 

значит, что он предназначен, главным образом, для западного зрителя. И я, и 

продюсер Питер Ван дер Тоорн хотели бы, чтобы зритель воспринимал Россию не 

только как страну нефти и газа…». 

 

6. 

Уверен, что благодаря таким энергичным исследователям и популяризаторам, как 

Владимир Сухацкий, большинство жителей Кемеровской области сегодня знают, 

что такое Автономная индустриальная колония «Кузбасс» (Kuzbass Autonomous 

Industrial Colony). Однако, думается, не все ведают подробности истории АИКа. 

Поэтому, давайте – коротко – вспомним, как это было. 

…АИК – колония иностранных рабочих, созданная Советским правительством 

(Советом народных комиссаров РСФСР) и инициативной группой левых 

активистов из западных стран, симпатизирующих социалистической революции в 

России 1917 года, для восстановления и развития угольной промышленности 

Кузнецкого бассейна под рабочим контролем. 

В 1921 году в стране закончилась Гражданская война и началось восстановление 

подорванного народного хозяйства. Восстановление тяжёлой промышленности 

Кузбасса было провозглашено одной из первостепенных задач. 

Председатель Совета народных комиссаров РСФСР В. И. Ленин, понимая, что 

экономический кризис в России слишком глубок и промышленность молодой 

Советской Республики не может быть восстановлена своими силами, написал 

«Письмо к американским рабочим» которое опубликовала газета «Правда» 22 

августа 1918 года. В письме он призвал рабочих коммунистических партий 

передовых стран помочь в организации новой промышленной базы для нового 

рабочего государства. 

Иностранные рабочие, в основном, американцы, возглавляемые Себальдом 

Рутгерсом, Биллом Хейвудом и Генри Калвертом, ответили предложением о 

создании колонии иностранных рабочих и специалистов в Кузбассе. Они 

встретились с В. И. Лениным в Москве в сентябре 1921 года. От имени 

«Индустриальных рабочих мира» эта группа выразила желание взять в 

эксплуатацию Надеждинский металлургический завод на Урале и часть 

Кузнецкого каменноугольного бассейна в Сибири и организовать индустриальную 

колонию американских рабочих. 
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В США было создано общество «Кузбасс», объединившее американские 

организации, набиравшие добровольцев для работы в колонии. В ряде 

коммунистических изданий США опубликовали объявление: «Требуются 

первопроходцы для Сибири!.. Для промышленного строительства… для 

поддержки русской революции и для демонстрации миру того, что могут сделать 

свободные трудящиеся, когда их таланту не препятствует система прибыли и 

когда они сами являются собственниками и единственными владельцами 

продуктов своего труда». 

Договор между Советом Труда и Обороны (СТО РСФСР) и правлением колонистов 

в составе Билла Хейвуда, Д. Байера, Себальда Рутгерса и других о создании 

автономной индустриальной колонии «Кузбасс» был подписан 25 декабря 1921 

года в Москве. По данному договору колонисты получили в распоряжение: 

угольный рудник в Кемеровском районе, строящийся завод для выработки кокса и 

10 тысяч гектаров земли для сельскохозяйственных нужд. Иностранцы в свою 

очередь обязались проработать в России не менее 2 лет, жить по законам РСФСР 

и подчиняться всем постановлениям СТО. 

Колонисты обязались восстановить все переданные им предприятия и закупить 

за границей передовое оборудование, необходимое для шахт и производства. 

Советское правительство категорически настаивало на условии, что всё 

финансирование и снабжение американских рабочих будет производиться без 

привлечения средств из советского бюджета. 

По инициативе Ленина руководители и члены колонии должны были дать 

«подписку» в том, что они обязуются и будут коллективно отвечать за то, чтобы в 

Россию ехали «только люди, способные и готовые сознательно вынести ряд 

тяжёлых лишений, неизбежно связанных с восстановлением промышленности в 

стране, весьма отсталой и неслыханно разорённой». 

Американская сторона в лице Рутгерса столь же категорически возражала против 

вмешательства правительства РСФСР в дела автономной промышленной 

колонии. 

Тем не менее, практическим шагам по передаче объектов производства в 

эксплуатацию препятствовали серьёзные противоречия между советскими 

властями в лице народного комиссара правительства В. В. Куйбышева и С. 

Рутгерсом, в том числе по финансовым условиям и по составу членов правления 

(оргкомитета) колонии от американских рабочих, подлежавшему утверждению 

СТО. Только в течение 1921-1922 годов вопрос о создании колонии обсуждался на 

заседаниях СТО более 20 раз. 

Официальная регистрация АИК состоялась 22 декабря 1922 года. На 

предприятиях колонии было задействовано около 8 тысяч человек к концу 1923 

года. Из них около 700-750 человек – иностранцы, остальные представлены 

советскими рабочими. 

Иностранцами были обследованы многие районы Кузбасса (Кузнецк, Бачаты, 

Гурьевск, Киселёвск, Кольчугино). Наиболее подходящим оказался Кемеровский 

рудник, в котором была необходимая инфраструктура и трудовые ресурсы. 
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На первом этапе в распоряжение колонии были переданы шахты Кемеровского 

рудника и коксохимические печи коксового завода. К 1923 году были добавлены 

Кольчугинский, Прокопьевский и Киселёвский рудники. 

В Нью-Йорке и Берлине открылись два представительства АИК, которые 

занимались поиском рабочих для колонии и совершали закупки техники. 

Деятельность колонии освещалась в регулярно выходившем в Нью-Йорке 

«Кузбасс бюллетень» (Kuzbass Bulletin), издававшимся обществом «Кузбасс». 

Идеалисты, романтики, авантюристы из США, Европы и Азии прибыли в далёкую 

Сибирь. Здесь были американцы, голландцы, финны, немцы, югославы, русские 

(всего около 30 национальностей). В официальном названии колонии не было 

упоминания о преимущественно американском составе работавшего в ней 

контингента добровольцев, но в прессе и даже в официальных документах она 

нередко фигурировала под названием «Американская колония». 

Возглавлял колонию инженер, голландский коммунист Себальд Рутгерс, (покинул 

пост в 1926 году по состоянию здоровья). 

Колонисты вместе с Советской властью стремились сделать из АИКа 

самостоятельную промышленную единицу на территории Кузнецкого бассейна. 

Более того, АИК претендовала на право образцового общества, на которое 

должны равняться остальные. Но главной задачей для иностранцев было 

восстановление и развитие тяжёлой угольной промышленности Кузбасса. 

Центром их деятельности являлся Кемеровский район, где находились основные 

предприятия и правление всей организации. 

Сменивший в 1926 году Рутгерса на посту руководителя АИК инженер Коробкин 

настроил против себя всю иностранную часть колонии, что привело к её 

постепенной ликвидации. 

Что же удалось сделать колонистам на небольшом клочке земли огромной 

территории Западной Сибири? 

АИК «Кузбасс» за время своего существования реконструировала ряд шахт, 

достроила и пустила в производство первый в России химический завод по 

переработке кокса, организовала передовую сельскохозяйственную ферму. При 

АИК массово электрифицировались близлежащие деревни и сёла, строились 

благоустроенные районы в ряде городов будущей Кемеровской области. 

В этот период известным голландским архитектором Йоханнесом ван Лохемом 

построены дома-колбасы рабочего посёлка, что на месте будущего города 

Кемерово, и здание школы: «…Стал использовать для строительства жилья 

кирпич – материал куда более долговечный, чем дерево. – отметит В. Сухацкий. – 

Никогда прежде кирпичные дома для шахтёров в Кемерове не возводились. С этой 

целью голландец открыл несколько небольших предприятий по изготовлению 

стройматериалов. Безусловно, оказавшись в Сибири, архитектор исходил из 

своего градостроительного опыта в Нидерландах. Он хотел создать на Руднике 

«Маленькую Голландию». 

Голландский зодчий, красный архитектор, как его называли на родине, переселил 

тысячи русских рабочих из землянок в достойные, европейского уровня дома. 
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Несмотря на эти и другие производственные, экономические и социальные 

успехи, договор с АИК был расторгнут 28 декабря 1926 года. Начиная с 1923 года, 

иностранные специалисты, в частности, американцы, стали подвергаться арестам 

и репрессиям, некоторые были расстреляны в 1930-х годах. Значительная часть 

зарубежных колонистов вернулась в свои страны. 

После ликвидации колонии в 1927 году, об АИК было принято ничего не говорить 

или говорить, как о «вражеском иностранном центре». В советских 

энциклопедических справочниках никаких упоминаний об АИК и её вкладе в 

промышленное развитие Сибири не содержалось. 

Справедливость начала восстанавливаться спустя почти полвека – благодаря 

исследованиям доцента Кемеровского университета Е. А. Кривошеевой (1927-

2020). В те годы многие аспекты деятельности АИКа были закрыты для учёных, но 

Евгения Антоновна была настоящим энтузиастом. Во многом благодаря её идеям 

в 1991 году в Кемерове на территории бывшей колонии был основан музей-

заповедник «Красная Горка», включающий в себя сохранившиеся постройки 

общества Копикуз и Автономной индустриальной колонии «Кузбасс», в их числе 

центральный дом управляющего Кемеровским рудником (дом Рутгерса). 

25 августа 2001 года в реконструированном здании дома управляющего была 

открыта экспозиция, посвящённая истории Кемерова и угольной промышленности 

Кузбасса. В октябре 2001 года с участием посла Нидерландов в России Тиддо 

Хофстее перед домом Рутгерса состоялось торжественное открытие памятной 

таблички, посвящённой основателям АИКа. 

 

7. 

Вот что в первый день памяти Е. А. Кривошеевой, в октябре 2020 года, сказал о 

ней Владимир Сухацкий: 

«…Хорошо помню её радиопрограммы об истории Автономной индустриальной 

колонии «Кузбасс». Это было в середине 1980-х годов. Раз в месяц Евгения 

Антоновна приходила в студию областного радио и вдохновенно рассказывала о 

«кемеровских американцах», которые хотели создать на берегах Томи «Новую 

Пенсильванию». Она восторгалась основателями колонии С. Рутгерсом и У. 

Хейвудом, инженерами А. Струйком и Д. Схермерхорном, другими колонистами. 

Когда Е. А. Кривошеева рассказывала о «ревущих двадцатых», её глаза искрились 

от восхищения, и казалось, что это она сама была АИКовкой. 

Её радиопрограммы выходили в эфир около 4 лет. И каждое своё выступление 

Евгения Антоновна заканчивала словами: «История Кемерова без АИКа – 

заурядна. АИК – это то, что делает город уникальным. У Кемерова должен быть 

музей АИКа». 

Лично я считаю, что Евгения Антоновна создала целое направление в 

исторической науке – АИКоведение. Она – автор двух книг и сотен статей об АИК. 

Её цитируют практически все российские и зарубежные исследователи. У неё 

брали интервью журналисты «Уолл Стрит Джорнел» и «Нью-Йорк Таймс», 

голландские газеты и телекомпании. А это говорит о многом. 
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Е. А. Кривошеева была человеком очень добрым и внимательным. Она привила 

мне любовь к истории Кемерова, а особенно к истории АИК. За что я ей 

бесконечно признателен…». 

История АИКа, история города Кемерово, история Кузбасса настолько прочно 

стали основными темами творчества Владимира Сухацкого, что, казалось, ничто 

другое его не интересует. Это и так, и – не совсем так. Жизнь и интересы 

Владимира Александровича всё-таки шире, гораздо обширнее этой тематики. 

Впрочем, без исторических изысков не обходится почти ни одна его публикация 

или телевизионная передача. 

Телевизионная – именно так. Ведь после десятилетнего «радиопериода», 

нескольких лет свободного творчества Владимир решил принять в 1997 году 

предложение бывшего полковника Кемеровского высшего военного командного 

училища связи (КВВКУС) Анатолия Анатольевича Григорьева, ставшего 

директором нового городского телеканала «ТВ-Мост», и занял должность главного 

редактора в этой организации.   

«ТВ-Мост» был основан в Кемерове 19 августа 1997 года. Передатчик компания 

установила на крыше высотного здания недостроенной гостиницы «Турист» на 

проспекте Ленина (ныне гостиница «Кристалл»), а офис, съёмочные и монтажные 

студии и т. д. находились на территории КВВКУС – на улице Федоровского. 

Интернета тогда ещё не было. Готовые передачи и рекламные блоки 

записывались на видеокассету, после этого прикреплённый к каналу от училища 

солдат-срочник добирался с этой кассетой из училища до здания «Туриста», 

пешком поднимался на 17-й этаж. Там кассету вставляли в видеомагнитофон, 

включали его. Так передачи «ТВ-Моста» выходили в эфир. 

Работавший в компании рекламистом Сергей Колков вспоминал: 

«Владимир Сухацкий лёгких путей в жизни не искал. Неизвестно, каким образом, 

но этот романтик пера и микрофона «продал» прагматичному полковнику 

Григорьеву очень затратную идею: сделать местное телевидение 

преимущественно на «своём» продукте. То есть, не гнать, как все остальные, 

американские боевики и комедии, а, наоборот, снимать свои авторские программы 

и из них сформировать ядро канала. Можем ли мы считать, что оба из них на 

момент принятия его решения были в ясном уме и твёрдом рассудке? А почему 

бы и нет! 

Это было дорого во всех смыслах. Студия, свет, камеры и монтажная стоили 

космических денег. А ещё, чтобы привести всё это «железо» в движение, нужны 

были профессионалы: операторы, журналисты, ведущие, режиссёры, монтажёры. 

Подобные технические и кадровые возможности в Кемерово были только у ГТРК, 

за спиной которой стояло государство. А тут – «голые» романтики! Удивительно, 

но всё у них получится! Им удалось реализовывать этот дерзкий замысел, без 

вложений от бюджета, без олигархов, успешно работать долгие годы на радость 

телезрителей». 

Справедливости ради, напомню всё-таки, что в разные годы сетевыми партнёрами 

телекомпании были российские телеканалы – НТВ, РЕН ТВ и ТВ Центр. 
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У «ТВ-Моста» появилось немало «смотрибельных» передач. Среди них самыми-

самыми были «Домино», «Видимости», «Знай себе цену» и другие. Но программы 

с участием Владимира Сухацкого пользовались особой популярностью. 

Его всё больше увлекает история Кемерова. Он много времени посвящает 

изучению прошлого города. Здесь – и рассказы про АИК, и многое другое. От темы 

колонистов, строивших в Кузбассе новую жизнь, протянулась ниточка к темам 

краеведения. Он докапывается до самых истин и открывает для многих 

неизвестные и порой совершенно удивительные факты. 

«Откопает новый факт, а потом интересно о нём расскажет и сделает какой-то 

«горячий пирожок», который будет интересен читателю, – рассказывает Сергей 

Колков. – И всегда очень легко делился сюжетами, информацией. Мы часами 

могли с ним разговаривать про какие-то темы, у него не было никогда жадности, 

закрытости на сюжеты и информацию. Когда я его спрашивал: «А вот этот сюжет 

можно взять?». – Он отвечал: «Да, конечно, бери, рассказывай, нет вопросов». 

Человек легко дарил и делился. По любой теме, касающейся Кемерова, особенно, 

о 1920-х годах…». 

Если «радиушника» Сухацкого в 1980-х слушатели узнавали по голосу, то с 1990-

х телезрители узнали его, как говорится, в лицо. На экране он был статен, 

безукоризненно одет, владел хорошими манерами и безупречной речью. 

Держался «в кадре» спокойно, уверенно вёл цикловые выпуски программы «От 

Щегловска до Кемерова». Его своеобразная манера подачи информации 

покоряла зрителей. Многие с нетерпением ждали новых выпусков с его участием. 

Так, его друг, Андрей Тарапата, делился впечатлением от своего первого 

знакомства с передачей Сухацкого: 

– Когда увидел телепередачу «От Щегловска до Кемерова», которую на канале 

«ТВ-Мост» вёл Владимир, удивился, как ведущий грамотно, доходчиво и крайне 

интересно рассказывает историю. Пересмотрел все его передачи на тот момент и 

ждал следующих. Так я узнал об этом замечательном человеке. И подача 

информации была настолько увлекательна, да ещё щедро сдобрена тонким 

юмором, что никак не ассоциировалась с фамилией Владимира. Потом, конечно, 

уже следил за всеми его передачами по ТВ, слушал его радиопрограммы 

«Ретроспектива», с увлечением читал его статьи в журналах. В нём была 

необычная, искренне человечная искорка, которая притягивала и располагала к 

нему любого собеседника. Есть люди, в которых влюбляешься душой сразу и 

навсегда! 

Уточним, «Ретроспектива» – это цикл передач, которые Владимир Александрович 

готовил и вёл на радиостанции «Ретро FM Кемерово». Также у него были 

краеведческие выпуски «Прогулки по Кемерову» на кемеровском канале «Русское 

Радио». 

Забегая немного вперёд, скажу, что в 2010-х годах программа «От Щегловска до 

Кемерова» вместе с ведущим перекочевала на другой кемеровский телеканал – 

«Мой город». Здесь же Сухацкий вёл новый исторический проект «Кузбасс: от А 

до Я», который телеканал представил зрителям к 70-летию Кемеровской области. 
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Роль студии для новых съёмок ведущего играл Каминный зал Кемеровского музея 

«Красная Горка». 

Главный редактор «ТВ-Моста» пользовался у коллег практически непререкаемым 

авторитетом. «Снаружи» он был добрым, приветливым руководителем, говорили 

о нём коллеги. Но, если надо, мог так «спросить» – мало не покажется. Тем не 

менее, во главе угла у Сухацкого-начальника всегда было уважительное 

отношение к подчинённым. И ещё, большинство коллег подчёркивают 

необыкновенную работоспособность Сухацкого. Если надо, он мог десяток часов 

без перерыва «вкалывать» над очередным телевыпуском.   

В публикации «Хранитель городских тайн» (Сетевое издание «Региональное 

информационное агентство «Кузбасс», 08.06.2023) Лариса Кольцова, бывший 

редактор общественного и информационного вещания телеканала «Мой Город», 

подтверждает, что каждый выпуск Владимир Сухацкий готовил и прописывал 

самостоятельно от заставки и до финальных титров. И хотя сам он работал с 

полной отдачей, съёмочной группе было с ним легко. 

Девизом передачи Владимир выбрал изречение, которое связывают с именем 

великого русского учёного Михаилы Ломоносова: «Народ, не знающий своего 

прошлого, не имеет будущего», слегка изменив его по звучанию, но не по смыслу. 

– Он всё делал сам, у него был личный фотоархив, бесценные, очень редкие 

фотографии… Он умел в интересной форме донести до зрителя какие-то факты 

и делал это настолько здорово, что люди засматривались. Это была одна из 

самых рейтинговых программ. С ним легко было, очень корректный, вежливый. 

Все были от него в восторге! 

Все его выходы в эфир были особенными, – подчёркивает Л. Кольцова: 

– Все выпуски были просто гениальными. Ещё он очень любил готовить, часто 

принимал участие в так называемых кулинарных передачах. Человек с богатым 

внутренним миром, опытом, знаниями. Так, как он, пожалуй, не умел никто на тот 

момент подавать информацию на телеканале. 

 

8. 

В 2009 году Владимир Александрович перешёл на работу консультантом музея-

заповедника «Красная Горка. Этот период его жизни был одним из самых 

плодотворных. 

Здесь талант журналиста, историка и краеведа Сухацкого заблистал всеми 

своими гранями. Музейщики подчёркивают его огромный вклад в развитие и 

самого музея, и истории Кемерова, Кемеровского рудника, Кемеровской области 

в целом. За счёт его находок и связей расширялись музейные фонды, привлекая 

к «Красной Горке» внимание экскурсантов, исследователей гостей из различных 

уголков нашей страны и зарубежья. 

Благодаря знаниям, эрудиции и потрясающей коммуникабельности В. А. 

Сухацкого стали известны новые страницы о прошлой деятельности АИК 

«Кузбасс». Получены уникальные семейные фотографии и фонограмма 

выступления Себальда Рутгерса. Переведён на русский язык и передан в музей 
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подробный список, содержащий более 400 фамилий зарубежных колонистов 

АИКа и краткие комментарии к ним, составленный Рут Кеннелл и Мэлли Кальверт. 

Он придумал интересный проект «Прогулки с Владимиром Сухацким» по 

кемеровским улицам. Те, кому посчастливилось хоть однажды пройтись с автором 

по городским улицам и переулкам, тропинкам и тротуарам, получали истинное 

удовольствие от этих ненавязчивых, но очень подробных лекций «на ходу», 

наполненных множеством неожиданных и занятных фактов, которые он умел 

подать с позитивной ироничностью. 

К этой поре он стал настоящим знатоком города Кемерово, прекрасно 

ориентировался в его истории и не уставал просвещать и горожан, и гостей 

кузбасской столицы. И сразу становилось понятно: Владимир Александрович 

искренне любит и ценит Кузбасс и его столицу. Своё трепетное отношение к 

родному краю умел передать всем, кто общался с ним. В результате, земляки 

начинали понимать, что живут в лучшем месте на планете, а гости региона 

увозили с собой уважение к индустриальному центру Сибири. 

С публичными лекциями Сухацкий регулярно выступает в кемеровских городских 

и областной библиотеке имени В. Д. Фёдорова. Тут уж он, как говорят, «раскрывал 

карты» по полной программе, рассказывая, например, о тайне названия 

областной столицы: почему Кемерово – вовсе не Кемерово, от каких истоков 

следует исчислять городской возраст. И следовал его рассказ, подкреплённый 

проверенной фактурой: 

– Началось всё с похода Ермака в Сибирь. Продвигаясь дальше на восток, казаки 

возводили на своём пути форты или остроги. Так, в 1665 году в районе нынешнего 

села Верхотомское, в 16 километрах от современного Кемерова, появился 

Верхотомский острог. Постепенно казаки осваивали и соседнюю территорию. 

Заимка одного из них по фамилии Комаров находилась на границе нынешних 

Кировского и Рудничного районов. Именно здесь впоследствии появилась 

деревня Комарово, давшая, на мой взгляд, изменённое со временем название 

нашему городу. А на другом берегу реки была деревня Щеглово, которую 18 

сентября 1698 года отметил на новой карте Сибири тобольский картограф Семён 

Ремизов… 

Подобных познавательных фактов Владимир Александрович всегда сообщал 

довольно много. Поэтому послушать замечательные истории о родном городе 

приходило огромное количество читателей библиотек, больших и маленьких 

горожан. Казалось, он знал всё о каждой городской улице и каждом переулке. И 

как тут было не полюбопытствовать?! 

– До 1968 года на месте областной филармонии стоял дом Ивана Гавриловича 

Щеглова, одного из потомков старожильческого рода. К сожалению, дом снесли, 

когда начали готовить площадку для возведения учреждения культуры. Здесь же 

появились первые улицы: Щегловская (ныне Мичурина); Никольская (Советский 

проспект), названная в честь Никольской церкви, стоявшей на месте гостевого 

дома обладминистрации, а народное название этой улицы – Скотопрогонная, ведь 

по ней гнали скот на заливные луга, которые начинались в районе «Карболита»; 
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была улица Базарная (ныне Красная) – от неё до современной улицы 50 лет 

Октября тянулся большой базар… 

Дополнением к рассказам Владимира Александровича становились 

видеоматериалы, выставка книг и периодики под общим названием «Кемерово, 

который мы не знаем». 

Многие из своих публичных и печатных выступлений он сопровождал рефреном 

«Кемерово может стать городом-музеем». В противоположность суровому 

древнеримскому сенатору Катону Старшему, прославившемуся тем, что каждую 

свою речь на заседаниях сената завершал одной и той же фразой: «А кроме того, 

я думаю, что Карфаген должен быть разрушен!», – рефрен Сухацкого исполнен 

позитива и надежд на светлое будущее родного края. Логика проста и надёжна. 

– У каждого города есть своя история, – неустанно подчёркивал он. –  Это значит, 

что он может быть привлекателен для туристов. И мировой опыт тому 

подтверждение. В Ярославской области есть небольшой город Мышкин. В нём 

живут около 5,7 тысячи человек. Но каждый год туда приезжают 140 тысяч 

туристов! Когда-то местный краевед придумал открыть в нём Музей мыши, 

единственный в мире. Или ещё пример: в Австралии есть город Виттен. Когда-то 

там добывали асбест. Промышленность практически уничтожила этот город, жить 

в нём стало опасно. Теперь он больше похож на пустыню. Но со всех концов мира 

туда едут туристы, чтобы посмотреть на «мёртвый город». 

В Кемерове тоже есть «несколько «фишек» в истории», уверен Сухацкий, которые 

могут быть привлекательны для туристов. 

– Во-первых, город считается столицей шахтёрского края, но в черте города нет 

ни одной шахты. Просто угольная промышленность стала частью нашей истории. 

Её нужно использовать для создания исторических достопримечательностей. 

Например, в штате Вирджиния, в городе Покахонтас, на месте прежних шахт 

открыли национальный исторический парк. С одной стороны, это музей горной 

промышленности. С другой стороны, там есть леса, горы. В этом городе живут 440 

человек, а посещает его миллион туристов! Приезжают, чтобы покататься на 

велосипедах, байдарках, просто хорошо отдохнуть. А в Германии на шахте 

Динслакене, возле Дюссельдорфа, открыли лесопитомник, где выращивают иву и 

тополь для биомассы. В Голландии же в старых штреках оборудовали 

специальные дорожки для экскурсий на велосипедах. 

Нам тоже можно было бы создать свой национальный исторический парк от 

Томска и вверх по Томи. Он бы захватил остроги, Томскую Писаницу, Горелую Гору 

и продолжался до самого Новокузнецка. По сути, наша история похожа с Диким 

Западом: освоение Сибири, столкновения с местными жителями, телеутами и 

шорцами. На этом тоже можно сыграть. Восстановить всё это, думаю, не будет 

слишком дорого… 

Какие-то мечты Владимира сегодня претворяются в жизнь. Например, он 

предполагал создание в столице Кузбасса Музея угля. Сегодня такой музей 

появился на карте города и начал развиваться. Реализована другая его мечта: 

здание конторы Копикуза (Копикуз – это Акционерное франко-немецко-
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бельгийское общество Кузнецких каменноугольных копей, учреждено в 1912 году, 

располагалось на территории нынешнего Кемерова, имело право на монопольную 

разработку ряда угольных месторождений в Сибири. Национализировано в 

феврале 1920 года) муниципальные власти Кемерова выкупили у частного лица и 

передали на баланс музея «Красная Горка». 

Будем надеяться, что претворятся в жизнь и другие его предложения. Допустим, 

тот же самый день рождения Кемерова заслуживает более глубокого изучения и 

переосмысления. Владимир Александрович безо всяких обиняков настаивал на 

этом: 

«Большинство городов ведёт свою историю с момента первого упоминания. 

Никто, например, не спорит с тем, что Москве больше 800 лет, потому что её 

впервые упомянули в Ипатьевской летописи от 1147 года. Это и есть официальная 

дата основания города. Новокузнецк (в прошлом Кузнецкий острог) отмечает 400-

летие, Мариинску (в прошлом село Кийское) – 320. И только Кемерово не знает, 

сколько ему лет на самом деле. В мае 1918 года Совет рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов решил преобразовать село в город Щегловск. Теперь все 

знают Кемерово как «город, рождённый Октябрём». И не берут во внимание, что 

на чертеже Ремезова Щеглово было упомянуто ещё в 1698 году. Если мы берём 

за основу первое упоминание о нём на карте Ремезова, получается, мы на пять 

лет старше Санкт-Петербурга. Споры не утихают до сих пор. Хотя нынешнее 

руководство уже признаёт, что на самом деле город у нас не такой молодой, как 

принято считать. По сути, в этом (2018-м) году мы отмечаем столетие городского 

статуса. Это как человеку вместо дня рождения отмечать день получения 

паспорта...». 

Повторю, что я полностью согласен с этой железной логикой! 

Надо обязательно отметить ещё одну черту характера нашего героя: он был 

горячим спорщиком. Если был в чём-то уверен, мог доказывать свою правоту на 

любом уровне – прямо и без обиняков, без скидок на должности и авторитеты. 

Примеров тому немало. Вот один из них. Осенью 2020 года, когда полным ходом 

шла подготовка к так называемому 300-летию Кузбасса, У Владимира 

Александровича родилась идея родилась идея создать в Кемерове исторический 

парк на правом берегу Томи. Но в высоких кабинетах, заявил позднее Сухацкий, 

«превратили проект в полное безобразие». 

«Моя идея заключалась в том, чтобы по типу московского сделать второе 

«Зарядье», но на берегу Томи в Кемерове: открыть музей истории угля в бывшей 

конторе Копикуза, разбить рельефный ландшафтный парк на пустыре между 

основным зданием музея «Красная горка» и конторой Копикуза. Пустырь занимает 

15 гектаров, он был бы даже больше московского «Зарядья». Можно было 

перенести туда горношахтную технику, которая сейчас находится на территории 

«Красной горки». Также я думал о создании «золотого пояса Кузбасса», который 

бы объединил музей-заповедник «Томскую писаницу», Верхотомский острог, 

Волковскую гору, новый парк, музей «Красная горка», памятник Эрнста 

Неизвестного и Рудничный бор. Но предложенный властями проект оставляет 

много вопросов, – делился он своей тревогой в одной из публикаций в сетевом 
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издании «ФедералПресс» («ФП», 24.11.2020; 

https://fedpress.ru/news/42/society/2626172). – Не ясно, какую именно канатную 

дорогу: в бор или в промзону коксохимического завода, – собираются 

восстанавливать власти… 

Также я категорически против установления скульптуры Варвары в бору, освоения 

территории Рудничного бора и восстановления канатной дороги туда, потому что 

это вызовет нашествие людей. Они погубят бор. Идея восстановить дорогу на 

коксохим хороша. Это интересно и любопытно. Хорошо было бы восстановить 

деревянную лестницу – спуск к реке. То, что называют Серебряным ручьём и чуть 

ли не достопримечательностью Кемерова, фактически канализационный сток». 

Владимир Сухацкий считает, что к 300-летию промышленного Кузбасса 

региональные и муниципальные власти не смогут реализовать свой проект: 

реконструкция школы ван Лохема и канатной дороги, – это дорого и долго. 

Поэтому к юбилею, скорее всего, откроют несколько экспозиций в конторе 

Копикуза и отсыплют дорогу: 

«Я не против исторического парка, но вот каким он будет? Проект вызывает 

опасения и рефлексию. Поэтому я и мои коллеги-экологи настороже. Я хотел бы 

конкретики: дорожную карту реализации проекта, знать источники и объёмы 

финансирования, хотел диалога с общественностью. В конце концов парк-то 

делают для людей». 

Хочу напомнить, что Владимир Александрович несколько лет являлся членом 

кемеровской городской комиссии по топонимике. И не было случая, чтобы на 

заседании этого уважаемого органа он отсиделся и не взял слова. Он не без 

основания считал, что власти должны активнее привлекать мнение рядовых 

кемеровчан к вопросам формирования облика города. 

– Принимая во внимание историю Кемерова, я бы говорил не о памятниках, а об 

уличной скульптуре, – откровенно делился член комиссии Сухацкий своими 

размышлениями в одном из интервью. – Я бы не делал непонятных «модниц», 

авангардных арт-объектов «Он и Она» и уж точно не ставил железных уродцев 

под табличками «подарок городу на 100-летие». Уместно вспомнить историческое 

прошлое Кемерова и сделать жанровые сценки из жизни села Щеглово. 

Например, можно воссоздать купцов и купчих знаменитого на всю Сибирь 

Щегловского базара. И тогда не возникнет вопрос: зачем здесь это стоит? В 

Мариинске, например, совершенно справедливо стоит памятник Картошке в честь 

мирового рекорда жителей по сбору картофеля в 1942 году. Вопросов нет… Хочу 

сразу подчеркнуть: я не против слоников, пингвинов и рыбок. Я за то, чтобы их не 

называли памятниками, чтобы они не были достопримечательностью города. 

Самое точное название таким объектам дал в середине прошлого века 

кемеровский летописец Иван Балибалов – «уличное украшение» и не более. 

Как остановить поток банальщины, от которой люди стали уставать? Все эти 

слоники со скворечниками появляются от незнания истории родного города или её 

искажения. Это первая ошибка. Власти не хотят общаться с горожанами. В 

результате во дворах появляются убогие скворечники, на улицах – безобразные 
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памятники, а на бетонных клумбах искусственные кипарисы. Город теряет своё 

лицо, а жители – историю. Жаль… 

По мнению краеведа, областной столице катастрофически не везёт с сохранением 

культурного и исторического наследия. Например, уже сказано, что ещё при 

советской власти снесли домик Щегловых, который находился в районе 

филармонии, пообещав его просто перенести в район Искитимки и сделать там 

музей… Ни музея, ни домика, к сожалению, нет до сих пор. 

«Раз уж мы утратили это и не пытаемся восстановить, то можно хотя бы сохранить 

то, что мы имеем сегодня! Например, «Маленькая Голландия» постепенно 

превращается в руины, зарастает бурьяном. А ведь это уникальное место, оно 

показывает переходный период становления города из села. Во всём мире есть 

понимание, что свою историю нужно беречь, поэтому там хранят историческое 

наследие и «монетизируют» его. Именно история делает город городом. У 

Кемерова, выходит, нет истории… Потому что даже её остатки беспощадно 

уничтожают», – публично возмущался Владимир Сухацкий. 

 

9. 

Его уход из жизни 1 апреля 2023 года для меня стал ужасной и неожиданной 

информацией. Для многих коллег, друзей, почитателей его таланта она стала 

настоящим шоком. Казалось, энергичному, активному Владимиру Александровичу 

износа не будет. А он тяжело болел, но жаловаться не любил… 

«Очень жаль! – прочитал в социальных сетях. – Ещё столько городских дорог с его 

экскурсиями не пройдено, столько лекций не прослушано…». 

Это так… Что ушло – не вернёшь. Однако, подумалось, Сухацкий был не только 

журналистом радио и телевидения, сценаристом и режиссёром документальных 

фильмов. Он ещё очень много писал. После него остались многочисленные 

публицистические заметки, очерки, статьи, переводы, которые, при желании, 

можно отыскать в подшивках областных, городских и районных газет Кузбасса, 

журнале «Огни Кузбасса», альманахе «Красная Горка», в федеральных и 

зарубежных изданиях. 

Кроме всего прочего, Владимир – автор историко-публицистических книг. В их 

числе книги «Странный Кемерово» (2016), «Кемерово исторический и 

туристический» (2018), пьеса «Tovarisch курьер». 

О Кемерове часто говорят как о городе химиков или угольщиков, дальше подобных 

ярлыков дело не идёт. А если хочется узнать о городе больше, то сталкиваешься 

с другой проблемой – отсутствием интересной справочной литературы. Это и 

подтолкнуло Владимира Сухацкого выпустить книгу «Странный Кемерово», 

которая представляет собой сборник исторических очерков, написанных в разное 

время, в них – события и курьёзы советского прошлого столицы Кузбасса. На 

страницах «Странного Кемерово» нет энциклопедических справок. Вместе с тем, 

для читателя здесь – только яркие зарисовки из повседневной жизни кемеровчан 

тех лет со всеми странностями и казусами, более 110 исторических фотоснимков. 
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«Меня всегда интересовала история Кемерова. Я пытался найти какие-либо 

занимательные книжки на эту тему, но в основном попадалась… 

документалистика, – объяснял он эту свою работу. – Я бы очень хотел увидеть 

человека, которому интересно читать скучные отчёты и прочую «официалку». В 

основном пишут о роли партии, а эта информация не раскрывает истории города 

как таковой». 

В результате у него получился необычный путеводитель по Кемерову – 

исторический и туристический. В книге – о главных кемеровских 

достопримечательностях, его реальном возрасте, жителях и полезная 

информация о гостиницах, кафе и ресторанах, которая пригодится каждому 

путешественнику. 

– Если путеводителя нет, то и города тоже – это населённый пункт, в котором 

нечего посмотреть и показать. Когда у города есть интересная, пёстрая, 

парадоксальная история, то без путеводителя не обойтись! – говорил Владимир 

Сухацкий на презентации издания. 

– Очень много среди кемеровчан тех, кто любит город. Есть и те, кто родились не 

здесь, приехали и стали жить, становясь коренными кемеровчанами. Потому что 

влюбляются в улицы и людей, влюбляются в ту атмосферу, которая есть у нас в 

городе. И сегодняшнее событие является историческим, – отмечал на этом же 

мероприятии мэр Кемерова того периода Илья Владимирович Середюк. – 

Путеводитель исходит от сердца и таланта влюблённого в Кемерово Владимира 

Сухацкого. Он и журналист, и историк, и искусствовед, а теперь ещё и экскурсовод. 

К своему путеводителю он шёл долгие годы, выверял его. Владимир посетил 

много стран и может сравнить города друг с другом. И он прав, если говорит, что 

город без путеводителя – не город. 

Конечно же, в книге обязательное место нашлось и рассказу о кузбасских 

колонистах. Эту тему Владимир продолжал разрабатывать до последних дней. В 

связи с этим, Сухацкий пригласил на презентацию книги одного удивительного 

кемеровчанина – Доминика Тэса и представил его: 

– Мы помним, что первыми иностранными колонистами в Кемерове были 

французы, нанятые Копикузом. Он же был франко-бельгийской компанией. 

Поначалу там преобладал иностранный капитал. Позже, в 20-е годы, были 

АИКовцы: американцы, финны, шведы, голландцы. Для них этот город был чем-то 

вроде земли надежды, где они хотели найти своё счастье. Спустя 90 лет в 

Кемерово приехал подданный королевства Бельгия Доминик Тэс. Именно в 

Кемерове он нашёл свою Надежду – очаровательную кемеровчанку, которая стала 

его отдушиной. Вместе они открыли кафе «Бельгия», очень популярное место… 

Упомяну ещё одну книгу В. А. Сухацкого: «Неизвестный Кемерово». Помимо 

большого количества фотодокументов книга содержит уникальные текстовые 

материалы, немалая часть которых собрана в западных архивах. Это и письма 

колонистов-иностранцев своим друзьям и родственникам, и выступления 

руководителей АИК «Кузбасс», и другие разнообразные документы, и записи 

«летописцев жизни, мечтателей и строителей «Города Солнца» в Сибири Анны 

Прейкшас и Рут Кеннел, документы руководителя АИК Себальда Рутгерса. В 
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«Неизвестном Кемерово» автор открывает нынешним кемеровчанам «новое 

старое» города. 

На это необычное издание обратил внимание и известный литературный критик, 

книголюб Валерий Андреевич Плющев. «Что в имени тебе твоём?..» – так названа 

его рецензия («Огни Кузбасса», № 1, 2017): 

«…Вы хотите подробно узнать, какие продукты употребляли наши 

предшественники и как они их готовили? Значит, вам сюда, на страницы 

«Странного Кемерова», в отрывающий книгу и занимающий чуть не треть её 

объёма очерк «Чем богаты, тем и рады». А какие разделы завлекающие: «Кухня 

щегловских крестьян», следом «Кухня щегловских пролетариев». Ну и, конечно, 

есть страницы об «американской» кухне – разноплемённые колонисты из АИК 

тоже не духом святым питались, а аборигены умудрялись перенимать диковинные 

рецепты у пришлых. 

Вот закавыченная глава «Маруся отравилась» – это о начале тридцатых, когда 

коллективизация гордо зашагала по стране, обернувшись голодом в разных 

регионах. Всё-таки в Кемерове жители не пухли от недоедания – промышленный 

город имел очень серьёзное значение для государства, рабочих необходимо было 

кормить, пусть даже по минимуму. Но кто же там отравился? Автор пишет: 

«Имелось три сорта конской колбасы, которым народ дал непочтительные 

названия: «Конница Будённого» (последствия применения ясны любому – В. П.), 

«Собачья радость» (тоже понятно, что радость только для четвероногих друзей – 

В. П.) и «Маруся отравилась». Несколькими строчками ниже разъяснение: «Её 

готовили из ливера, кишок, хрящей, кожи». И тут же напоминается, что в те годы 

довольно часто распевалась популярная дореволюционная песенка об 

отравившейся Марусе. Люди вложили смысл в причину её «отравы» – конская 

кемеровская колбаса. 

А уже через пять лет, в 1939 году в Кемерово, между прочим, выпускалось 44 вида 

колбасных изделий! 

Исследование «стола» кемеровчан доводится до нашего времени; и дефицит на 

продукты питания излёта советского времени анализируется, и относительно 

благополучные продовольственные времена, и трудности военного времени, и 

ресторанная кухня, и домашняя – самое ценное, что читатель узнаёт «что почём» 

было в разные годы. Автор книги, как представляется, прочитал-просмотрел кучу 

архивных материалов, старых газет и журналов, прослушал огромное количество 

рассказов поживших людей об их прошлом, чтобы щедро поделиться с нами, 

обобщив монбланы собранной информации. 

…Через питание автор книги играючи переходит на нравы, поведение и поступки 

горожан. Как вы думаете, люди с удовольствием воспринимали передававшиеся 

с языка на язык рассказики о существовании продовольственных карточек 1-го 

типа, были и такие, и совсем не так давно, по которым обладатели – 

представители номенклатуры – получали продовольственные товары, включая 

заморские съестные чудеса, по минимальным, часто символическим ценам? Это 

вряд ли... 
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Ну а мичуринские эпопеи в нашем городе, по сути, начались ещё с Автономной 

индустриальной колонии «Кузбасс». Ведь это иностранцы показали местным, что 

можно выращивать экзотические овощи и фрукты при нашем климате. Их 

последователи до сих пор радуют причастных кемеровчан разновкусием и 

разноплодием, совместно с домашними винами – всё производится из 

выращенного в Сибири, между прочим. Государству остаётся только не жадничать 

с землёй. А то, помните, выкопали откуда-то норму – 3 сотки в руки и домик 

скворечного типа, дескать, выращивайте, кормите себя. В книге приводится 

любопытная статистика: в 1996 году, когда рынок благополучно схоронил 

продуктовый дефицит, 65% семей в областном центре всё-таки продолжали 

питаться картошкой с личного подсобного хозяйства, 54% выращивали овощи в 

мичуринских садах и огородах. Этакие «городские крестьяне». 

…Хорошо, когда так вкусно повествуется: «В домовой кухне от ресторана «Волна» 

пекли потрясающую сдобу, которую покупатели обычно съедали тут же, «не 

отходя от кассы», настолько вкусной она была». Или ещё: «...Кемеровский 

хлебокомбинат в 1939 году вырабатывал: «всевозможные пряничные изделия, 

баранки разных сортов, сушки, бублики, печенье разное. Булочные изделия: 

сайки, халы, дынки, венские торты, кексы, пирожные». Кто бы объяснил мне, что 

за дивность эти «халы» и «дынки»? Кстати, автор упоминает и такие кушанья, как 

«няня», «сальник», «сальтисон», «калья». Не знаю, не едал. А Сухацкий 

утверждает, что бабушки такое готовили... 

А потом пришла «кухня развитого социализма», о чём тоже рассказывается, и 

перестроечные нормы отпуска продуктов в магазинах – ничего не забывает автор 

«Странного Кемерова». 

Между прочим, Сухацкий даёт возможность погордиться аборигенам Кузбасса, 

ведь именно отсюда пошла полторы тысячи лет назад гречиха (ну, кто же не едал 

гречневую кашу!) – дикорос, ставший почитаемой русским народом зерновой 

культурой. 

…Можно узнать о Себальде Рутгерсе – голландском коммунисте, который привёз 

насельников-иностранцев на правый берег Томи, что в Кемерове… Или узнать о 

судьбе убеждённого анархиста из США Билла Хейвуда, вырвавшегося из 

американской тюрьмы и оказавшегося в Шегловске. А о Рут Кеннел разве не 

любопытно прочитать? О её отношениях с писателем Драйзером, о повести 

«Товарищ Костыль», уже написанной ею и явленной не так давно местному 

читателю во вполне приличном переводе с английского… 

…Кстати, автор объясняет, почему такой заголовок у его труда: «Странный 

Кемерово». Читайте и узнаете. Завидую тем, кто будет знакомиться с этой 

любопытной книгой в первый раз». 

А вот найти эту книгу, чтобы прочесть, не так-то просто. Её тираж – всего 200 

экземпляров… Впрочем, есть же библиотеки, наконец, где сберегают для 

любознательного читателя этот бесценный труд. 

Ещё об одной работе Владимира Александровича нельзя не рассказать. На этот 

раз – о театральной. 10 февраля 2012 года в кемеровском Театре для детей и 
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молодёжи прошла необычная премьера – давали спектакль «Tovarisch курьер». А 

автор этой пьесы – Владимир Сухацкий. 

Она написана по мотивам приключенческой повести «Товарищ Костыль» 

американской писательницы (автора нескольких детских книжек), о которой уже 

упоминали, Рут Эпперсон Кеннелл. Её повесть в 2008 году издана в Кемерове на 

русском языке. Кстати, на русский её перевели наш журналист и краевед 

Владимир Сухацкий и переводчик Сергей Сафронов. 

«Tovarisch курьер» – это история о дружбе двух ребят, один из которых русский 

беспризорник Володя, а другой американский мальчик Дэвид, вместе с 

родителями приехавший из Америки в Кузбасс в 20-е годы прошлого века. 

Приключенческая литературная история имеет реальную основу. И ребята, и 

многие другие персонажи списаны с людей, действительно работавших когда-то 

на руднике в Кузбассе. Для пытливого читателя это ещё и хроника жизни 

Щегловска (Кемерова) начала 20-х годов прошлого века. Из неё можно узнать, как 

открывали коксохимический завод, чем торговали на рынке, во что одевались. 

Премьеру спектакля посетили ученики школ Кемерова, многие из которых 

впервые смогли увидеть кадры кинохроники и фотографии тех времён, окунуться 

в атмосферу жизни нашего города начала прошлого века, когда на берегах Томи 

ещё только всё начиналось. 

Чтобы лучше понять «круто замешенное» сценическое действо, обратимся к 

рецензенту Ольге Штраус («Товарищеская игра с историей», «Кузбасс», 24 апреля 

2012): 

«…Инсценировкой повести работа Сухацкого не ограничилась. Он насытил 

драматургический материал документальными воспоминаниями колонистов, 

архивными изысканиями, редкими фото- и киноматериалами. В результате 

получилось довольно необычное, запоминающееся действо, которое трогает 

душу и завораживает взгляд. 

…С одной стороны – это просто шикарное зрелище. Замечательная работа 

художника-постановщика (Светлана Нестерова) и художника по свету (Александр 

Брегеда) явила нам полное представление о том, как столкнулись тут, на берегах 

Томи, в 20-х годах прошлого века «два мира – два образа жизни»: мир 

крестьянской Руси и индустриального Запада. Разные моды, разные уклады 

жизни, разные представления о веселье, праздниках, гигиене, лакомствах – всё 

это показано выразительно и смачно. Причём показано не столько на уровне 

текста, сколько на уровне бессловесных этюдов. Вот сцена фотографирования на 

пристани, вот базарная торговля на площади, вот некая щеголиха из Щегловска 

(Наталья Ущеко) демонстрирует товаркам «шерстяные трусы, как у американок, 

которые сама себе связала» – и горячему любопытству, равно как и глумливому 

хохоту, нет предела. 

Замечательный приём используется в этом спектакле: колонисты-АИКовцы 

сначала появляются тёмными силуэтами, за экраном, как фигурки в театре теней. 

Потом они растут в размере, увеличиваются и вдруг – раз! – являются с экрана на 

сцену «живьём», во всём своём импортном великолепии. В коротких штанах на 
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манжетах, в забавных шляпках, в невиданных комбинезонах… А если ещё учесть, 

что на этом экране время от времени проецируются кадры документальной 

кинохроники или фотографии Красной горки начала 20-х, то и вовсе рождается 

странное чувство: всё, что происходит сейчас здесь, на сцене, – не выдумка 

авторов. Это работа настоящей машины времени, каким-то чудом перенёсшей нас 

на 90 лет назад, но оставившей в том самом месте, где мы сегодня находимся… 

Кстати, смесь теневого театра и живого плана – это, пожалуй, вообще самая 

сильная сторона нового спектакля. Она – как очевидная метафора – показывает 

нам, как столкнулись и стали причудливо переплетаться «свои» и «чужие» быт и 

нравы. Понятно, в спектакле есть и любовь (между американским инженером-

изобретателем Джоном Эллисоном (Максим Голубцов) и секретаршей рудника 

Верой Егоровой (Елена Миллер). Есть горячая подростковая дружба: русский 

беспризорник Володя (Алексей Морозов), потерявший ногу в своих «паровозных» 

скитаниях, и его сверстник Дэвид, сын главного инженера рудника Пламмера 

(Александр Акимов), действительно стали «неразлейвода». 

Не зря в США, после выхода книжки «Товарищ Костыль», их стали уподоблять 

героям Марка Твена и даже называли «Том Сойер и Гекльберри Финн на берегах 

Томи». Есть в спектакле и детективная интрига (мальчишки пытаются распутать 

преступления расхитителей из партийно-хозяйственной элиты и едва не гибнут 

сами). 

…Порой создаётся впечатление, что перед нами – не цельное действие, а набор 

мемуарных «случаев из жизни», бытовых зарисовок, которые удержала людская 

память или зафиксировали сухие исторические документы. При этом 

замечательно то упоение, с каким артисты пытаются воскресить, оживить для нас 

«давнопрошедшее», из которого все мы (в буквальном смысле!) вышли…». 

Для Сухацкого эта постановка имела особое значение. Поэтому лучше всего 

передать детали этого немаловажного эпизода творчества нашего героя устами 

Светланы Осиповой, бывшего режиссёра и продюсера Кемеровского театра для 

детей и молодёжи: 

«…Мы встретились с Сухацким в кемеровском парке «Антошка» и он рассказал и 

про свою работу в музее «Красная Горка», и про то, что написал пьесу и хотел бы, 

чтобы её поставили в нашем театре. Мне понравилась идея сделать спектакль, я 

увидела, как это можно воплотить, и написала режиссёрскую экспликацию... Это 

была пьеса об американцах, приехавших восстанавливать разрушенную 

гражданской войной Сибирь. 

Я помню, как мы творчески спорили – так что: американцы в итоге спасали 

Кузбасс, а русские его разваливали и разворовывали? И он объяснял молодым 

актёрам, что пьеса, по сути, не про это – про то, как люди в Америке поддерживали 

идеи коммунизма и ехали чёрт знает куда, чтобы действительно строить и 

помогать. Вопрос в другом: как и чем потом это для многих обернулось в 1939 

году? 

Спектакль увидел свет... К его премьере готовились основательно. Владимир 

Александрович очень поддерживал и верил в меня. Ему было интересно, он 
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находил время и приходил на репетиции, чтобы донести до актёров дух того 

времени, потому что у меня это получалось плохо. 

Просуществовал спектакль недолго... У театра был свой репертуар. Более 

интересный, понятный и более драматургичный. Мы переживали с Владимиром 

Александровичем, потому что уж кто-кто, а он, пожалуй, один из немногих, кто 

хотел не просто писать про историю Кемерова, а кричать про неё. Сейчас модно 

говорить про патриотизм. Пожалуй, он был от слова «настоящий», а не потому, 

что это нынче в тренде»… 

Вместе с тем, «строгая» областная газета отмечает, что, «если к спектаклю 

подходить с позиций чисто театральных – очевидной станет его главная беда: 

литературная слабость драматического материала. Но в том-то и дело, что 

оценивать его только с таких позиций не хочется! Да и не надо». 

Однако, уверен, в этой пьесе и есть весь Владимир Александрович Сухацкий с его 

накопленной колоссальной массой знаний – об АИКе в целом и его обитателях в 

частности – и желанием донести, передать эти знания нынешним поколениям 

кузбассовцев. Только тогда, по его мнению, течение истории будет цельным и 

непрерывным, не развалится на куски и кусочки бессвязных фактов. Это как всё 

та же история с днём рождения Кемерова: тех, кто жил в этом поселении до 1918 

года, взяли и «отрезали», будто их и не было, будто не они несколько столетий 

назад зародили здесь жизнь, которая медленно и постепенно «переросла» в 

сегодняшний день нашего любимого города… 

Сухацкий с этим смириться так и не смог до самого последнего. 

 

*** 

Кажется, о Владимире Сухацком, его жизни, работе, заслугах сказано почти всё. 

Между тем, вспомнилось ещё, что он лауреат премии Кузбасса (2013), премии 

имени И. А. Балибалова – за лучшую публикацию по краеведению. Того самого 

Ивана Алексеевича Балибалова, журналиста и краеведа, которого в 50-70-е годы 

прошлого века тоже называли летописцем Кемерова. Его книга «Кемерово» 

переиздавалась не менее пяти раз. Безусловно, Владимир Александрович 

внимательно её читал, а, значит, и учился по ней основам краеведения. 

Ещё об одном кемеровском краеведе, литераторе, оставившем заметный след в 

жизни Сухацкого, нельзя не вспомнить, справедливости ради: это Геннадий 

Евлампиевич Юров. 

«Я не был близко знаком с Геннадием Юровым, о чём спустя год после кончины 

литератора, очень жалею.  Всего несколько встреч, телефонных разговоров, пара 

интервью для документальных фильмов», – признавался наш герой в очерке 

«Геннадий Юров. Каким я его знал» («Огни Кузбасса», 2017 год. Выпуск № 6). 

«…С начала 90-х и до 2000-х годов наши пути с Г. Юровым не пересекались. Но 

однажды у меня в руках случайно оказались несколько номеров альманаха 

«Красная горка», о котором раньше я ничего не слышал… Один из номеров 

альманаха сразу привлёк моё внимание. На обложке значилась главная тема 
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выпуска «Окно в Нидерланды».  «Ничего себе, – подумал я. – В кои-то веки 

кузбасским шахтёрам захотелось «в Европу прорубить окно»?! 

Открыв книжку, увидел среди авторов имена голландских историков архитектуры, 

которых я очень хорошо знал. Это были – Ян Молема, Иван Невзгодин, 

Рудольфина Еггинк. Доктор Еггинк являлась другом нашей семьи. Наведываясь в 

Кемерово, Рудольфина останавливалась у меня дома. А голландского 

профессора Ивана Невзгодина я знал ещё тогда, когда он был студентом 

Новосибирской архитектурной академии. 

Практически весь номер был посвящён деятельности голландских специалистов, 

которые работали в 20-е годы в Кемерове, будучи членами Автономной 

индустриальной колонии «Кузбасс» (АИК). В то время я уже был заядлым 

«АИКоведом» и поэтому появление в местной печати статей голландских 

исследователей показалось мне событием знаковым и неординарным. 

Захотелось узнать: «Кто же решился на публикацию «иностранщины»? Кто такой 

смелый? Кто главный редактор альманаха»? 

Каково же было моё удивление, когда увидел фамилию – Г. Е. Юров! 

Прошло ещё несколько лет. Как-то раз во Дворце шахтёров проходило какое-то 

важное мероприятие, посвящённое истории АИКа. Среди приглашённых были 

главный редактор альманаха Геннадий Юров и автор этих строк. Поздоровались 

издалека, обменявшись кивками, а в перерыве вышли на улицу покурить. 

Поговорили ни о чём – то да сё. 

Не знаю, почему, но я вдруг спросил: «А чего это вы вдруг про сибирских 

голландцев стали писать?». 

Поэт сразу насупился. 

– А ты против Рутгерса что-то имеешь? 

– Я – никогда! Для меня Рутгерс – святой человек. Я, можно сказать, его апологет. 

– Кто-кто? 

– Это тот, кто – поклонник, защитник, приверженец... 

– Ну, тогда ладно, – снисходительно сказал литератор. 

У Юрова было своеобразное чувство юмора… В тот день наш перекур затянулся 

до вечера. Мы пропустили все пленарные заседания, болтая об истории Красной 

горки и её обитателях. Помнится, Г. Юров сказал: «Конечно, исторический центр 

земли Кузнецкой – Томская писаница. Но сакральным центром является Красная 

горка. Всё самое хорошее исходит от этого места». 

…За 13 лет Геннадий Юров издал 14 выпусков альманаха «Красная горка»… Если 

поставить эти толстые и тяжёлые журналы в ряд, то они смотрятся как 

многотомное собрание сочинений. Я бы назвал эту коллекцию Антологией 

историко-литературных произведений о Кемерове. Ну, а если отбросить в сторону 

все мои претензии и придирки к «юровскому» альманаху, я вынужден признать, 

что Г. Е. Юров создал уникальный краеведческий труд, составленный из ярких 

публицистических статей, интереснейших мемуаров, умных очерков, 

исчерпывающих информационных материалов. И в этом его огромная заслуга… 
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…Я отправил литератору рукопись книги, которую мы написали совместно с 

супругой, «Питание кемеровчан в ХХ веке». Отправил просто так, даже не на 

рецензию, а вроде как «для ознакомления». 

На следующий день, в 7 часов утра, раздался телефонный звонок. «Говорит Юров, 

– услышал я сипловатый голос. – Ночь не спал. Вкусная вещица получилась. Я 

только название предлагаю изменить. Сделай – «Чем богаты, тем и рады». Так 

точнее будет. Давай, я тебе рекомендацию в Союз писателей напишу. Тебя в два 

счёта примут». 

Название я поменял, а от рекомендации отказался. Я давно заметил: просто 

членство в каких-либо творческих союзах ума не прибавляет. Тем не менее, я 

воспринял слова Г. Юрова, как щедрый комплимент, о котором можно было только 

мечтать. 

…Лет пять назад, после презентации очередного выпуска альманаха, тогда ещё 

главный редактор, отозвал меня в сторонку. Вроде как – «покурить». 

«Есть у меня голубая мечта. Собрать бы все опубликованные статьи об истории 

Кемерова воедино и составить что-то типа хрестоматии. Можно в 2-3 томах. Я 

прям воочию вижу: это такие красивые-прекрасивые книжки. Ведь не один 

литератор или учёный-историк такую книжку не напишет, как написали сами 

кемеровчане. Я бы даже ради такого великого дела курить бы навсегда бросил, – 

сказал матёрый редактор и добавил, – ну, опять бы бросил». 

Таким я и запомнил этого многоуважаемого человека, литератора и гражданина, 

Геннадия Евлампиевича Юрова...». 

Может быть, и длинноватые получились заметки Сухацкого о Юрове. Но, не 

сомневаюсь, оно того стоит. Ведь, на мой взгляд, здесь не столько о Юрове, 

сколько о самом Сухацком. 

О его уважительном отношении к коллегам, об объективности человека, знающего 

себе цену и умеющего ценить, а не завидовать талантам и умению других. О 

широте его натуры и сердечности, если хотите… 

Сегодняшний Кемерово растёт стремительными темпами. Он всё сильнее 

отличается от небольшого промышленного посёлка, каким был раньше. 

Продолжает жить и развиваться, хоть в столице Кузбасса сегодня нет уже ни одной 

шахты. Город ищет другие пути и возможности для продолжения своей 

биографии… 

Только скоро ли найдётся человек, который сумеет полюбить наш город во всём 

его великолепии и во всех недостатках также, как любил его Владимир Сухацкий… 
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Валерий Немиров – журналист,  

пишущий «летопись современности» 

 

 

 

Творческий потенциал газетчика Валерия Немирова был настолько высок, что о 

нём знали не только в Новокузнецке, не только в Кузбассе, но и за пределами 

нашего региона. Особенности его беллетристики, его стиля изучала даже 

российская наука о журналистике.  

На бескрайних полях интернета удалось «откопать» исследование ныне доктора 

филологических наук, профессора, заведующей кафедрой русского языка и 

литературы Кузбасского педагогического института Кемеровского 

государственного университета Ирины Алексеевны Пушкарёвой. Для своей статьи 

«Категория пространства в художественно-публицистическом тексте (на 

материале городской газеты «Кузнецкий рабочий») она в качестве основных 

материалов для изыскания выбрала публикации в жанре так называемого 

«городского дневника», автором которых являлся журналист этой газеты В. А. 

Немиров.  

«Валерий Немиров, человек, любящий свой труд и «свою газету», работает в 

газете… с 26 августа 1990 года, по его словам, – «чёртову кучу лет», – пишет И. А. 
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Пушкарёва. – В месяц Валерий Анатольевич создает около 100 единиц материала 

и печатается под многочисленными псевдонимами (Савва Михайлов, Глеб 

Соколухин, Пека Дементьев, Калина Гречанинов, Добрыня Обломович, Никита 

Потогонов и др.».) («Вестник Челябинского государственного университета». 2012. 

№ 6 (260). Филология. Искусствоведение. Вып. 64. С. 104-109).  

Незаурядными историями о небывалой творческой «производительности труда» 

Немирова поделился ветеран журналистики Кузбасса, бывший обозреватель, 

заместитель главного редактора «Кузнецкого рабочего», близкий друг Валерия 

Михаил Гревнёв: 

«Году в 1988-м – в самый расцвет «горбачёвской перестройки» – мы с Валерой 

прочитали интервью с «крутым» западным журналистом, то ли европейским, то ли 

американским, из какой-то «крутой» газеты, типа, «Дейли телеграф» или «Нью-

Йорк Таймс». В числе прочего тот рассказал, как много ему приходится писать. И 

назвал цифру. А поскольку в газете всё измеряют количеством опубликованных 

слов, он назвал, сколько слов ему приходится выдавать в месяц.  

Нам стало интересно: а как же мы в сравнении с ними? Надо сказать, что Валера 

уже тогда писал не просто много, а очень много, ну, а я писал, скажем, достаточно 

много. И мы решили выяснить – каждый по своей подшивке газеты: сколько слов 

в неделю выдаём мы. Потом встретились через пару дней, сравнили наши 

подсчёты. В результате оказалось, что Валера тогда писал раза в полтора больше, 

чем западные журналисты. Я, правда, немного недотягивал, но процентов на 80 

приблизился к ним.  

Потом мы придумали: давай-ка, посмотрим, как мы выглядим в сравнении с 

писателем Львом Николаевичем Толстым… За основу взяли его 20-томное 

собрание сочинений – не академическое, конечно, которое содержит десятки 

авторских правок его произведений, а обычное издание. Через неделю снова 

встретились, и оказалось, что Валерка к тому времени – ему было тогда 34 года, 

из них он уже больше десяти лет проработал в газетах – уже близок к тому, чтобы 

перекрыть количество слов, которое Толстой написал. Я, правда, сочинял 

существенно меньше. 

Потом мы с Немировым долго смеялись над этим, говорили: нам бы ещё 

приблизиться к гениальности Льва Николаевича. Хотя, касаясь стиля, какого-то 

лингвистического чутья, должен отметить, – у Валеры всё это было на очень 

высоком уровне. Язык у него яркий, впечатляющий…».   

«Вольный стрелок», «в каждой бочке затычка», – так шутливо называл себя 

«субъект» этого исследования, являясь автором многих рубрик в «Кузнецком 

рабочем», таких как «Городской дневник», «Фотография», «Спорт», «Мой город», 

«Краеведение», «Окно в природу» – всего сразу и не вспомнишь.  

Даже знакомясь со списком этих рубрик, невольно проникаешься уважением к 

автору, который с помощью репортёрского таланта активно «внедрялся» в 

городскую жизнь, освещая её на газетных страницах, интересно и «вкусно» донося 

её до читателя, популяризируя городскую историю, новокузнецкую культуру, 

борясь за чистоту города в самом широком толковании значения этого слова. 
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И специалисты, и почитатели Немировского дара отмечали, что при чтении его 

публикаций автор воспринимается, как человек пытливый, остро чувствующий 

моральные проблемы Новокузнецка, любящий свой город и немало сделавший 

для того, чтобы тот стал красивей и уютней для жителей. 

Рассказывая сегодня о Валерии Анатольевиче, его большом вкладе в 

журналистику Кузбасса, ощущаешь горечь и грусть от того, что разговор этот – в 

прошедшем времени, что этого одарённого человека с нами больше нет… 

*** 

С одной стороны, Валерий Немиров был очень талантливым человеком, с другой, 

ему повезло с учителями. О некоторых из его наставников, об их влиянии на 

судьбу Валеры надо поведать подробнее.  

Коренной новокузнечанин, Валера родился 21 апреля 1954 года. После окончания 

средней школы выбрал дальнейшее обучение на факультете русского языка и 

литературы Новокузнецкого педагогического института.  

– Он сразу как-то по-особому выделился среди массы студентов-первокурсников, 

– вспоминает Нэлли Викторовна Орлова, кандидат филологических наук, 

почётный работник высшего профобразования России, работавшая в 1970-е годы 

старшим преподавателем, затем доцентом на кафедре русского языка, позже – 

деканом факультета русского языка и литературы НГПИ, член Союза журналистов 

России. – Его отличало трудолюбие, любознательность. Также он выделялся 

среди других ребят спокойной уверенностью, был несуетным, обстоятельным 

парнем. Не скрывал, что хочет стать газетчиком. Ярко выраженное языковое чутьё 

помогало ему постичь многие премудрости журналистики. Пока он учился на 

нашем факультете, писал небольшие статьи в студенческую газету. Сразу было 

заметно, что растёт талантливый человек.  

Диплом об окончании «педа» Валера получил в 1978-м. Потом была срочная 

служба в рядах Советской Армии. А после демобилизации он устроился в 

многотиражную газету «Металлург» Кузнецкого металлургического комбината.  

Издание в городе считалось самым уважаемым среди газет такого формата. 

Многотиражка выходила с 1937 года, имела хорошие традиции, была популярной 

на ведущем металлолитейном предприятии Сибири. Поэтому школа 

«Металлурга» сыграла серьёзную роль в становлении Немирова-журналиста.  

Его первое знакомство с большим производством, с людьми ведущего в 

Новокузнецке трудового коллектива, умение толково и доходчиво излагать 

сложные темы, не перевирая при этом фактов и имён, цифр и трудных 

наименований – это всё закладывалось в нём именно там. 

Валера как-то признавался, что поначалу внутреннее стеснение мешало общению 

с людьми, умению разговорить собеседника, вывести его на откровение. Но он 

боролся с этим, «выдавливая» из себя смущение, приобретая репортёрские 

навыки. 

Полученный опыт пригодился, когда он перешёл в газету «Сельская правда» 

Новокузнецкого района. Поскольку «Сельскую правду» возглавляла Анна 

Шибаева – одна из самых опытных редакторов районных газет той поры, – работу 
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здесь тоже можно рассматривать, как своеобразную подготовку будущего мастера 

городской журналистики к переходу в ведущее издание города, которое 

сотрудники редакции ласково именуют «Кузнечиком».  

Анна Александровна буквально жила газетой, настойчиво учила подчинённых 

профессиональным секретам, но и сама не ленилась учиться. Ей удалось создать 

мощный журналистский коллектив. Из-под её легкой руки вышло 11 редакторов 

городских и областных изданий, среди них были – Александр Трутнев, редактор 

газеты «Кузбасс», Евгений Богданов, редактор «Комсомольца Кузбасса» и 

«Кузнецкого края». Нынешний редактор газеты «Кузнецкий рабочий» Вадим 

Речицкий тоже начинал в «Сельской правде».  

Под крылом «Сельской правды» собралась целая плеяда молодых и горячих, тех, 

кто потом стал журналистом из первого ряда. Среди них Виктор Кунгурцев, 

замредактора «Кузнецкого рабочего», Маргарита Стахович, Борис Химич, Татьяна 

Негода и другие. 

Хорошую школу Шибаевой прошёл и Валерий Немиров. Кстати, в 1983-м Валеру 

приняли в Союз журналистов СССР, чем он не без основания гордился, ведь это 

уже чего-то стоило!  

В «Кузнецкий рабочий» – одно из старейших и самых тиражных городских изданий 

за Уралом – попасть было непросто. Валерия пригласил сюда на работу 

известный среди журналистов и партработников Кемеровской области, опытный 

редактор газеты Анатолий Никифорович Сосимович. Он возглавлял «Кузнецкий 

рабочий» с 1970 года. Под руководством этого требовательного, хорошо 

разбирающегося в творческих кадрах редактора газета поднялась на очень 

высокий уровень в стране среди изданий такого статуса. При нём в 1981 году 

«Кузнецкий рабочий» был награждён орденом «Знак Почёта». Было время, когда 

разовый тираж газеты превышал 176 тысяч экземпляров!  

Попасть в эту редакцию всегда считалось престижным делом. Хотя, и до 

зачисления в штат публикации Немирова не раз печатались на его страницах. Но 

именно А. Н. Сосимович поверил в будущую звезду журналистики города и принял 

его в состав «Кузнечика».  

Так для Немирова началась новая жизнь, её темп трудно сравнить с какой-либо 

другой работой.  

Кто работал в пятиразовой городской газете, знает, что значит настоящая 

потогонная система. Такая газета удивительно «прожорлива», требует от 

журналистов большой отдачи, означающей, что ежедневно надо сдавать в 

секретариат редакции не менее 200-300 строк различных материалов, заметок. 

Редактор же при этом требует от репортёров высокого качества статей и 

репортажей, глубины и основательного погружения в раскрываемую тему.  

Но работать в «Кузнецком рабочем» при редакторе А. Н. Сосимовиче очень 

интересно: именно при нём, как ни в одной другой редакции Кемеровской области, 

сталкиваются мнения и точки зрения пишущих и огромного числа читающих, 

«больших» и «малых» людей города, сами члены редакции и сотрудники имеют 

право на свои обоснованные точки зрения. В этой суматохе взглядов и событий, 
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по убеждению редактора, газета должна не просто регулярно выходить, но и 

привлекать к себе внимание своей независимой позицией, всегда быть на высоте. 

(Забегая вперёд, отмечу, что эти традиции продолжил и развил пришедший на 

смену А. Н. Сосимовичу Александр Геннадьевич Белокуров, который возглавлял 

газету в 1991–2007 годах, и затем – сменивший его редактор Вадим Олегович 

Речицкий). 

Адаптироваться к такой системе, вписаться в жёсткий и напряжённый 

редакционный ритм получается далеко не у всех. У Немирова – стало получаться: 

он с первых дней в «Кузнецком рабочем» сумел найти свои темы в большом 

городе, тем более что к этому времени уже считал журналистику своим 

призванием. Он никогда не отлынивал от заданий редакции и сам проявлял 

завидную инициативу.  

«Мне хотелось писать, – признавался он в одном из интервью. – Мне интересно 

всё. Я хочу понять и узнать, а потом интересно об этом рассказать. Но не учить и 

не назидать!» – таким он видел своё журналистское кредо. Иначе, по его мнению, 

не получится по-настоящему реализовать свой дар – «в немногих словах сказать 

очень много». 

Есть, думается, некие особенности репортёрского дарования, которые заложены 

в человеке с самого рождения, на генетическом, так сказать, уровне. У Немирова-

репортёра «это» было! И «это» стало проявляться буквально с первых недель его 

работы в городской газете. Появились свои «фишки» – то, чем он с самого начала 

оказался непохожим ни на кого другого. 

Лучше показать это на простом примере: спокойный или равнодушный человек 

молча добирается утром на работу. А вот идёт, скажем, на работу Валера и вдруг 

– скворца услышал... Прилетели! Или голуби в лужах уже купаются... Весна! Через 

час на редакторском столе короткая, мастерски исполненная, весенняя заметка, 

которая запросто украсит очередной газетный номер.   

Прошло не так много времени – и Немирова стали называть спецом городского 

репортажа, который, в отличие от других, умеет подмечать удивительное в 

обыденных вещах. И ещё одна особенность сразу была замечена: во всех его 

заметках-зарисовках-репортажах – столько любви к городу, к землякам!  

Скоро у него появляется «свой» читатель, который первым делом в газете ищет 

Валерины строчки, выходившие поначалу под рубрикой «Городской репортаж».  

Вообще-то эта рубрика появилась в газете в 1992-м. И первыми журналистами 

«Кузнечика», чьи материалы стали размещать под ней, были журналисты Т. 

Негода, Т. Минеева, Т. Шипилова. Их публикациями было сформировано правило, 

что именно образ Новокузнецка становится объединяющим началом для 

разнообразных городских репортажей, посвящённых изменениям в жизни 

современного города. 

Немирову эта газетная линия стала наиболее близка. В свои репортажи он 

включает элементы очерка и эссе, подмечает, анализирует, критикует и 

размышляет. Постепенно в его материалах формируются черты особого жанра – 

жанра городского дневника.  
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И в редакции решили: переименовать рубрику «Городской репортаж» в 

«Городской дневник». Это случилось в августе 2005 года. 

«Городской дневник» Валерий вёл долгие годы, в каждом субботнем номере 

выдавая на-гора очередную порцию заметок в свойственной только ему 

художественно-публицистической манере, отражающих авторские впечатления о 

жизни города за неделю.  

«Городской дневник», – отмечал сам автор, – это то личное, что сам пишешь... 

Понимание многих вещей должно сначала пройти через тебя». 

 

*** 

Сегодня исследователи занимаются изучением своеобразия журналистики 

Валерия Немирова: анализируют его «сочное слово», особенные образы, иронию 

и сарказм при описании недоработок городских служб и лёгкий юмор в адрес 

некоторых коллег, явно «перегнувших» или «пересластивших» в своих 

публикациях рассказ о каком-либо городском явлении.  

Яркая образность, компетентность – вот что отличает его публикации 1990-х – 

2000-х годов. И его вклад в нескончаемое, живое освещение событий, 

происходящих в жизни южной столицы Кузбасса, думаю, достоин новых научных 

постижений. Читателям же, между тем, очень импонирует неравнодушие автора, 

который откровенно делится с ними своими мыслями и чувствами.  

«Журналист, – подчёркивает Ирина Алексеевна Пушкарёва в уже названной 

статье, – пишущий «летопись современности», собиратель новой и актуальной 

информации – В. Немиров предстаёт перед нами как человек, активно 

перемещающийся по городу и его окрестностям, всматривающийся и 

вслушивающийся в то, что происходит».  

А известный новокузнецкий журналист Ростислав Бардокин уверен, что Валерий 

«был силён в любом жанре: мог написать зарисовку и статью, был репортёром и 

эссеистом».    

Чтобы понять и почувствовать авторские стиль и манеру, давайте прочтём 

характерные выдержки из городских заметок Валерия Немирова.  

«Весенняя лихорадка. Время короткое и тревожное, как сон алкоголика. И потому 

почти невыносимое. Струпья грязного снега. Скарлатина плывущей, мерцающей, 

слепящей отражениями солнца в лужах оттепели. Грипп мокрой жижи под ногами. 

Словом, какое-то весеннее сумасшествие. Весенний шум. Это у кого-то из 

классиков. Улица шумит. Едва слышный плеск ручьёв и ручейков забивается 

шелестом автомобильных шин. Машины азартно въезжают в лужи. Энтузиазм 

детей, усевшихся за руль. Кабы не сказать слабоумие. Лужи взрываются грязными 

брызгами на пешеходов, пытающихся перебраться через дорогу. Но, видно, от 

этого азарта только прибавляется. Такое, мягко говоря, неуважение к тем, кто «за 

бортом». 

Зато к утру подмораживает. Грязный снег щетинится застругами, он какой-то 

чешуистый. Ходить невозможно – сплошной лед. Особенно там, где надо перейти 

с одной стороны дороги на другую. Обочины дорог вообще опасны. Как-то пытался 
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перебраться с одной стороны улицы Павловского на другую. И почувствовал себя 

альпинистом: пешеходные дорожки заканчиваются высоченными отвесами. Даже 

у автобусных остановок…». 

(«Весенняя лихорадка в стадии обострения», «Кузнецкий рабочий», 17 марта 

2007). 

«…Самое поразительное в прошлые выходные – уйма народу вдоль Кондомы, 

начиная от технологического моста через реку за аглофабрикой. И даже ближе 

него. Вид замечательный: стадо автомобилей и людей на фоне индустриального 

пейзажа – дымящихся труб и так далее. А берег Кондомы в районе Куртукова – 

вообще нечто: наверное, до сотни (кабы не больше) авто, толпы купающихся. 

Пляжных мест в черте города негусто – так что те, кто имеет механическую 

лошадь, едут за город. А что, правый берег Кондомы напротив Смирновки и 

впрямь хорош – глубина прямо от берега, вода сравнительно чиста и прохладна. 

Это тебе не грязные Топольники…». 

(«На фоне индустриального пейзажа», «КР», 14 июля 2007). 

«Дождь в нашем городе – вещь полезная. Потому что, едва просохнет, дышать 

просто невозможно… Вообще это осталось где-то в детской памяти: выходишь 

утром из дому, город чист, сверкает на утреннем солнце свежеумытым асфальтом 

и дышится легко. А нынче город производит впечатление полной 

запущенности…».  

(«Да мы-то только «за», «КР», 24 апреля 2010).  

Немиров открыто и решительно говорит на главные для горожан темы – 

«колючие» по существу – неухоженность, необустроенность города. Читаешь и 

чувствуешь то же, что и автор, которому удалось исполнить не просто роль 

журналиста-наблюдателя, но и проявить себя неравнодушным человеком. Ему 

небезразлично то, что отражается на «лице» города. Доступными репортёру 

средствами он ненавязчиво, но упорно из раза в раз настаивает на улучшении 

городской жизни. 

И везде – сквозь критические строчки или «между» ними – замечаешь 

увлечённость автора своей малой родиной, её историей, её известными и 

малоизвестными людьми. Через отдельные зарисовки и хроники, рассказанные В. 

Немировым, перед читателем предстаёт единый образ Новокузнецка, которым 

можно и нужно гордиться, но который надо развивать дальше. 

В «Городских дневниках» часто встречаются размышления автора об 

архитектурном облике Новокузнецка:  

«Город вообще представляет из себя в плане строительства и архитектуры нечто 

похожее на бабушкино одеяло из лоскутков. Давным-давно мы уже говорили, что 

архитектура Новокузнецка эклектична. На Металлургов, к примеру, можно 

встретить здания в стилевой гамме от конструктивизма до советского ампира и так 

далее. Возьмём город весь – он тоже разношёрстный: кварталы хрущоб и кирпич 

нового строительства с венецианскими зубцами кремлёвских стен, через дорогу – 

уже другое. То ли строительство не поспевает за переменами в архитектуре, то ли 

архитектурное мышление пока отстаёт. Не знаю. Получается такая картинка. Её, 
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к слову, зафиксировала выставка в ДТС, где представлены архитектурные 

проекты. В основном это проекты торгово-развлекательных центров. Очевидно, у 

тех, кто их заказывает, есть деньги. А вот достижения в области массового 

жилищного строительства как-то не особо проявлены. Альтернативы блокам 

нет?».  

(«Без лоха и жизнь плоха», «КР», 23 сентября 2006). 

«В архитектуре мы живём, – говорил в своё время известнейший наш зодчий 

Евгений Авдеев, – и если музыку можно выключить, то архитектуру, которую 

иногда называют «музыкой в камне», не выключишь так просто. Железобетонная 

архитектура рождает железобетонное сознание…». С этим трудно поспорить…». 

(«Великий город с райцентровской судьбой», «КР», 14 июня 2012). 

Для городских репортажей Валерия характерна ещё и тема исторической памяти, 

связи поколений. Одна из значимых для него – тема памятников. Он пишет в 

«Кузнецком рабочем» 4 марта 2000 года: 

«Мы гордо именуем свой город одним из индустриальных центров России. И нам 

действительно есть чем гордиться. Но вот вопрос: почему так мало на улицах 

памятников людям труда? Тем, чьи имена мы, вроде, помним, кому город обязан. 

Строго говоря, памятник один – Егору Дроздецкому». 

И буквально через несколько недель:  

«На прошедшей неделе мир отпраздновал День памятников и исторических мест. 

Таковые и в нашем городе с его богатой историей, хоть и не в том количестве, как 

могло быть, но имеются. Наверное (я надеюсь) вам понятно, какой смысл 

вкладывается в сожаление «как могло быть» – многое в иные времена утрачено 

бездарно и неразумно, да и ныне состояние отдельных памятников истории 

оставляет желать лучшего. И отношение к ним – тоже…». 

(«КР», 22 апреля 2000): 

Конечно, такой въедливый и, одновременно, великодушный и искренний 

журналист, как Немиров, не мог быть «сухарём» на газетной полосе. Его сатира и 

юмор, ироничное «подкалывание» горожан или коллег по цеху обычно 

сопровождались внутренней добротой его натуры, которая никогда не скупилась 

на заслуженное сердечное слово. 

«…Оттолкнусь от фразы, вынесенной в заголовок и вычитанной на одном из 

рекламных баннеров: «Жизнь сочнее…». Меня так поразила эта фраза, что я и не 

помню, к чему она относилась. Сочнее может быть – с формальной точки зрения 

– одно яблоко в сравнении с другим или, скажем, кусок мяса. Но вот жизнь… Чего 

не скажешь ради красного словца. «Красного» в его старинном исконном смысле 

«красивого». 

А то, что народ тянется к красивому, сомнений нет. Достаточно вчитаться в 

названия магазинов, ресторанов и так далее: «Версаль», «Севилья», был даже 

«Наполеон», но не пережил сибирскую зиму… Список дополните сами. Не вижу в 

этом ничего дурного. Ну, разве что фантазии маловато, а так – ничего. Думаю, что 

дело как раз в этом – в тяге к красивому…». 

(«Жизнь» стала «сочнее», или Сделай мне красиво», «КР», 18 октября 2003). 
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«Завтра же отмечается Всемирный день рок-н-ролла. Есть и такой праздник. 

Накануне один из читателей газеты вопрошал, почему концерт «Скорпионс», 

который первоначально собирались провести в Новокузнецке, перенесли в 

Кемерово? 

Впрочем, он, наш читатель, достаточно осведомлён о том, что у нас не нашлось 

достойной сценической площадки для выступления популярной группы: Дворец 

спорта кузнецких металлургов не захотел ждать – ремонт, знаете ли, труба зовёт, 

а цирк, уж простите, вообще мало пригоден для таких дел. Впрочем, и Дворец 

спорта под это плохо «заточен». Но другого у нас нет: в городе вообще нет 

приличного специализированного зала для эстрадных выступлений, 

воспользуюсь термином из прошлого, достаточной вместимости. А уж что на 

«Скорпионс» пришли бы тысячи людей, сомневаться не приходится…». 

(«Когда о вкусах не спорят, это на руку безвкусице», «КР», 12 апреля 2008). 

«На переходе от Бардина к Металлургов играют в напёрстки, гадают на картах, 

покупают золото. Словом, такой Лас-Вегас привокзального масштаба. Играют 

задорно и массово, передвигая на картонке ловкими пальцами крышки из-под 

минеральной воды «Карачинская». Наша попытка сфотографировать этот 

доморощенный разгул азарта тут же была замечена кем-то из таксистов, стоящих 

у обочины. Человек будто бы пошёл за пирожками. И напёрсточников словно 

ветром сдуло. Наверное, шепнул что-то, предупредив: может, работают на один 

карман. 

Любопытно всё это! Нас, оказывается, боятся, а вот милиции что-то не видно». 

(Там же). 

Даже в грустные зимние, морозные и безветренные дни, когда на улицу не хочется 

совать носа, потому что там «нечем дышать» от загазованности атмосферы 

промышленного города, к тому же, дни коротки и серы, и настроение горожан «на 

нуле», журналист и в таком контексте находит повод для улыбки: 

«Знаешь, – сказал он, глядя в окно, – как определить, холодно на улице или нет?». 

За окном висела мутная пелена замороженного воздуха. 

«Нет, – угадал он направление моих мыслей, – смотри на дорогу: если мороз, дым 

из выхлопной трубы заворачивается поросячьим хвостиком». 

Вчера, ожидая на остановке простуженный до последней шестерёнки трамвай, я 

вспомнил этот разговор и принялся наблюдать за проезжающими машинами, 

точнее, за дымами из выхлопных труб. И правда – вьются, как поросячьи хвосты. 

Даже потеплело на душе». 

(«И дым поросячьим хвостиком», «КР», 14 февраля 2009). 

Или ещё текст В. Немирова, который просто брызжет неподдельным сарказмом 

из-за слабой работы коллеги-журналиста «Комсомольской правды в Кузбассе», 

опубликовавшей в своей газете материал после того, как «наскоком» побывала в 

Новокузнецке:  

«После публикации в приложении к «Комсомольской правде» (номер от 26 июня) 

под шапкой «Мой любимый город» предъюбилейных материалов о Новокузнецке, 
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нужно в срочном порядке объявить, что отныне Марк Твен, Тэффи и прочие 

аверченки отдыхают, всякие там задорновы должны немедленно застрелиться или 

уйти в монастырь, а номером один во всей мировой истории юмора (ну, ладно, – 

Кузбасса) становится автор опубликованных заметок о чудесах Новокузнецка – 

некая Юлия Г... 

Жаль, что мы не в курсе, кто она такая, а то, поцеловав её в светлое чело, пожали 

бы даме руку, написавшую нечто такое, что парализовало нашу редакцию, по 

крайней мере, на сутки (давненько, признаться, мы так не смеялись…»). 

(«Бред! Но какой вдохновенный!», «КР», 3 июля 2008). 

Зато с какой теплотой Валерий представляет горожанам интересных, 

прославившихся земляков, тех, чьи таланты, судьбы, поступки заслуживают 

одобрения и уважения!  

«Говорят, – иронизирует он, – что если в таком по величине городе, как 

Новокузнецк, собралось шесть человек, то обязательно окажется, что не меньше 

чем у двоих из них есть общие знакомые. Эти знакомые могут жить не только в 

нашем городе, но и в Москве, Анапе или далеко за границей… Нередко такими 

знакомыми оказываются люди публичные и даже очень известные. У кого-то 

двоюродный брат популярный артист и ежегодно бывает в гостях, направляясь на 

отдых в Шерегеш. У другого сосед ходит в депутатах Госдумы и на днях приезжал 

порыбачить в наших краях. Хотел очень, но не удалось, не подвернулось хорошей 

рыбалки...». 

(«Невидимая нить», «КР», 8 сентября 2016). 

«Николай Белых – один из самых феноменальных людей, живущих в нашем 

городе в одно время с нами. Читатели «Кузнечика» не раз путешествовали вместе 

с Николаем: по Западной Европе, от Москвы до Петербурга, в Саяны и на Тянь-

Шань, на Байкал. 

Он путешествует в седле велосипеда: крутит педали и размышляет об увиденном. 

Читая его размышления, гадаешь о том, кто он на самом деле: путешественник-

спортсмен или философ в седле велосипеда на манер героев Керуака, 

написавшего культовую для Америки книгу «В дороге». 

Я не знаю ответ на свой собственный вопрос. Да, наверное, это и не важно – суета 

сует. Николай об этом не думает: для него это просто образ жизни. Завидный 

образ. Впрочем, вперёд – в дорогу, теперь на Кавказ…». 

(«Чэловэк – альпинист, только с вэликом», «КР», 20 октября 2011). 

«Ростислава Бардокина особо представлять не надо: известный журналист, 

депутат горсовета. Я уже говорил как-то в связи с выходом его предыдущих двух 

книг, одна из которых – «Кузнецкий арсенал» – о памятниках военной техники, 

стоящих на улицах города, вообще уникальна в своём роде, – что у журналиста 

остаётся много чего в запасниках, что не выходит в печать или в эфир, требует 

осмысления.  

…Когда-то я писал как раз в связи с выходом книг Ростислава о том, что 

журналист, вроде, и не журналист, если не выпустит – не выпишется – книгу. Это 

как знак зрелости, профессиональной состоятельности. Я внимательно прочитал 
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его новую книгу (жаль, что в рукописи, – книга штука дорогостоящая, она ждёт 

своего спонсора). Ростислав собрал под её обложкой заметки об Алжире, Сербии, 

о поездке на атомную подводную лодку «Кузбасс» и другие отчёты о путешествиях 

по миру… Слог у него замечательный – так что читать будет интересно». 

(«Похожие и непохожие», «КК», 24 марта 2011). 

В общем, тексты Валерия Анатольевича отличаются доверительным, 

неповторимым стилем, создающим особую атмосферу публикаций, отмечает 

постоянный «немировский» читатель. Его манеру трудно спутать с чьей-либо 

другой. Поэтому его материалы узнают, даже несмотря на то, что он пытается 

скрыться за всё новыми своими псевдонимами: Аида Любимова, Григорий 

Саббакин, Иван Бодхисаттва, Семён Буквоедов... 

Рассказывают, что этот «штат» его псевдонимов часто бывал предметом 

редакционных шуток: мол, Валера, передай своему знакомому Бодхисаттве, чтоб 

впредь в своих заметах повнимательней был... 

 

*** 

Имя В. Немирова, подчёркивают почитатели его творчества, обладает особой 

значимостью в истории новокузнецких городских репортажей и городских 

дневников (с точки зрения и количества, и качества созданных им текстов). Во 

многом благодаря творческим исканиям Валерия в 2000-х годах городской 

репортаж стал особым жанром для «Кузнецкого рабочего». 

– Без преувеличения, читателей восхищал его своеобразный слог, особое 

внимание к деталям, многогранность тем и интересов, – говорит Нелли 

Викторовна Орлова. – Это всегда были любопытные материалы о Новокузнецке и 

новокузнечанах, их достижениях и неудачах. В каждой публикации чувствовалось 

неравнодушие автора, он жил вместе со своими героями.    

Ещё один филолог, кандидат педагогических наук, бывший преподаватель НГПИ 

Анатолий Семёнович Сазыкин отмечает: 

«Тематика его газетных материалов – разнообразнейшая. Он пишет о… 

культурной жизни города, о событиях и проблемах городской общественной 

жизни, очерки об известных горожанах и репортажи о жизни значимых городских 

предприятий и организаций, об интересных событиях молодёжной жизни, ведёт 

рубрики «Хронографомания» и «В этот день родились», краткие обзоры 

известнейших кинофильмов и боксёрских поединков… 

Под каким бы псевдонимом ни печатался его материал, читатель узнаёт его по 

стилю: он пишет по-газетному сжато, но чаще всего с хорошим знанием темы, 

никогда не бесстрастно, а как-то очень личностно, увлечённо и интересно. Многие 

его материалы считаю просто маленькими шедеврами. 

И ещё… нельзя не сказать о нравственной стороне его собственных текстов и о 

тональности абсолютного большинства публикуемых материалов. По роду своей 

деятельности он, конечно, знает о закулисной стороне работы властных структур 

и города, и области, и страны больше, чем обычный обыватель. И не впадает в 

критицизм, сводящийся у других чаще всего к высокомерному презрению к «этой 
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стране», «этому городу» или просто к манерному глумлению на больные темы. 

Пишет он и с горечью, но и с любовью к городу и горожанам. В этом тоже одна из 

причин успеха газеты». 

Однако подошло время, и в редакции подросли те, кого можно назвать учениками 

Немирова, готовыми подхватить его эстафету. И, начиная с 2011 года, материалы 

в «Городской дневник» начинают писать другие журналисты: В. Глебова, Д. 

Черский, Е. Веселова. У каждого из них – свой подход, своя манера изложения. 

Нередко в заметках новых авторов сохраняется лишь прежняя форма, 

выработанная В. Немировым: несколько «дневниковых» фрагментов в субботнем 

номере – в стиле хроники или заметки, – разделённых знаком «звёздочки».  

И замечательно, что редакция не видит в этом ничего плохого, пытается как-то 

«освежить», переиначить, обновить многолетнюю рубрику. Нет в этом никакой 

трагедии и для самого Немирова. Он даже рад этим переменам. Тем более, что 

он нашёл новый «поворот»: начал писать материалы под рубрикой «Прогулки по 

городу».  

Не мог расстаться с этой темой, потому что его заметки всегда были не только о 

лице города, но и о его душе, постижение которой основано на культурной 

памяти… 

 

*** 

Другая ипостась, в которой во всю мощь проявился организаторский талант 

Валерия Немирова, – должность ответственного секретаря редакции «Кузнецкого 

рабочего».  

Снова повторюсь: кто работал, знает, ответсек – одна из самых сложных 

редакционных ступенек, порой, бывает поважнее редакторской. Немиров 

поднялся на эту ступень не сразу. Сначала расторопного репортёра стали 

привлекать к работе в секретариате газеты в качестве дежурного сотрудника. При 

этом отмечали, что Валерий каким-то непостижимым образом успевает всё: и 

писать, и за текущим номером «Кузнечика» присматривать.   

Безусловно, он и раньше был знаком с этой газетной профессией: и в 

«Металлурге», и в «Сельской правде» приходилось видеть, как собираются 

материалы в очередной номер, иметь представление о том, как верстаются 

газетные полосы. В «Кузнецком рабочем» он уже досконально освоил тонкости 

этого, без сомнения, искусства.  

Кстати сказать, не только в этом заключается работа ответсека. Понятно, что 

газету делает целый коллектив сотрудников во главе с главным редактором. Но 

«сложить», скомпоновать очередной номер вовсе не так нелегко, как это может 

показаться со стороны.  

Каждый сотрудник сдаёт в секретариат свой материал, отражающий линию того 

отдела редакции, к которому прикреплён, – экономическую, культурную, 

спортивную, общественную и другие из повседневной жизни города. Кроме 

материалов от штатных сотрудников редакция ежедневно получает письма, идут 

звонки от десятков людей со своими проблемами, требующими немедленного 
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отклика. Прибавьте сюда фотокоров, внештатных авторов – рабкоров, поэтов, 

писателей и так далее, желающих непременно напечататься в городской газете. 

Редактору газеты некогда разгребать всю эту текучку, он занят экономикой и 

хозяйственными делами редакции, часто просиживает на разных заседаниях, 

проводит летучки, планёрки. Кто-то сказал, что редактор – законодательная 

власть в газете, а секретариат – исполнительная. 

Поэтому вся «текучка стекается» к ответственному секретарю – редакционному 

диспетчеру. И Валерий, словно газетный дирижёр-кудесник, в ежедневном режиме 

научился мастерски распределять всю эту «кучу»: когда и что печатать, чтобы 

газета вышла интересной, чтобы всего в номере было в меру, чтобы в каждом 

номере было что почитать. 

При этом он умел найти для авторов нужные слова, ведь известно же, как те 

чувствительны ко всякой правке и замечаниям к своим материалам.  

Между прочим, делать это в коллективе «Кузнечика» очень непросто, оценивает 

А. С. Сазыкин:  

«Знаю большинство сотрудников редакции «Кузнецкого рабочего» – выпускников 

нашего когда-то факультета русского языка и литературы, как людей талантливых 

и хорошо образованных, самостоятельно мыслящих. В общении с ними нужен не 

авторитет должности, а авторитет специалиста, хорошо пишущего, талантливого 

и опытного журналиста. Таким и являлся ответсекретарь Валерий Немиров, 

обладатель премии областного конкурса журналистов «Золотое перо», 

постоянный руководитель школы молодых журналистов, чьи выпускники работают 

в городских СМИ и разъехались по России, наконец, сам очень много и успешно 

пишущий для газеты. Поэтому, крепко повезло газете с таким тружеником и 

фанатом, как её ответственный секретарь Валерий Анатольевич Немиров». 

Что и говорить, «Кузнецкий рабочий» всегда выбивался из сонма газетных СМИ 

региона, отличался своей независимостью, смелостью в освещении самых острых 

вопросов, задиристостью, если хотите. Всё это усложняет газете жизнь, но, с 

другой стороны, придаёт особой значимости и авторитета признанным газетным 

мэтрам – бывшим и действующим – таким, как В. Речицкий, М. Гревнёв, А. Ходос, 

Л. Ковякина, С. Бабиков, Т. Тюрина, А. Лиханова, О. Осипова, Б. Кобзарь и многим 

другим. И заслуга ответсекретаря в авторитетности издания – наипервейшая. 

Не раз, бывало, в стенах редакции остро сталкивались разные мнения и точки 

зрения сотрудников. Иногда Валерию Анатольевичу, по должности стоящему под 

этим «перекрёстным огнём», приходилось брать на себя роль третейского судьи, 

убеждать коллег, что «истина лежит посредине». При этом – надо было никого не 

обидеть резким выражением, недооценкой, призывать коллег к взаимопониманию 

и сотрудничеству. Проще говоря, – примирять и организовывать журналистскую 

братию. 

– Профессиональное мастерство у Валеры всегда сочеталось с его лучшими 

человеческими качествами – добротой, отзывчивостью, скромностью и глубокой 

порядочностью, – подмечает Н. В. Орлова.   
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Иногда складывалось такое впечатление, вспоминают в редакции, что Валерий 

целый день общался то с одним, то с другим. Тем не менее, в суматохе мнений и 

событий он всегда помнил: газета должна регулярно выходить и привлекать к себе 

внимание читателей, быть на высоте.  

Частенько между делом и перекусить нормально не удавалось: соберётся 

Валерий на обед – кто-нибудь тут же в коридоре его выловит. Закроется в 

кабинете, чтобы что-то съесть – будут в дверь тарабанить, по телефону звонить…   

Но к вечеру новый выпуск регулярно сдавался в печать. А Немиров успевал ещё 

время от времени работать над усовершенствованием газетной модели, искать 

некие инновации, оформительские элементы, приводить в порядок архивы, 

элементарно разгребать кучи бумаг на своём столе, которые собирались за 

день… Оттого вечерами нередко засиживался в редакции. С утра же – опять 

брался за очередной номер, снова и снова отвечал на вопросы типа: «Почему мой 

материал не пошёл?», «Зачем меня так сократили?», «А меня сегодня будете 

ставить?». 

Иногда надо было бы наиболее активных просто выставлять за дверь. Но он – 

добрый человек – делать этого не умел и принимался терпеливо объяснять, что 

«впихнуть» в газету то, что в неё не помещается, просто невозможно. Или 

незлобиво втолковывал, что материал надо бы слегка доработать, добавить то-

то, а вот то-то, наоборот, сжать, что автор от этого только выиграет… 

Ответсекретарь Немиров не просто тексты оценивал, он сразу представлял их во 

взаимосвязи с общим содержанием очередного выпуска, с иллюстрациями, 

разными рубриками: как всё будет смотреться, насколько привлекательно, 

интересно, нет ли повторов в темах, жанрах… Словом, перед ним всегда стояла 

задача со многими вариантами решения, из которых надо было выбрать наиболее 

эффективный.  

Однако, если иной раз ситуация уж совсем была спорная, Валерий обращался к 

руководству редакции, чтобы принять коллегиальное решение. 

 

*** 

Ещё одной «фишкой» журналиста и человека Валерия Немирова был спорт: он 

любил о нём писать, а некоторыми видами увлечённо занимался и сам.  

Действительно, практические занятия всегда помогают лучше разбираться в 

спортивной психологии, отчего и материалы на эту тему становятся более 

интересными для читателей. К сожалению, не удалось обнаружить фактов, что 

Валерий занимался боксом. Вместе с тем, о боксёрских поединках он писал с 

особым удовольствием, чем радовал любителей мужских поединков. 

Вот что об этом рассказала корреспондент «Кузнецкого рабочего» Татьяна 

Тюрина в публикации «Как Немиров не дал автограф»: 

«К спорту у меня отношение сложное. Особенно не люблю бокс, потому что бьют 

друг друга по лицу. Но у этого вида спорта болельщиков не меньше, чем у 

футбола. …Хочу сказать о двух хороших знакомых мне любителях бокса.  
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Виктор Иванович Тишков многие годы был директором цирка. Он его строил, его 

первая должность была – главный инженер по строительству… «Кузнецкий 

рабочий» он аккуратно выписывал, читал, особенно про цирковые программы, а 

отчеты Валерия Немирова о боксе ещё и вырезал, складывал в стопочку… 

Второй любитель бокса и тоже читатель нашей газеты – Ильдар Саубанов. Уже 

давно он живёт в Москве. Окончил Гнесинское училище... Лауреат конкурса имени 

П. И. Чайковского (юношеского), лауреат нескольких международных конкурсов... 

Его мать четырёхлетним привела в музыкальную школу. Фортепиано так полюбил, 

что просил родителей переименовать его во Фредерика. Шопен стал любимым 

композитором.  

Как у всех мальчиков, у Ильдара была и остаётся особая привязанность к отцу. 

Тот смотрел по телевизору бокс, не пропуская состязаний. Сын садился рядом и, 

конечно, тоже увлёкся. Самому хотелось на ринг… 

…Ильдар регулярно приезжает в родной город. Не однажды он был и в нашей 

редакции. Как-то я повела его по длинному коридору к Михаилу Гревнёву, как 

самому культурно-образованному человеку нашей конторы… Михаил встал, 

пожал руку Ильдару, как большому, как уже взрослому парню. А в Ильдаре уже 

было 1 метр 87 сантиметров. В общем, мы тут же ушли. Я и не собиралась его 

вести к Немирову, но его кабинет напротив кабинета Гревнёва. 

 – Это тот Немиров, что пишет о боксе? – прочитав табличку на двери, удивлённо 

спросил мой гость.  

– Да, – говорю, – могу познакомить.  

А у Немирова во весь экран компьютера два обнявшихся человека – он сам и 

Костя Цзю. Нечаянная встреча с обозревателем бокса для Ильдара стала 

праздником. Они говорили, наверное, полчаса, и говорили бы больше, словно 

дорвались друг до друга. Называли какие-то имена, обсуждали какие-то эпизоды 

боёв известных боксеров. Тут подошёл Александр Тебякин, ему, похоже, надоело 

сидеть в моём кабинете.  

– Попроси автограф у Валерия Анатольевича, – подсказал своему бывшему 

ученику Александр Викторович. К этому предложению Ильдар отнёсся с видимым 

удовольствием.  

– Да, – говорит, – дайте мне, пожалуйста, свой автограф.  

– Да ты что?! – опешил Немиров. – Это я у тебя буду просить автограф через 

несколько лет.  

И не дал Валера никакого автографа любителю бокса и его отчётов о спортивных 

состязаниях. И в самом деле, журналистика – ремесло скромных людей. 

Скромных по определению.  

Но мне стало интересно, что такое Валера пишет про этот бокс, что неглупые люди 

с пристрастием читают. Почитала. Не сказать, что прониклась, надо всё-таки 

понимать этот спорт. Но много лет помню начало Валериной зарисовки в начатой 

им рубрике «Городской дневник»: «Вышел из дома, потянул носом. Весна». 

Импрессионист! А импрессионизм – мой любимый вид живописи». («КР», 30 

апреля 2019). 
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Добавлю, что Валерий Анатольевич не раз признавался лучшим спортивным 

журналистом года. Однако немногим известен любопытный факт, что 14 июля 

1986 года на кемеровском стадионе «Химик» состоялся необычный матч. На поле 

встретились артисты Московского театра имени Ленинского комсомола 

(«Ленком») и сборная журналистов Кузбасса («Гонорар-82»). Среди москвичей 

были «звёзды» театра и кино: Евгений Леонов, Александр Абдулов, Олег 

Янковский, Николай Караченцов и другие. Корреспондент Валерий Немиров 

представлял в матче Новокузнецк. 

Да, в футбол, о котором Немиров тоже писал интересно и с особым 

удовольствием, он любил играть и сам. Об этом с особым воодушевлением 

вспоминает ветеран областной журналистики Олег Курочкин, который тоже не раз 

получал звание лучшего спортивного репортёра года:  

– Валерий Немиров и Сергей Чугурян из Новокузнецка, – рассказывает о коллегах 

по футбольной команде кузбасских журналистов «Гонорар-82» Олег Дмитриевич, 

– появились в нашем составе в 1984 году. Тогда в Кемерове впервые проводилась 

Спартакиада журналистов Сибири. Работая в одном издании – газете «Кузнецкий 

рабочий», они разительно отличались друг от друга: всегда с неизменной трубкой, 

словоохотливый Чугурян и скромный, не очень общительный, скромняга Немиров. 

Он, по-моему, даже не курил. 

По складу характера мы были ближе с Валерием. Объединяло нас и общее 

амплуа. Мы оба были нападающими – невысокими, скоростными, игравшими на 

флангах. При этом Валера, будучи потехничней, забивал чаще. Помню два его 

гола в ворота команды Кургана – участницы первой Спартакиады, непонятно, 

каким ветром занесённой в Сибирь. 

А вот в знаменитом кемеровском матче с «Ленкомом» в 1986 году мы с Валерой 

отличились оба. Я забил первый мяч, Немиров вывел нашу команду «Гонорар-82» 

вперёд, но Александр Абдулов сделал счёт ничейным. 

«Абдулов и в Новокузнецке свой гол забил – Сергей Чугурян, не раз спасавший 

«гонораровские» ворота, на сей раз ничего поделать не смог, – подтверждает в 

одной из публикаций Михаил Гревнёв. Сам Михаил Михайлович тогда играл в 

защите и винил себя за упущенный рывок народного артиста к воротам 

«Гонорара».  – Коллеги, в том числе наш тренер незабвенный Саша Гольцев, эту 

оплошность мне простили («Он же чуть не на голову тебя выше, длинноногий...»), 

и за игру я получил «четвёрку», правда, с минусом. «Пятёрки» из новокузнечан 

заслужили Сергей Чугурян, Саша Баранов, Валера Немиров. Матч в 

Новокузнецке, как и в Кемерове, закончился вничью». 

– Когда в 1990 году завершились футбольные коллизии, мы продолжили с 

Валерием сотрудничество, – возвращается к своему рассказу Олег Курочкин. – 

Особенно здорово он мне помогал, когда я редактировал «Спортивную газету 

Кузбасса». Его материалы по спортивной тематике отличались мастерством, 

глубоким знанием дел, о которых он талантливо писал. Особенно это, на мой 

взгляд, касалось хоккея – его Немиров знал досконально. Как, впрочем, и другие, 

менее популярные, виды спорта. Но спортом номер один для одарённого 

журналиста Валерия Немирова всегда оставался футбол. 
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*** 

Увлечений у Валерия Анатольевича ещё было немало. Он любил брать в руки 

фотоаппарат. Его снимки, по мнению профессиональных «фотосъёмщиков», 

всегда были своеобразны по ракурсу и хорошего качества. К своим публикациям 

нередко делал фотографии сам. 

Выкраивал время, чтобы провести занятия в школе у тех, кто собирался стать 

журналистом, поделиться своими знаниями, профессиональными секретами. 

Большинство журфаковских студентов из разных вузов, которые во время летней 

практики так или иначе попадали в «Кузнецкий рабочий», «прикрепляли» к нему – 

лучше Валерия Анатольевича с ними никто не мог управиться.  

Он регулярно участвовал в заседаниях новокузнецкого литературного 

объединения «Гренада» – одного из самых активных творческих объединений 

Союза писателей России на юге Кузбасса. Путёвку в профессиональную 

литературную жизнь здесь получили известные сибирские поэты и прозаики 

Валерий Зубарев, Александр Родионов, Александр Раевский, Любовь Никонова, 

Борис Рахманов, Николай Николаевский.  

Занятия «Гренады» проводятся в новокузнецком в Доме творческих союзов, 

проходят в форме творческих семинаров с элементами литературной учёбы, 

уроками литературного мастерства. Слово Валерия Анатольевича здесь всегда 

имело немалое значение. Его разборы поэтических и прозаических текстов 

местных авторов: писателя-фантаста Константина Шабалдина, поэта Дмитрия 

Хоботнева, прозаика Владимира Мазаева и других, – всегда были добротной 

литературной критикой.  

А с его серьёзной публицистикой можно познакомиться в коллективном сборнике 

участников литобъединения «Гренада» «Допеть до конца» (Томск, 2011), где 

напечатан его исторический очерк об идеологе сибирского областничества 

Григории Потанине, которому инкриминировали «Дело об отделении Сибири от 

России и образовании республики подобно Соединенным Штатам». 

Поклонники Немировского таланта считают, если бы не любимая журналистика, 

он мог бы стать хорошим писателем и даже пробовал этим заниматься: сочинял, 

например, короткие, рассказы. А преподаватели НГПИ прочили его в 

исследователи литературы, литературоведы. Из него получился бы и хороший 

педагог… Что ж, перефразируем мысль писателя Лиона Фейхтвангера: 

талантливый журналист – талантлив во всём! 

Нередко Немирова можно было встретить и в залах Центральной городской 

библиотеки имени Н. В. Гоголя, почётным читателем которой он являлся с 2007 

года. 

«С библиотекой его связывала давняя и самая сердечная дружба и совместная 

работа по пропаганде книги, – рассказывает Татьяна Николаевна Киреева, 

главный библиограф отдела краеведения этого учреждения. – Валерий 

Анатольевич поддерживал публикациями все интересные начинания нашего 

коллектива». 
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Библиотекарям импонировало, что журналист Немиров не мыслил свою жизнь без 

книг. О литературном таланте и личности Валерия Анатольевича можно составить 

представление из его страницы в сборнике «Средь книжных миров. Книга 

почётных читателей», изданном «Гоголевкой» в 2010 году. В анкете о любимых 

книгах для этого сборника он писал: «…Предпочитаю приключения ума. А их чаще 

всего дают книги. Очень любимый мной Валентин Катаев (он должен был стоять 

в «десятке») сказал однажды, что человек должен иметь книг пятьсот – самых 

лучших. И постоянно их перечитывать. Но как узнать, какие лучшие? Для этого 

надо читать, читать, читать. Это единственная рекомендация, которую я могу 

дать». 

Необычным книжным увлечениям Немирова удивлялся его коллега по 

«Кузнецкому рабочему» Борис Кобзарь:  

«Зная Валерия Немирова… уже три десятка лет, так и не могу уследить за его 

книжными пристрастиями. Палитра нынешнего чтения самая что ни на есть 

полярная. Это Роджер Осборн «Цивилизация»; Рышард Капущинский «Император 

Шахиншах». (Польский журналист рассказывает про крушение иранской империи 

Реза Пехлеви и абиссинской Хайле Силассие. Крушение излагается устами самих 

жителей Ирана и Эфиопии); Трумен Капоте «Музыка для хамелеонов»; Терри 

Биссон «Старьёвщик». Думаю, что когда-нибудь он сам прокомментирует свои 

пристрастия». («Есть, молиться, любить…». «КР», 25 сентября 2010). 

Однажды в отделе краеведения «Гоголевки» провели блиц-опрос о том, за что 

здесь ценят и уважают Валерия Анатольевича. Из ответов выяснилось, что «в 

общении главный журналист города очень открыт, доброжелателен, легко идёт на 

контакт, востребован на любых мероприятиях библиотеки». 

«Хочется подчеркнуть, что Валерий Анатольевич понимал важность работы 

библиотекарей, библиографов по сохранению «памяти» города, кропотливой 

работе по отражению в каталогах наиболее полной информации о Новокузнецке, 

– добавляет Т. Н. Киреева. – Во многом благодаря ему библиотека сохраняет 

электронный архив газеты «Кузнецкий рабочий», без которого мы не смогли бы 

качественно и оперативно выполнять краеведческие запросы». 

Журналистика и писательская стезя – похожи. Но когда хочется прочесть хорошую 

прозу писателя, то всегда можно взять книгу или прочесть её в интернете. А как 

быть с публикациями любимого журналиста? 

«Ранее кем-то высказывалось пожелание, чтобы Валерий Анатольевич составил 

сборник своих публикаций, – припоминает Т. Н. Киреева. – Но идея оказалась 

фантастической и практически невыполнимой, так как в каталогах «Гоголевки» мы 

насчитали около тысячи публикаций под его фамилией, это не считая 

псевдонимов. Сборник превратился бы в несколько десятков томов. А жаль, 

хотелось бы иметь в библиотеке полноценную книгу его эссе, рассказов, 

автобиографических материалов…». 

На вечере в честь 65-летия Валерия Немирова, который проходил 24 апреля 2019 

года в Доме творческих союзов, собралось много гостей – журналистов, 
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работников культуры и искусства, педагогов, литераторов, родных и близких. 

Юбиляра тепло приветствовали, поздравляли, говорили пожелания. 

Михаил Михайлович Гревнёв, обозреватель газеты «Кузнецкий рабочий»:  

«Писать быстро и хорошо – редкое в нашей профессии умение. В этом умении не 

то что в Новокузнецке – во всем Кузбассе с ним мало кто может сравниться. 

Лучшие его материалы – это настоящая литература. Дай Бог, чтобы таким стилем 

и словописью владели и иные известные сочинители…». 

Бывший заведующим отдела фотоиллюстрации газеты «Кузнецкий рабочий», 

ветеран редакции Валентин Николаевич Волченков: 

«У него редкое в нашей профессии искусство – писать живо и качественно. В этом 

с ним мало кого можно поставить в один ряд. Поверьте моему многолетнему 

газетному опыту... Но вот, помню, работал он над очерком на пятилетие аварии на 

шахте «Зыряновская», унёсшей жизни нескольких десятков горняков. И куда 

немировская скоропись делась – материал был готов только через неделю. Не мог 

быстрей, объяснял Валера, боялся испортить... такая трагедия... Сильный 

получился очерк. Столько лет прошло, а я ту публикацию помню...». 

Новокузнецкая журналистка и поэтесса Людмила Буймова выразилась стихами: 

«С ним знаться – приятно. 

Общаться – полезно. 

Беседу составить – 

Весьма интересно! 

Его интеллект  

Не имеет пределов. 

Он честный и умный, 

И добрый, и смелый. 

Он всем помогает 

В делах перспективных. 

Такой вот надёжный, 

Подвижный, мобильный!» 

 

*** 

Валерия Немирова не однажды признавали лучшим в журналистских конкурсах 

профессионального мастерства сибирского, регионального масштаба. Но больше 

всего он ценил награды от новокузнечан. Поэтому выделим именно эти награды 

последних лет, которыми был отмечен его талант.  

Так, по результатам городского конкурса Премия общественного признания 

«Журналист года» (по итогам 2015 года) в специальной номинации «За 

пропаганду книг и чтения в Год литературы» лучшим был признан В. А. Немиров, 

журналист, ответственный секретарь газеты «Кузнецкий рабочий». 

По доброй традиции победителя этого конкурса в номинации «Признание коллег» 

определяли простым голосованием журналистов в зале. И победу здесь партнёры 

и соратники тоже отдали Валерию Анатольевичу. У новокузнечан считается: 
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именно это достижение даёт журналисту возможность почувствовать, что тебя 

уважают и на тебя равняются самые придирчивые читатели – коллеги.  

В ходе городского конкурса журналистов имени А. Н. Сосимовича (по итогам 2016 

года) почётного знака «Мастер» – за вклад в развитие новокузнецкой 

журналистики – был удостоен Валерий Немиров. Его имя – имя победителя – 

прозвучало и в номинации «За верность профессии и высокое мастерство».  

В 2017 году в рамках профессионального конкурса имени А. Н. Сосимовича 

Валерий Немиров стал первым обладателем премии «За преданность профессии, 

высокое мастерство и вклад в развитие журналистики Кемеровской области», 

учреждённой Сибирской генерирующей компанией.  

В том же году он удостоен почётного знака «Мастер» – за вклад в журналистику 

Новокузнецка. 

Талантливого журналиста награждали серебряными медалями Кузбасса. В 

феврале 2020 года Немирова отметили юбилейным знаком Совета народных 

депутатов Кемеровской области «25 лет законодательной власти Кемеровской 

области». 

 – Даже не берусь подсчитывать, сколько у него всего различных наград – 

дипломов, грамот, всевозможных побед в профессиональных конкурсах, – 

призналась председатель Новокузнецкого городского отделения Союза 

журналистов России Надежда Бейльман. – Их было очень много! И все – за 

высокую журналистику, которой он преданно служил. Наше журналистское 

сообщество заслуженно присвоило ему почётное звание «Мастер», у него есть 

ученики. Валерий был «своим писателем» у художников, архитекторов, 

работников библиотечного дела, фотографов, его хорошо знали спортсмены 

Новокузнецка. Одним словом – профессионал! 

Валерий Анатольевич Немиров ушёл от нас 7 октября 2023 года. Но его 

творчество, его любовь к городу, в котором он прожил яркую жизнь, остались с 

нами. 

«Когда-то Валера сказал: «Нас не учили писать некрологи», – сообщила газета 

«Кузнецкий рабочий» в горестной заметке 10 октября 2023 года. – Написать о нём 

очень трудно: хочется вспомнить все рассказанные им смешные истории, его 

любовь к животным (как же он сердился на Мулю, которую сам притащил на 

«ПМЖ» в редакцию, а потом она бегала за ним по пятам!), его отеческую заботу о 

практикантах, приходивших учиться премудростям профессии и обязательно 

попадавших под его крыло, его тексты, написанные таким неразборчивым 

почерком, что он и сам иногда не мог их прочесть… Но разве вспомнишь всё 

лучшее, яркое, особенное? 

У него было множество друзей. И посетители часто сидели на диване в его 

кабинете большими компаниями, и телефон разрывался часами, так что вся 

срочная работа летела кувырком. 

Вокруг Валеры всегда вертелась жизнь. Но даже в хаосе повседневности он 

умудрялся формулировать свои мысли на бумаге так легко и точно, как могут 

настоящие профессионалы». 
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…Не хочется на грустной ноте заканчивать очерк о талантливом человеке, 

большом журналисте, настоящем интеллектуале. Поэтому в заключение приведу 

ещё одну историю от Михаила Михайловича Гревнёва:   

«Мы с ним дружили пятьдесят лет, – улыбается рассказчик. – Валера был 

настоящим интеллектуалом высокого полёта. Сейчас об этом как-то не 

вспоминают. А я часто видел, что он тратит непомерные деньги на покупку 

большого количества книг. И это были издания высокого уровня, очень «умные» 

книги. Он их читал и, мало того, он их усваивал, понимал, многие вещи, 

вычитанные в них, мог свободно пересказать, растолковать. Нередко я обращался 

к нему за разъяснением: что означает, к примеру, постмодернизм или нечто 

подобное, – лень было рыться в словарях. И он всё объяснял своими словами, 

просто и доходчиво.  

Мы вели интеллектуальные разговоры, в которых, в основном, солировал Валера. 

Могли часами говорить, например, про современного и популярного в Европе 

культуролога и социального философа из Словении Славоя Жижека. Я о нём 

ничего не знал, а Валера, оказывается, прочёл несколько его книг, интересно и 

подробно про него рассказывал.  

В «Кузнецком рабочем» в одном кабинете с Немировым сидела корреспондент 

Маргарита Стахович. Я, бывало, зайду к нему, мы начнём беседу или даже спор 

затеем, час говорим, два, Рита слушает-слушает, потом встанет и скажет: «Ребята, 

вы, конечно, не идиоты… Но, вы – полные идиоты! Как можно о каком-то Жижике 

и прочей ерунде разговаривать два часа к ряду?!».    

В одной из своих заметок, посвящённых памяти легендарного первого секретаря 

Новокузнецкого горкома партии Николая Спиридоновича Ермакова, Валера 

процитировал его выражение: «Каждый из наших поступков – это память. Если 

нас помянут добрым словом, – значит, мы жили не зря»… 
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Валерий Никифоров:  

«У фотографа вместо кисти – луч света» 
 

 

 

Тем, кто не знал бессменного директора московского «Фотоцентра» на 

Гоголевском бульваре, 8, Валерия Ивановича Никифорова, считай, не повезло. 

В его «фотоцарстве» всегда толклись люди: посетители очередной фотовыставки, 

многочисленные друзья и знакомые, военные и гражданские, – к нему тянулись 

потому, что человеком он был неординарным, и разговорить умел, и интересно 

рассказать любую из многочисленных историй своей насыщенной событиями 

жизни, и выслушать, если надо, и угостить… 

В не очень «видном» снаружи двухэтажном здании у станции метро 

«Кропоткинская» – то ли дело кафедральный собор Русской православной церкви 

Храм Христа Спасителя, громадина которого высится недалеко – было где 

получить отдохновение страждущей душе творческого человека, насладиться 

мастерством фотохудожников на очередной фотовыставке. 

Благо выставок здесь ежегодно проходило немало. Залы фотоцентра не 

простаивали зря. Ежегодно Никифоров организовывал и проводил десятки самых 

различных мероприятий. Площадей у «Фотоцентра» не сказать что бесконечное 

количество, но развернуться есть где: основной выставочный зал – 200 

квадратных метров, галерея на втором этаже – 90 квадратов. 

«Полезную и нужную работу во благо развития отечественного фотоискусства, 

особенно российской фотожурналистики, последовательно ведёт «Фотоцентр», – 

писали коллеги. – Это место на Гоголевском, кажется, известно каждому 

поклоннику фотографии. Будто он всегда существовал здесь в историческом 

центре Москвы, неподалеку от Кремля, рядом с Храмом Христа Спасителя. Хотя 

он начал свою деятельность в 1984 году». 
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И мнения посетителей и ценителей фотографии звучали в унисон 

профессиональным суждениям. Приведу лишь несколько записей: 

«Хорошее место для начинающего фотографа, можно много чего посмотреть»; 

«Был на открытии интересной фотовыставки «Природоведение». Очень 

понравилось, интересные снимки примерно из десяти регионов, в том числе с 

моей любимой Камчатки»; «Много раз ходил на выставки, видел там интересных 

людей, общался с фотографами»; «Это место, где до сих пор живёт настоящая 

фотография…». 

Или мнение российского фотожурналиста, издателя, автора и руководителя 

культурного проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» Василия Прудникова: 

«Фотоцентр» был настоящим домом для многих фотографов. Вот и мне Валерий 

Иванович дал возможность разбить там свою палатку. За что низкий поклон ему! 

Ведь все первые проекты РУСС ПРЕСС ФОТО зародились там. Его «Фотоцентр» 

хоть и ориентирован был на фотожурналистику, принимал всех: была и 

художественная фотография, был и арт, и юмор. Он был очень азартным в этом 

деле… С одной стороны, сух на комплименты, но в тоже время делал часто 

широкие жесты». 

И всё это – заслуга неутомимого Валерия Ивановича. Свою основную задачу он 

видел в популяризации лучших образцов фототворчества. Подсчитано, что 

благодаря ему за всю историю учреждения в «Фотоцентре» прошло более 700 

различных фотовыставок, в которых приняли участие сотни российских и 

зарубежных авторов. Центр регулярно организовывал и выездные выставки в 

стране и за её пределами. Так, за последние годы они были проведены в 

Ульяновске и Бельгии, Коломне, Германии и Вьетнаме, Кемерово и Танзании, 

Санкт-Петербурге, Австрии и Шри-Ланке, Великом Новгороде, Люксембурге, 

Дании. 

Большинство фотокорреспондентов известных информагентств, крупнейших 

газет и журналов, издательств и разного рода фотосообществ в том или ином виде 

представляли своё творчество в «Фотоцентре». Многие мастера фотографии 

благодаря Никифорову взяли старт на Гоголевском. 

Чего только он тут не проводил: и семинары-практикумы, и мастер-классы, и 

презентации фототехники и оборудования. У всей этой учебно-методической 

работы цель была одна – помочь фотографам в повышении профессионального 

мастерства, в освоении новейших технологий… 

Осуществлял «Фотоцентр» и издательские проекты. Среди них, в частности, были 

созданы фотоальбомы высокого класса «Президент», посвящённые нынешнему 

Президенту России Владимиру Владимировичу Путину (2012) и Дмитрию 

Анатольевичу Медведеву в бытность его Президентом РФ (2011). Подаренные 

Валерием Никифоровым, эти книги хранились в моей домашней библиотеке. 

В «Фотоцентре» был собран огромный архив с фотоматериалами по русской и 

советской фотографии, с уникальной фотоколлекцией по Великой Отечественной 

войне. 



57 
 

«Фотоцентр» по праву называли Домом фотографа – по аналогии с другими 

творческими Домами, такими, например, как Дом писателя, Дом актёра. Здесь на 

очередном фотовернисаже встречались коллеги и друзья, получали 

консультацию, совет и поддержку, спорили о творчестве, просто общались за 

бокалом вина… 

 

*** 

Я познакомился с Валерием Ивановичем в мае 2003 года. Если точнее, это 

случилось 16 мая. В этот день я в качестве делегата от кузбасской областной 

организации Союза журналистов участвовал в VII съезде журналистов России, 

который проходил в Москве. 

В величественном мраморном дворце Академии госслужбы при Президенте РФ, 

что на юго-западе столицы, собрались более 600 журналистов со всех регионов 

России. В президиуме сидели председатель Государственной Думы Геннадий 

Селезнёв (бывший главный редактор «Комсомольской правды»), председатель 

Союза журналистов Всеволод Богданов и другие ответственные лица. 

Выступающие: хорошо известные в журналистском сообществе, Владимир 

Познер, Олег Попцов, Ян Засурский, – с болью и тревогой говорили с трибуны 

съезда о засилии ТВ чернухой, боевиками, мерзкими сюжетами 

порнографического содержания, критиковали пропаганду в СМИ тюремного 

жаргона, бандитского сленга, стремление прессы опуститься на «дно» жизни. 

Размышляли о том, что доверие общества к СМИ стремительно падает. 

«Если журналисты не хотят, чтобы общество, протестуя против засилья в СМИ 

низкопробных и заказных материалов, призывало власть ограничить свободу 

массовой информации и восстановить цензуру, то журналистское сообщество 

само должно оградить граждан от злоупотреблений свободой СМИ», – звучало на 

съезде. Выступающие требовали, чтобы Союз журналистов одновременно 

защищал интересы журналистов и саму журналистику от проникновения в неё 

инородных информационных «тел», формировал культуру честной и свободной 

журналистики, поддерживал независимость и плюрализм СМИ... 

Я подробно конспектировал выступающих. Даже когда объявили перерыв, 

продолжал по памяти писать в блокноте основные тезисы из речи Геннадия 

Селезнёва, который призывал журналистское сообщество «к более широкому 

осуществлению одной из важнейших общественных функций прессы – 

предоставлять нашим согражданам полноценную и объективную информацию 

обо всём, что происходит в России и во внешнем мире…». 

– Оставь, – прервал меня один из членов нашей кемеровской делегации, редактор 

газеты «Кузбасс», председатель областной организации Союза журналистов 

Валерий Гужвенко. – Пойдём, покурим. 

– Я же не курю, – хотел отмахнуться. 

– Познакомлю с интересным мужиком, – не отставал Валерий Михайлович. – Не 

пожалеешь. Москвич, но всех наших кузбассовцев хорошо знает. И Бурыма, и 

Майдарова, и Трутнева, и других… 
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Перерыв был длинным. Погода в этот майский день была по-летнему тёплая. 

Гужвенко и Никифоров (а это и был мой новый знакомый) выкурили в этом 

антракте не по одной сигарете. Уже через несколько минут общения мы с 

Валерием Ивановичем говорили обо всём так свободно, будто были знакомы не 

один год. 

Высокий, худощавый, в строгом пиджаке, который был ему явно к лицу, сидел на 

нём, как «влитой», как военная форма на настоящем щеголеватом, суровом 

внешне, но ироничном внутренне, полковнике. (Позднее я понял: не зря друзья в 

шутку называют его «человеком в пиджаке»). Он умел быстро произвести на 

собеседника хорошее впечатление. Общаться с ним было интересно. 

Друг Гужвенко оказался родом из Кемерова. Это сделало наш первый разговор 

таким насыщенным и бесконечным, что мы решили его продолжить в более 

благоприятной обстановке. Валерий Иванович пригласил нас посетить 

«Фотоцентр». И на следующий день мы с Гужвенко оказались в его кабинете на 

Гоголевском бульваре, 8. 

Знаменитый кабинет Валерия Ивановича больше напоминал музей, наполненный 

книгами и сувенирами со всего света, увешанный фотографиями известных 

личностей, снятых с неожиданного ракурса. 

– Садитесь к столу! – шутливо приказал гостеприимный хозяин. – Тут всего не 

пересмотришь. Потом насладитесь, а то коньяк остынет… 

Он извлёк откуда-то из потайных своих запасов красивую бутылку крепкого 

напитка, лимон, селёдочку, хлеб, ещё какую-то снедь. И, поскольку Гужвенко был 

совсем непьющим, коньяк мы приняли вдвоём, и за хорошей беседой много не 

показалось. 

Поскольку я в то время был начальником управления по работе со СМИ 

администрации Кемеровской области, да ещё и пресс-секретарём губернатора, 

знал всю подноготную кузбасской прессы, тем для разговора земляков было 

предостаточно. Но самым удивительным оказалось то, что мама Валерия 

Ивановича проживает в Кемерове в одном со мной доме – на проспекте Ленина, 

55-б, только в соседнем подъезде. Вот же тесен мир?! – не было предела нашему 

удивлению. 

После обеда мы с хозяином «Фотоцентра» обошли все залы. В ту пору там шла 

выставка «Карл Булла и сыновья». Поразительные фотографии России начала ХХ 

века буквально приковывали к себе, хотелось рассматривать их снова и снова. 

– А что, если мы организуем такую выставку в нашем Кемерове? – предложил 

Валерий Иванович. – Интересно это будет землякам-кузбассовцам? 

– Думаю, очень интересно, – поддержал я.   

Мы тут же начали обсуждать будущий проект с названием «Мастера 

отечественной фотографии «Карл Булла и сыновья». Так что к организации этой 

интересной выставки в Кемеровском музее изобразительных искусств приложил 

руку и я. 

А как иначе?! Карл Карлович Булла – русско-немецкий портретист и мастер 

документальной фотографии, отец российского фоторепортажа, владелец 
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фотоателье в Санкт-Петербурге, снимал «везде и всюду»: на торжественных 

раутах с участием знатных особ и членов царской фамилии, на улицах 

Петербурга, в толстовской Ясной Поляне и репинских «Пенатах», в рабочих 

столовых, на рынках, спортивных состязаниях, в собственном ателье, где считали 

для себя престижным сфотографироваться известные люди России – писатели и 

артисты, учёные и государственные деятели, среди которых были Л. Толстой, М. 

Горький Ф. Шаляпин, И. Репин, В. Стасов и другие. 

Договорились с директором музея ИЗО Ларисой Ивановной Мызиной, что её 

учреждение предоставит свои площади для экспонатов – уникальных чёрно-

белых фотографий, сделанных великим мастером в конце XIX – начале XX веков. 

Были трудности с поиском финансов, потом возникли проблемы с доставкой этой 

выставки из Москвы в Кемерово. Но так или иначе все они были решены. Выставка 

открылась в кемеровском музее в мае 2004 года и имела определённый успех… 

На её открытие прибыл и сам директор «Фотоцентра». Тогда мы познакомились 

ещё ближе. 

 

*** 

Валерий Никифоров родился 28 ноября 1941 года в Кемерово. Проживал с 

родителями в Заводском районе города. Окончил здесь школу. 

Когда я узнал про его высшее образование, понял, откуда у Никифорова такой 

широкий диапазон знаний, умение глубоко и критически оценить нюансы 

творчества того или иного человека, вынести беспристрастный вердикт о его 

качестве. 

Он окончил театроведческий факультет Ленинградского государственного 

института театра, музыки и кинематографии. Изучал компоненты театра: 

драматургию, актёрское, режиссёрское и декорационное искусство, театральную 

архитектуру, историю театра и современные театральные постановки, принципы 

театральной критики, редакционно-издательскую деятельность. Словом, 

приобрёл фундаментные теоретические знания относительно функционирования 

театра как «изнутри», так и «снаружи». 

В результате получил диплом театроведа – специалиста высшего уровня 

квалификации в области театрального искусства. 

Профессиональная критика Валерия Никифорова, его разбор позитивных 

моментов и недочётов в той или иной фотоработе не раз позволяли фотографам 

в дальнейшем избежать повторения ошибок, повышать мастерство, свой 

профессиональный уровень. 

«Валерий Иванович умел жить «с разной глубиной резкости», – подчёркивали его 

коллеги. – «На большой глубине резкости он существовал в работе: подмечал 

каждую деталь на любом плане, улавливал настроение человека и всё, что 

происходит вокруг. А в тяжёлые моменты переключался на малую: умел 

радоваться тому, что есть, фокусировался только на хорошем, чтобы преодолеть 

трудности». 
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Был у него ещё один неподражаемый факт в биографии, который, по-моему, 

наложил отпечаток на его характер, который отличал его от многих. Назову его 

«военной жилкой». 

Валерий Иванович не понаслышке знал, что такое армейская служба и жёсткая 

дисциплина. С 1982 по 1985 годы он находился в Южной группе войск – 

оперативно-стратегическом объединении Вооружённых Сил СССР, управление и 

штаб которого располагались в Будапеште (Венгрия). В 13-й гвардейской 

стрелковой Полтавской ордена Ленина дважды Краснознамённой, орденов 

Суворова и Кутузова дивизии, расквартированной в небольшом старинном городе 

Вайссбрунн, Никифоров был инструктором Дома офицеров по культурно-

массовой работе. 

Сослуживцы вспоминают, что офицер и театровед Никифоров создал при Доме 

офицеров театр, ставил постановки, организовывал концерты для наших 

военнослужащих и их семей и был любимцем и душой военного коллектива. 

Артистичный, с танцевальной осанкой, всегда в отличной форме, – эту выправку 

он сохранил до конца жизни… 

С журналистикой Валерий Иванович «связался» ещё в конце 1960-х. В то время 

были замечены его первые публикации. Никифорова приняли в члены Союза 

журналистов, позже он стал членом Международной Федерации журналистов. 

Входил в организацию СЖ Москвы. 

Активного, талантливого Валерия Никифорова что называется, заметили. С 1971 

года он уже официально начал работать в системе Союза журналистов СССР. 

Стал сотрудником отдела пропаганды Центрального дома журналиста нашего 

творческого, советского ещё, Союза. 

– Уже на последних курсах театрального вуза я начал понимать аморфность и, в 

общем-то, никчёмность специальности, не предполагающей активной 

жизнедеятельности, – рассказывал он в одном из интервью. – Понял, что 

журналистика – это энергичная жизненная позиция. Закончил Институт 

журналистского мастерства при Московской организации Союза журналистов 

(газетный факультет). И пошло-поехало... 

Потом он работал в орготделе Правления СЖ СССР: 

– Командировок была уйма. Особенно, когда я в год должен был выезжать и 

вылетать 7-8 раз в региональные отделения СЖ, которые я курировал. Помню, как 

поразила жуткая картина города Спитак в Армении, снесённого с лица земли 

после известного страшного землетрясения. А первая в жизни 

загранкомандировка была в Польшу в 1974 году на 30-летие освобождения 

Варшавы от гитлеровской оккупации. Очумел от спекулятивно-торгашеских 

принципов поляков в подходе ко всему. Запомнилась, конечно, и «мандражная» 

командировка в Афганистан... 

По поручению СЖ он курировал деятельность первичных организаций 

творческого Союза в нескольких регионах страны. Одним из этих регионов была, 

конечно же, родная Кемеровская область. Много раз конкретные дельные советы 

куратора помогали кузбасским журналистам в решении самых разных проблем. 
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Всесоюзный «Центр фотожурналистики и музея истории фотографии» был создан 

в 1984 году. Именно тогда Союзу журналистов СССР передали здание на 

Гоголевском бульва, 8. Первым собирателем материалов для музея истории 

фотографии называют Евсея Бялого, коллекция которого стала основой 

коллекции и библиотеки новооткрытого «Фотоцентра». 

Но по-настоящему «Фотоцентр» заработал с 1989-го, когда директором сюда 

назначили Валерия Никифорова. С 1993 года его должность стала называться 

«генеральный директор Объединения «Фотоцентр» Союза журналистов». 

По сути, именно благодаря Никифорову в России появилось уникальное 

специализированное фотоучреждение, которое получило известность не только в 

Москве и российских регионах, но и во многих странах мира. Не без основания 

повторю, что «Объединение «Фотоцентр» стало местом притяжения 

нескончаемого списка известных фотографов и журналистов. 

Здесь бывали многие выдающиеся отечественные фотомастера – от Вадима 

Гиппенрейтера и Александра Абазы до популярных в стране фотокоров Виктора 

Ахломова и Юрия Абрамочкина. Заходили в «Фотоцентр» к Никифорову такие 

именитые журналисты, как Александр Бовин, Всеволод Овчинников, другие 

знаменитые на весь мир люди, и многочисленные знатоки, и обычные любители 

фотоискусства. 

На Гоголевском, 8, нескончаемой чередой проходило множество тематических 

выставок и презентаций. Особое внимание Валерий Никифорович уделял 

выставкам патриотической и военно-исторической направленности. За годы 

руководства «Фотоцентром» Валерий Иванович приобрёл серьёзный опыт 

галериста, специалиста по выставочной работе. Его регулярно приглашали в 

жюри и в оргкомитеты самых авторитетных фотовыставок и фотоконкурсов. 

Как-то необычно было слышать от него ответ на вопрос: сами-то вы 

фотографируете? Он всегда самокритично с иронией отвечал: «Только как 

простак-фотолюбитель. И то в крайних случаях. Прежде всего, в путешествиях...». 

Однажды он признался, что больше других любит репортажные, динамичные 

снимки, которые передают действие, раскрывают человека в движении. 

«Репортаж – король фотографии, – не раз подчёркивал Валерий Иванович, при 

этом уточнял. – Если более конкретно – портрет и лучше чёрно-белый. 

Он отдал своему детищу почти 35 лет жизни. Был настоящим директором до 

самого конца. До… закрытия «Фотоцентра». 

 

*** 

Мы регулярно – несколько раз в год – встречались в Кемерове. Валерий Иванович 

приезжал по делам, а заодно повидаться с родными. 

После 13 августа 2003 года, когда непродолжительная болезнь прервала жизнь 

Валерия Гужвенко, у нас даже сложилась ритуальная традиция. В первый день 

прилёта в Кемерово Никифоров приходил ко мне в кабинет на пятом этаже здания 

на Советском проспекте, 62. По возможности я поскорей сворачивал текущие 

дела. Мы брали небольшую «чекушку» коньяка и в любое время года ехали на 
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Южный, на кладбище к Валерию Михайловичу. Сидели здесь у камня-обелиска, 

вели неспешную беседу, обменивались новостями, разными историями, которых 

у Никифорова всегда были «тонны», а опыта и баек у него было на десятерых. И 

поминали друга и товарища. 

Если в Москве Валерий Иванович вёл стремительную, насыщенную событиями 

жизнь, то в родных пенатах отдыхал душой и телом от быстрого ритма столицы, 

от тысячи проблем и вопросов, которые каждый день наваливались на 

генерального директора, как снежная лавина. В Кемерове он общался с близкими, 

с мамой, подпитываясь от них незаменимой сибирской жизненной энергией. 

Помогал им и поддерживал их, чем мог. 

Однажды он затащил меня в хлебосольную материнскую квартиру, и я воочию 

увидел, какой любовью, нежностью и гордостью за сына светятся глаза его 

матери… 

 

*** 

Злые языки утверждают, что это COVID-19 убил «Фотоцентр» на Гоголевском 

бульваре, что из-за пандемии и карантина произошёл финансовый коллапс. 

Другие считают, что проблемы у учреждения начались раньше. В любом случае 

Никифоров подавал серьёзные сигналы о том, что кораблю по имени «Фотоцентр» 

требуется помощь. 

Просто в ковидные дни проблемы особо усугубились. «Фотоцентру», вынужденно 

свернувшему свою выставочную и коммерческую деятельность, критически не 

стало хватать денег, чтобы оплатить аренду помещений. Как следствие, 

уникальное собрание исторических фотографий, равно как и несколько научных 

сотрудников, из последних сил поддерживающих деятельность учреждения, 

оказались перед перспективой оказаться на улице. 

И сам Никифоров, и все, кому была небезразлична судьба российского Фотодома, 

не один год бились в разные двери министерств и ведомств, но каждый раз 

получали отказ. Валерий Иванович направил всем неравнодушным людям из 

числа своих друзей письмо с криком о помощи: 

«Друзья, коллеги, постоянные посетители, все, кто неравнодушен к «Фотоцентру», 

– писал он, – обращаемся к Вам с предложением о поддержке. Как известно, в 

связи с пандемией было запрещено проведение выставок. И без того тяжёлое 

финансовое положение «Фотоцентра» таким образом было усугублено этой 

длительной блокировкой выставочной работы. Сегодня счёт «Фотоцентра» 

обнулён. Вспомнив добрый старый принцип «всем миром», ещё раз взываем к 

каждому, кому не безразличен старейший выставочный Фотодом на Гоголевском 

и кто может, по возможности, в это нелёгкое для всех время перечислить 

посильное пожертвование на наш расчётный счёт…». 

«Главная трудность, – подчёркивал он, – отделаться от арендных посягательств 

Москомимущества, от коммунальщиков и прочих дармоедов, жаждущих по 

максимуму обобрать «Фотоцентр». 
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Его призывы были услышаны, но необходимой поддержки в том объёме, который 

требовался для сохранения учреждения, генеральный директор не получил. Не 

нашлось ни доброй воли московских чиновников, ни меценатов. 

Финал наступил в 2022 году: «Фотоцентр» закрыли. 

Есть подозрение, будто всё дело в том, что кому-то из сильных мира сего 

приглянулось место в центре города, на котором стоит здание. И поэтому ситуация 

оказалась безнадёжной: никами силами и авторитетом Союза журналистов 

России, общественным мнением корифеев фотожурналистики не пробьёшь этот 

«капиталистический подход» к проблеме.  И на этом месте, не уступающем по 

значимости самым намоленным культурным площадкам нашей столицы, может 

появиться очередной сетевой супермаркет, бутик или салон красоты. 

Постоянный автор интернет-журнала Photographer.ru (журнал о мировой 

фотографии и профессиональное фотографическое сообщество) Ирина Чмырёва 

в публикации «Капитан Фотоцентра» 

(https://www.photographer.ru/cult/person/8916.htm) пишет о В. И. Никифорове: «22 

июня 2022 года он прислал мне видео «Последний репортаж», – когда Валерий 

Иванович вошёл и снял пустые и ободранные до основания стены своего детища, 

«Фотоцентра», двух первых этажей знаменитого Дома-коммуны, 8, на Гоголевском 

бульваре…». 

Я тоже посмотрел эти жуткие кадры. Мне, правда, переслал их известный 

российский фотограф Александр Блотницкий, который так же близко общался с 

Валерием Ивановичем. Эти ужасные кадры до сих пор «гуляют» по всемирной 

паутине. На них Валерий Иваныч сам бродит по разорённым этажам 

«Фотоцентра», снимая на видео его израненные стены, разорённые помещения. 

Представляю, как обливалось кровью сердце генерального директора! 

 

*** 

В сентябре 2022 года Валерий Иванович приехал в Кемерово. Отмечал здесь с 

семьёй и близкими 102-летие мамы. Был в эти дни, как всегда, бодр, подтянут, 

весел, разговорчив. Он и в свои восемьдесят с небольшим держал себя в хорошей 

форме. Рассказывал своим о московских делах, но не жаловался, чтобы не 

расстраивать самого дорогого ему человека. 

Кажется, это была его последняя поездка на малую Родину. 5 апреля 2023 года 

единственного и бессменного директора «Фотоцентра» Союза журналистов 

России не стало. Но было бы несправедливым забыть о нём, об успехах, которых 

достиг этот, без сомнения, легендарный человек. 

Несколько лет назад в интервью журналу «Rosphoto», Валерий Иванович 

иронично переспросил журналиста: а не устала ли фотография от него, 

Никифорова? Ведь уж столько лет он занимается этим любимым делом. 

Мастер, конечно же, скромничал. Уж кто-кто, а он-то, несомненно, вписал 

золотыми буквами имя своё в историю и в развитие отечественной фотографии. 

За что справедливо был удостоен высокой государственной награды – звания 

заслуженного работника культуры Российской Федерации. 
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Ирина Чмырёва, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Научно-

исследовательского института Российской академии, член жюри международных 

фотоконкурсов, арт-директор международного биеннале PhotoVisa, проходящего 

в Краснодаре около 15 лет, сама организовавшая сотни выставок фотографии и 

современного искусства по всему миру, работавшая со многими известными 

фотографами, подчёркивает, что в конце 1980-х Валерий Иванович, «будучи 

белой костью системы, идеальным государственником, привечал и давал место 

смутьянам, без которых (и он отлично это понимал) не может нормально 

существовать система: ей нужно спускать внутреннее напряжение, нужен клапан, 

а кроме того, фотография, будучи генератором смыслов, нуждается в показах. И 

он их делал». 

Он целенаправленно и профессионально опускался в «чрево фотографического 

процесса». А умело управлять им, направляя «его перистальтику» – это «особое 

отдельное искусство», секретами которого Никифоров прекрасно владел. 

В тяжёлые 1990-е он, как мог, поддерживал ветеранов советской фотографии, 

которым порой не только снимать, жить было не на что. Изворотливый Никифоров 

выручал их, организуя спасительные бартерные сделки. 

Думаю, и сегодня многие помнят его человечность, дружелюбие, его помощь и 

поддержку. Он хорошо знал многих сильных мира сего, но не кичился этим, 

выказывая в общении скромность интеллигента, оптимизм и необидную иронию. 

Его авторитет оставался высоким и в «нулевых» несмотря на то, что в Москве 

стремительно появлялись новые фотогалереи, фотофестивали, новые 

«фотобоги». С ним продолжали советоваться, считаться, его оценка мастерства 

считалась неким негласным эталоном среди фотографического сообщества.   

Фотовыставки были его коньком. Темы выставок за три с половиной десятилетия 

его директорства были самыми разными. Но одна тематика повторялась из года в 

год, она для Никифорова была святой – подвиг советского солдата в годы Великой 

Отечественной войны, День Победы. 

К слову, в своё время В. И. Никифоров был одним из учредителей и организаторов 

движения «Бессмертный полк – Москва». Штаб движения находился в 

«Фотоцентре» на Гоголевском бульваре, Валерий Никифоров первый же и пошёл 

в колонне «Бессмертного полка». 

Организовывая фотовыставки, Валерий Иванович даже в традиционном подходе 

умел найти что-то новое. К примеру, в ходе фотовыставок «ВИИЯ в лицах» и 

«Военные переводчики на службе Отечества» впервые был обнародован список 

выпускников Военного института иностранных языков, погибших при исполнении 

служебных обязанностей за пределами нашей страны. 

У Никифорова было множество наград и поощрений: государственных, 

ведомственных и общественных. Среди них есть те, которыми он гордился особо. 

В 2015 году за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, он получил 

Благодарность Президента России В. В. Путина. Также благородный труд 

генерального директора «Фотоцентра» отмечен медалью Министерства 
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внутренних дел РФ «За укрепление общественного порядка», благодарностью 

министра «За многолетнее участие в работе жюри фотоконкурса МВД». 

В «Фотоцентре» проведено множество выставок, посвящённых локальным и 

неизвестным войнам: о боевых действиях на Кубе, во Вьетнаме, Анголе, 

Афганистане, в Косово, где наши воины совершили знаменитый бросок под 

Приштиной. 

В 2017 году Валерий Иванович побывал в Сирии, где организовал фотовыставку 

«Неизвестная война в небе Кореи. 1950-53 гг.» на российской военной базе 

«Хмеймим» для наших воинов, участвующих там в военной операции. За это 

получил благодарность от командующего группировкой войск генерал-полковника 

А. В. Картаполова и медаль Министерства обороны РФ «Участнику военной 

операции в Сирии». 

Но самой большой наградой Никифоров считал доброе отношение друзей, 

которые искренне ценили его организаторский талант, трудолюбие, юмор и 

бесконечное чувство прекрасного, его позитив и отзывчивость. Настоящие друзья 

чистосердечно радовались за него, за то, как один из старейших членов 

столичного журналистского сообщества в свои восемьдесят всё ещё легко 

поднимался по ступеням «Фотоцентра», ведя за собой очередного важного для 

него экскурсанта. 

Это было будто вчера… 

В беседе с корреспондентом журнала «Российское Фото» Валерий Иванович 

Никифоров размышлял о том, что в ХХI веке профессия галериста стала ещё 

сложнее, что «размываются» критерии хорошего кадра: «Бурный фотопоток, 

порой мутноватый, буквально затопил обывателя «по уши»… Галерист должен 

отделять зёрна от плевел и представить на зрительский суд добротную, 

«высокую» фотографию, определяемую точным словом «светопись», ибо у 

фотографа вместо кисти – луч света». 

Он всегда верил, что умная, талантливая фотография способна повлиять на 

социум, привлечь внимание общественности к насущным проблемам. 

Он до своих последних дней остался верен журналистике и фотоискусству. 

– Как вы думаете, какими чертами характера должен обладать журналист? – 

спросили у него однажды. 

– Быть абсолютно честным. Писать и говорить только правду! – не задумываясь, 

ответил «маэстро фотографии». 
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Композитор гимна пионеров «Взвейтесь кострами!»  

Сергей Кайдан-Дёшкин жил и работал в Прокопьевске 
 

 

 

3 ноября 1972 года почти в забвении умер композитор Сергей Фёдорович Кайдан-

Дёшкин, автор знаменитой некогда пионерской песни «Взвейтесь кострами, синие 

ночи!» Песня постоянно звучала из всех репродукторов страны, во всех школах, 

пионерлагерях, в походах и на турслётах. Но, как правило, без имени композитора. 

Сергей Фёдорович родился 23 июня 1901 года в городе Вильно (ныне столица 

Литвы Вильнюс). Отец его Фёдор Иванович Дёшкин был канцелярским 

чиновником управления железных дорог. Мать Татьяна Александровна – 

домохозяйка. 

Сергей окончил 7 классов 14-й Московской гимназии. В 1920 году принимал 

участие в организации первых пионерских отрядов в Москве. Был призван в 

Рабоче-Крестьянскую Красную Армию в июне 1920 года и направлен во 2-ю 

Московскую артиллерийскую школу красных курсантов. В 1922 году 

демобилизовался и поступил в музыкальный техникум имени Рубинштейна. 
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В 1927-1930 годах Москве он обучался в знаменитой Гнесинке сразу по двум 

специальностям: композиции в классе М. Ф. Гнесиной и фортепиано в классе Е. 

Ф. Гнесиной. Выбыл из неё незадолго до государственных экзаменов. 

Сергей Фёдорович начал творческую деятельность в театре кукол в Москве. С 

1926 по 1930 годы писал музыку для этого и других детских театров. 

Вот как он сам рассказывал о происхождении своей двойной фамилии Кайдан-

Дёшкин: в детстве участвовал в скаутском движении, поэтому впоследствии 

пригласили заниматься пионерскими делами. Тогда же познакомился с будущей 

женой. Женившись, взял в качестве второй фамилии фамилию жены – Кайдан. 

Когда об этом узнала его мама, то заплакала: «Серёженька, ты знаешь, что такое 

по-украински «кайданы»? Это кандалы. Зачем же ты добровольно на себя 

кандалы надел? Почему же она не взяла твою фамилию?» А жене просто его 

фамилия показалась неблагозвучной. Через некоторое время они разошлись, а 

Сергей Фёдорович оставил себе двойную фамилию – в память о первой любви. 

В 1957 году в журнале «Вожатый» опубликовали выдержки из записных книжек 

композитора. Там говорилось, что заказ на музыку для пионерского гимна ему 

поступил из ЦК РКСМ. В 1922 году к нему домой зашёл сотрудник Центрального 

комитета комсомола Николай Брюханов и предложил сочинить музыку к стихам 

Александра Жарова. Будущий гимн предлагалось написать чуть ли не за день. 

Требовалась зажигательная песня для «юных коммунистических скаутов», то есть 

для юных пионеров. 

По словам самого Кайдан-Дёшкина, до «Взвейтесь кострами» песен он не 

сочинял. Это был дебют. И это уже само по себе странно. Почему заказ поступил 

именно к нему? Тем более что изначальная идея шла от самой жены Ульянова 

(Ленина) Надежды Крупской, а времени было дано всего две недели. 

Интересно, что поэт А. Жаров первоначально сочинил слова пионерского гимна к 

музыке из оперы Гуно «Фауст». Там в первом действии есть сцена, когда солдаты 

идут по городу под марш. Именно на этот мотив и написал поэт слова «Взвейтесь 

кострами синие ночи» Но молодёжных функционеров не устроила эта музыка. 

Поэтому комсомольцу Дёшкину было поручено придать мелодии иной характер. 

Сергей Дёшкин там же, из оперы «Фауст», позаимствовал музыкальный ход для 

мелодии, по-своему обработал знаменитый марш, приспособив его для 

пионерского горна. 

Это было первое произведение молодого композитора, но оно сразу же зазвучало 

по всей стране. 

Арестованный 9 августа 1930 года по доносу, Сергей Дёшкин 5 января 1932 года 

был осуждён коллегией ОГПУ по статье 58-8, ч. 2, «как контрреволюционер, 

способный на террор и шпионаж», приговорён к 10 годам лишения свободы. 

Молодой композитор вначале был сослан в Вятлаг, а в 1935 году его этапом 

привезли в Дудинку (Норильлаг). Работал на строительстве металлургического 

комбината. 
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Сохранившиеся письма С. Ф. Кайдан-Дёшкина, написанные из заключения, 

знакомят современников с условиями лагерной жизни. В письме к своей знакомой 

из Горной Шории 2 июля 1935 года Сергей Фёдорович писал: 

«Я очень устал и стал очень дохлый. Что я делаю? На это я Вам не отвечу. Во 

всяком случае, то, что не имеет даже отдалённого отношения к искусству... Моё 

моральное состояние? Это жестокий вопрос, родная. Я больше года не касался 

клавишей, у меня нет здесь искренних друзей, я забыл, что есть на свете 

нежность, дружба, свобода. О, если б я знал, что я сделал, чтобы изведать такое 

немыслимое страдание... Учтите, что я потерял свою душу – искусство, что передо 

мною – глухая стена, которую никто не в состоянии пробить... За эти пять лет я 

прошёл все страдания Дантова ада... Поймите, что у меня нет своей жизни и мне 

не из чего её создать. Я совсем изнемогаю от горя и одиночества». 

5 декабря 1935-го, находясь в ещё более тягостном состоянии, С. Ф. Кайдан-

Дёшкин пишет: 

«...Стряслась большая и, боюсь, непоправимая беда, меня отстранили от работы 

в оркестре, и я сейчас работаю в качестве чернорабочего на земляных работах. 

Мало того, что я лишён музыки, что совершенно морально убивает меня, кроме 

этого, Вы сами понимаете, что из меня не может получиться хороший землекоп, а 

это несёт за собою не совсем хорошие последствия. Я совсем упал духом, да и 

физические силы оставляют желать много лучшего... Здесь, правда, можно 

работать с оркестром в порядке общественной нагрузки, но я так физически устаю, 

что по приходе с работы ничего не могу делать». 

В конце июля 1936 года Кайдан-Дёшкина с большой группой заключённых на 

пароходе «Спартак» переправили по Енисею за Полярный круг, в Дудинку. А затем 

был Норильлаг, куда композитору вместе с этапом пришлось добираться через 

тундру за 112 километров. Здесь из ящиков, досок, брёвен заключенные 

построили себе барак в шестом лагерном отделении. Он позднее вспоминал: 

«Шли мы шесть суток по тундре, то есть, по бесконечному болоту, переходили 

реки с ледяной водой. Спали прямо на болоте. Под нами на глубине около метра 

– вечная мерзлота. Комаров – тучи. Пришёл в Норильск. Там, среди тундры, 

неожиданно выступает горная цепь, битком набитая никелем, углём, медью, – 

сообщал он в письме 2 июня 1937 года. – Я представился начальнику культотдела 

и был назначен руководителем духового оркестра». 

«Я ни в чём не нуждаюсь, – писал он на волю. – Прошу только: 1. «Инструментовку 

для духового оркестра, 2. Инструментовку для симфонического оркестра, 3. 

Инструментовку для джаз-оркестра, 4. Теория музыки, 5. История музыки, 6. 

История и теория дирижёрского искусства. Эти книги мне жизненно необходимы. 

Их можно выслать наложенным платежом по адресу: г. Норильск Таймырского 

национального округа, Норильскстрой, V отдел, культбаза, для меня...». 

О дальнейших годах заключения композитора рассказал в своих письмах в 

Великолукский архив и в бюллетене «Век XX и мир» (№ 7, 1989) бывший 

политзаключенный Виталий Николаевич Бабичев. Его жизненная судьба невольно 

пересеклась с судьбой Сергея Фёдоровича. После осуждения в 1937 году «врага 
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народа» Бабичева направили отбывать срок на Север, в шестое лагерное 

отделение Норильлага. Здесь находилась и бригада музыкантов духового 

оркестра, руководимого Кайдан-Дёшкиным. 

«С детско-юношеских лет я рос в музыкальной семье и сам играл на трубе, – 

вспоминал В. Н. Бабичев, – оркестру требовались трубачи, и Кайдан, узнав, что я 

играл на трубе, пригласил меня в клуб-барак и проверил мои музыкальные 

способности. В оркестре он был один политический, а все музыканты – бытовики 

(воры, бандиты, аферисты, мошенники и др.)… Оркестр обслуживал в первую 

очередь «вольняг», а главным образом НКВД. 

Оркестр часто играл на увеселительных вечерах работников НКВД, танцах, 

похоронах «вольняг», торжественных праздниках комбината и других 

мероприятиях. Все музыканты, так называемые друзья народа, были 

расконвоированы и ходили по пропускам. Кроме Кайдана и меня. На каждый 

выход из зоны к нам двоим приставляли конвоира... 

Однажды ночью в барак пришёл вооруженный НКВедист, поднял с нар С. Ф. 

Кайдана и вместе с вещами увёл с собой. Позже музыканты разведали, что Сергея 

Фёдоровича отправили во второй Норильск, где заключённых, случалось, и 

расстреливали. На следующий день было важное мероприятие НКВД и неотложно 

нужен был оркестр…». 

Вскоре композитору пришлось пережить ещё один удар. В Дудинском порту он 

встретил в числе прибывших по этапу заключённых своего родного брата Георгия, 

поэта-эсперантиста. А позднее узнал, что третий его брат Леонид был расстрелян 

в 1938 году. 

Освобождён Сергей Фёдорович был из-под стражи ровно через десять лет после 

ареста – 9 августа 1940 года. Формально он был уже на свободе, но многих прав 

всё ещё лишён. Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 17 марта 

1945 года с него была снята судимость. 

Сергей Фёдорович уехал в Игарку, где стал работать музыкальным руководителем 

Заполярного театра (Норильского драматического театра) и преподавать в 

педагогическом училище народов Севера (1943-1944). Написал «Песнь о 

Норильске». За этот гимн и ещё три песни на стихи Владимира Фролова авторы 

кроме благодарности начальника Норильского комбината получили денежную 

премию. 

В «Песне о Норильске» есть слова: «Норильск родной, всегда с тобой!» А песню 

«Енисей» Кайдан-Дёшкина и сейчас можно услышать в чудом сохранившемся 

фильме «Гигант Заполярья», снятом в самом конце войны Новосибирской 

киностудией. 

Затем он был заведующим музыкальной частью и композитором Красноярского 

драматического театра, преподавателем Красноярского музыкального училища 

имени 20-летия Ленинского комсомола (1944-1949). 

В 1949 году, прибыв в столицу Тувинской АССР город Кызыл, Сергей Фёдорович 

погрузился в изучение тувинского фольклора, создал музыку к национальному 

эпосу «Шестьдесят богатырей», к опере «Саин». Написал для хора и оркестра 



70 
 

«Марш тувинского комсомола». Организовал музыкальный лекторий, заведовал 

музыкальной частью Тувинского драматического театра, преподавал в 

Национальном педагогическом училище (1949-1956). 

 

*** 

Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда СССР от 

29 ноября 1956 года постановление коллегии ОГПУ от 5 января 1932 года в 

отношении С. Ф. Кайдан-Дёшкина было отменено за недоказанностью обвинения, 

и он полностью реабилитирован. 

После освобождения Сергей Фёдорович работал в Красноярском краевом 

музыкальном училище, преподавал в Кызылском педагогическом и 

Новосибирском музыкальном училищах. Трудился в детской музыкальной школе 

города Прокопьевска Кемеровской области, оказывая при этом бескорыстную 

помощь коллективам художественной самодеятельности. 

О прокопьевском периоде его жизни (1956-1959) надо рассказать подробнее. 

В театральном сезоне 1957-1958 годов Прокопьевского драматического театра 

прокопчане увидели лирическую комедию «Дальняя дорога» по пьесе Алексея 

Арбузова о комсомольцах-метростроевцах.  

В комедии была занята театральная молодёжь: Г. Чунарёва, Г. Кузнецова, Л. 

Сазонова, Р. Столбинина, Г. Грибанова, Г. Стругач, Ф. Столбинин, Н. Лузгинов. 

Музыкальное оформление вёл преподаватель детской музыкальной школы по 

классу фортепиано С. Ф. Кайдан-Дёшкин. 

Весной 1959 года состоялся первый городской конкурс на лучшую песню о 

Прокопьевске. Итоги подводил концерт 31 мая 1959 года на сцене ДК имени 

Артёма. Шесть раз на этом концерте звучала авторская музыка Сергея 

Фёдоровича! Причем пять раз – в исполнении автора. 

Нетрудно догадаться, в каком ведомстве состоял на учёте Сергей Фёдорович 

Кайдан-Дёшкин. Во всяком случае, в Прокопьевской музыкальной школе нет ни 

личного дела композитора, ни учётной карточки.  

Но каким-то чудом сохранились минимум два подлинных автографа композитора 

– он собственноручно удостоверял своё ознакомление с приказами директора 

школы – человека, видимо, весьма гуманного. 

Вот приказ № 67 от 15 октября 1957 года: «Несмотря на неоднократные устные 

предупреждения, С. Ф. Кайдан 12.Х.1957 г. вышел на работу в нетрезвом виде. 

Объявлен выговор». 

Вообще-то, 12 октября 1957 года по календарю – субботний день. И где-то даже 

банный. А нагрузка была у Сергея Фёдоровича, как говорится, будь здоров! В 

сентябре 38,5 часов в неделю – занятия с младшими детьми и 14 часов – со 

старшими. 
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*** 

В 1959 году С. Ф. Кайдан-Дёшкин переезжает в Великие Луки Псковской области, 

где работает заведующим музыкальной частью драматического театра. Им была 

написана музыка ко многим спектаклям, сыгранным на сцене Великолукского 

драмтеатра, среди которых спектакли «Человек с ружьём» «Кремлёвские 

куранты», «Интервенция» и другим. Был и концертмейстером балета. И если 

полистать старые театральные программки, то там он упоминается по-разному. В 

великолукском спектакле «Сын века» в программке напечатано: «Музыкальное 

оформление: С. Ф. Кайдан». В «Случайных встречах» сказано: «Оркестр под 

управлением композитора С. Ф. Кайдан-Дёшкина». 

В 1960 году его приняли в члены Союза композиторов СССР. Сергей Фёдорович 

был делегатом двух всесоюзных съездов композиторов СССР. 

В 1967-м в Ленинградском издательстве «Музыка» 7-тысячным тиражом вышел 

сборник «Лёгкие пьесы для фортепиано», ноты: мазурка, «Кукольный вальс», 

колыбельная, гавот, «Канатная плясунья» и «Задушевный вальс». 

Среди наиболее известных произведений композитора также: «Легенда о Горной 

Шории» для духового оркестра» (1934); 6 маршей; для квинтета 5 эскизов (1926); 

для фортепиано 24 прелюдии (1939); «Задушевный вальс» (1946); для голоса и 

фортепиано романсы на стихи русских поэтов, в том числе на стихи Пушкина, 

Лермонтова, Блока; песни «Девушка в шинели» (слова А. Суркова), «Дорожка» 

(слова А. Гришельца); музыка к драматическим спектаклям «Отелло» и 

«Укрощение строптивой» В. Шекспира, «Стакан воды» Э. Скриба. Для разных 

театров страны композитор написал музыку к шестидесяти спектаклям. 

Песню «Огни Великих Лук», которую исполняла Валентина Толкунова, написал 

тоже он на стихи поэта Александра Горюнова: «Горят, сверкают за окном // Огни 

Великих Лук...// Друзья, давайте вечерком // Сойдёмся в тесный круг, // Припомним 

год сорок второй...». 

Период его работы в Великолукском театре в 1962 году завершился. Но не 

завершена была жизнь в Великих Луках. Он останется там жить и работать, в 

частности, в Доме пионеров. 

Он сочинял не только музыку, но и стихи. Если считать, что они были искренними, 

то убийственная лагерная жизнь не вытравила в нём революционные идеи: 

Я помню Норильскую тундру 

И призрак свободы вдали, 

Мы смерти кричали: «Полундра!» 

И гордо на подвиги шли. 

Впрочем, были у него и такие строки: «Я живу, как забитая кляча, // нет в конюшне 

моей жеребят. // И никто обо мне не заплачет, // если черти возьмут меня в ад...». 

1967 год был для композитора особенным: состоялась его поездка в «Артек», куда 

его пригласили как автора «Взвейтесь кострами!». 

Всю жизнь единственным богатством Сергея Фёдоровича был рояль, на нём он 

давал частные уроки, время от времени его приглашали выступить на концертах 

как автора. 
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Умер и похоронен он в городе Великие Луки.   

Лишь в 1991 году, к 90-летию со дня рождения композитора, была установлена 

памятная доска на здании Дома пионеров в Великих Луках, где до сих пор хорошо 

помнят этого эрудированного, скромного и добросердечного человека. 

Надпись на памятной доске объединила два основных места его работы в Великих 

Луках: «С 1959 по 1972 год в Драматическом театре и Доме пионеров и 

школьников работал композитор Сергей Фёдорович Кайдан-Дёшкин». 

 

*** 

Взвейтесь кострами! 

Музыка: С. Дёшкина, слова: А. Жарова 

 

Взвейтесь кострами, синие ночи! 

Мы пионеры – дети рабочих. 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: «Всегда будь готов!» 

 

Радостным шагом с песней весёлой 

Мы выступаем за комсомолом. 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: «Всегда будь готов!». 

 

Грянем мы дружно песнь удалую 

За пионеров семью мировую, 

Будем примером борьбы и трудов. 

Клич пионера: «Всегда будь готов!» 

 

Мы поднимаем алое знамя. 

Дети рабочих, смело за нами! 

Близится эра светлых годов. 

Клич пионера: «Всегда будь готов!» 

Позднее Сергей Фёдорович с гордостью написал о песне, ставшей его визитной 

карточкой: 

Я никогда не думал, создавая 

Тебя, старушка, сорок лет назад, 

Что в сорок лет ты будешь молодая 

И будут петь тебя, не забывая, 

Четыре поколения ребят. 

В 2022 году пионерскому гимну исполнился ровно век. 
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«С нашей Востриковой не соскучишься!»… 

 

 

 

Ольгу Вострикову в Промышленновском районе Кемеровской области не знали 

разве что только малолетние дети. Остальные же жители, начиная с 

сознательного возраста и заканчивая самыми почтенными ветеранами, хорошо 

были наслышаны про непоседливого, активного, харизматичного главного 

редактора районной газеты «Эхо».   

Она часто сама выступала с острыми критическими материалами, боролась за 

справедливость, против различного рода нарушителей, за улучшение жизни 

земляков. Делала это, невзирая на личности и должности. За это и уважали 

читатели свою «районку», которую выписывали в большинстве проживающих в 

районе семей. И не зря совершеннолетние жители родного посёлка Плотниково 

избирали кандидата от партии «Единая Россия» О. В. Вострикову в Совет 

народных депутатов сельского поселения. Были уверены в её принципиальности 

при защите интересов людей.  

Любили Ольгу Викторовну в коллективе редакции, которую она возглавляла 17 

лет. С ней увлекательно работалось: беспокойный редактор без конца 

придумывала и искала новые темы и подходы к внедрению передового 

журналистского опыта, решению разных проблем территории.    

Не было года, чтобы вверенная ей газета не приняла участия в региональном или 

федеральном конкурсе, будь то состязание в репортёрском мастерстве или в 
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освещении трудных и важных тем на газетных страницах. И не было случая, чтобы 

по итогам творческого турнира газета осталась без награды. 

О газете «Эхо», а благодаря этому, следовательно, и о далёком сибирском 

Промышленновском районе, знали коллеги в Союзе журналистов России, в 

Москве и Санкт-Петербурге, во многих столицах российских регионов, где 

подводили итоги разных творческих состязаний, в которых «Эхо» во главе с 

редактором Востриковой снова и снова становилось победителем. 

О газете, об опыте работы небольшого редакционного коллектива много раз 

писали всероссийские отраслевые профессиональные журналы, к Востриковой 

приезжали учиться. Да и она не стояла, как говорится, на месте: училась у коллег, 

перенимая самое лучшее, обучала новому своих подчинённых. Не зря же в 

редакции часто повторяли: «С нашей Востриковой не соскучишься!»… 

 

*** 

Поэтому 6 августа 2023 года трагическая весть о безвременной кончине 

талантливого редактора Ольги Востриковой прозвучала как гром среди ясного 

неба не только в посёлке Плотниково, где она проживала, но и во всём районе, 

мгновенно облетела журналистское сообщество Кузбасса. И пусть в последнее 

время Ольга Викторовна трудилась уже не в газете, а в пресс-службе 

Министерства образования Кузбасса, она по-прежнему оставалась членом 

правления областной организации Союза журналистов России. Потому что 

коллеги Кемеровской области – члены Союза СЖ уважали её за талант, авторитет 

и большой опыт… 

Были ли у Ольги враги или завистники? Конечно! И явные, и скрытые, в первую 

очередь, те, которых газета «Эхо» выводила на «чистую воду», заставляла быть 

лучше, честно выполнять свои обязанности на рабочем месте, не забывать об 

интересах людей, проживающих в деревнях и сёлах района… 

Наверное, кое-кому хотелось поквитаться с редактором «районки». Трудно пока 

сказать, откуда появилась некая «забота» о смещении редактора с должности за 

некие финансовые нарушения. Учинили разбирательство, начали писать в 

интернете «заметки с намёками и полунамёками». Давно известно: хочешь убрать 

неудобного, ершистого руководителя, – разверни в его учреждении налоговый 

аудит, начни там проверки и перепроверки. Расчёт простой: что-нибудь да 

найдётся. 

Не будем вдаваться в подробности этого процесса. Ольга Викторовна покинула 

пост редактора, зимой 2023 года перешла на другую работу. Но недруги 

продолжали нашёптывать: «несмотря на… дело, продолжает работать в 

областном минобре! Забавно?» Недругам хотелось полностью лишить 

профессионала любимого дела. В дворники, мол, пускай идёт или в технички. 

Чем завершится история? Ольги Викторовны не стало… Как повернут теперь 

«дело», не предугадать. Да и не в этом сейчас главная задача. Большинство и 

редакторов СМИ, и рядовых журналистов нашей области уверены, что при любом 
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раскладе общая сумма достижений Ольги Востриковой с лихвой перекроет 

слагаемые претензий. 

Поэтому ещё раз напомним о её личных успехах и достижениях, успехах и 

достижениях много лет руководимого ею коллектива. Вначале коротко напомним 

публикацию правления Союза журналистов Кузбасса «Памяти Ольги 

Востриковой» от 7 августа 2023 года: 

«Благодаря профессиональным и организаторским способностям О. В. 

Востриковой издание (газета «Эхо») многократно становилось победителем и 

лауреатом региональных и всероссийских конкурсов. 

Газета трижды входила в число лауреатов всероссийского конкурса «10 лучших 

газет России», всероссийского фестиваля-конкурса «Вся Россия». Трижды 

побеждала во Всероссийском конкурсе «Золотой гонг», становилась победителем 

Всероссийского конкурса «Многоликая Россия», трижды – победителем 

национального конкурса «Информационное партнёрство: власть – общество – 

СМИ». Трижды газета «Эхо» была признана лучшей районной газетой 

Кемеровской области. 

Как журналист Ольга Викторовна становилась победителем Национальной 

премии «Моя земля – Россия», лауреатом Всероссийского конкурса «Патриот 

России», победителем межрегионального конкурса «Сибирь ПРО», победителем 

межрегионального конкурса «Сибирь – территория надежд», межрегионального 

конкурса «Енисей.РФ». Также она двукратный победитель Всероссийского 

медиафорума «Чёрное золото России». Победитель Всероссийского конкурса 

«Правда и справедливость» за серию статей о коррупции в сфере ЖКХ»… 

И это далеко не полный список успешного полезного труда журналиста и 

редактора Востриковой. На некоторых проектах, победах и заслугах этого 

талантливого человека остановимся подробнее.    

 

*** 

Сначала несколько слов о биографии этого, без сомнения, светлого человека. 

Родилась в Промышленновском районе 14 июля 1970 года. Успешно окончила 

школу, получила высшее профессиональное образование. До газеты работала в 

пресс-службе районной администрации. 

О большом потенциале будущего редактора «Эха» говорил, допустим, такой факт: 

не каждой районной или городской пресс-службе под силу организовать и 

провести областной семинар для сотни журналистов региональных СМИ, 

приехавших в Промышленную изо всех уголков Кемеровской области. Ольга 

умела и это. Коллеги, кто в середине нулевых годов побывал на том мероприятии, 

до сих пор с удовольствием вспоминают высокий уровень этой встречи. 

В 2006-м её назначили редактором газеты. Волевая, энергичная, молодая и 

амбициозная, она с удовольствием принялась осваивать ранее неизвестную 

профессию. Начала с того, что побывала в соседних редакциях, посмотрела, как 

там организован процесс производства газеты. 
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Внимательно изучила историю и опыт работы редакторов-предшественников в 

своём издании. Промышленновская газета, кстати, одна из старейших «районок» 

Кузбасса, основана в феврале 1935 года.  До 1938-го выходила под названием 

«Колхозное знамя», затем называлась «По сталинскому пути», с 20 августа 1954 

стала «Красным знаменем». Наконец, с 1 февраля 1992 года обрела сегодняшнее 

имя «Эхо». 

Менялись стиль, дух материалов районки и название издания, но одна традиция 

неуклонно сохранялась и развивалась: редакция старалась всегда быть ближе к 

простым селянам, жить их жизнью, их заботами и радостями. Эту традицию 

бережно сохраняла и Ольга Викторовна. 

Вообще, с её приходом во многом была совершена настоящая революция в 

«районке»: Вострикова вместе с журналистами, техническими операторами 

сделала «Эхо» самым современным изданием по содержанию, оформлению, в 

полтора раза увеличив газету по объёму, впервые введя полноцветную печать. 

При этом у «Эха» начал неуклонно увеличиваться тираж, газета вошла в число 

самых тиражных районных изданий Кузбасса. 

Напористый редактор поставила перед собой амбициозные цели: о 

муниципальной Промышленновской газете должны узнать во всей нашей 

большой стране – благодаря публикациям, участию в полезных людям акциях, в 

результате классной работы коллектива. И у неё это стало очень хорошо 

получаться. 

Редакция «Эха» одной из первых среди газет области открыла свой сайт в 

интернете. Далее Ольга Вострикова начинала с участия своей газеты в областных 

рейтинговых конкурсах. 

Одним из самых популярных среди газетчиков на протяжении целого десятилетия 

в нулевые годы было творческое соперничество газетчиков под названием 

«Золотое перо Кузбасса». Его организовали областные власти совместно с 

Союзом журналистов и концерном «Кузбассполиграфиздат». Конкурс собирал 

рекордное количество участников – ежегодно десятки изданий и сотни авторов. 

На суд жюри они представляли более 1000 статей, репортажей, очерков, 

фотографий и других материалов. Победителей выбирали по полутора десяткам 

номинаций: в одних оценивалась работа всего коллектива редакции, а в других – 

индивидуальное мастерство журналистов.   

Стоит вспомнить такие, например, номинации, как «Читатель-газета-читатель», 

«Лучший специальный выпуск», «Газета, добившаяся лучших творческих 

результатов», «Лучший редактор», «Лучшая статья», «Лучший очерк», «Лучший 

репортаж», «Оригинальное интервью», «Фотомиг», «Лучший внештатный 

корреспондент», «Старт в профессию», «Акция газеты», «Журналистская 

династия» и другие. 

Среди лауреатов и победителей «Золотого пера» первые места практически 

каждый год занимал коллектив газеты «Эхо», руководимый главным редактором 

Востриковой. И даже после закрытия конкурса «Золотое перо Кузбасса» редакция 
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продолжала побеждать в аналогичном кузбасском конкурсе «Медиапрестиж» в 

номинации «Лучшая районная газета». 

Вообще, надо отметить, что этот сплочённый, небольшой по численности 

коллектив под управлением Ольги Викторовны делал для района больше, чем 

иное крупное многотысячное агропредприятие. Конечно же, действуя при этом 

своими журналистскими средствами и способами. 

Это становится очевидным из информационных сообщений федеральных СМИ о 

Промышленновской районной газете. Например, на всю Россию прозвучало в 

марте 2011 года сообщение о том, что главный редактор районной газеты «Эхо» 

Ольга Викторовна Вострикова стала победителем смотра-конкурса авторских 

работ журналистов областных и районных СМИ, освещающих вопросы 

агропромышленного комплекса и жизнь российского села. Конкурс проходил в 

рамках Всероссийского фестиваля «АГРО-СМИ-2010». 

При этом на газету из Промышленновского района обратило пристальное 

внимание руководство Министерства сельского хозяйства России, рекомендовало 

опыт издания и его редактора использовать в других редакциях на пользу 

развития сельского хозяйства регионов. А если кто усомнится в весомости этой 

победы, добавим, что выиграть было очень непросто: в конкурсных программах 

фестиваля приняли участие более 1100 журналистов и свыше 400 редакций 

областных, краевых, республиканских и районных газет, телерадиокомпаний из 62 

субъектов РФ… 

В апреле 2015 года в Санкт-Петербурге проходит подведение итогов 

федерального конкурса журналистских работ «Правда и справедливость», 

который проводит Общероссийский народный фронт. Тематика работ 

победителей разнообразна – реализация на местах «майских указов» Президента 

России Владимира Путина, борьба с коррупцией и расточительством. В списке 

победителей – газета «Эхо» из посёлка Промышленная Кемеровской области. 

Ольга Вострикова в интервью рассказала о той победной конкурсной работе: 

«Изначально была статья «Переписка с органом» о том, как наш градоначальник 

незаконно подписал предпринимателю документы о переводе жилого дома в 

нежилой фонд для открытия магазина. Стоит отметить, что местные жители 

выступали категорически против. Затем была статья «Бермудский 

промышленновский треугольник» о том, что обслуживающая организация 

«Промышленновские коммунальные системы» якобы провела промывку 

канализационных сетей многоквартирных домов и выставила счёт на 4 миллиона 

рублей управляющей компании. Как выяснили журналисты, подписать акты 

сотрудников управляющей компании заставили владельцы «Коммунальных 

систем» и глава посёлка Промышленная Сергей Тухватуллин. Они приехали к 

нему, поговорили «по-мужски», надавили – и тот подписал документы и 

уволился». 

Несмотря на угрозы в свой адрес, на прослушку телефона, Вострикова не 

прекращала заниматься этим, как она выражается, «дурно пахнущим делом». Как 

итог настойчивости журналиста – отставка главы посёлка Промышленная... 



78 
 

Другой пример – рангом чуть пониже, но не менее значимый: в июне 2015 года в 

Новосибирске подвели итоги XIV Межрегионального конкурса журналистского 

мастерства СФО «Сибирь – территория надежд-2015». В состав авторитетного 

жюри тогда вошли Игорь Алёхин – обозреватель газеты «Кузбасс», Павел 

Гутионтов – секретарь Союза журналистов России, председатель комитета по 

защите свободы слова и прав журналистов, Олег Нехаев – редактор сайта 

«Сибирика», Анатолий Омельчук – телерадиожурналист, писатель, президент 

ГТРК «Регион-Тюмень», Светлана Фёдорова – обозреватель газеты «Омская 

правда». «Стреляные воробьи», которых на мякине не проведёшь. Так вот, и там, 

в номинации «Районные газеты», первое место заняла газета «Эхо» (главный 

редактор Ольга Вострикова). 

Ровно через год, в июне 2016-го, издание Промышленновского района из Кузбасса 

отмечено в специальных номинациях Всероссийского конкурса «10 лучших газет 

страны». Учредителями журналистского конкурса стали Союз журналистов 

России, журнал «Журналистика и медиа-рынок» и некоммерческое партнерство 

«Альянс независимых региональных издателей». 

Конкурс проводился всего второй раз, его цель – обобщить и распространить опыт 

лучших редакций страны для создания новых редакционных проектов. В 2016 году 

жюри рассмотрело более ста заявок со всей России. В результате в номинации 

«Интерактив» победу присудили газете «Эхо» из Промышленновского района – за 

профессиональный вклад в разработку интерактивной модели успешной 

современной газеты. Награду главному редактору Ольге Востриковой вручил сам 

Ясен Засурский – легенда российской журналистики. 

В июле 2016-го Промышленновская районная газета «Эхо» стала лауреатом 

Всероссийского конкурса «Патриот России» в номинации «Россия молодая». В 

конкурсе на лучшее освещение этой темы участвовало 1800 журналистских работ 

от 400 СМИ из 72 регионов России. Экспертная комиссия присудила призовое 

место редакции газеты «Эхо» за виртуальное кафе редакции «Кофе-брейк» с 

серией интервью с лучшими представителями молодого поколения района. 

В январе 2019 года на XXII форуме современной журналистики «Вся Россия-2018» 

газету «Эхо» удостоили Диплома в номинации «Спецпроекты». А уже в апреле 

2019 года сайт Кемеровского областного Союза журналистов России сообщил: 

«Для «Эха» прозвучал «Золотой Гонг». Промышленновская районная газета 

(редактор Ольга Вострикова) признана победителем Всероссийского конкурса 

журналистов «Золотой Гонг» в номинации «За укрепление взаимодействия 

органов власти и СМИ». Конкурс проводился при финансовой поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ. За годы своего 

существования (проводится с 1994 года) конкурс стал настоящим смотром 

профессионального мастерства журналистов печатных и электронных СМИ, 

редакций, корпоративных изданий и издательских домов. Он остаётся одним из 

наиболее привлекательных и авторитетных форматов, позволяющий объективно 

оценить творческие достижения». 

«Чтение работ нас убедило в том, что «Гонг» – одно из немногих 

профессиональных состязаний, где в чести высокий профессионализм, 
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обострённая гражданственность и, если хотите, болезнь журналистикой, которая 

не лечится», – отмечала член жюри конкурса, исполнительный директор Альянса 

руководителей региональных СМИ России Софья Дубинская. Более высокой 

оценки работы редактора Востриковой, думается, добиться невозможно. 

Но и это – не предел: «Золотой гонг» звучал для «Эха» в общей сложности 

трижды! 

Ещё примеры больших достижений Ольги Викторовны нельзя не вспомнить. В мае 

2012 года три печатных издания Кузбасса были удостоены Знака отличия 

«Золотой фонд прессы-2012». Эта награда присуждена коллективам газет 

«Вперёд!» города Мариинска, «Кузнецкий рабочий» Новокузнецка и «Эхо» 

Промышленновского района. Знаки руководителям газет-победителей вручили в 

рамках делового форума российских СМИ «Качественная пресса России и 

перспективы её развития», который прошёл в Москве. В конкурсе приняло участие 

387 изданий из всех регионов России. 

Напомним, что Знак отличия «Золотой фонд прессы» учреждён в 2005 году 

Оргкомитетом Международной профессиональной выставки «Пресса» для 

награждения качественных и общественно-значимых средств массовой 

информации, пропагандирующих высокие нравственные принципы, 

содействующих духовному и интеллектуальному развитию личности. 

Награждение производится на основании решения Экспертного совета, в состав 

которого входят директора крупнейших библиотек РФ, ведущие учёные, 

государственные и общественные деятели. 

А через десять лет – в декабре 2022-го – Промышленновская «районка» снова (в 

который уже раз!) попала в федеральный список лучших периодических изданий 

конкурса «Золотой фонд прессы-2023». Газете «Эхо» присуждён знак отличия I 

степени с правом ставить этот Знак на первой странице каждого номера издания. 

За годы руководства Востриковой первую полосу газеты украсили более 

полдесятка таких знаков. Это показатель высочайшего профессионализма! 

 

*** 

А сколько любопытных редакторских находок и придумок стоит за всем этим. 

Газета – это же, как корабль со своим капитаном и командой – прокладывает свой 

путь в океане жизни. Вострикова организует своих подчинённых на редакционные 

акции и проекты – один другого интереснее и полезнее для земляков. 

Как тут не напомнить акцию газеты под названием «Сухая попа», которую «Эхо» 

проводило в 2011 году, включившись во всероссийскую благотворительную 

кампанию по сбору подгузников и средств индивидуальной гигиены для детей, 

содержащихся в домах ребёнка, больницах, домах инвалидов. Пиар-кампания 

районных журналистов привлекла внимание общественности и чиновников 

муниципальных органов к проблемам гигиены в учреждениях района, где 

находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Впоследствии «Сухая попа» стала ежегодной. 
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В 2012 году газета проводит акцию «Пробуждение». Под пристальным вниманием 

журналистов и читателей было благоустройство – показали на газетных страницах 

и примеры хозяйского подхода, и образчики безобразий. Редакция стала 

организатором акции «Чистый бор», полным составом выйдя на очистку 

поселкового соснового бора, позвали в союзники волонтёров, активистов 

молодёжного центра, сотрудников центральной районной больницы. После этого 

ребята из молодёжного центра взяли длительное шефство над бором, устраивали 

там еженедельные генеральные уборки. 

Давайте вспомним другой редакционный проект «Наш общий день рождения». В 

его ходе журналисты «Эха» активизировали общественность, руководителей 

разного уровня, чтобы устроить праздник, подарить желанные подарки в день 

рождения воспитанникам детского дома «Берёзка», что в пгт Промышленная. 

Ольга Викторовна умела придумывать всё новые, интересные для читателей 

темы. Так, в рамках газетной рубрики «Выпускник» газета печатала фотографии 

одиннадцатиклассников, рассказывала об их достижениях и планах. Акция имела 

хороший организационный и экономический «выхлоп» для района. Молодёжь 

закреплялась на малой родине, а растущий за счёт этих выпусков тираж приносил 

редакции дополнительный доход. 

Вспоминается и такой необычный проект, как «Один взгляд назад».  В номер 

газеты ставили на одной полосе рядом два фото. На первом – исторически 

значимое событие-мероприятие, состоявшееся в прошлом, или здание района, на 

втором фото – это же самое, но в современном виде. 

Заметили читатели и газетный, полезный во всех отношениях, проект 

«Домострой». Журналисты развернули на газетных полосах целую науку и 

практику ведения домашнего хозяйства, воспитания детей, почитания старших. 

Ведь не случайно гласит поговорка: «Дом вести – не лапти плести». На страницах 

«Эха» рассказывали о семьях, где царят любовь и лад, уважение друг к другу, где 

старшие умеют не только достойно воспитывать детей, но и разумно 

организовывать домашнее хозяйство, приумножать его. Публиковали житейские 

советы: как ухаживать за садом и огородом, за животными и птицей, побеждать 

болезни, мастерить, заниматься рукоделием и украшать своё жилище, чтобы в 

нём жилось комфортно и радостно. 

Всех проектов редактора Востриковой не перечислить, их за 17 её редакторских 

лет на страницах газеты были десятки. Она просто фонтанировала свежими 

идеями, увлекая ими свою команду. Назовём еще несколько. 

Читатели до сих пор вспоминают газетную кампанию «Вниз по Ине». В 

Промышленновском районе Иня – самая крупная водная артерия, 

протяжённостью 180 километров. Пересекает район по диагонали, заходит в него 

с юго-востока, где расположено село Протопопово, выходит в его северной части, 

у деревни Берёзово. По берегам Ини расположено около 20 населённых пунктов, 

у каждого из которых своя история. 

«Спускаясь вниз по реке», журналисты рассказывали читателям о первых 

переселенцах, коренных жителях. О том, чем они занимались, какие развивали 
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ремёсла, как отдыхали, учились, воспитывали детей. В каждой деревне оказались 

свои легенды, особенные, одарённые талантом люди, знахари, травницы, 

местные чудаки, заповедные места, вокруг которых немало неразгаданных тайн. 

«А на запуск газетного проекта «Деревенька моя» нас подтолкнули жители малых 

деревень – не только существующих, но и уже исчезнувших с карты района, – 

описывала однажды редакционные секреты Ольга Викторовна. – Малые деревни, 

слава Богу, ещё живут. Люди трудятся, благоустраивают свои усадьбы, улицы, 

сохраняют и развивают национальную культуру, не дают умереть родовым 

корням…». 

Выпуск за выпуском газета воскрешала историю малых деревень, рассказывала 

об их сегодняшнем дне, о ветеранах и молодёжи, чтобы всё это осталось и 

сохранилось в памяти потомков. 

В 2013 году к уже успешно работающим проектам добавился такой – «Эхо» в 

курсе». Он родился с лёгкой руки знакомого Востриковой «айтишника», 

посоветовавшего: «Активнее используйте социальные сети – и молодёжная 

аудитория будет ваша…». Ольга нашла студентку 1-го курса отделения 

журналистики Кемеровского госуниверситета. Та тут же выдала дизайн новой 

страницы. Открыли группу во всех популярных соцсетях, назвали её «ЭВК». Вести 

их взялась Саша Ворон, она стала «закидывать» актуальные, резонансные темы 

для обсуждения под эгидой редакции. Это резко повысило интерес молодых 

промышленновцев к своему муниципальному изданию. Они активно откликаются 

на острые вопросы, включаются в их обсуждение. 

После известных трагических событий в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 

Вострикова на страницах «Эха» ввела рубрику «Ревизорро по-

промышленновски». Этот проект стал результатом совместной работы 

администрации района, общественных организаций и редакции. Газетчики вместе 

с проверяющими побывали в большинстве учреждений культуры, строго подошли 

к вопросам безопасности посетителей, чтобы трагедии не повторилось. 

Результаты объездов потом обсудили на коллегии администрации района – об 

этом также вышла статья «50 оттенков СТРАШНОГО очагов культуры». Были 

сделаны жёсткие оргвыводы, ситуация с противопожарной безопасностью была 

исправлена. 

Под рубрикой «Ревизорро» вышла и публикация «Депутатский спрос с 

пристрастием» – об организации детского питания в школах района, другие 

проблемные и критические материалы. 

 

*** 

Кроме того, вспомним, что в 2020 году Ольга Вострикова стала победителем 

Всероссийского открытого конкурса «Лучшие руководители РФ». Кто ещё из 

редакторов в Кузбассе добивался такого результата?! Между тем, главный 

редактор «Эха» Ольга Вострикова неоднократно представляла Кузбасс в столице 

– в Союзе журналистов России, в центральных средствах массовой информации. 
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«Думаю, каждого редактора районки постоянно мучает один и тот же вопрос: «Ну 

что ещё такого придумать, чтобы тираж рос, а главное – наша читательская 

аудитория расширялась. Чтобы каждый номер сопровождался интересом 

читателей: «А вы сегодня читали в районке!..». Поэтому каждый год стараемся 

«вкидывать» 2-3 новых проекта, плюс продолжаем долгосрочные», – делилась с 

коллегами профессиональными тайнами Ольга Викторовна в статье «Ни дня без 

проекта» в журнале «Журналистика и медиарынок» (№ 07-08, 2013). 

Подобная практика, которая предусматривает постоянное взаимодействие 

органов власти и СМИ, всегда позволяет достичь хороших конкретных 

результатов. Резонансные статьи повышают читательский интерес, а главное – 

выстраивается формула взаимодействия «Власть – Общество – СМИ», где газета 

за счёт своих интересных проектов становится связующим звеном между 

обществом и властными структурами. 

Чего греха таить, такая активная «проектная» работа редакции имеет и 

материальную основу. Победы в областных, всесибирских, всероссийских 

конкурсах приносят редакциям и финансовую подпитку в виде денежных грантов 

и премий, что улучшает жизнь журналистов, стимулирует повышение 

профессионализма, побуждает к поискам новых форм и методов в работе. Тем 

более что муниципальный бюджет, к сожалению, не может полностью 

удовлетворить всех потребностей своего периодического издания.   

Суммы грантов разные. К примеру, если газета признана «Лучшей районной 

газетой Кузбасса», – получает грант губернатора 150 тысяч рублей. И так далее. 

Также за счёт качественной работы, высокого интереса со стороны читателей 

держится высокая планка тиража, растёт доверие и заинтересованность 

рекламодателей. Это тоже увеличивает рентабельность редакции, даёт 

возможность повысить зарплату коллективу, оборудовать современные рабочие 

места. 

Высококачественная работа редактора О. В. Востриковой позволяла за счёт 

собственных доходов газеты и грантовых поступлений приобретать путёвки для 

отдыха и лечения сотрудников – в алтайскую «Белокуриху», санаторий «Обь» в 

Барнауле, ремонтировать здание и помещения редакции, обновлять 

редакционный автотранспорт, много чего ещё… В этом, думается, нет ничего 

плохого или зазорного. 

Вообще, Промышленновскому району повезло, что здесь много лет 

редакторствовал такой высокопрофессиональный и талантливый руководитель. 

Таких редакторов в Кузбассе можно по пальцам сосчитать. Вершину 

редакторского мастерства Вострикова успешно покорила. Хочется снова 

повторить: что бы там ни случилось, пользы от её работы в районе, в Кузбассе в 

разы больше всего остального… 

Её помнят, её тепло вспоминают родные, друзья, коллеги. Немало её учеников 

продолжают профессию журналиста и редактора Ольги Востриковой. 

Одно из ученических признаний тронуло по-особому:   
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«Я считаю, что у каждого должен быть наставник. Один из моих – Ольга 

Викторовна Вострикова, редактор газеты «Эхо» (пгт Промышленная)... Она что-то 

разглядела во мне, в моих текстах. Отправила летом мои работы на конкурс. Так 

вышло, что я победила!»                                                          

Анастасия Копылова… 
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Юрий Иванович Зыков –  

Кулибин Яшкинского района 

 

 

 

С раннего детства Юра Зыков что-нибудь мастерил. И его друзья, и коллеги – 

сколько помнят своего земляка – утверждают, что он постоянно что-то 

придумывал и не просто изобретал на словах, а старался претворить свою 

придумку в жизнь.  

– Голова! – говорили одни. 

– Самородок! – считали другие. 

– Упрям и талантлив, – утверждали те, кто знал Юрия Ивановича поближе. 

И все были правы: он любил докапываться до истины, где бы она ни скрывалась 

– в технических недрах, необъятных тонкостях природы или секретах 

художественного познания мира. Недаром же говорят, что талантливый человек 

талантлив во всём. Наверное, поэтому Юрий Зыков из старинного села Пача 

Яшкинского района Кемеровской области, что раскинулось на живописном берегу 

реки Томи, был замечательным изобретателем, прекрасным журналистом, 

одарённым фотохудожником.  

У таланта этого человека немало и других неординарных граней: конструктор, 

первоклассный токарь, замечательный педагог, упорный коллекционер, 
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общественник, прекрасный рассказчик, – о которых обязательно надо сказать. Но 

об этом чуть позже. А пока – об истоках нашего самородка. 

 

1. 

Он родился в самое трудное для страны время – 28 августа 1941 года. Всего два 

месяца назад фашистская Германия и её многочисленные сателлиты вероломно 

напали на Советский Союз, и началась самая страшная война – Великая 

Отечественная.  

Конечно, маленький Юра не знал военных ужасов, не отложился в памяти ребёнка 

день, когда в их семью пришла «похоронка» на погибшего на фронте отца. Но 

навсегда «отпечатались» в детском сознании слёзы мамы, причитания бабушки.  

Жили тяжело. Взрослые много работали в колхозе. У всех была одна задача: чем-

то помочь фронту. Если не помогут – не будет нашей победы. В колхозе 

оставались одни лишь женщины, подростки, да фронтовики, пришедшие домой 

после серьёзного ранения и негодные больше к военной службе. 

И хотя в Сибири не так остро ощущался голод военного лихолетья, особых 

разносолов на семейном столе не было. На детей у матери, деда и бабушки не 

всегда хватало времени. И подрастающему мальчишке это было на руку: он мог 

безнаказанно заниматься любимым делом – разбирать какую-либо вещицу, чтобы 

понять, как она устроена.  

Увидев однажды настоящий трактор, он решил понять, как тот устроен, почему 

движется, что такое мотор? Эти же вопросы волновали его при виде настоящего 

автомобиля. Тем более что техники в 1940-е в деревне было не так уж много.  

– Вот выучишься в ремесленном, – наставлял его дед, – и всё это тогда узнаешь. 

А мальчишке хотелось узнать всё «это», да и не только это, как можно скорее. В 

школе Юрий учился хорошо. Точные предметы были для него любимыми. Правда, 

он и литературу с историей постигал с удовольствием. А к середине 1950-х 

школьник Зыков прямо-таки «заболел» мечтой поступить в ремесленное училище 

и получить профессию токаря-универсала. 

Председатель Яшкинской организации ветеранов комсомола Мария Тимофеевна 

Вагина, которая хорошо знала Юрия Ивановича, вспоминала:  

 – Ещё обучаясь в школе, Юра с завистью смотрел на стройные шеренги ребят из 

Яшкинского ремесленного училища № 6 в форменных шинелях, фуражках, 

марширующих под музыку духового оркестра... 

Он спал и видел себя в этом строю будущих настоящих рабочих. В училище 

обучали кузнецов, электромонтёров, слесарей-котельщиков и токарей.  

Юрию Зыкову не сразу удалось поступить сюда, некоторое время его мечта была 

несбыточной. Наконец, в 1955 году его зачислили учеником на специальность 

токаря-универсала в Яшкинское РУ № 6. И это событие было в жизни паренька 

особым, он гордился тем, что преодолел серьёзный барьер.  

Ребята в училище были разные, многие шалили, хулиганили, не успевали по 

предметам. Юрий же, в отличие от таких, основательно постигал и теорию, и 
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практические тонкости профессии, с удовольствием трудился и в учебных 

мастерских, и на полях, куда учеников посылали в помощь селянам. Юрий 

Иванович не раз подчёркивал, что два года учёбы в ремесленном стали 

решающими в его судьбе.  

Его прилежание и целеустремлённость, отличная успеваемость не остались 

незамеченными. По итогам первого года занятий за отличные успехи в учёбе 

комсомольца Зыкова отметили грамотой ЦК ВЛКСМ. А 1957-м за помощь в уборке 

урожая звеньевого Зыкова наградили медалью «За освоение целинных и 

залежных земель». 

И вот уже Юрий в составе делегации от Кемеровской области едет на первый 

Всесоюзный слёт отличников Трудовых резервов в Москву. 

Мыслимое ли дело?! Ведь в Москву на этот форум отбирали лучших изо всех 

ремесленных училищ страны! От Яшкинского училища в качестве делегата 

единогласно избрали яркого и талантливого Юрия Зыкова. Ему и новенький 

фотоаппарат в поездку выдали с пожеланием «поснимать наших в столице».  

Юра с заданием справился на отлично. Не только своих сверстников – делегатов 

слёта пофотографировал, но и красавицу Москву. Он и до этого-то умел 

обращаться с фотоаппаратом. А с той поездки его любовь к фотографии 

укрепилась: на всю оставшуюся жизнь увлёкся фотоискусством…    

В 1958 году парень окончил училище на одни пятёрки, ему присвоили 

квалификацию «токарь-универсал» пятого разряда. С этим разрядом по 

распределению он направился в инструментальный цех завода 

«Кузбассэлектромотор», что находился в городе Ленинск-Кузнецкий. Здесь 

поднабрался и опыта, и мастерства. Очень, кстати говоря, серьёзного. Но, вскоре 

пришла пора – юношу призвали на срочную армейскую службу.  

И попал он не куда-нибудь, а в речной флот Красноярска.  

Годы службы – а это были почти пять лет – тоже не прошли для него даром: 

«Четыре навигации во флоте, – подчёркивал он, – что-то да значили!». Потом он 

успел поработать и на гражданском речфлоте. И свою любимую реку жизни – Томь 

– никогда не забывал, она хоть и поменьше Енисея, но в половодье бывает по-

сибирски широка.  

Вернувшись в Яшкино («Нагулялся… Где родился, там и пригодился», – любил 

повторять Зыков), задумал регулярно плавать по Томи на своём судне, своими же 

руками построенном. И эта одна профессиональная «болезнь» тоже оказалась на 

всю жизнь.   

 

2. 

В 1968 году Юрий Зыков нашёл ещё одно, наверное, самое главное в жизни, 

призвание – учить молодых рабочим профессиям. Его пригласили преподавать в 

родное училище, которое к тому времени уже именовалось не ремесленным, а 

профессионально-техническим. (Позже оно стало ПТУ-51, ныне Яшкинский 

техникум технологий и механизации). Наряду с профессией в учебном заведении 

учащиеся стали получать среднее образование. Расширился и список профессий: 
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ребята в первую очередь осваивали профессии, необходимые для Яшкинского 

цементно-шиферного комбината, а также строительные – штукатур-маляр, 

столяр-плотник, мастер сельского строительства. Зыков и его коллеги выпускали 

сотни квалифицированных рабочих для предприятий сельского и жилищно-

коммунального хозяйства, машиностроения, строительства и сферы услуг района 

и Кемеровской области. 

40 лет Юрий Иванович проработал в учебном заведении мастером 

производственного обучения и механиком. Учил подростков, во-первых, 

токарному делу и, во-вторых, ...фотографии. А, главное, жизни учил.  

Он полюбил возиться с пацанами. Многие из них приходили в училище оттого, что 

неважно учились в школе, поступали сюда в надежде как-нибудь 

«перекантоваться», а потом – в армию или ещё куда. Зыков же многим из них 

сумел внушить, что быть рабочим – это не стыдно, что хороший токарь – 

престижная профессия, востребованная на многих производствах, ею можно и 

нужно гордиться.  

Немало яшкинских парнишек наставил на путь истинный. Не просто учил – 

отдавал им частичку своей души. Как молитву, неустанно повторял им: «Ваша 

жизнь в ваших руках! Трудитесь, мечтайте, воплощайте! Будьте интересны себе и 

окружающим, любите свою профессию, развивайте свой талант!»  

Эти напутственные слова наставника для многих не пропали даром. Сотни его 

учеников добросовестно трудятся на благо России – и это не высокие слова, а 

объективная реальность.  

Собираясь на дни памяти своего учителя, они вспоминают его с искренней 

благодарностью. На встречах, посвящённых воспоминаниям о нём, рассказывают 

студентам техникума о талантливом Учителе – именно так: с большой буквы, – и 

яркой личности, чтобы о нём помнили, чтобы такими, как Юрий Иванович Зыков, 

в учебном заведении гордились, чтобы новые поколения студентов знали, какие 

выдающиеся и мудрые наставники трудились здесь… 

 

3. 

Второе, чему Зыков учил молодёжь, была фотография.  

Сам он занимался фотографией около 60 лет. Фотографом Юрий Иванович был 

удивительным, если хотите, фотохудожником был, который умел смотреть на 

окружающий мир через небольшой видоискатель и находить необычные ракурсы 

природы, особенные выражения лиц земляков, фиксировать интересные 

мгновения калейдоскопа жизни, которая, кажется, сама вращалась в ускоренном 

ритме вокруг этого непоседы. 

Фотограф и консультант Молодёжного центра Яшкинского района Николай 

Николаевич Шушаков, друг и соратник Ю. И. Зыкова поделился одним из 

«секретов» творческих успехов товарища: 

«У Юрия Зыкова всегда в кармане лежал маленький фотоаппарат, как записная 

книжка. Где бы он ни был, он делал кадры-зарисовки, а потом на лучшие места и 

в лучшее время выезжал с большим фотоаппаратом…». 
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Фотодело Юрий начал осваивать ещё тогда, когда учился в школе. Про его первый 

настоящий фотоаппарат, с которым в 16 лет ездил в Москву, уже сказано. И после 

этого с фотографией он уже не расставался. В шестидесятые годы даже 

руководил фотосекцией в местном клубе. 

Любовь к фотографии однажды привела его в редакцию районной газеты. 

Кажется, она тогда называлась «Путь Ленина» или «Знамя труда», а сейчас – это 

«Яшкинский вестник». Его снимок понравился редактору, и его опубликовали на 

страницах «районки». Потом Юрий приносил ещё и ещё. Журналисты хвалили 

парня за интересные кадры. Постепенно он стал постоянным автором газеты, а 

затем в течение долгих лет – неизменным репортёром редакции. 

Как-то Зыков узнал, что в Кемерово есть фотоклуб «Томь», в который 

объединились мэтры фотоиллюстрации Кемеровской области. Приехал в 

областную столицу, встретился с председателем клуба Юрием Васильевичем 

Дьяконовым. Они поговорили, поняли друг друга. Кемеровские коллеги 

придирчиво оценили работы яшкинца и… приняли его в ряды клуба. С тех пор 

Юрий Иванович наведывался к кемеровчанам как постоянный член областного 

сообщества фотомастеров. 

Больше того, он и у себя в районе организовал фотоклуб «Ракурс», стал его 

руководителем, настоящим «заводилой» фотолюбителей. Двери «Ракурса» были 

открыты для любого желающего. Сюда собирались местные поклонники 

фотоискусств, независимо от возраста, оценивали работы друг друга, спорили, 

обсуждали. Опытные давали советы начинающим.  

Человеку несведущему разговоры здесь могли показаться скучными и 

непонятными: «выдержку надо бы поменьше», «фокус-то сбился», «глубина 

резкости нормальная», «после проявителя – промой её как следует, а потом 

только закрепляй»… Но в клубе-то знали, о чём говорят.  

По примеру товарищей из «Томи» в «Ракурсе» свои фотовыставки 

организовывали, работы для них отбирались тщательно. И если мнения о том или 

ином снимке у организаторов расходились, решающее слово было за Зыковым. 

Его мнению доверяли, он всегда был доказателен. 

Впрочем, сам Юрий Иванович примерно с 1970-х годов тоже стал постоянным 

участником фотовыставок, которые проходили как в Яшкино, так, кстати, и в 

Кемерово. Делал он и свои персональные выставки. За удачные ракурсы его 

нередко награждали дипломами.  

Осенью 2015 года он организовал свою персональную выставку «Природа 

смотрит на тебя», посвящённую 85-летию Яшкинского района. Юбилейный 

художественный букет Юрия Ивановича был составлен из оригинальных цветов и 

пейзажей – рукотворных, выполненных в разных декоративных фототехниках. 

Не стеснялась выставлять для публики фотографии, сделанные Зыковым, 

Государственная научная библиотека Кузбасса имени В. Д. Фёдорова: и здесь 

проходили его персональные выставки. Так, об одной из них с названием 

«Природа, события, люди», разместившейся в «Фёдоровке» весной 2016 года, 

пресса писала: «В областной библиотеке с успехом прошла фотовыставка Юрия 
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Зыкова… Автор фотографий – фоторепортёр, краевед и большой патриот малой 

родины – села Пача Яшкинского района. Основной позицией своего творчества 

автор считает этику, поэтику и эстетику. Фотовыставка задумана как передвижная. 

Она уже экспонировалась в Яшкино, в селе Пача, в селе Пашково, в селе 

Поломошное…». 

«В нашем районе природу можно снимать от рассвета до заката и абсолютно всё, 

на что падает твой взгляд, – не без оснований уверял посетителей автор выставки. 

– Это рай для фотографа: потрясающий свет, цвет и оттенки, прекрасные виды: 

реки и речушки, водопады и ручьи, горы и лес, луга – и во всём – гармония 

природы». 

Сотрудник Яшкинской районной библиотеки Анна Кусерова тоже отмечает: «У 

Юрия Ивановича множество фотографий с природой. Благодаря его 

наблюдательности и восхищению местной природой я, например, узнала, что у 

нас есть такое растение, как венерин башмачок, занесённое в Красную книгу… 

Прекрасный рассказчик, про каждую свою удачную фотографию он мог поведать 

целую историю…». 

Юрий Иванович не раз удивлял и покорял своим фотоискусством и земляков, и 

профессионалов. Но мы же помним о неординарности этого человека. Он не умел 

делать, как все. Он делал лучше всех. Токарь-универсал пятого разряда был не 

только уникальным фотографом, он ещё изобретал и конструировал новые 

модели фотоаппаратов, активно используя токарные навыки в творческой 

деятельности. 

Одним из его технических открытий в этой сфере производства стал 

фоторевольвер! Конечно, к оружию тот не имел отношения. Хотя, смотря что 

считать оружием… Это был фотоаппарат с крутящимся барабаном, 

напоминающим барабан револьвера. Только вместо пуль в нём прокручивались 

четыре разных объектива. С такой техникой у фотографа 1970-1980-х годов 

отпадала необходимость носить с собой несколько фотоаппаратов или отдельных 

съёмных объективов. 

Ещё одно увлечение Зыкова, которому он уделял много внимания, тоже было 

связано с фотографией и заключалось в том, что он был заядлым коллекционером 

фототехники, собирал её на протяжении нескольких десятилетий. В результате у 

него собралась уникальная коллекция фотоаппаратов, объективов и других 

вещей, используемых в фотоделе. Такого собрания фотоартефактов в Кузбассе 

не было больше ни у кого. В его собрании насчитывалось более 500 экспонатов, 

каждый из которых был люб владельцу. 

Посудите сами, он отыскал первый стереофотоаппарат, который считается 

«отцом» 3D-видеокамеры. Или – он обладал объективом, которому целых 100 лет! 

Имел ценные модели фотоаппаратов разных марок, многие из них сегодня почти 

забыты: «Москва», «Салют», «Любитель» «Кварц», «Киев-Вега» «ФТ», «Агат 18», 

«Сокол». 

Чтобы любой из его земляков мог познакомиться с редкими диковинами 

фототехники, Юрий Иванович задумал создать в Яшкино музей фотографии. 
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Место для него он предлагал выделить в техникуме технологий и механизации. 

Однако было не очень удобно для посторонних посетителей, но и другого 

помещения выхлопотать не удавалось.  

Тогда навстречу коллекционеру пошли в коллективе Яшкинской библиотеки 

(официально – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Яшкинского муниципального округа»). 

Здесь имеется зал местного краеведческого музея. Именно там выставлялась 

уникальная коллекция Зыкова. Очевидцы до сих пор вспоминают, что такая 

выставка в районной библиотеке открылась 30 сентября 2012 года.  

Её посетители – знатоки и просто любознательные земляки всех возрастов – с 

интересом рассматривали уникальные технические чудеса. «Именно фотография 

является свидетельством важнейших событий в мире, и личных моментов 

каждого», – прямо «в точку» подметил тогда на открытии Юрий Иванович.  

О каждом экспонате хозяин выставки готов был рассказывать долго и увлечённо. 

Вот, показывал он, «Зениты», «Лейки», «Кодаки» и многое другое самых 

различных годов выпуска, а рядом лежат очки, где и можно посмотреть 

получившийся стереоснимок. Есть фоторужьё, похожее на то, с каким герой 

мультфильма Шарик из «Простоквашино» бегал за животными, чтобы 

сфотографировать их на память. А вот деревянный фотоаппарат на штативе: им 

когда-то фотографировали людей в районном Доме быта – для документов, для 

семейного альбома. В уникальном собрании чего только нет: и кинокамеры, и 

диапроекторы. Множество других вещей, без которых раньше не мог обойтись 

фотограф.  

«Молодёжь сегодня и не знает, что это такое фотобочки, экспонометры, 

кадрирующие рамки, ванночки, – пояснял Юрий Иванович. – Сейчас изображение 

– в «цифре», а «вывод» осуществляется на принтере за считанные секунды. Тогда 

же это был длительный процесс». Об этом процессе коллекционер тоже 

рассказывал. Этот процесс называли настоящим чудом, колдовством, над 

которым чародействовали одержимые этим делом...  

Здесь же, в музее, Юрий Иванович разместил экспозицию из своих фотографий. 

Снимки были сделаны разной техникой и в разное время, благодаря чему можно 

проследить, как технический прогресс сказывался на качестве фотографии. 

Выставка фототехники регулярно проводилась в Яшкинской библиотеке. А 

потом… Интересна дальнейшая судьба этой коллекции. О ней рассказала Анна 

Сергеевна Кусерова:  

«Попытка создать музей кинофотодела «Остановись, мгновение» в стенах 

Яшкинского техникума технологий и механизации по объективным причинам не 

удалась. Тогда он решился на уникальный шаг: 7 июля 2020 года Юрий Иванович 

Зыков свою обширную коллекцию, насчитывающую более полутысячи единиц 

фото- и видеотехники прошлого века, передал в Кемерово, в фонды Кузбасского 

государственного краеведческого музея. Лишь несколько экспонатов осталось в 

музейной комнате Центральной библиотечной системы». 
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4. 

Я уже отметил, что Юрий Иванович был хорошим конструктором и изобретателем. 

К этому надо добавить – и рационализатором. «Голова у него «варила» за 

десятерых, – услышал я в одном из разговоров о нём. – И руки золотые. Кулибин, 

да и только!». 

Тот же Николай Шушаков, кроме всего прочего, рассказывал об увлечении 

мастера вырезать изделия из древесного капа: 

– Юрий Иванович был мастером с золотыми руками, он мог сделать всё, что 

угодно… 

Служба на флоте, работа на речфлоте, жизнь на берегу Томи давно породили у 

него желание своими руками сделать речное судно. Быстрое, лёгкое, скоростное, 

комфортное, чтобы и палуба была, и уютное местечко для отдыха капитана. 

Первый свой быстроходный катер Зыков спустил на воду в конце 1970-х. Собирал 

его вместе со своими студентами, с теми, кто потом активно помогал нашему 

герою создавать всё новые речные посудины. 

– Это сейчас можно купить всё что угодно, – вспоминал, усмехаясь, мастер уже в 

середине десятых годов XXI века. – А тогда каждую деталь и заклёпку 

приходилось придумывать и вытачивать на станке самому. Но оно того стоило!  

В те непростые времена дефицита он конструировал новые модели катеров, 

ходил на них по рекам страны. Своими изобретениями стал широко известен не 

только по всей Сибири – на весь Советский Союз прославился. Статьи о нём и его 

катерах не раз печатались в 1970-80-х годах прошлого века в ленинградском 

журнале «Катера и яхты».  

В этом альманахе для судостроителей-любителей, для профессионалов малого 

судостроения, а также для водных туристов и спортсменов опубликоваться было 

очень престижно. После очередной статьи в журнале Юрию Ивановичу приходило 

немало писем от частных судостроителей с просьбами дать совет, помочь с 

чертежами или расчётами. Причём, иной раз адрес получателя у таких посланий 

был до наивности простым: посёлок Яшкино, Зыкову. И советская почта не 

подводила – доставляла их адресату, который щедро делился своими секретами. 

Не лишним будет напомнить, что Ю. И. Зыков является автором ряда 

запатентованных изобретений в области конструкций судовых водомётных 

установок. Так, один из патентов он получил в феврале 2012 года – патент «на 

полноповоротное реверсивно-рулевое устройство водомётного движителя». 

Между прочим, Юрий Иванович собственноручно сконструировал и построил не 

один, не два – целых пять водомётных катеров.  

«Желание реализоваться, сделать что-то самому никак не проходит, – 

подчёркивал в связи с этим Зыков. – Если сделанное самостоятельно изделие, как 

в моём случае, водомёт для катера, улучшает работу, делает её более 

комфортной, то почему бы не заниматься этим?!»  

Кстати, меня свела судьба с этим удивительным человеком в сентябре 1991 года 

именно из-за увлечения Юрия Ивановича строительством речных судов. Я тогда 

работал главным редактором негосударственной областной телерадиокомпании 
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«Агентство информации Кузбасса» – АИКа. Мы с моим коллегой и напарником, 

популярным журналистом Евгением Красносельским делали цикл телепередач 

под общей рубрикой «Глубинка». Для съёмок выезжали в разные отдалённые 

уголки Кузбасса, снимали интересных, увлечённых своим делом людей, 

творческие коллективы, местных инженеров, писателей, поэтов, рабочих с 

необычными судьбами.  

Однажды мы отправились за материалами для очередной передачи в Яшкинский 

район. «Обязательно найдите умельца из Пачи Зыкова, – напутствовал нас 

директор АИКа Евгений Михайлович Баранов. – Второго такого в нашей области 

больше нет. Кулибиным называют. Сам строит корабли, сам на них плавает…». 

Евгений Михайлович знал, что говорил. Ведь он – уроженец Пачи – знал там 

буквально всех и каждого. Ещё бы! Недаром его родной отец, Михаил Матвеевич 

Вернер, много лет был директором совхоза «Пачинский».   

Я, между прочим, этот эпизод описал в очерке «Ипостаси Евгения 

Красносельского» (электронная книга «Творческие люди (очерки, зарисовки, 

статьи, эссе)». Книга вторая. Кемерово, 2022. С. 4-57). Но в нынешнем рассказе о 

Ю. И. Зыкове он тоже будет уместен. Поэтому приведу его почти полностью. 

Итак, мы, конечно, загорелись идеей встретиться с умельцем, да и на катере 

прокатиться по Томи – это для красивого телевизионного кадра – первое дело. 

Тем более что ради необычного кадра Евгений Красносельский иногда 

придумывал такие трюки, которые и выполнить-то было трудно. И если он чем-

нибудь загорался, отговорить невозможно.  

Вот так в начале осени мы, в конце концов, и оказались на катере Зыкова. 

Снимали долго и тщательно. Оператор Сергей Кузьмин облазил каждый уголок 

прекрасного быстроходного судна, наснимал реку, берега, нас с мастером и 

Евгением, зная, что для большой еженедельной передачи нужно много хороших, 

ярких планов. Записали интервью с Юрием Ивановичем. Он и тридцать с лишним 

лет назад был общительным. Выглядел симпатичным энергичным крепышом с 

большой шапкой волос на голове, голубыми глазами, сильными, красивыми 

руками.  

Собрались было прощаться и ехать дальше по заранее определённому маршруту, 

как вдруг Зыков предложил: 

– Может, хотите на водных лыжах прокатиться? Так у меня они есть... 

А дело было, напоминаю, прохладным осенним утром. 

– Нет-нет, что вы! – поёжились мы с оператором от утренней свежести, 

категорически отвергая любезное предложение. 

– Как это – нет?! – вскинулся Евгений. – А я хочу! Серёга, сними меня как следует. 

Обязательно возьмём эти кадры в передачу. 

Он разделся тут же, на каменистом берегу Томи. Получил от мастера 

необходимые инструкции, уселся на край деревянных мостков, опустил ноги в 

реку. Надел лыжи, взялся одной рукой за тянувшийся к катеру трос, другой – 

помахал нам на прощание и по плечи погрузился в холодную воду. 

– Готов? – послышалось с судна сквозь рокот мотора. 
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– Давай! – бодро крикнул Евгений, улыбнулся в камеру и приветственно взмахнул 

рукой. 

Катер медленно отправился вперёд, трос натянулся, сдвинув Евгения с места. 

Тело его неловко мотнулось над водой и исчезло в пучине Томи. Это было так 

безумно комично, что мы с Сергеем рухнули от хохота на береговую гальку. 

Хорошо, что камера стояла на штативе, а то технике пришёл бы конец... Хорошо, 

что и лыжи не тонут.  

Я думал, надорву живот от смеха. Юрий Иванович на катере, похоже, тоже 

посмеялся. 

Все думали, холодная ванна Женьку успокоит, и он откажется от своего замысла. 

Куда там! Он влез на мостки, встряхнулся, снова всунул ноги в лыжи. Зыков на 

катере тем временем сделал круг, принял исходную позицию. Женька опять 

весело помахал в объектив, трос натянулся, сдёрнул лыжника с места, и тот снова 

полностью исчез в волнах. Мы – хохотать! А упрямый Красносельский не сдаётся 

– идёт на третью попытку.  

В общем, он сделал шесть или семь таких рывков. И – о чудо! – заскользил-таки 

за катером по водной глади. Сделал круг и снова упал возле самого берега. Но 

кадр вышел на славу. Когда мы просматривали эти съёмки в студии, народ угорал 

от смеха. И все пожали руку упорному герою сюжета Красносельскому. А я всё 

удивлялся: как он не заболел? Наверное, молодость брала своё... 

Помнится, и Юрий Иванович от души крепко пожал Евгению руку, сказав: «Не 

думал, что съёмки на телевидении проходят так сложно…» 

А та передача удалась на славу. Сюжет о мастере из Пачи стал в ней украшением. 

И наш Женька грациозно скользил по речной глади. Словом, вышло всё, как надо, 

получилось очень хорошо. 

 

5. 

В том давнем интервью мы с Красносельским постарались раскрыть нашего героя 

как можно полнее. Говорили не только о катерах – о жизни, о других увлечениях 

Юрия Ивановича. Он поделился своей страстью к фотографии, мечтой когда-

нибудь сделать книгу – фотоальбом об удивительно прекрасных местах, в которых 

живёт.  

Прошли годы – и эту мечту он сделал былью. Ведь, за что бы ни брался этот 

одарённый человек, всё у него получалось основательно и талантливо. 

Увлечение журналистикой, постоянное сотрудничество с районной газетой 

смолоду приучили Юрия Зыкова к ясному и понятному читателям изложению 

мыслей, ответственному отношению к фактам, о которых пишешь, привили 

объективность и доказательность при подготовке материалов. 

Со временем Юрий Иванович начал пробовать себя и на литературном поприще, 

в публицистике. В местной печати много раз публиковались его очерки, статьи и 

рассказы. Особо увлекла его тема краеведения, сохранение памяти об истории и 

людях своей малой родины.  
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Для его энтузиазма, жизнелюбия, творческой активности, казалось, не существует 

границ. К примеру, Зыков был, пожалуй, одним из самых активных членов 

творческой студии «Светлица» Яшкинского муниципального округа. В газетах 

«Яшкинский вестник», «Яшкино»,  районном литературно-публицистическом 

альманахе «Содружество» один за другим публиковали такие очерки Юрия 

Ивановича, как «Батюшка Енисей», «В Москву на комсомольский слёт», «Пача 

историческая», «Художник, опалённый войной» (о творчестве участника Великой 

Отечественной войны, самодеятельного художника Фёдора Захаровича 

Мурашова), рассказ «Драма на ночной Томи», материалы, посвящённые 90-летию 

профучилища № 51 (2013), 95-летию комсомола (2013) и другие.  

Руководитель литературной студии «Светлица» Валентина Азакова отмечает, что 

это были необычные и живые материалы: «Читать публикации Зыкова интересно 

и сегодня, написаны они легко и образно, хорошим литературным языком».  

– Юрий Иванович был начитан, – добавляет Валентина Валентиновна. – То, что 

им написано о сибирской природе, о сибиряках, о жизни страны является ценным 

вкладом в изучение истории родного края. 

Наконец, особой «пробой пера» для Зыкова стала книга «Яшкино, природа, 

события, лица». Она снабжена множеством Зыковских фотографий. Вышла в 

2015 году при содействии отдела культуры райадминистрации.  

Добавим, что вскоре после этого, в 2016 году, Зыкова приняли в Союз журналистов 

России. Это членство он заслужил своим талантом и многолетней верностью 

журналистике. 

Честно говоря, его землякам из Пачи, из Яшкинского района очень повезло, что на 

этой благословенной земле жил и работал такой разносторонний человек. Про 

таких говорят: настоящий державник, который не боится признаться в любви к 

Отечеству. Многие из земляков, понимая это, гордятся соседством и личным 

знакомством с ним.  

Краеведением Юрий Иванович увлёкся не случайно, старался увековечить свою 

малую родину. Заодно хотел понять, откуда «есть пошла земля» пачинская? 

Библиотекарь Анна Сергеевна Кусерова:  

– Юрий Иванович ничего не знал поверхностно, он изучал всё досконально. Я не 

помню, чтобы я задала вопрос, и он чего-то не знал. А когда я начала заниматься 

историей края, он для меня стал палочкой-выручалочкой. Когда бы я ему ни 

позвонила, он вёл рассказ подробно, последовательно. Юрий Иванович был 

патриотом Пачи и Яшкинского округа в целом. Например, благодаря таким его 

заметкам, как «Память должна жить» (о поездках в старообрядческую деревню), 

его фотографиям можно заглянуть в прошлое наших деревень. Эти материалы 

хорошо выражают его любовь к истории края.  

Одним из самых ценных подарков журналиста и публициста Зыкова своим 

землякам стала книга-альбом «С любовью к родному селу. Пача и окрестности». 

Она вышла в 2017 году – к 365-летию села. Впервые в одном издании Юрий 

Иванович собрал фотографии, которые знакомят читателей с нынешним обликом 

села, с его жителями. В издании – и пейзажные работы автора, а также 
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фотографии разных лет из личного архива. Фотографии в книге сопровождаются 

авторским экскурсом в историю села. 

Считается, что именно Юрий Зыков написал самую полную на данный момент 

историю Пачи: с опорой на архивные источники, с фамилиями и лицами. 

Из книги Зыкова мы узнаём, что возникновение старинного села восходит к 

далёким временам освоения Сибири. Тщательно порывшись в архивах, Зыков 

установил, что имя речке и деревне дали, говоря языком документа, «гуляющие 

люди Тимошка Степанов, да Мартишка, да Андронка Степанов же, да Ерофецка 

и Юрга Петровы». Пришли они в Томск в 1663 году и в приказной избе заявили, 

что бежали с речки Исети на Урале, где их погромили башкирцы. А до Сибири 

«гулящие» жили в Пачинской волости за Уралом. Беглецов записали в крестьяне 

Томского Алексеевского монастыря, который долго восстанавливался после 

долгого небытия. Так и возникла Пача.  

Юрий Иванович детально рассказал о далёком времени заселения и освоения 

территорий Пачинского поселения, почерпнутых им из достоверных источников. 

Подробно он остановился и на истории своих предков – семей Корляковых, 

Целоусовых, Пырсиковых, потомки которых до сего времени проживают в селе.  

Со временем село разрослось и превратилось в крупный сельскохозяйственный 

центр. Жители Пачи занимались земледелием, разными ремёслами: варили 

мыло, лепили посуду, мяли кожу, шили обувь, торговали хлебом и поделками из 

дерева. Держали извоз на Иркутском тракте, промышляли пушного зверя, ловили 

рыбу, плотничали. Пача славилась своими ярмарками, на которые съезжались 

крестьяне из соседних деревень, купцы из Томска, Новониколаевска. По реке 

Томи ходили большие пароходы, приставали у Пачи… 

Книги-альбомы Зыкова учат земляков патриотизму, воспитывают любовь к родной 

земле, к своей стране. 

Книгу о Паче Юрий Иванович подарил Яшкинской центральной библиотеке имени 

А. П. Саулова, Государственной научной библиотеке Кузбасса имени В. Д. 

Фёдорова. 

 

6. 

Юрия Ивановича Зыкова не стало 2 декабря 2021 года... Ему было восемьдесят. 

Не знаю, правильно ли это прозвучит, но, на мой взгляд, Юрий Иванович прожил 

долгую и интересную жизнь, 

Подводя итог жизнеописания нашего героя, ещё раз отмечу, насколько огромен 

был круг профессиональных интересов этого жизнелюба, талантливого человека: 

токарь-универсал, сварщик, изобретатель, конструктор, художник по металлу и 

дереву, фотограф, журналист, краевед. А ещё – путешественник, который любил 

пройти по Томи на катере, который построил сам. Юрий Иванович и пел 

замечательно, и играл на баяне.  

Особо подчеркну: сорок лет жизни отдал он родному училищу, делясь своим 

огромным опытом, воспитывая молодёжь. Не знаю, сумеют ли молодые до конца 

понять его девиз: «Ваша жизнь в ваших руках! Трудитесь, мечтайте, воплощайте! 
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Будьте интересны себе и окружающим, любите свою профессию, развивайте свой 

талант!».  

Повторю его ещё раз на всякий случай. Надеюсь на глубокий смысл этих простых 

слов… 
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Владимир Измайлов: «Мы – не иваны,  

не помнящие родства. У нас крепкие корни…» 

 

 

 

«Так распорядилась судьба, что в одно и то же время в одной «упряжке» 

писателей и поэтов оказалось немало по-настоящему талантливых людей: это 

Владимир Измайлов, Евгений Буравлёв, Виктор Баянов, Михаил Небогатов – 

поэты; Александр Волошин, Геннадий Молостнов, Виталий Рехлов – прозаики.  

В последующем в коллектив пришли Валентин Махалов, Геннадий Юров, 

Владимир Матвеев – поэты; Виль Рудин, Владимир Ворошилов, Зинаида 

Чигарёва – прозаики...». 

Это строки из книги «Михаил Небогатов. Поэт. Дневниковые записи разных лет» / 

Сост. С. Небогатова, дочь поэта. – Кемерово, 2006.  

Дневники поэта – настоящий кладезь интересных, «тонких» деталей становления 

кузбасского литератора Владимира Измайлова. Из них читатель узнаёт о 

формировании поэтического таланта Измайлова, выходе в свет его первых 

лирических и прозаических публикаций и сборников, удивительные по 

откровенности детали непростого общения членов областной организации Союза 

писателей СССР, об их творческих успехах и подстерегающих неудачах… 
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К примеру, там есть информация о том, что 16 января 1964 года В. Измайлова 

приняли в члены СП России. А уже 20 января его и М. Небогатова избрали в состав 

организационного бюро областного отделения Союза писателей. 

Есть просто потрясающие по откровенности эпизоды из жизни поэтов, которые, 

захочешь, да не придумаешь. Вот, скажем, дневниковая запись М. Небогатова от 

1 сентября 1964 года: 

«Не успел я заступить на пост и. о. ответсекретаря (областной организации Союза 

писателей. – Прим. ред.), как меня вызвали в горком партии к зав. идеологическим 

отделом Васину. Его вызов – или, выражаясь более демократично, приглашение 

– чисто бюрократический акт. Васин просто поставил меня в известность, что, 

дескать, была договоренность с Измайловым насчёт подготовки текста 

приветствия пионеров на всероссийском слёте врачей, но тов. Измайлов не довёл 

дело до конца. Пришлось горкому искать поэта для написания приветствия без 

поддержки отделения СП. Васин позвонил Троицкому (редактору газеты 

«Кузбасс». – Прим. ред.), и тот уговорил Матвеева (поэта). Я сказал, что ни я, ни 

Измайлов не имеем права приказать кому-то из авторов, а сами мы не имеем 

времени для такой работы.  

– Но организовать вы должны, – заметил Васин.  

На этом разговор наш, собственно, и окончился – в кабинет начали собираться 

люди, видимо, на какое-то совещание. В общем, отделению в вежливой форме 

указано на невнимательное отношение к мероприятиям, которые проводятся 

городскими и областными партийными организациями.  

А на другой день мне позвонил Володя и рассказал целую историю, связанную с 

этим мероприятием. Его, Володю, оказывается, тоже приглашали к Васину, но 

Володя не пошёл, а связался с ним по телефону и наговорил сто чертей. Тот 

пожаловался Зинаиде Васильевне Кузьминой (секретарю Кемеровского обкома 

КПСС по идеологическим вопросам. – Прим. ред.), и она – тоже по телефону – 

весьма угрожающим тоном строго выговорила Володе. ...Но Володя говорить 

мастер, в карман за словом не лезет. Он сумел убедить Зинаиду Васильевну, что 

у Васина не было оснований обижаться и жаловаться, что Измайлов и Небогатов 

написали на своём веку уйму приветствий, а теперь пусть их пишут молодые 

авторы. Договорились даже о встрече в обкоме, на которой Володя собирается о 

многом поговорить…)».  

Рассказывая о тех, кто стоял у истоков создания Кемеровской областной 

писательской организации, надо обязательно вспомнить имя Владимира 

Измайлова, – подчёркивает литературовед Нина Инякина. – Его имя стоит в 

кузбасской литературе наряду с именами Михаила Небогатова, Алексея Косаря, 

Александра Волошина, Геннадия Молостнова и других первых поэтов и 

писателей, недавних фронтовиков. Роднит их одно: почти все они начинали свой 

творческий путь со страниц областной газеты «Кузбасс».  

Именно с газетных полос шагнул затем в большую литературу и Владимир 

Измайлов. 
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*** 

Родился Владимир Алексеевич Измайлов 1 января 1926 года в старинном селе 

Быстрый Исток Сибирского края (ныне Алтайский край). Здесь окончил семилетку, 

вступил в ряды ВЛКСМ.  

Работал избачом, табельщиком, счетоводом на золотых приисках Алтая.  

Участвовал в Великой Отечественной войне.  

В 1943-м, в неполные восемнадцать лет, был призван Турочакским 

райвоенкоматом Ойротской автономной области (ныне Республика Алтай) в 

действующую армию.  

Воевал в составе 56-й гвардейской стрелковой дивизии 19-го стрелкового корпуса 

10-й Армии на 2-ом Прибалтийском и Ленинградском фронтах.  

В звании сержанта служил помощником командира взвода 87-й отдельной 

разведроты. Боевой путь прошёл от хутора Новорусова (Республика Адыгея) до 

города Либавы (ныне Лиепая, Латвия). Участвовал во многих войсковых 

операциях, в том числе Спас-Деменской, Ельнинско-Дорогобужской 

наступательных операциях, в освобождении Смоленска, в боевых действиях на 

территории Прибалтики, где принимал участие в блокировании и пленении 

Курляндской группировки противника. 

В июле и декабре 1944 года был дважды ранен: сначала – в руку, потом – в голову. 

Вскоре было третье ранение и контузия. Но после лечения в госпиталях он снова 

возвращался в строй. Прошёл стрелково-пулемётные курсы младших 

лейтенантов в составе Ленинградского фронта. После Победы, точнее, 20 июня 

1945 года его перевели в 267-й запасной стрелковый полк.   

Демобилизовался 12 февраля 1946 года и сразу приехал в Кузбасс. Работал в 

Горной Шории. На Таштагольском руднике был экскаваторщиком, затем 

диспетчером, являлся комсоргом. Трудился инспектором районного отдела 

народного образования. 

В 1953 году Владимир Измайлов перешёл на журналистскую работу в редакцию 

городской газеты. При этом активно сотрудничал и с областной газетой «Кузбасс». 

На её страницах выходят его репортажи, корреспонденции, статьи.  

Стихи Владимир Измайлов начал писать ещё в детстве. Однако как поэт 

сформировался в грозные годы войны. Его первые стихотворения тоже вышли в 

газете «Кузбасс».  

Кроме того, его стихи уже с 1950 года печатались в журнале «Сибирские огни» 

(Новосибирск), а с 1951 года – в журнале «Сталинский Кузбасс», который в 1954-

м переименован в «Огни Кузбасса». Впоследствии лирические и прозаические 

произведения автора выходили также в центральных журналах «Огонёк», 

«Москва», газетах «Литературная Россия», «Советская Россия», «Труд» и других 

изданиях.   

С 1958 года В. А. Измайлов занялся профессиональным литературным трудом. 

Жил в Кемерове. На областном радио он несколько лет вёл цикл передач «Страна 

Поэзия».  
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16 января 1964 года Владимира Алексеевича приняли в Союза писателей.  

В 1965-1967 годах он был членом редколлегии альманаха «Огни Кузбасса». В 

июне 1966 года, во время работы Зонального семинара молодых писателей 

Западной Сибири и Урала, который проходил в Кемерове, Владимир Алексеевич 

вместе с московским поэтом, членом Правления СП СССР Ярославом 

Смеляковым руководил секцией «Поэзия».  

Первый сборник стихов В. Измайлова «Широкая дорога» вышел в Кемерове в 

1953 году. В Кемеровском книжном и других издательствах вышли сборники его 

стихов «Родней родного» (1959), «Твой город» (1961), «Разбуженное сердце» 

(1963), «Я здесь свой» (1965), «Человеку нужна любовь» (1967), «Заснеженные 

сосны» (1967), «Разбуженное сердце»; книги рассказов «Последний перевал: из 

рассказов про деда Самою» (1964), «Рассказы про деда Самою» (1970), 

«Кедровый букет» (1988). 

Его литературный герой Дед Самоя родился из устных рассказов, почти из 

анекдотов. Исследователь творчества литератора Екатерина Тюшина отмечает, 

что «анекдотичность этих рассказов заключалась в постоянном столкновении 

суеверий и привычек старого охотника с новой жизнью». В своих рассказах автор 

воспевает стойкость, мужество и бескомпромиссность героев, умеющих 

отстаивать человеческие законы, даже находясь в глухой тайге. 

Стихотворения Владимира Измайлова вошли в сибирские антологии: «Сибирь 

поэтическая» (Кемерово, 1966), «Антология сибирской поэзии» (Иркутск, 1967). 

Они также включены в русско-венгерскую антологию на двух языках «Встреча», 

вышедшую в 1974 году в издательстве «Корвина», Будапешт; вошли в 

коллективный сборник стихов под названием «Земля потомков Ермака». «Сибирь 

в русской лирике» (к 400-летию присоединения Сибири к Российскому 

государству. Иркутск, 1982).  

Его стихи о войне помещены в самое полное собрание стихотворений о войне 

«Война и Мир». Антология: Великая Отечественная война (1941–1945) в русской 

поэзии XX-XXI вв.: стихи, биографии, фотографии, иллюстрации. – СПб., 2022. – 

568 с. 

В конце 1960-х годов Владимир Алексеевич по состоянию здоровья сменил 

климат, переехал в столицу Молдавии – город Кишинёв, где продолжал писать, 

преодолевая при этом болезни и стресс от разлуки с сибирской землей.  

В Кишинёве были изданы ещё шесть книг его стихов, поэм, рассказов: «Поздний 

листопад», «Не учатся любви, «Через три смерти», «Проплывёт моя память...», 

«Неповторимость», «Избранное».  

«В войну разведчик, после войны – газетчик», – так писал он о себе. В предисловии 

к книге «Через три смерти» говорится: «Тема войны – одна из ведущих в 

творчестве поэта-фронтовика. Воссоздание героической атмосферы; боль за 

погибших товарищей; чувство вины оставшихся в живых перед обездоленными 

матерями и вдовами, осиротевшими детьми… – таковы некоторые грани темы, от 

которой не может уйти поэт».  

В одном из стихотворений Владимир Измайлов признавался: 
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«Мне всю жизнь проходить 

По былому переднему краю. 

Я уйти не могу 

Ни в запас, 

Ни в отставку, 

Ни в тыл». 

 

*** 

Удивительно наивный и по-житейски мудрый главный персонаж рассказов – дед 

Самоя – полюбился и издателям, и исследователям творчества В. Измайлова, и 

читателям.  

Этот поистине народный персонаж по воле писателя потрясающе колоритно 

кочует из одного повествования в другое, придавая измайловским рассказам 

особую гуманность, неповторимую «изюминку» простого людского бытия, 

«списанную» с далёкой сибирской глубинки, точнее, с Горной Шории.  

Одно удовольствие читать в рассказе «У небесного потолка» о том, как дед Самоя 

впервые в жизни полетал над тайгой на самолёте-«кукурузнике»: 

«…Дед Самоя поглядел в небо. Синяя-синяя крыша. В самом верху облачко стоит. 

Зацепилось, наверно. Пониже коршун плавает, жалобно кричит. Обидно, поди – 

Самоя выше летал. И гордо подумал старик: «Вот, Самоя Таскачаков, 

неграмотный охотник, с хорошим другом Колькой Ванычем долетел до небесного 

потолка! Какой айна может такое? 

Э, врала сказка про семь небес: одно вовсе небо. И у него есть потолок, как у 

хорошей избы, и до этого потолка поднимался Самоя на самолёте. Выше кто 

летал? Один Гагарин разве. Однако к звёздам летал Гагарин, поди, посмелее 

Кольки Ваныча будет. Або-о, такому парню что небесный потолок?.. 

– Однако-то другой раз полечу, – вслух подумал Самоя. – Нынче-то, поди, пускай 

отдохнёт самолёт. 

А Васька-механик с грустью сказал: 

… – Отчаянный ты, дед. Я вот и механик, а летать боюсь. Боюсь! – и замотал 

рыжими кудрями. 

Поверил Самоя и утешил его: 

– Пошто бояться? Не надо бояться, Васька, – меня спроси, не страшно ли?..». 

(Газета «Кузбасс», 14 мая, 1961). 

Старик-охотник прожил нелёгкую жизнь в глухой тайге Горной Шории, но именно 

там сумел обрести и сохранить лучшие человеческие качества: доброту к 

окружающему миру, любовь и бережное отношение к природе, уважение к людям, 

способность прийти на помощь при первой необходимости. Примером может 

послужить рассказ «Последний перевал» (газета «Кузбасс», 1 января, 1961), где 

речь идёт о том, как накануне Нового года понадобилась срочная помощь тяжело 

заболевшей девочке Агане, проживающей с бабушкой и дедушкой на заимке в 
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глухом лесу. Чтобы срочно вызвать ей вертолёт, старику надо преодолеть 

немыслимый для его лет горный перевал: 

«…У самого подножия Эрлик-Тайги только немножко успокоился Самоя. Дыша 

тяжело, как загнанный олень, он обругал себя вслух: 

– Совсем дурной стал! Пошто бежал, силу терял? Силу потеряешь – как в Усть-Ур 

попадёшь? Торопливая рыба в сеть попадает, торопливый конь подъёма не 

одолеет… 

Он долго курил, отдыхал. Дед уже не думал о том, как решился идти через Чёртов 

перевал – почти на верную погибель. Он просто знал – теперь надо было идти. По 

Ак-Су, кружным путём, вёрст семьдесят до Усть-Ура, санной дороги нет: наледи. 

На нартах – два дня везти надо, ночевать у костра – помрёт девочка. Врача звать, 

туда-сюда ходить молодому и то сколько дней надо? Друг Апонька на лыжах 

совсем плохой ходок. Самоя Эрлик-Тайгу знает. Ходил два ли, три ли раза. В 

двадцатые годы отряд провёл – ЧОН назывался. Все прошли, банду Чардынь-суки 

всю побили. Последнюю банду. Геологов выручал во время войны – тоже ходил. 

Последний раз. Чуть не погиб тогда. Теперь старый стал, не посмел бы пойти – 

кто выручит девочку-одуванчика. Надо идти. Нельзя не идти. Страшно, а надо…». 

Чтобы так правдиво писать о жизни в тайге, о нравах и обычаях, обитателей 

сибирской глубинки, надо там как-следует пожить, поработать. И не день-два, не 

неделю-другую, не месяц – несколько лет, присматриваться к местным людям, 

запоминать и даже записывать про их повадки и нравы, вслушиваться в их 

необычный язык, общаться и дружить с ними, полюбить их тяжкое, совсем не 

романтичное бытие.  

С большой симпатией говорит автор о любимом герое своих рассказов – 

защитнике хороших людей и природы:  

«Дед Самоя вынул трубку изо рта, лучики морщин сбежались у глаз, глаза вовсе 

в щёлки спрятались. Губы открыли прокуренные, чёрные, но всё ещё крепкие 

зубы. Засмеялся дед Самоя. Тоненько и долго смеялся, даже слезинки выбежали 

из зажмуренных щелочек-глаз». («У небесного потолка»). 

«…Да помолчите вы! – неожиданно грубо оборвал лётчик болтливого знатока 

истории. 

– То есть… В каком это смысле? – обиженно блеснул очками тот. 

– В буквальном! Посмотрите, что со стариком делается! – Николай Николаевич с 

тревогой смотрел на Самою. Тот как-то странно потоптался на месте, трудно 

покряхтывая, медленно сел на прогретый солнцем валун, сгорбился, опустив 

голову, и стало заметно, как он стар и щупл. Узловатые, тёмные, точно корни 

таволги, руки, машинально набивая трубку, дрожали. Табак сыпался на землю. Так 

и не закурив, старик глубоко задумался…». («Подарок», газета «Кузбасс», 1 мая, 

1962). 

«Самоя сам гостевать любит. Когда у него гости, тоже любит.  Крепким чаем напоит 

– самовар хороший подарил друг Апонька…». («Закон тайги», газета «Кузбасс», 

13 октября, 1962).  
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Вообще-то, Горная Шория – особая привязанность писателя Измайлова. Для 

изображения красоты её гор, рек, утёсов и распадков он не жалел прозаических 

«красок», не боялся «переборщить», чтобы и читатель мог оценить эту 

удивительную и грозную красоту.  

В одной из рецензий на книгу кузбасского писателя Виталия Рехлова 

«Серебряный рудник» Владимир Алексеевич отмечает: «Виталий Рехлов даёт 

широкую картину труда горняков и заводских рабочих людей, даже представление 

о технологии этого труда, картину быта и обычаев, скупую по колориту, но 

предельно точную исторически, по большому счёту, правдивую…». И тут же 

сетует: «Жаль, что автор вроде как излишне скуп на краски пейзажа, на эмоции 

персонажей, вернее, на яркость и тонкость их передачи, да и на свои авторские 

эмоции». («Мужественная книга», газета «Кузбасс», 18 июня, 1965). Сам же В. А. 

Измайлов в своих произведениях на подобные «нюансы» ни слов, ни эмоций не 

жалел. Оттого и читаются они с особым интересом, вызывая в наших головах 

великолепные картины и образы:  

«Нахоженная лыжня почти заиндевела. Дымились оранжевым паром полыньи на 

Ак-Су. Прибрежные тальники обросли куржаком – точно в горностаевые шубки 

оделись. Снег блестел матово, мягко. Блеск не резал глаза – к теплу. Справа, весь 

залитый солнцем, вздымался грозный и недоступный хребет Эрлик-Тайга. 

Чернели громады скал. Белизну снегов между ними не прочертила ни одна 

лыжня…».  

«Коварен хребет Эрлик-Тайга. Начинаясь крутым склоном в густой тайге, он 

заманивал путника в каменный хаос. Недаром верили люди, что сам злой дух 

Эрлик в недобрую минуту нагромоздил эти грозные скалы, рассёк хребет крутыми 

распадками и ущельями, усыпал каменными осыпями-курумами. Над ущельями-

распадками нависали снежные надувы., готовые в любую минуту похоронить 

смельчака. Многие распадки кончались тупиками, упираясь в отвесные каменные 

обрывы…». 

«За Эрлик-Тайгой поднималось солнце. Проклятая гора вдруг засияла нежным 

золотистым светом. Загорелись снега, чёрно выделились клыки скал, заблистала 

кружевная оторочка тайги. Он был красив и совсем не страшен. Чёртов 

перевал…». («Последний перевал»).   

 

*** 

Владимиром Измайловым написаны сотни стихов на самые разные темы. Не все 

из них равнозначно глубоки и оригинальны по содержанию. Его критиковали за 

нередко звучащую радостную и вынужденно «приподнято» срифмованную 

«барабанную дробь» приветствий в честь праздников и юбилеев, партийных 

съездов и конференций. Время было такое, что иногда трудно было отказаться от 

задания парторга или секретаря паркома.  

За подобные «вирши» Измайлова критиковали и его коллеги-поэты. Так, Игорь 

Евгений Буравлёв в статье «Я вижу, ты махнул рукой» (о новой поэтической книге 

В. А. Измайлова «Твой город»; о Кемерово, предназначена для детей среднего 
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школьного возраста) довольно жёстко выводит: «…Полюбить завод только за то, 

что он выпускает кокс, пластмассы и сульфаты, невозможно, также как и автора – 

только за то, что он пишет плохо зарифмованную прозаическую информацию». 

(Газета «Кузбасс», 4 апреля, 1962). Нужны ли в качестве путеводителя плохие 

стихи? – переспрашивает рецензент. Грубовато, но по существу – верно. 

Иное дело – измайловские стихи о войне, о родине, о женщине-матери. Они 

проникнуты яркими образами, в них отражается взволнованная душа поэта, его 

сердечный порыв, переплетаются вместе ярость воина, страсть и печаль 

человека. 

И встать не можем, 

Встать не можем – 

И погибаем под огнём. 

Минуты тают, 

Жизни тают… 

Но вот мои семнадцать лет 

Сквозь смерть взлетают, 

В жизнь влетают – 

И цепь встаёт за мною вслед. 

«Ура» и мёртвого поднимет, 

И бросит в панику врагов, – 

И смерть над ними, 

Смерть – под ними!.. 

А я – бессмертнее богов… 

              

           *** 

…Сыплет снег, 

Сыплет снег – 

Ничего разглядеть невозможно, 

Будто пухлые нити 

Меж землёю и небом висят. 

И над мирной землёй – 

Ни тревог,  

Ни боёв, 

Ни бомбёжек, 

И на тысячи вёрст – 

Снегопад, 

Снегопад, 

Снегопад… 

Тема войны становится ведущей в творчестве поэта. В своих произведениях он 

воссоздаёт героической атмосферу огненных лет, боёв Великой Отечественной, 

воспевает храбрость и неустрашимость бойцов. В нём живёт чувство вины 

оставшегося в живых солдата перед вдовами, сиротами. В нём не заживает боль 

и память о страшных военных днях:  
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Со мною рядом невидимкой  

Идёт война, идёт война.  

Она вопит безмолвным воплем,  

Она – во мне, она – со мной…  

                                                 («На дальнем рубеже атаки»). 

               *** 

Есть логика борьбы. 

                                За или против. 

А воздержавшихся в борьбе  

                                             не признают. 

И нет нейтральной полосы на фронте – 

По ней всегда и те, и эти бьют! 

                                                 («Триптих о логике борьбы») 

«Война изранила душу, но не отняла у поэта веры в людей и собственные силы, – 

отмечает Екатерина Тюшина в статье «Разведчик и газетчик» (книга «Классика 

земли Кузнецкой»: в 3 т. – Т. 1: Золотой запас поэзии Кузбасса. – Кемерово, 2020. 

С. 143-145). – Герои стихов Измайлова – сибиряки, те самые, которые отстояли 

Москву в жестокой битве. Измайлов славит их стойкость, умение противостоять 

любым бедам. Работящие, отзывчивые и честные люди, работающие на земле, на 

стройках, и сибирячки, умеющие молча преодолевать вдовье горе и любить…». 

Владимир Измайлов ищет свой путь в большом поэтическом мире, хочет своим, 

непохожим на другие, Словом выразить своё отношение к многообразной жизни.  

При этом он не считает зазорным учиться у тех, кто уже сумел достичь 

определённых литературных вершин. В феврале 1965 года побывал на учёбе в 

Москве, где ему удалось встретиться и беседовать с такими известными 

советскими писателями и поэтами, как Егор Исаев, Сергей Поделков, Сергей 

Наровчатов, Михаил Львов, Вера Панова, Вера Инбер, Евгений Евтушенко, 

Василий Фёдоров.  

Эти и другие встречи, безусловно, накладывают свой отпечаток на его поэтическое 

творчество. 

«Лежат на столе листки, исписанные неровным почерком. Выходит человек и 

начинает читать, – пишет в заметке «Правдивое слово» корреспондент газеты 

«Кузбасс» Р. Лобанова об одной из передач Кемеровского ТВ с участием поэта. – 

Текут слова, скупые и строгие, горько-правдивые и беспощадные о том, 

«Как воды долами, 

Шло горе сёлами…». 

И всем это ведомо, всех это касается: война, принёсшая разлуки и утраты, и 

вдовья беда, и мужество верности. Должно быть, поэтому бередит душу «Поэма 

о женской верности» Владимира Измайлова, прочитанная им в субботний вечер 

17 апреля (1965) по телевидению. 

«Есть верность воина 

И верность воинам». 
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Это хочется запомнить. Как и строки о женщинах наших, что «и в беде – бедовые, 

и в горе – гордые», о солдатках, «вынесших невыносимое», но не разменявших 

своё большое чувство. 

Без прикрас, без попытки что-то смягчить, кого-то пожалеть или разжалобить 

ведёт свой поэтический рассказ Владимир Измайлов. Это придаёт поэме особое, 

мужественное звучание…». («Кузбасс», 24 апреля, 1965). 

Много сил и темперамента добавляют поэту и частые, активные очные встречи с 

читателями. Измайлов выступает перед разными аудиториями – трудовыми, 

молодёжными, студенческими, которые хорошо принимают поэта, рукоплещут 

ему, заряжая новой творческой энергией. К примеру, в мае 1965-го вместе с 

Виктором Баяновым они побывали в Томске на Дне поэзии, куда на праздник 

любителей стихов съехались и поэты из Москвы, Новосибирска, других городов.  

Они читали свои произведения в переполненном зале Томского политехнического 

института, где собралось более тысячи студентов, затем – на площади, в парке. 

На «бис» были приняты стихи Владимира Алексеевича «Солдаты без наград», 

«Косые взгляды», «Отчего в Междуреченске много детей»… 

Мой товарищ спросил у меня без затей: 

– Отчего в Междуреченске много детей? 

Как пойдёшь по проспекту, так даже на взгляд 

Впрямь, не город в тайге, 

                                     А сплошной детский сад!.. 

Отчего? 

Оттого, что красивы места, 

Оттого, что вода родниково-чиста, 

Оттого, что, на улицы хлынув весной, 

Как вино, кружит головы запах лесной, 

Оттого, что, когда зацветут огоньки, – 

Старики для старух заплетают венки! 

И мужья, от забот отвлекаясь дневных, 

Замечают, что жёны красивы у них!.. 

Оттого, что увидишь, куда ни пойдёшь, – 

Молод город и строит его молодёжь. 

Ах, завидуйте, старые города, – 

Здесь любовь по-особенному молода! 

Водят парни девчат на оранжевый луг, 

Осыпая цветами-огнями подруг. 

А черёмуха! 

Вся побелела гора!.. 

И не спит молодёжь, 

И поёт до утра. 

А когда напоются, когда замолчат… 

Ожидай, старики, голосистых внучат! 

Мой товарищ спросил у меня без затей: 

– Отчего в Междуреченске много детей? 
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Я плечами пожал, отмахнулся рукой: 

– Отчего? 

Да, наверное, климат такой!..                  

                                              («Заснеженные сосны», 1967) 

Поэт постоянно и много работает над собой, над, если так можно выразиться, 

«поэтическим лицом». Стихи Владимира Измайлова набирают силу, наливаются 

яркими, оригинальными образами, подлинной душевной теплотой и 

проникновенностью.  

«Стихи из раздела «Цвета тайги» как бы дышат её неповторимыми запахами, 

переливаются красками чисто сибирского пейзажа, – отмечает Михаил Небогатов 

в рецензии на сборник стихов «Я здесь свой…». – Поэт горячо любит свой край и 

взволнованно, увлечённо пишет о нём. Радостно нам вместе с ним побывать на 

далёкой таёжной елани, «где весенним оранжевым буйством огня огоньки 

разольются по тихой поляне»; радостно совершить «лукавый побег» от городской 

суеты в мир разноцветья и разнотравья; вместе с поэтом мы встречаем в лесу 

робкий осенний рассвет, когда не поймёшь, «то ли туман лучится, то ли туманится 

свет». 

Возьмите стихотворение «Огоньки». В нём есть очень знаменательные строки: 

Если я не приду, 

Схлынет полой водою 

Вся могучая влажная  

сила земли, 

И незрячие дни  

будут мглистой бедою 

Безнадёжной, 

Бездождной, 

Безросной бедою 

Проплывать в равнодушной  

и едкой пыли. 

И мы задумываемся о человеке, о необходимости дарить ему ласку и тепло, 

красоту и свет жизни, иначе дни его будут «незрячими»... В. Измайлова ни с кем 

другим не спутаешь, он поэт оригинальный. Стихи его читать интересно, они 

насыщены глубокими мыслями, светятся умом». («Комсомолец Кузбасса, 20 

февраля, 1966). 

И высокие публицистические мотивы, которые постоянно присутствуют в 

поэтическом мире Владимира Измайлова, выразительны, звучно и талантливо 

исполнены автором. Особенность гражданственности в его поэзии – это уже 

широкая гамма средств в авторском арсенале многообразных интонаций, чувств, 

выразительных элементов. Поэта уже невозможно обвинить в легковесности и 

легкомысленной многословности. 

«Как и у многих других поэтов, личность самого художника, его представление о 

своей ответственности перед миром и личность героя часто сливаются вместе, – 

размышляет критик, кандидат филологических наук А. Абрамович в статье 
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«Лирика В. Измайлова» («Кузбасс», 24 мая 1966). – Так возникает очень сложная 

тема исповеди. Она дана в нескольких стихотворениях, и, быть может, наиболее 

взволнованно в произведении «А я раздам себя по строчке…». Здесь важно 

отметить не только смысл приведённой строки – условного названия, но и высокое 

чувство слияния судьбы героя с судьбами миллионов, ощущение вечного потока 

жизни, любовь к будущим поколениям, идущим на смену современникам: 

…С жизнью не расстанутся 

Мои желания  

                     и влюблённости –  

Но в тысячах сердец  

                                  останутся 

Во всей своей  

                       неутолённости, 

Моим уходом не уменьшены, 

Богаты светлой  

                         человечностью… 

Светлая человечность… Это очень много. И она действительно есть в стихах 

Владимира Измайлова», особенно в таких, как «Ночной монолог», «Звезда 

упала», «Сокровенное». 

Литературоведы отмечают творческий рост поэта Измайлова от стиха к стиху, от 

сборника к сборнику. А сам автор не зазнаётся, прислушивается к советам, 

самокритично и строго относится к своей работе над словом и рифмой. В 

частности, в кратком предисловии к своей книжке стихов «Разбуженное сердце» 

он пишет: «Коренной и убеждённый сибиряк. В душе лирик, в стихах – читателю 

видней. «Разбуженное сердце» – четвёртая по счёту, а в чём-то главном – и 

первая книга стихов». 

Первый сборник «в смысле его зрелости, определившей индивидуальность, 

своеобразие поэта, его место в ряду собратьев. А предыдущие книги 

подготовляли эту зрелую пору», – подчёркивает А. Абрамович. 

Он тёк вначале меж камней, 

Меж кочек, по траве зелёной, 

Готовый раствориться в ней, 

Чтоб зря не падать с крутосклона, 

Всосаться в землю, в корни трав, 

Цветов, кустарников, деревьев, 

Он, иссякая, был бы прав 

В своём труде, простом и древнем. 

Но – склон был крут. 

И он познал 

Всю невозвратность вспять, 

                                             к истоку – 

Неотвратимо крутизна 

Путь перерезала потоку. 

И, не ища судьбы другой, 
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В восторге дерзкого порыва, 

Собравшись – весь! – волной тугой,  

Он смело ринулся с обрыва 

И, падая, взлетел на миг, 

Весь солнцем в радугу расцвечен, 

В порыве дерзостном велик, 

И во мгновенном взлёте вечен! 

И торжествующей грозой 

Он мир камней бросает 

                                      в робость… 

… А мог бы источать слезой 

Своё бессилье в ту же пропасть… 

                     

                    *** 

Яблони цветут 

Я гляжу взволнованно, по-детски: 

Будто снег, застывший на лету, 

Яблони цветут в Новокузнецке, 

Яблони цветут. 

Мне руками хочется потрогать 

Их голубовато-белый дым, 

Что, смягчая стройных улиц 

                                              строгость, 

Делает весь город молодым… 

                                              («Разбуженное сердце», 1963) 

Владимир Измайлов влюблён в свою страну, подчёркивает Е. Тюшина, ему всё 

дорого: «и рассвет над рекой, и красота лета, и щедрость ливня, и тепло солнца, 

и говор родника, и полёт гусей. Его волнует также и отношение человека к земной 

красоте». 

Спел я песню про гусей-лебедей, 

Про озёр далёких синие глаза. 

На которые никто не поглядел, 

Про которые никто не рассказал: 

Где непуганая сказка живёт, 

Где в стеклянный океан тишины 

Утром зорька алая плывёт 

В голубом покое сонной волны. 

                                                 («Спел я песню…») 

Поэтесса и прозаик, переводчик и журналист Вера Инбер так оценила 

стихотворения Измайлова: «Природа родного края во многом предопределила 

характер творчества Измайлова. У его стиха твёрдая поступь и широкое дыхание 

подлинного таёжника. Измайлов одинаково хорошо понимает и человека в тайге, 

и зверя в тайге».     
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Е. Тюшина отмечает также отмечает в стихотворениях Владимира Измайлова 

неувядающую гражданскую тематику, острую публицистичность: «Каждой своей 

строкой он выступал как борец за подлинную красоту, добро и правду. Он и в 

мирной жизни оставался солдатом, только теперь уже солдатом поэзии»:  

Нет преград между миром и мной,  

Нет защиты от сложностей жизни, –  

Мне темно, если в мире темно,  

Трудно мне, если трудно Отчизне. 

…О, как сердце моё велико –  

И ликует, 

И любит, 

И сердится! 

Мир – огромен, но весь целиком, 

У меня умещается в сердце. 

Мне земных тревог не избыть, 

Мне, любя свой народ и Отечество. 

И к чужим равнодушным не быть, 

Как разведчику Человечества!.. 

                                                  («Безграничность сердца», 1967) 

 

*** 

В. Измайлов в заметках о книге Виталия Рехлова «Серебряный рудник» отмечает: 

«…Вряд ли полезно требовать от писателя быть таким-то и таким-то, если он 

самостоятелен и оригинален… Мы – не иваны, не помнящие родства. У нас 

крепкие корни, славные предки. Рабочие предки. Бойцы духа…».  

Будто и о себе говорит одновременно. Ведь и творчество Измайлова и вполне 

самостоятельное, и оригинальное. Он оставил яркий след на литературном 

небосклоне Кузбасса. 

В. А. Измайлов был отмечен орденами Отечественной войны I и II степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» и другими наградами. В Молдавии ему присвоили звание 

«Заслуженный деятель искусств Молдавской ССР».  

Владимир Алексеевич Измайлов ушёл из жизни 23 ноября 1989 года, оставив на 

память стихи с пожеланиями: «Человеку не надо жалости, и щедрот, подносимых 

на блюде, люди, будьте добры, пожалуйста, будьте гордыми, люди!»  

Похоронен в Кишинёве.  

В предисловии к последней прижизненной книге литератора, «Кедровый букет», 

вышедшей в Кишинёве в 1988 году, советский писатель Виктор Астафьев написал:  

«…Бывший солдат, хороший писатель слышит Сибирь, «чувствует кожей», как 

всякий человек «чувствует» и «слышит» землю своих отцов, землю, где сделал он 

первый шаг босою детскою ступнёй по влажной зелёной траве, и как бы ему ни 

было горько и больно, какие бы недуги ни терзали его, верю – чувство и образ 
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далёкой родины, земли наших отцов, сплошь почти погибших на войне, будут 

врачевать его…».  

И, вне всякого сомнения, именно земля сибирская до последних дней питала 

корни творчества этого талантливого человека. 
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Владимир Фёдорович Чапайкин был главным 

оператором Кемеровского областного телевидения 
 

 

 

Известный мастер операторского мастерства А. Д. Головня в книге «Мастерство 

кинооператора» писал: «Профессия оператора требует особой 

работоспособности. Оператор должен быть не только энергичен, организован и 

решителен на съёмках, но и способен к длительной и настойчивой работе...» Все 

эти качества можно было с уверенностью отнести к главному телеоператору 

Кемеровской студии телевидения Владимиру Чапайкину. 

Он родился 8 апреля 1939 года в городе Минусинске Красноярского края в семье 

рабочих. С семи лет проживал с родителями в Кызыле – столице Тувинской 

автономной области (ныне Республика Тыва). Там же в 1958-м окончил среднюю 

школу. 

С раннего детства увлекался фотографией, участвовал в фотоконкурсах, которые 

проводили редакции местных газет, его снимки публиковали в республиканской 

газете «Тувинская правда». 

Поэтому и пригласили молодого парня на работу в редакцию. Он трудился в газете 

«Тувинская правда» («Туванын»): начинал литсотрудником, затем стал 

фотокорреспондентом, потом – завотделом газеты. Сотрудничал и с молодёжной 

газетой «Молодёжь Тувы». 
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Высокогорный тувинский климат негативно влиял, прежде всего, на здоровье 

матери Владимира. Да и его отцу – инвалиду Великой Отечественной войны – 

врачи посоветовали сменить место проживания. И в 1964 году вместе с 

родителями Владимир переехал в Кемерово. 

– Мы жили в Тувинской автономной области, где я начинал работать в редакции 

фотокорреспондентом, потом сотрудником, потом завотделом, – рассказывал он 

в одном из телеинтервью. – Но дело в том, что я последний сын у родителей, а 

родителям понравился Кузбасс. Ну, а раз я – последний, я обязан по законам 

старины остаться с ними до самого, как говорится, конца. Родители купили дом в 

Кемерове, и я должен быть при них. Вначале подался устраиваться на работу на 

завод «Карболит». Там начальник отдела кадров посмотрел мои документы и 

говорит, а зачем мне тут ещё стенная печать? В Кемерове я ходил в «Кузбасс», в 

«Комсомолец Кузбасса», мне предлагали собкором ехать в Новокузнецк… 

Но, в самой столице Кузбасса в газетную редакцию устроиться не получилось. 

Поэтому несколько месяцев он трудился инструктором Рудничного райкома 

ВЛКСМ. Эта работа была Владимиру не по душе. 

Вдруг услышал, что по телевидению диктор Татьяна Павловна Болотникова 

объявляет конкурс на замещение диктора мужского голоса.  

– Мне друзья говорят: «Иди!» Я оделся в пасхальный костюм, прихожу. Захожу в 

кабинет, сидит мужчина, лысенький, приглядывается… Это был Виктор Яковлевич 

Руденский (главный режиссёр Кемеровской студии телевидения). Спрашивает 

мою трудовую книжку, а там всего записей-то было – уволен и принят. Зашёл в 

павильон: «Боже мой! Вот здорово!». Смотрю, стоит человек за камерой. Виктор 

Яковлевич садится за пульт и спрашивает: ну-ка, расскажите биографию. А какая 

биография? Окончил школу, потом туда-сюда. Он говорит: «Прочитай какое-

нибудь стихотворение». Я думаю, Господи, школу-то я, когда окончил?! Начал 

читать Пушкина, «Анчар»:  

«В пустыне чахлой и скупой, 

На почве, зноем раскалённой, 

Анчар, как грозный часовой, 

Стоит – один во всей вселенной…». 

Дошёл до:  

«Принёс – и ослабел и лёг 

Под сводом шалаша на лыки…», – по громкой связи раздаётся: «Поднимитесь 

наверх!» Думаю, понятно, не подошёл. Поднялся, а он говорит: «Понимаете, вы 

фотогеничный, и тембр хороший, но у вас шипящие страдают. А вы оператором не 

пойдёте?» Как же не пойду? Пойду! Он нажимает кнопку, и приходит как раз тот 

мужчина, который стоял за камерой. Это был Борис Анатольевич Черногубов, 

тогда главный оператор. Он спрашивает: «Борис, операторы не нужны?» Тот 

говорит: «Конечно, нужны!». Это было в марте 1964 года… 

И в марте 1964-го его приняли ассистентом телеоператора КСТ. 

– Когда я первый раз пришёл на студию – я очумел! К камере как к чуду подошёл. 

Три месяца стоял на заставках. Это сейчас дают титрование, а тогда титры 
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писались от руки, на стёклах были титры и через стёкла снимали пейзажи. Это 

меня заинтересовало до ужаса! 

Работоспособный, общительный, Владимир Фёдорович нравился и режиссёрам, 

и редакторам. Он никогда не отказывался от самых сложных заданий, был лёгок 

на подъём. Вскоре ему доверили телекамеру, переведя на должность 

телеоператора. 

Чтобы освоить все тонкости не только операторского, но и режиссёрского 

мастерства, решил получить высшее образование.  

– У меня уже было двое детей. Но высшую категорию мне не присваивали, её, 

кстати, давала Москва. Директор КСТ Дмитрий Иванович Култаев как-то сказал 

мне и моим коллегам: «Вот так, мальчики, вы высшую категорию не получите, 

потому что у вас нет высшего образования». На старости лет мы попёрлись 

поступать в институт культуры, благо, там была кафедра кинофотомастерства… 

И Чапайкин поступил в Кемеровский государственный институт культуры. А в 1974 

году успешно окончил его, получив квалификацию режиссёра самодеятельного 

коллектива.  

В. Ф. Чапайкин принимал самое непосредственное участие в создании 

телеспектаклей, в трансляциях футбольных и хоккейных матчей, в записях 

концертных и конкурсных программ областного государственного телевидения. 

В 1975 году Владимир Фёдорович повышал своё мастерство во Всесоюзном 

институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. В 

этом же году Приказом Гостелерадио СССР ему присвоили квалификацию 

телеоператора первой категории. А впоследствии он стал оператором высшей 

категории. Неслучайно его творческий подход к съёмкам программ часто отмечали 

в приказах на поощрение по Кемеровскому областному телерадиокомитету. 

Оператору Чапайкину помогала хорошая профессиональная память, 

музыкальность, высокая культура в работе со светом. За это его постоянно 

включали в состав творческих групп на всех ответственных передачах в студии, 

требующих особого умения и организаторских способностей. 

Именно о таких, как Чапайкин, написал известный в Кузбассе оператор и ведущий 

телепередач Юрий Светлаков: 

«Оператор с помощью солнечного света строит из пространства изображение в 

виде кадра на плёнке. По моему понятию, оператора правильнее было бы 

называть так, как и называли его первоначально – СЪЁМЩИК. Тот, который 

снимает, а не оперирует. Сегодня принято называть его оператором, поэтому не 

будем вредничать – будем называть, как все, ОПЕРАТОР». 

В 1980 году – для освещения событий Московской летней Олимпиады-80 – со 

всего СССР собирали опытных телеоператоров. И Владимир Чапайкин в составе 

бригады КСТ попал в Москву. Это были незабываемые дни, вспоминал он потом, 

наполненные интересной работой, международными соревнованиями, обменом 

опытом и общением с коллегами. 
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– Операторы Кемеровской студии телевидения ценились очень высоко, – 

гордился он. – Нас от Кемеровской студии тогда в Москве было больше всех 

операторов. 

В 1984 году Чапайкину выпало освещать на весь Советский Союз международные 

игры Дружба-84 в Москве. А в 1985-м – XII Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов, который также проходил в столице СССР. 

Хватало работы и дома. Здесь он участвовал в создании таких, полюбившихся 

зрителям, телепрограмм, как «Резонанс» (первая передача вышла в эфир 19 

февраля 1973 года), «Кто из 16?» (стартовала в эфире 27 февраля 1980-го), 

«Молодецкие игры» (передача выходила в 1985-1986 годы), «Сибирская 

веселуха» (областной телефестиваль народного творчества сельских районов 

Кузбасса в 1998-2000 годы). Все эти программы стали победителями или 

лауреатами всесоюзных и всероссийских профессиональных конкурсов. 

В 1994-м Владимира Фёдоровича назначают главным оператором телестудии 

ГТРК «Кузбасс». В это должности он трудился несколько лет.  

Фёдор Ягунов, один из старейших телевизионщиков нашей области, работавший 

главным режиссёром КСТ, в своих мемуарах отмечал:   

«Телевидение – сложное производство. Однажды кто-то подсчитал, что для того 

лишь, чтобы передать в эфир заставку (неподвижную картинку), не менее сорока 

специалистов должны, находясь на своих рабочих местах, произвести 

необходимые действия. …Люди, – это и есть история Кемеровского телевидения! 

И как не назвать телеоператоров, если все замыслы, все придумки режиссёра так 

и останутся пустыми мечтаниями, если оператор не сумеет превратить их в яркие 

зрительные образы. 

Кемеровское телевидение всегда гордилось своей операторской группой. 

Владимир Чапайкин, Юрий Аникин, Александр Синицын, Адольф Бялоус, 

Валерий Дунаев, Виктор Пятикопеечный, Александр Зиновьев, Николай Щетинкин 

– далеко не полный их список». 

Специалисты утверждают, что на съёмках оператор – око редактора, его 

«киноглаз». При этом мастеру операторского искусства «необходимо обладать 

большой физической выносливостью, выдержкой и самообладанием, чтобы в 

самых трудных и опасных ситуациях суметь снять объект с наивыгоднейшей 

точки, наивыгоднейшим ракурсом, в наивыгоднейшей момент, при лучшем 

освещении». 

Но не только за это коллеги уважали и ценили Владимира Фёдоровича. Он был 

незаменим в дружеских компаниях, на праздниках и капустниках большого 

телевизионного коллектива. Он прекрасно играл на баяне и пел. В этом качестве, 

кстати, неоднократно участвовал и в передачах КСТ, и во встречах ветеранов ТВ. 

– У меня отец хорошо играл на гармошке, – вспоминал он, с чего началось это 

увлечение. – Однажды тёплой весной я полез с крыши снег сбрасывать. Через 

несколько дворов, сидит на крыше парень постарше меня, сидит и мучает 

гармошку. Ни черта у него не получается. Тогда я рискнул – спустился домой, из 
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футляра, взял отцову гармошку. На ней я ни разу не играл, отец запрещал, и тут 

же песню моментально подобрал. Тот парень, смотрю, замолчал.  

В тот день я песен десять подобрал. Наигрался, солнце уже закатывается, 

смотрю: отец идёт, а он строгий, тем более я без спросу гармошку взял: «Ну-ка, 

слезай!» Я слез с крыши, дал ему гармонь, заходим домой. «Ты играл?» – «Я 

играл». – «Ну-ка, сыграй». Я и сыграл. «Ну, вот что, с этого дня играть будешь». А 

баян мне купили в десятом классе – корову продали и купили… 

А ещё он не бросал своё детское увлечение фотографией. Фотографировал 

рабочие моменты во время создания телепередач, делал фото коллег за работой 

и просто на память. Благодаря ему в архивах ГТРК «Кузбасс» и в домашних 

коллекциях сохранились его памятные снимки. И сегодня фотоработы Чапайкина 

украшают стены и витрины музея областной государственной 

телерадиокомпании. 

В 2001 году его труд отметили областной медалью «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» III степени. В. Ф. Чапайкин удостоен почётной грамоты Всероссийской 

государственной телевизионной и радиовещательной компании и другими 

наградами. Ему присвоено звание ветерана труда. 

Владимир Фёдорович отработал телеоператором 43 года. 20 августа 2007 года 

ушёл на заслуженный отдых. И после этого не забывал родной коллектив – часто 

бывал на студии. 

К сожалению, 5 октября 2009 года его не стало. Ему было 70 лет… 
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Иван Григорьевич Баташов –  

редактор заводского радио 

 

 

 

Многие годы Иван Григорьевич Баташов возглавлял редакцию радиовещания на 

одном из крупнейших предприятий Кузбасса – машиностроительном заводе в 

городе Юрге. В 1970-1980-е годы здесь трудилось более 20 тысяч человек. ЮМЗ 

был градообразующим промпредприятием. 

Его мощности были задействованы для выпуска продукции военного назначения. 

Поэтому специалистов сюда принимали после тщательной проверки. К биографии 

Ивана Григорьевича у проверяющих претензий не было: участник Великой 

Отечественной войны, герой-орденоносец, не раз проявивший храбрость в боях 

за Родину.    

Он родился 17 декабря 1918 года в деревне Васильево Ковернинского района, 

который в те времена числился за Костромской губернией, а ныне – в 

Нижегородской области, которая до 1990 года носила название Горьковской. С 

раннего детства познал непростую деревенскую жизнь, приобщился к труду. 

Полюбил красивую природу своего края с его густыми хвойными и 

широколиственными лесами, где собирал грибы и ягоды, с небольшой, но 
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полноводной речкой с необычным названием Малая Ведомость, где удил с 

мальчишками рыбу. 

Первые слова учился писать в простой деревенской начальной школе… Учителям 

нравился любознательный и целеустремлённый юноша, который хорошо учился, 

как губка впитывал в себя новые знания. 

Когда пришло время срочной службы в Красной Армии, двадцатилетнего Ивана 

вызвали в Ковернинский райвоенкомат Горьковской области. Отсюда 17 сентября 

1939 года его и призвали на армейскую службу. Отсюда он попал в военно-

политическое училище, где успешно осваивал специальность военного 

политруководителя, учился «вести работу по политическому воспитанию и 

поддержанию морально-психологической боеготовности личного состава данных 

подразделений». 

Иван Григорьевич прошёл все ступени и звания этой непростой военной 

профессии: служил в военных подразделениях и частях младшим политруком, что 

соответствовало общему воинскому званию «лейтенант», потом ему присвоили 

звание политрука (соответствует званию «старший лейтенант»), затем стал 

старшим политруком (приравнивалось к капитану)… 

В конце 30-х – начале 40-х годов в мире было очень неспокойно. 1 сентября 1939 

года гитлеровская Германия начала Вторую мировую войну, вторгнувшись в 

Польшу. Как говорили в эти дни военные в СССР, «в воздухе запахло войной». В 

Красной Армии политические руководители поднимали боевой дух солдат с 

помощью бесед, политинформаций. Иван Григорьевич учился в этот предвоенный 

период находить нужные слова для сослуживцев, вдохновлять их, чтобы солдаты 

успешно осваивали военные специальности и навыки.  

Надо отметить, что для всех военных политработников тех лет устанавливались 

широкие права, фактически приравнивая их по рангу к командирам воинских 

формирований, к которым они были приданы. Кроме того, политруки наделялись 

контролирующими полномочиями на уровне своих подразделений. Так что 

прохлаждаться и засиживаться без дела И. Г. Баташову было просто некогда. Он 

постоянно находился среди подчинённых, много работал с каждым в отдельности. 

Когда 22 июня 1941 года Германия вероломно напала на нашу родину, Баташов, в 

отличие от многих сослуживцев, не поддался растерянности и унынию. Хотя 

первые дни и месяцы войны оказались очень непростыми для главного советского 

командования. 

В ожесточённых боях с гитлеровцами закалялся характер политрука, его смелость 

и решительность. Не только на словах, но и на деле он принимал самое 

непосредственное участие в битвах с врагами, увлекая сослуживцев личным 

примером. 

Части Красной Армии отступали с тяжёлыми боями. Вместе с ними отступал по 

территории Украины и Иван Баташов, вместе с артиллерийскими расчётами 

сдерживая напор врага, помогали в обороне, прикрывая отход наших 

подразделений, обеспечивали им успех контратак. 
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Умелого политрука – дивизионного комиссара, смелого командира Ивана 

Григорьевича назначают комиссаром (впоследствии комиссаров переименовали в 

парторгов) 153-го гвардейского артиллерийского полка, входящего в состав 73-й 

гвардейской стрелковой Сталинградско-Дунайской Краснознамённой дивизии, 

принимавшей участие в Великой Отечественной войне в составе 7-й гвардейской 

армии, 57-й армии, 64-й армии. 

153-й (214-й) гвардейский ордена Кутузова 3-й степени артиллерийский полк 

имеет славную боевую историю. Артиллеристы участвовали в Сталинградской 

битве, били фашистов на Курской дуге, освобождали Орёл и Белгород, героически 

обеспечивали нашим войскам успешное форсирование Днепра, освобождали 

Белоруссию и Украину, сражались за Белград… 

Иван Григорьевич не раз рассказывал о тех боях молодому послевоенному 

поколению о подвигах своих однополчан. Вот фрагменты его воспоминаний: 

«Август 1941 года. Враг, ворвавшись в Днепропетровск и с ходу форсировав 

Днепр, лавиной обрушился на наши боевые порядки. Здесь мне, выпускнику 

военно-политического училища, пришлось пройти боевое крещение. 

Мы, кучка бойцов, вступили в рукопашную схватку и пытались опрокинуть врага в 

реку. Но враг оказался сильнее, и мы вынуждены отступать с боями. 

В Полтаве на батарею, где я был комиссаром, обрушилось 17 немецких танков, а 

самолёты сбрасывали на нас смертоносный груз. Смерч огня бушевал вокруг, 

только никто из бойцов не дрогнул. В этом бою подбили 8 танков. Более 20 наших 

товарищей пали смертью храбрых. Мы поклялись над их могилой мстить и 

уничтожать беспощадно фашистских палачей… 

«В районе станции Воропоново (недалеко от Сталинграда, ныне – Волгограда) 

немцы оказывали сильное сопротивление нашим наступающим подразделениям, 

не раз переходили в контратаки. 

С наблюдательного пункта невозможно было обнаружить вражеские батареи в 

глубине немецкой обороны. Тогда коммунист Васюнин вместе с радистом садится 

на один из наших танков, устремившихся на прорыв, и по рации корректирует 

огонь по вражеским батареям, что существенно помогло нашей пехоте 

продвигаться вперед и прорваться на станцию. В этом бою Фёдор Васильевич 

погиб… 

Мне запомнился мужественный образ парторга 3-го дивизиона Алексея 

Ивановича Юдина, добровольцем ушедшего на фронт. Этот большой души 

человек не расставался с кисетом, всегда наполненным махоркой. Сам закурит и 

других угостит. Особенно он любил молодых бойцов, передавал им свой боевой 

опыт, а когда завязывался бой – вместе с расчётом вёл из орудий огонь по врагу. 

Вспоминаю, как в начале октября 1943 года немцы в который раз попытались 

сбросить части полка в Днепр. Лавина до 50 танков, прорвавшись через порядки 

стрелковых подразделений, обрушила огонь на батареи нашего полка. 

Коммунисты и здесь показывали пример выдержки и стойкости. 

Более пяти миллионов советских патриотов пополнили ряды коммунистической 

партии в годы войны. В их числе более 430 – воины нашего полка. «Хочу идти в 
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бой коммунистом!» – эти ставшие легендарными слова родились на полях 

кровопролитных сражений, когда решалась судьба нашей Родины». 

За подвиги – не в переносном, в прямом смысле – Иван Баташов получил немало 

боевых наград. Так, первый орден Красной Звезды ему был вручён 18 декабря 

1942 года, а вторая такая же высокая награда – 12 августа 1943-го. В декабре же 

1942 года его героизм был отмечен медалью «За оборону Сталинграда», в 

декабре 1943-го – орденом Отечественной войны I степени, а в апреле 1944-го – 

орденом Отечественной войны II степени. В январе 1945 года командование 

наградило подполковника Баташова орденом Красного Знамени. 

Решение о вручении ему медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» было принято в День Победы – 9 мая 1945 

года. Есть в копилке наград ветерана и орден Отечественной войны II степени, 

медали «За освобождение Белграда», «За боевые заслуги». И другие награды. 

Он ещё долго служил в рядах Советской армии. В отставку подполковник, парторг 

полка вышел только 28 января 1959-го, отдав Вооружённым силам страны без 

малого 20 лет. Это были лучшие годы жизни Ивана Григорьевича, которыми он по 

праву гордился. 

Война и послевоенные судьбы разбросали бойцов артиллерийского полка по 

всему Советскому Союзу. Но несколько раз все, кто мог, собирались на Лысой горе 

в Сталинграде. Приезжал из Юрги комиссар-парторг Иван Григорьевич Баташов и 

ныне живущий в Волгограде командир Квита Михаил Григорьевич, начальник 

политотдела полка Иван Андреевич Замастьян. И другие однополчане. С каждой 

встречей их становилось всё меньше… 

 

*** 

Но это случится потом. А пока же, после отставки, выбрал бывший воин-

артиллерист Иван Баташов жизнь в Сибири, в маленьком полувоенном городе, 

называемом Юрга. Здесь его приняли на огромный завод ЮМЗ, который и после 

войны выпускал для страны артиллерийское оружие, поддерживая и укрепляя 

боевую мощь Советского Союза. 

И участок работы для полкового парторга нашёлся далеко не самый простой – 

редакция заводского радиовещания. Баташов со свойственным ему умением 

разбираться в людях, организовывать их на высокопрофессиональную работу, за 

короткий срок сумел сколотить небольшой, но очень дружный и работоспособный 

творческий коллектив. Бывшие заводчане до сих пор вспоминают душевные 

передачи заводского радио о тружениках машзавода, о лучших цехах и бригадах, 

выпуски новостей, программы-поздравления для передовиков производства или 

юбиляров.   

А ведь не всё было так просто. Завод-то делал серьёзную, секретную по тем 

временам, продукцию. И далеко не обо всём можно было рассказывать в 

проводном эфире. Это теперь мы знаем, что ЮМЗ специализировался на 

крупнокалиберных артиллерийских орудиях калибра 100-мм, 122-мм и их стволах. 
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В 1960 годы завод производил корпуса ядерных головных частей для ракет 

комплекса «Луна» и для противолодочного ракетного комплекса «Вихрь» и 

пусковые установки для ракетных установок противовоздушного комплекса С-75. 

В 1980-е изготавливал морские артустановки АК-130 и пусковые для 

стратегических ракетных комплексов «Молодец». А также наземное стартовое 

оборудование для многоразовой транспортной космической системы «Энергия – 

Буран». 

Но люди завода не виноваты, что заняты в секретной сфере производства. И 

Баташов уверен, что их тоже надо благодарить за добросовестную работу, 

стимулировать на качественный производительный труд.  

Вот что вспоминает известная юргинка, журналист и редактор Светлана Ивановна 

Деменкова (Погорелова), которая недавно отметила 70-летие. Её путь в 

журналистику начался в 1981 году: она стала корреспондентом радио Юргинского 

машиностроительного завода: 

«Всё это благодаря редактору радио Ивану Григорьевичу Баташову, который 

принял меня на работу корреспондентом радио, разглядел во мне способности, 

вложил все свои знания, опыт и научил азам новой профессии. Ведь я на тот 

момент окончила культпросветучилище. Работа в редакции для меня была новым 

делом и осваивать эту специальность, признаюсь, было нелегко. И если бы не 

стремление Ивана Григорьевича сделать из меня профи в этой области, я бы 

одна, возможно, не справилась с навалившимися на меня новыми обязанностями. 

Он предпринял всё от него зависящее, чтобы я смогла научиться журналистскому 

мастерству. И это ему удалось!  

Я вместе с ним радовалась успехам работы на радио, выходу в эфир первых моих 

материалов». 

Он требовал от своих подчинённых, чтобы они чаще бывали в цехах, проникались 

настоящей рабочей атмосферой предприятия. Чтобы умели разговорить людей. 

Тогда простые работяги поделятся с журналистом проблемами, которые мешают 

людям жить и хорошо трудиться. И тогда работники редакции помогут рабочим 

коллективам в решении этих проблем: «Совместными усилиями, в конце концов, 

мы добивались положительного исхода дела». 

«Середина 80-ых, – продолжает С. И. Деменкова. – Высшим органом власти на 

заводе является партийный комитет. Наша редакция, наряду со всеми 

подразделениями завода, в полном подчинении парткомитета. Но ни в какие 

времена, мы не ощущали давления или контроля с его стороны. А наоборот, смело 

могли критиковать руководителей цехов или отделов за какие-либо промахи, а 

парткомитет брал эти факты на заметку и контролировал исполнение, таким 

образом, помогал людям в разрешении вопросов. 

На первый план выходили не только деловые отношения, строящиеся на тесном 

сотрудничестве, доверии, уважении друг к другу, но и человеческие, где царили и 

взаимовыручка, и взаимопомощь, и желание оказать помощь (любую) человеку, 

нуждающемуся в ней. 



122 
 

В общем, жить и работать в те времена было одно удовольствие. А завод для нас 

был единой семьёй, где тебя обогреют и помогут... 

Иван Григорьевич, несмотря на то, что был строг, требователен, слыл прекрасным 

человеком, окружал заботой и вниманием работников коллектива, стараясь 

помочь каждому, даже в житейских вопросах». 

А вот отклик бывшего юрмашевца: 

«Сколько замечательных передач вышло, благодаря прекрасному творческому 

коллективу Молодцы! Огромное спасибо за благородный и очень нужный для нас 

труд! Заводчане с удовольствием слушали обзор событий завода и города. 

Классные специалисты освещали происходящие события. В моей памяти вы 

навсегда, люблю вас, помню!» 

Согласитесь, для ветерана войны, ставшего редактором, такие оценки дорого 

стоят. 

На перекрестке у цеха № 70 – бывшего автотранспортного цеха Юргинского 

машзавода – на невысоком постаменте стоит машина военного образца (выпуск 

1942 года) «ЗИС-5». Это не просто машина, это машина-солдат, которая была 

незаменима в годы Великой Отечественной войны. 

У этого памятника интересная история. Он был установлен накануне Дня Победы 

1987 года по инициативе бывшего начальника цеха 70 машзавода Эвальда 

Петровича Петкау. А идею такого необычного монумента ему подсказал Иван 

Григорьевич Баташов. Идею подхватили и активно поддержали. «Полуторку» 

автотранспортники ЮМЗ искали чуть ли не по всему СССР. А отыскали 

подходящую машину совсем рядом – в деревне Александровка, что в 20 

километрах от города Болотное Новосибирской области. Выкупили её у хозяина 

частного подворья. 

Кстати, несколько лет подряд эту машину на 9 мая снимали с постамента, и она 

своим ходом двигалась по улицам города, украшая праздничные колонны в честь 

Дня Победы. Теперь же легендарный грузовичок стоит «на приколе» на 

постаменте на юргинском перекрёстке дорог на Томск-Новосибирск-Кемерово…   

Редактор Иван Григорьевич Баташов отмечен и трудовыми наградами: орденом 

Октябрьской Революции, медалью «Трудовая доблесть». Ему присвоили звания 

ветерана труда, почётного ветерана труда завода. 

Он скончался 13 августа 1988 года, не дожив нескольких месяцев до своего 70-

летия… 

«Мой дед, Баташов Иван Григорьевич…  Мои родители, которые совсем недавно 

ушли из жизни, мой дядя и большая дружная семья Баташовых – Евтюшкиных… 

составили золотую славу Юргинского машиностроительного завода, – читаем мы 

в сочинении внучки ветерана, юргинки Светланы Зарубиной, опубликованном в 

книге «Между адом и адом…». (Эта книга воспоминаний посвящена жителям Юрги 

– и бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей, и тем, кто приехал 

сюда в годы войны создавать завод и строить город). – …Я горжусь тем, что нашу 

семью знают и уважают в городе. В городском краеведческом музее есть портрет 
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моего деда и родителей, а мои краеведческие и исследовательские работы 

занимают отдельную полку в хранилище».   

Авторы этой книги, в основном, школьники. Они бережно собирали рассказы 

людей, переживших ту страшную войну. В книге – имена и героев, и рядовых. В 

книге есть и имя комиссара, журналиста Ивана Григорьевича Баташова. И хочется 

верить, – пишет Светлана Зарубина, – что «не прервётся ниточка, связывающая 

нас, молодое и беспокойное поколение и их, умудрённых жизненным опытом 

людей». 
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Валерий Смирнов –  

главный по звукоряду 
 

 

 

Как охарактеризовать работу звукорежиссёра, чтобы это стало понятно не только 

специалистам, а всем и каждому? Кто такой звукорежиссёр? Это специалист, 

который создаёт звуковые образы и подбирает музыкальное сопровождение. 

Его основная задача – посредством музыки и фоновых звуков вызывать у зрителя 

фильма или передачи разные эмоции: радость, восхищение, гордость, страх, гнев, 

тревогу и так далее. Вместе с тем профессиональный звукорежиссёр – это не 

только творческая личность, но и технарь, который знает физику звука, принципы 

акустики и умеет обращаться с аппаратурой. 

Всё, сказанное выше, все эти профессиональные качества можно смело отнести 

к Валерию Борисовичу Смирнову, который отработал на Кемеровской студии 

телевидения (ГТРК «Кузбасс») почти 30 лет.   

Валерий родился 27 июля 1954 года в Кемерове. Окончил кемеровскую среднюю 

школу № 41. А на КСТ пришёл в 1974-м, когда ему было всего 20 лет. Сначала был 

электромонтёром. Но уже скоро перешёл в отдел звукорежиссёров. Те, кто знал 

Валерия, вспоминают, что он умел и любил работать со звуком, буквально 

«колдовал» с мелодиями, шумами, подбирая ту или иную звуковую дорожку для 

очередного телепроизведения.   

В те времена телевизионщики области трудились самозабвенно, не считаясь со 

временем. Рейтинг передач КСТ был очень высок. И эта любовь зрителей 

поддерживалась профессионализмом и работоспособностью коллектива. 

Валерий был среди тех, кто ради дела мог сутками просиживать на работе, даже 
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пренебрегать ради работы выходными.  Он очень быстро стал востребованным 

специалистом записи фонограмм. 

Из особо значимых передач, в которых он принимал в тот период участие, можно 

выделить киноочерк «Преодолеть себя», который вышел в эфир в июле 1974 года. 

Этот замечательный фильм рассказывал о детской цирковой студии Дворца 

культуры Беловской ГРЭС в посёлке Инском Беловского района. Журналист Илья 

Ляхов, отмечая работу режиссёра-оператора Юрия Светлакова, редактора Веры 

Еремеевой, особо выделил звукорежиссёрскую сторону очерка, в своей рецензии 

«Всматриваясь в лица ребят» («Кузбасс», июль 1974) он писал: «Хотелось бы 

отметить со вкусом подобранную звукорежиссёром Н. Тимофеевым музыку к 

киноочерку. Она звучит в каждом эпизоде, ненавязчиво помогая общему 

восприятию новой, безусловно, удачной работы студии телевидения». 

Бесспорно, у коллеги – звукорежиссёра Николая Николаевича Тимофеева было 

чему поучиться. Тот пришёл на КСТ в 1962-м, начинал как звукооператор, механик 

по обслуживанию звуковой техники. С 1967 года стал звукорежиссёром ТВ. Как 

говорится, опыта не занимать. И молодой Валерий Смирнов как губка впитывал 

этот опыт старшего коллеги. Наверное, от Тимофеева наш Смирнов слышал, что 

некоторые шутки ради сравнивали современного звукорежиссёра с шаманом, 

называя его первым представителем этой профессии. Подчёркивая, что звук с 

древних времён играет особо важную роль в человеческом восприятии 

окружающей реальности. 

Чтобы получить больше знаний о профессии, Валерий поступил в Кемеровский 

государственный институт культуры. А уже в 1979 году его зачислили на ставку 

звукорежиссёра КСТ. 

В конце 1970-х – начале 1980-х годов Кемеровская телестудия на всю страну 

славилась своими телевизионными очерками. Эти добротно и интересно 

сделанные материалы не раз показывали по Центральному телевидению СССР. 

В производстве многих их них самое активное участие принимал В. Смирнов, 

который довольно быстро стал ведущим специалистом по записи фонограмм КСТ. 

Некоторые из этих очерков, сделанных с участием Валерия, и специалисты, и 

зрители помнят до сих пор. Например, «Вечный двигатель инженера Грибанова», 

(режиссёр-оператор Ю. Светлаков; о жизни и работе главного инженера из села 

Горскино Гурьевского района, 1980), «Здесь отчий дом» (автор З. Естамонова, 

режиссёр Н. Ставцев, оператор С. Мякишев; о знаменитом земляке-поэте Василии 

Фёдорове, 1980), «Есть связь» (автор Б. Антонов, режиссёр Л. Снежко, оператор 

А. Кандинский; о Кемеровском высшем военном училище связи, 1983), «Липа-

сибирячка» (автор З. Естамонова, режиссёр Г. Бибик, оператор А. Зверев; об 

уникальной Кузедеевской липовой роще в Новокузнецком районе, 1987), «Хор» (о 

хоре клуба шахты «Краснокаменская» города Киселёвска, 1989). 

До самых дальних уголков Кузбасса постепенно начало «доставать» Кемеровское 

телевидение. О любимых передачах в народе ходили добрые пересуды, 

телеведущих узнавали на улицах жители городов и деревень нашей области. И 

лишь профессионалы понимали, что вся эта популярность достигается слаженной 

работой большого коллектива студии, в которой своё определённое и почётное 
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место занимает малоизвестная зрителям команда «звукарей». Валерий 

Борисович хорошо понимал это. И уже воспринимал и ассоциировал свой труд не 

с шаманским камланием: на самом деле в предшественники звукорежиссёра 

больше годился дирижёр, который мастерски управляет звучанием десятков 

различных инструментов в оркестре… 

Огромное поле деятельности телевидения – это, конечно же, телепередачи, 

особенно, цикловые, у каждой из которых есть свой зритель со своими 

увлечениями и привязанностями. Такие программы почитатели обычно узнают по 

звуковой заставке. Донесётся, к примеру, из комнаты, где работает телевизор, до 

хозяйки на кухне знакомая мелодия типа: «А-яй-яй-яй – а-яй-яй-я-ааа-яй…». И 

бежит она, бросив всё, к телеприёмнику, ведь там начинается любимый 

«Горчичник». А вывод таков: если телезрителю врезалась в память музыкальная 

тема из любимой программы, это значит, звукорежиссёр показал высший пилотаж, 

отработал не хуже, а иногда даже лучше, чем остальные авторы выпусков. 

Телевидение, действительно, дело коллективное, хотя часто все лавры достаются 

одному человеку – ведущему. 

А заставки эти – шедевр и любимое детище, «рождённое» звукорежиссёром. В 

том числе, и Валерием Смирновым. Особенно он любил принимать участие в 

создании передач для молодёжи. Их в 1970-е – 1990-е годы на КСТ появилось 

немало. Давайте вспомним: «Дискотека «33 1/3», «Тёмная лошадка», «Ключ на 

90», «Авось», «Живага», «Больше трёх», «Средь бела дня». Музыки в них было, 

как говорится, «выше крыши». Для Смирнова – большое поле деятельности.        

Из названных «Дискотека…» была самая «старая», начала выходить в эфир с 6 

апреля 1979 года. Программа посвящалась музыке. Её автором и ведущим был 

небезызвестный журналист Борис Синявский, редактором Наталья Лахреева, 

режиссёром Сергей Кочуков, а дуэтом звукорежиссёров стали Валерий Смирнов 

и Александр Короткевич. 

«Тёмная лошадка» была молодёжной сатирической передачей. Впервые вышла 

в эфир в 1987-м. Её вёл суперпопулярный телевизионщик Валерий Волков, это 

была его авторская программа. Режиссёром-постановщиком стал Андрей 

Куликов. Каждый выпуск имел свою тему: «Нос» (шутливая передача про 

пластическую хирургию), «Лень», «Время» и так далее. 

Передачи хоть и смешливые, но заставляли задуматься, иной раз с ними хотелось 

спорить, а иногда иронично смеяться над парадоксами и несуразностями вместе 

с автором. Так что звукорежиссёру Валерию Смирнову было где раскрыться, 

подбирая всякий раз оригинальный звукоряд. 

Валерий Волков в своих воспоминаниях поделился о создании одного из выпусков 

«Тёмной лошадки», который получил условное название «Лысые»: 

– Не я один, конечно, работал над программой. Участвовал, например, в 90-х в её 

создании талантливый звукарь, царствие ему небесное, Валерка Смирнов. И он, 

будучи в гостях в Москве, забрался в тамошние архивы коллеги своего. Рылся-

копался и случайно нашёл забавную песенку про лысых (ну, он и сам был 
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плешивый) и говорит мне: «Волк, я тут в архиве нашёл прикольную песенку «Я 

лысый как шарик», давай на неё клип снимем?!» Я говорю: «Давай». 

Нашли парнишку жадного до денег – танцора из института культуры. Тогда уже 

появилась первая компьютерная графика. Сложно было, но люди делали. Сняли, 

смонтировали, навели марафет, чтобы смотрелось достойно… Тогда же так 

работали, будто в одном котле варились, в котором готовится хороший борщ. Кто-

то капусту крошит, кто-то с мясом колдует, ну и так далее. И никто никогда не 

делил, кто здесь главный, а кто нет… Только и было, что: «Давай-давай-давай!», 

«А я – вот это придумал, а я – вот то». 

Короче: сделали клип! Сидим-смотрим – нормально. И тут кто-то спрашивает: «А 

куда его девать-то?» Подумали: у нас в бригаде работают одни лысые и одна 

рыжая. О! Следом и титры с картинкой нарисовались, в итоге клип стал финалом 

для здоровенной передачи про лысых. Стали готовить к выпуску в эфир, и нужно 

было что-то эффектное для финала, чтобы как-то логически тему подытожить. 

Я звоню из редакции Губернатору… (главе Кемеровской области середины 90-х. – 

Прим. ред.) и говорю: «…Мы делаем передачу про лысых, а вы главная лысина 

области, интервью не дадите?» Он говорит: «Да ради Бога! Машину выслать, 

камера есть?» Но у нас тогда всё было. Приезжаем, разговариваем, он 

рассказывает свою историю, как он облысел. И на ехидный вопрос: «Не хочется 

ли вам шевелюру обратно вернуть?», – он ответил шикарной фразой: «Нет, я уже 

психологически лысый». 

А мы искали всегда детали, что-то забавное, какой-то неожиданный ход, и вот эта 

фраза как раз передачу и завершала… То есть работа над программой была 

своеобразной игрой, а та в свою очередь была нам просто в кайф… 

Добавим к этому, что в программе «Лысые» впервые в истории ГТРК «Кузбасс» 

использовали компьютерный монтаж. Клип из этой программы долгое время был 

хитом на Петербургском ТВ в программе «Белые ночи». 

Так постепенно Смирнов становился Профессионалом с большой буквы. По мере 

развития видеотехнологий его труд усложнялся и обрастал новыми задачами. 

Уместно вспомнить работу Валерия Смирнова в тандеме с известным кузбасским 

телевизионщиком того периода Стасом Корнейко. Его молодёжная программа 

«Ключ на 90» – предшественник не менее популярной программы «Авось» – 

впервые вышла в эфир 2 июля 1990 года. Думаю, её поклонники до сих пор 

помнят, что первоначально программа назвалась «Молодёжная орбита». 

Существовала она давно, а в 1990-х авторам захотелось переименовать и 

дополнить её. 

В одном из выпусков объявили телезрителям: давайте вместе придумаем 

название для передачи, шлите письма в редакцию, и всё такое. Письма приходили 

мешками, народ предлагал всё что-то космическое по аналогии с первоначальным 

названием. И вдруг – «Ключ на 90». Это отражало суть, символическим ключом 

открывали 1990-е годы. Зрителя за название наградили, а передаче придумали 

классную заставку с оригинальным звуком: на витрине со всякими дарами лежал 

этот ключ… 
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Авторы «Ключа» знакомили кузбассовцев с зарубежными боевиками, триллерами 

и ужастиками, с Рутгером Хауэром, Шварценеггером, Белуши и другими актёрами. 

Так западная культура «пролилась» на Кузбасс не с центральных каналов, а с 

экранов местного телевидения. 

Вспомним ещё «Живага», которая выходила в эфир в 2000-2003 годах. Это была 

программа – конкурс рок-групп Кузбасса. Музыканты играли и пели только 

«вживую» – отсюда и название программы. Вели эти выпуски журналисты Рита 

Карлова и Сергей Щёголев, Дмитрий Петин и Ирина Сапунова, режиссировал 

Евгений Шальнёв, а за звук отвечал Валерий Смирнов. Программа записывалась 

и в студии, и на улицах Кемерова и собирала много зрителей. 

Многие передачи, в производстве которых участвовал Валерий Борисович, по 

праву становились победителями всесоюзных и всероссийских творческих 

конкурсов. И заслуга звукорежиссёра, который тонко чувствовал природу 

телевизионного творчества, в этих победах стоит на одном из первых мест. 

И руководство ГТРК «Кузбасс» очень доверяло Смирнову, оказывало ему 

всяческую поддержку. Его, пусть и ненадолго, на период 1992-1993 годов, 

утвердили главным звукорежиссёром областного государственного телевидения. 

Валерий Борисович первым на КСТ начал внедрять цифровые технологии в 

озвучивании. Так же он первым оцифровал большую фонотеку ТВ, сохраняя, тем 

самым, записи для будущего. В своей работе он всегда умело сочетал творческое 

начало с техничностью. Если говорить конкретнее, Валерий Борисович от и до 

знал технологию съёмок и их озвучивания, правила и схемы установки 

микрофонов. Отлично разбирался в физике звука, особенностях акустики на 

свежем воздухе или в помещениях разного типа. 

Он не просто нёс полную ответственность за качество звукоряда в той или иной 

программе, телеочерке, – он представлял свою задачу гораздо масштабнее, 

оригинальнее: привносил в них звуковую драматургию, музыкой прорабатывая те 

или иные образы. Смирнов умел трудиться в команде. А режиссёры и редакторы, 

операторы, звукотехники и монтажёры любили работать со Смирновым, который 

органично и креативно вплетал в их замыслы и сценарии, в звуковую партитуру 

звуки журчащего ручья, ветра в лесу или музыку. 

Валерий Смирнов обладал особой музыкальностью, художественным 

восприятием телекартинки, и фантазией, если хотите, внутренним 

«определителем» подлинности звука. Коллеги отмечали его хорошую память на 

звуки и мелодии, эрудицию, способность быстро осваивать новинки 

звукозаписывающей и звукообрабатывающей техники. 

Между прочим, с ним любили работать известные профессиональные 

музыкальные исполнители и коллективы. Среди них были Дмитрий 

Хворостовский, ансамбли «Лейся песня», «Диалог» и многие другие. 

Валерий Борисович много успел сделать за свою короткую жизнь, которая 

оборвалась 27 марта 2006. Ему шёл всего 52-й год. Три десятка лет из них он 

отдал любимому делу на телевидении Кузбасса… 

 



129 
 

Антонина Васильевна Фоменко:  

«Много судеб прошло через моё сердце!» 

 

 

 

В Прокопьевск Антонина Фоменко приехала в 1942 году по направлению 

комсомола для пополнения кадров угольных предприятий. После окончания 

специальных курсов 17-летняя девчонка устроилась работать машинистом 

подъёма на шахту имени Кагановича (позднее переименованную в шахту имени 

Дзержинского). 

Вскоре на предприятии заметили инициативную, трудолюбивую девушку и 

избрали секретарём комсомольской организации. Так началась «кузбасская» 

жизнь молодого специалиста, которая вскоре привела её в журналистику. А пока 

– шла война. И комсомольцы Прокопьевска, как могли, помогали приблизить 

Победу.  

Антонина Васильевна хорошо помнит, как во время очередного посещения одного 

из городских госпиталей они обратили внимание, что у раненых бойцов нет 

тапочек. Обратились к директору шахты с просьбой из бывшей в употреблении 

шахтовой транспортёрной ленты сшить больничную обувь. В результате 

получилось хорошо. Такому подарку горняков в госпитале были рады.   
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Но в военные годы у комсомольцев не было важнее цели, чем давать стране 

уголь. И «дзержинцы» успешно справлялись с поставленной задачей, за что 

дважды были удостоены переходящего Красного Знамени Государственного 

Комитета Обороны страны. Самоотверженно трудились горняки и в мирное время, 

устанавливая рекорды угледобычи.  

Комсомольский секретарь шахты Антонина Фоменко всегда была в гуще событий. 

Довольно часто писала заметки о своих коллегах в шахтовую многотиражку. А 

после войны, когда освободилась должность редактора многотиражной газеты 

«Борьба за уголь» шахты имени Дзержинского, приняла предложение парткома 

возглавить это издание. Просиживала над газетными материалами до полуночи. 

Главное, считала она, – газета должна быть интересной, а если надо и острой. И 

вскоре её многотиражку стали называть рупором трудовой славы горняков.  

Трудолюбия, упрямства и усидчивости Антонине было не занимать. Эти качества 

в её сибирском характере были заложены с раннего детства.  

Родилась она 6 марта 1925 года в старинном городе Ишиме, что был в Тобольской 

губернии, а ныне в Омской области. Основанный в 1687 году, городок явил стране 

немало добрых и умных людей – поэтов, писателей, учёных, художников, актёров. 

Особая аура этой благословенной территории оставила в душе Антонины 

неизгладимый след. Хотя её детство трудно назвать счастливым. 

– Ещё не пошла в школу, как друг за другом умерли мои родители, с грустью 

вспоминала она. – Осталась круглой сиротой... 

Правда, отыскался её родной дядя, который увёз девочку в свою семью, в 

Ораниенбаум (ныне город Ломоносов Ленинградской области). Антонина 

подросла и начала мечтать о профессии врача. После окончания восьмого класса 

поступила в фельдшерско-акушерскую школу, но успела окончить лишь один курс, 

как началась война. Девушка хотела попасть на фронт санитаркой.   

– Нас, девчонок-первокурсниц, на фронт не взяли, оставили в тылу, – 

рассказывала Антонина Васильевна в одном из интервью. – Тогда я отучилась на 

курсах радистов-операторов и поработала на генераторно-аккумуляторной 

станции… 

После этого по комсомольской путёвке её и направили в Кузбасс – в угольный 

Прокопьевск. Стране нужен был коксующийся уголь Кузнецкого бассейна. 

Антонина хорошо понимала, что уголь – это «хлеб промышленности», без него не 

выплавишь металл для фронта: «Работали не покладая рук: выдавали уголь на-

гора, отправляли посылки на фронт. Тяжёлая была юность, но яркая! И я бы 

никогда не променяла ту жизнь на сытую и спокойную...». 

А когда комсомольский вожак шахтёров Антонина Фоменко, перешла в шахтовую 

газету, то почувствовала, что нашла себя, будто своеобразно воплотив в жизнь 

свою детскую мечту: став журналистом, по-своему, на страницах многотиражки, 

врачевала человеческие души.  

Многотиражную газету «Борьба за уголь» на «Дзержинке» она возглавляла в 

течение 15 лет. Больше всего любила писать о горняцких коллективах, о 

шахтёрских династиях, о проблемах предприятия и рекордах. Писала со знанием 
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дела, ведь не на словах, а на деле знала о тяжёлом труде покорителей земных 

недр. 

При этом Антонина Васильевна не считала себя кабинетным работником. Если 

надо, спускалась с шахтёрами под землю, чтобы разобраться в тонкостях успехов 

или неудач горняков. Сидела на директорских планёрках или профсоюзных 

собраниях. На общественных началах организовала на шахте музей боевой и 

трудовой славы – с уникальными экспонатами, книгами, фотографиями и 

биографиями передовиков и руководителей производства.  

Более десятка лет она по крупицам воссоздавала историю предприятия. На этот 

музей приезжали посмотреть с других угольных предприятий, чтобы и у себя 

создать такой же. Впоследствии шахтовый музей Фоменко перенесли отдельной 

экспозицией в стены Прокопьевского городского краеведческого музея. 

В 1971 году по решению горкома партии Антонину Фоменко перевели в городскую 

газету «Шахтёрская правда».  

В то время издание возглавлял редактор Владимир Лаврентьевич Баринов. Он 

был рад «опытному перу». Ведь она и до этого активно сотрудничала с городской 

редакцией:   

«Помню первую встречу с Владимиром Лаврентьевичем. Он посмотрел на меня 

внимательно и говорит: «Если ты пошёл в газетчики, навсегда позабудь о покое. 

Ты теперь за всё в ответе, за хорошее и за плохое». Это было его наставление». 

С первых дней Антонина окунулась в новый водоворот журналистских будней. 

«Шахтёрка» в те времена выходила пять раз в неделю. Раскачиваться 

сотрудникам, как говорится, некогда. Трудилась в отделе писем: «Я занималась 

редакционной почтой, которая всегда была и остаётся средством прямой и 

обратной связи с читателями». Была уверена, что эта работа стала для неё 

настоящей школой жизни и профессионального роста.  

Работы у журналистов газеты было невпроворот, однако выпадали паузы, когда 

весь редакционный коллектив собирался за чаем. О чаепитии в редакции она 

вспоминала особо: «Чего стоит, например, бариновское изречение: «Когда 

человек пьёт чай, его даже змея не кусает!». Во время чайных пауз обсуждали 

готовящийся номер, поздравляли именинников. Традиции, заложенные при 

Баринове, всегда подчёркивала Антонина Васильевна, свято поддерживались в 

редакции долгие годы.  

Она вела в газете рубрику «Прокопчанка». Здесь публиковались письма, 

житейские истории, рассказы о жителях угольного города, их семьях. 

– Много судеб прошло через моё сердце! Как могла, помогала своим землячкам 

советом и делом, – делилась Антонина Васильевна накануне своего 95-летнего 

юбилея в 2020 году с корреспондентом газеты Гульсирой Игнатовой. – Этот опыт 

пригодился мне и позднее, когда, выйдя на пенсию, дежурила в общественной 

приёмной «Шахтёрской правды», когда сотрудничала с общественной 

организацией «Союз женщин города». 

Более 20 лет она посвятила непростой журналистской профессии. Написала за 

это время не одну тысячу заметок, репортажей и статей. Из года в год своими 
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многочисленным публикациями помогала тем прокопчанам, кому потребовались 

забота и внимание.  

Затем ещё, в разные годы, она трудилась в училище № 2 помощником директора 

по культурно воспитательной работе, работала художником-оформителем шахты 

имени Дзержинского. С этой должности в 1982 году вышла на заслуженный отдых. 

А ещё Антонина Фоменко состоялась как любящая и заботливая жена, мама, 

бабушка и прабабушка. 

К сожалению, 6 июля 2021 года Антонины Васильевны Фоменко не стало. Ей было 

96 лет. 

Её труд был оценён по достоинству. Она награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», отмечена областными 

медалями «За служение Кузбассу», «За веру и добро». Удостоена званий 

труженика тыла в годы Великой Отечественной войны, ветерана труда. 
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Василий Чульжанов:  

«Я люблю тебя, Горная Шория!» 
 

 

 

21 ноября 2023 года шорскому газетчику, писателю, художнику, ветерану Великой 

Отечественной войны Василию Лазаревичу Чульжанову исполнилось бы 100 лет. 

Он родился 21 ноября 1923 года в посёлке Балбынь, что расположен на берегу 

Томи. Впоследствии его семья переместилась в небольшой таёжный улус Акколь 

Горно-Шорского национального района, входившего в состав Сибирского края 

(ныне Кемеровская область), где до замужества проживала его мать. 

Отец будущего прозаика и художника – Лазарь Николаевич Чульжанов слыл 

незаурядным человеком, одним из первых грамотных шорцев (грамоте его 

обучили ссыльные). Одно время даже трудился главным бухгалтером в очень 

солидной конторе в Кузедеево (Новокузнецкого района). Умер, когда Василию 

исполнилось тринадцать лет. 

Мать Василия – Александра Дмитриевна (девичья фамилия Кусургашева), 

трудолюбивая женщина, одна после смерти мужа подняла троих детей. Грамоты 

не знала, однако дала детям образование. Она была интересной рассказчицей – 

люди любили послушать её истории, которые она излагала с удовольствием и 

юмором. 

С раннего детства Василий ходил в тайгу, наблюдал за растительным и животным 

миром родного края. У мальчика рано проявилась тяга к изображению увиденного 
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на бумаге. Родные хвалили его талантливые рисунки, а сам он мечтал об учёбе в 

Ленинградской академии художеств. Однако все планы перечеркнула война. 

Среднюю школу Василий окончил в Мысках в 1941 году, накануне Великой 

Отечественной. В самом начале войны он и его одноклассники хотели всем 

выпуском уйти на фронт, но их не взяли, так как им не исполнилось восемнадцать 

лет. Василия отправили в отдалённый посёлок геологов и золотодобытчиков 

Ивановка Мысковского района, где он учительствовал в местной школе. 

В начале 1942-го его призвали в ряды Красной Армии. Вначале он попал в Юргу, 

где прошёл азы солдатской службы – курс молодого бойца. Затем отправили на 

фронт. Старший сержант Василий Чульжанов воевал артиллерийским 

разведчиком на Сталинградском фронте, под Курском, форсировал Днепр, 

участвовал в Ясско-Кишинёвской операции. Не раз был ранен, контужен, лечился 

в госпиталях. День Победы встретил в Болгарии. Награждён медалями «За 

отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1946 году вернулся в родные места. Поступил на заочное отделение физико-

математического факультета Новокузнецкого пединститута. Работал в одной из 

школ учителем физики, математики, черчения. 

В 1949 году его назначили директором школы в посёлке Сыркаши (ныне входит в 

муниципальное образование «Междуреченский городской округ»). В школе он 

создал учительскую волейбольную команду, которая успешно выступала на 

районных соревнованиях. 

Однако вскоре Василий Лазаревич заболел туберкулёзом и был вынужден уйти из 

школы, так как работать с детьми запретили. Он перешёл сначала в школу 

рабочей молодёжи, а когда запретили работать и в ней, стал трудиться в городской 

газете «Путь к победе» (г. Мыски) литсотрудником, потом заведующим отделом 

культуры, быта и писем. К нему шли жители со своими проблемами и вопросами, 

и он не отказывал им в помощи. 

В газете он часто публиковал свои рассказы, рисунки, украшающие праздничные 

газетные номера, зарисовки о природе, репортажи о рейдах по борьбе с 

браконьерами. Нередко его материалы попадали на редакционную доску лучших 

публикаций. 

Под конец жизни трудился чертёжником на лесоперевалочной базе. Несмотря на 

занятость, болезнь, он успевал заниматься и общественной деятельностью, был 

председателем местного общества охотников и рыболовов. 

Кроме того, Василий Лазаревич всегда находил время для любимого творчества. 

Больше всего любил корпеть над живописью и графикой. С фронта он привёз с 

собой многочисленные рисунки: эпизоды армейских бытовых сцен, наброски 

портретов фронтовых товарищей. 

И теперь усиленно занимался рисованием, стал писать красками, пером и тушью, 

заниматься графикой, работал с линолеумом, создавая на нём замечательные 

пейзажи. Выписывал журнал «Творчество», чтобы побольше узнать о советах 

самодеятельным художникам, основы искусства линогравюры. В Новокузнецке 
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приобрёл книги известного живописца Ильи Репина «Далёкое близкое» и 

трёхтомник Михаила Алпатова «Всемирная история искусств», которые прилежно 

изучал. Часто рисовал с натуры. 

В графике Василия Чульжанова изображена прекрасная природа Горной Шории, 

которую он любил и тонко чувствовал. Она живёт в его работах. «Кедр», 

«Перекат», «Перед бурей», «Каным» и другие гравюры – это гимн родной земле, 

её красоте и неповторимости. 

Кстати, областные газеты «Кузбасс» и «Комсомолец Кузбасса» в 1960-х печатали 

на своих страницах рисунки и гравюры Василия Лазаревича. В 1964 году будущий 

главный редактор «Комсомольца Кузбасса» Рудольф Теплицкий опубликовал 

очерк о Чульжанове «У художника есть кисть!» А в газете «Кузбасс» журналист 

Виктор Малышев назвал очерковый материал о скромном и талантливом шорском 

художнике «Августовские облака».  

О самой большой по размеру пейзажной картине самодеятельного художника 

«Берёзы», написанной маслом, его дочь, тоже художник, Надежда Васильевна 

говорит: «Это его самая лучшая вещь из живописи». Написана она была в 1954 

году, когда Василий Лазаревич уже сильно болел. Всего он оставил после себя 

около 130 художественных работ. Сам он очень скромно оценивал свои картины. 

Любил дарить их своим друзьям и знакомым. 

При жизни у него ни разу не было персональной выставки. Такая выставка всё же 

состоялась через много лет после смерти автора. Она открылась 18 декабря 1999 

года в выставочном зале Мысковской картинной галереи. По оценкам 

специалистов, это событие стало одной из самых ярких страниц в истории и 

культуре всего юга Кузбасса. 

Василий Лазаревич Чульжанов был разносторонне одарённым человеком. Кроме 

живописи он занимался фотографией. Купил фотоаппарат, выписывал журнал 

«Советское фото», по которому осваивал тонкости этого дела. Любил 

фотографировать птиц, животных, сам изготовил приставку для съёмок – 

фоторужьё, чтобы снимать птиц и зверей издалека, и увлёкся фотоохотой. А когда 

появились первые цветные фотографии, сразу начал осваивать цветную 

фотопечать. 

Он самостоятельно по самоучителю освоил нотную грамоту, научился играть на 

скрипке и мандолине, удивляя и радуя родных и знакомых своим пением и 

музыкальным исполнением. Сочинял песни на шорском языке. 

А ещё он писал рассказы. Часто делал это по ночам, когда засыпали и не мешали 

ему две его дочери Вера и Надежда. И в толстой общей тетради появлялись 

заметки об очередном походе в тайгу. Ему не удалось при жизни увидеть свои 

рассказы напечатанными на бумаге. Лишь при содействии междуреченского 

журналиста и писателя Юрия Панова, общества коренного шорского населения 

«Алтын Шор» был издан сборник рассказов «Закон тайги» (Междуреченск, 2000), 

который увидел свет спустя многие годы после смерти Василия Лазаревича. 

«Явление В. Чульжанова – уникальный пласт в истории и культуре не только 

аборигенов Горной Шории, но и всех жителей нашего края», – считал Ю. Панов. 
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Почти весь последний год своей короткой жизни Василий Лазаревич провёл в 

«хижине», как называл он специальный простенький домик, сооружённый для него 

на огороде. Здесь были лишь раскладушка и небольшой стол, за которым он 

писал рассказы, записывал сказания и легенды, пословицы и поговорки шорского 

народа, вёл дневник, а из окна с помощью фоторужья снимал природу. 

Язык его рассказов удивительно прост и светел, как сама природа. Чтобы 

прочувствовать это, достаточно прочесть даже один из его рассказов. Вот, 

например, строки из его рассказа «Прилетели»: 

«Я вышел на улицу в самом прекрасном настроении. Мартовское солнце только-

только поднялось из-за горы, и его лучи враз заполнили долину ярким светом. 

На снег было больно смотреть – так он сверкал. Я хотел сказать: «Здравствуй, 

солнце!» Но... до слуха долетели какие-то звуки. Что-то давным-давно знакомое, 

и в то же время новое было в них... Что это? 

Да это же скворец! Ну, конечно! 

Я быстро сбежал с крыльца и взглянул на крышу. Вот он! Воронёный красавец, 

отливающий всеми цветами радуги, забыв всё на свете, кроме этого чудесного 

утра и яркого светила, пел в честь него какую-то сложную песню. Первый скворец! 

Моей радости не было предела оттого, что первого скворца увидел именно я, а не 

Сергей, мой друг. Не так давно мы поспорили с ним, к чьему скворечнику прилетит 

первый скворец. И вот я победил!..». 

                                (https://proza.ru/2014/03/13/779). 

Он от ушёл от нас 18 декабря 1965 года, когда ему был всего 41 год. Похоронен в 

селе Акколь. 

В улусе Акколь именем В. Л. Чульжанова названа улица. В Народной картинной 

галерее города Мыски есть музей его имени. 

При этом, Юрий Панов отмечал, что «хорошо сохранившийся архив Чульжанова 

ещё ждёт внимательного, вдумчивого исследователя». 

Кроме книги «Закон тайги» произведения В. Л. Чульжанова включены в книгу «Я 

люблю тебя, Горная Шория!» (Сборник стихов и прозы мысковских авторов. 

Мыски, 2015). Также с его рассказами можно познакомиться на странице «Томуса 

Литературная» сайта Проза.ру (proza.ru/avtor/tomusa&book=4#4). 
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По-снайперски. (О юргинском журналисте, участнике 

Великой Отечественной войны Александре 

Васильевиче Ионове) 

 

 

 

Как удалось установить, Саша Ионов родился 24 августа 1923 году в деревне 

Углянка (или Углы) Шимского района Новгородской области. Детство его 

проходило непросто. Вспоминая детские годы, он рассказывал, что его родители 

подверглись репрессиям. И сам он был наказан за кражу колосков с колхозных 

полей. Однако это не мешало Саше с самого детства мечтать о профессии 

журналиста. 

Он готов был поступить на работу и в типографию, пусть хоть резальщиком 

бумаги, чтобы быть поближе к печатному слову. Настолько велика была любовь к 

газете! Но пока надо было учиться в школе. И Саша выпускал школьную газету, 

вкладывал в неё всю свою душу. 

В первые дни войны он – семнадцатилетний – вместе с товарищами тщетно 

обивал пороги военкомата, требуя отправки на фронт. Прослышав, что в 

Петергофе идёт набор в ополчение, товарищи ринулись туда... 

Вот как он рассказывал об этом на веб-сайте «Юрга… история нашего города»: 
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«Когда началась война с фашистской Германией, мне не было ещё 18-ти лет. Жил 

в Ленинграде и учился в педагогическом училище. Твёрдо решив попасть на 

фронт, я обошёл все райвоенкоматы Ленинграда, но ни в одном в армию меня по 

молодости не призвали. 

Узнав, что в городе Петергофе формируется стрелковый батальон из 

добровольцев, поехал в Петергоф и был зачислен в батальон рядовым бойцом…» 

Уже в июле 1941 года батальон принял участие в боях за Петергоф. Под 

железнодорожной станцией Стрельня Александр Ионов принял боевое крещение. 

Бой был жестокий, кровопролитный. Батальон понёс огромные потери. Из 

нескольких сотен бойцов в живых осталось 48 человек. Их зачислили в 106-й полк, 

оборонявший город Ораниенбаум (позднее переименован в город Ломоносов, 

ныне – внутригородское муниципальное образование в составе Петродворцового 

района Санкт-Петербурга). 

Здесь он освоил профессию снайпера. До 1944 года воевал на Ораниенбаумском 

«пятачке» в составе Приморской оперативной группы Ленинградского фронта. 

«Пятачок» находился на южном побережье Финского залива, был отрезан от 

основных советских сил и сыграл значительную роль в обороне Ленинграда. Этот 

плацдарм удерживался до начала наступления и соединения советских войск в 

середине января 1944 года: 

«Наша снайперская группа постоянно перемещалась по передовой линии 

обороны. Как снайперу, мне вручили книжку-удостоверение «Личный счёт 

снайпера-истребителя» № 132. В ней на моём боевом счету записано 16 

уничтоженных фашистов. Надо сказать, что каждый убитый снайпером 

гитлеровец – результат напряжённого длительного наблюдения за противником, 

выдержки, мужества и риска». 

Александр Васильевич вспоминает такой фронтовой эпизод: 

«... Рабочие Кировского завода изготовили и прислали нашей группе снайперов 

две снайперские винтовки с глушителями. Выстрела из неё почти не слышно. 

Вручить подарок кировских рабочих на передовую прибыл батальонный комиссар 

Рожков, который лично пожелал с кем-либо из снайперов опробовать винтовки с 

глушителями. Сопровождать его вызвался я. 

С наступлением темноты мы выползли на нейтральную полосу поближе к 

немецким позициям. Оборудовав снайперское гнездо в 30-40 метрах от немецких 

траншей, стали ждать, когда по ходу сообщения пойдёт на смену наряд немецких 

часовых. Ведя наблюдение, пролежали всю ночь. На рассвете в немецких окопах 

показалось четыре гитлеровца. Двоих уничтожил батальонный комиссар Рожков, 

двоих я. Это удалось благодаря винтовкам с глушителями.  

Лишь через полчаса немцы обнаружили своих убитых часовых. И открыли 

минометный огонь по нейтральной полосе, видимо, догадавшись, что часовые 

уничтожены русскими снайперами. 

Нам пришлось укрыться в воронке, образовавшейся от взрыва снаряда. В воронке 

оказалась вода, по-осеннему ледяная. Весь день мы с батальонным комиссаром 
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вынуждены были пролежать в этой воде под носом у немцев. И лишь когда 

стемнело, смогли уползти к своим…». 

А вот ещё один эпизод из воспоминаний ветерана: 

«Была у меня и дуэль с неуловимым немецким снайпером. Это матёрый фашист, 

ас в своём деле. Ему удалось убить четырёх наших солдат из боевого охранения. 

С ним-то и состоялся у меня поединок, в котором я одержал верх». 

В середине 1943 года полк, в котором воевал А. В. Ионов, подчинили 2-й Ударной 

Армии. В 1944 году он участвовал в штурме и освобождении от фашистских 

захватчиков Петергофа. Затем с боями дошёл до города Нарва в Эстонии, где шли 

особенно упорные, кровопролитные сражения. 

В июне 1944 года всю снайперскую группу направили в распоряжение штаба     

107-го погранотряда войск МВД: «Я попал на заставу № 5 под город Энсо на 

Карельской перешейке (ныне город Светогорск в Выборгском районе 

Ленинградской области). Сначала служил там командиром отделения, а затем 

был переведён в штаб комендатуры». 

Демобилизовался Александр Ионов в июне 1946 года. За проявленную храбрость 

и мужество он награждён боевыми медалями «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», а также медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими наградами. 

В Юргинском городском музее хранится снайперская книжка защитника 

Ленинграда Александра Васильевича Ионова. Немало фашистов уничтожил он, 

снайпер одного из регулярных подразделений, стоявших насмерть. 

После войны, уже в Сибири, бывший фронтовик завязывает тесную дружбу с 

редакцией объединённой юргинской газеты «Свет Ильича». Впоследствии его 

пригласили сюда на должность корреспондента промышленного отдела. 

Здесь же Александра Васильевича вскоре приняли в члены Союза журналистов 

СССР. 

Почти в каждом номере газеты тех лет можно было встретить статьи, 

корреспонденции, зарисовки, подписанные журналистом Александром Ионовым. 

Его глубокие, хорошо осмысленные материалы чаще печатались под рубриками 

«Пятилетка: эффективность и качество», «Всекузбасский фонд экономии», 

«Сегодня на стройплощадках», «Правофланговые пятилетки», «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

Было время, когда Александр Васильевич поработал и школьным учителем. 

Бывший редактор юргинской газеты Юрий Яковлевич Атучин вспоминает: 

– Ионов был корреспондентом отдела промышленности. А в 1965-1966 году 

преподавал у меня в школе № 14 города Юрги рисование и черчение. И где-то в 

начале 1990-х переехал из Юрги в Томск на постоянное жительство. 

Как удалось выяснить через органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС), 

А. В. Ионов ушёл из жизни в Томске 4 августа 1993 года… 

Но юргинские журналисты не забыли своих коллег – фронтовиков Великой 

Отечественной войны. 12 июля 2013 года в память о журналистах и 
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полиграфистах состоялось открытие мемориальной доски на здании Юргинского 

полиграфобъединения. 

Инициатором и организатором открытия памятной доски стала ветеран кузбасской 

журналистики Т. И. Баженова. Она же написала об этом событии: 

«Учителей, наставников в профессии и в жизни уже нет, и нельзя, как когда-то, 

положиться на их мудрость, профессиональную честь, стойкость, закалённую в 

боях великой войны. Можно только благодарно помнить их, беречь их наследие и 

стараться передать его новому поколению журналистов. 

Многие наши читатели не только по газете помнят наших ветеранов, но и знали их 

лично. Вспомним ещё раз их имена, которые теперь помещены на мемориальной 

доске: журналисты газеты «Свет Ильича» («Резонанс-Ю») Владимир Игнатьевич 

Воронин, Яков Алексеевич Атучин, Григорий Петрович Задорожный, Николай 

Максимович Колмогоров, Александр Васильевич Ионов, Владимир Иванович 

Кузнецов, полиграфисты Михаил Захарович Шатун, Григорий Николаевич Лузин, 

Павел Романович Намаконов…». 
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Владимир Соколов: «…Выразить бы день,  

только день, что прожил человек!» 
 

 

 

Владимир Соколов родился 1 апреля 1949 года в Томске в простой советской 

семье. Его отец был участником Великой Отечественной войны. Однажды сын 

написал о нём: 

«Моего отца звали Бой Владимирович Соколов. Его выцветшие ветхие письма 

прислала из Бреста моя тётя Женя, сестра отца. Я их опубликовал в интернете. 

Были отклики: «Мы знаем главные сражения второй мировой войны и их 

историческое значение, а о войне в душах солдат и судьбах их родных и её 

последствиях знаем ничтожно мало. Бесценные письма с фронта – живая 

история». «Потрясающе! Как удалось это сохранить?» «Какая ценность у вас в 

руках! Спасибо, что поделились». 

Мой отец был просто рядовым той войны. Ему приписали год: дед, занимавший 

высокий пост, боялся репрессий. А так: сын – красноармеец. Отличился отец при 

прорыве на Фастов (город в Киевской области. – Прим. ред.). Общаясь с местными 

жителями, он нашёл объездную, не нанесённую на карты, дорогу. По ней в конце 

концов и рванулись войска, которые до того нещадно бомбили и обстреливали 

немцы. Командир дивизии объявил, что он будет представлен к высокой награде. 

Но не сложилось. Отец увидел солдата, нёсшего два ведёрка мёда. Где взял? Да 

вон же пасека. После того и он нарезал бидончик сот. Он даже не знал, что дивизия 

на днях была снята с самообеспечения – вошли в районы, где даже немцы не 
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особенно грабили. Его хотели расстрелять. Показательно. Как мародёра. Именно 

на него показали хозяева пасеки. Но командир дивизии заступился за отца. Он 

остался живым. А о дальнейшей его судьбе он сам рассказывает в своих письмах 

с фронта. 

Добавлю только, что после демобилизации по ранению он учился в Томском 

университете, но учителем не стал, очень увлёкся живописью, делал в основном 

копии картин Шишкина, Репина, голландцев… А также занимался резьбой по 

дереву. Однажды он провёл рукой по сверкавшей крышке пианино и сказал мне: 

«Играть не умею. А так сделать могу». Вот такой он был, красноармеец-

краснодеревщик…». 

Сам Владимир окончил среднюю школу № 1 в городе Берёзовском, а также 

факультет русского языка и литературы Кемеровского педагогического института 

и тоже получил диплом учителя. Даже недолго побыл школьным преподавателем. 

Несколько лет работал в газете «За коммунизм» (ныне «Мой город») города 

Берёзовского, которую тогда возглавлял легендарный редактор Владимир 

Денисович Чворо – заслуженный работник культуры, почётный житель города. Он 

же, кстати, и создал это издание или, как принято говорить: «стоял у колыбели 

создания берёзовской газеты», был её первым редактором. 

Вот как об этом «берёзовском» периоде вспоминает коллега Соколова по работе 

в этой редакции Виктор Королёв, известный российский писатель, автор таких 

исторических книг, как «По следам Пушкина», «Пушкин и Аракчеев», «Генерал 

Милорадович»: 

«В 1973-м я приехал с Дальнего Востока в молодой город-спутник областного 

центра. Как писала одна девица, автор нашей газеты, «Берёзовский – какое 

романтичное название у города! Видимо, душа пела у человека, который дал ему 

такое имя!». 

Не знаю насчёт романтики, мы, конечно, тоже иногда пели, и даже с душой. Но, 

честно, как-то не до этого было… Газета называлась «За коммунизм». Мы тогда 

уже ясно видели, что «коммунизм всё так же близок, как в восемнадцатом году», 

но город строился быстро, уголёк шёл на-гора, люди трудились с радостью. 

Суровые люди – шахтёры, строители, водители – они верили в лучшее, любили 

город и местную газету. Тираж её рос. Даже практиканты приезжали к нам… Такие 

вот бывали «прекрасные порывы»! 

В редакционной комнате нас было пятеро. Примерно одного возраста. Молодые, 

амбициозные ребятки. Все мечтали стать писателями. И, что удивительно, все 

пятеро стали. Вася Попок – мэтр кузбасской журналистики... Володя Иванов 

первым из нас (по-моему, даже раньше Лёни Гержидовича) издал книгу стихов. А 

позже «Гимн Кузбассу» написал и много других хороших вещей. Володя Соколов 

работал потом в Кемеровском книжном издательстве, автор поэтических книг…». 

Интересно, что первым вдохновителем местных литераторов города был тоже 

редактор В. Д. Чворо. При городской редакции работала студия поэтов. Лучшие 

стихи печатали в местной газете. Кружок литераторов рос. В помещении редакции 

прочли свои первые, готовые для печати стихи Владимир Иванов, Юрий 
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Михайлов, Леонид Гержидович и, конечно же, Владимир Соколов. Позже все они 

стали членами Союза писателей России… 

Эта «берёзовская ватага», судя по всему, была заряжена не только на творчество, 

была склонна к путешествиям, похожим иногда на творческое бродяжничество, 

неважно, – по рекам ли, по тайге или горам, или по новым городам и весям 

необъятной нашей страны. 

На это же намекает и большой любитель путешествий, настоящий профессионал 

туризма, один из тех пяти, с кем Соколов просиживал когда-то в одном кабинете в 

«За коммунизме», а позже бороздил речные просторы Кузбасса и Алтая, – 

Василий Попок. Он Владимира Боевича охарактеризовал одной длинной, но очень 

точной фразой («Кузбасс», 1999, 24 марта):  

«Кемеровский журналист, а кто помнит, так и редактор книжного издательства, к 

тому же слегка замаскированный герой одной чрезвычайно неплохой «Повести 

про Володю» (автор – Евг. Богданов, бросивший писать такие «пустяки», ну и зря), 

а ещё, если по порядку, и учитель, и музейщик, и моторист речного катера, и 

водный турист-эколог и даже одно время гордый своей профессией дворник, и 

вообще-то мой друг с четвертьвековым стажем…». 

«Мы с Володей много времени провели рядом, – вспоминал Василий Борисович. 

– В редакционных кабинетах, нос к носу за сдвинутыми столами. В таёжных 

избушках – слушая храп друг дружки. Пили из одного стакана, ели одной ложкой. 

Ссорились чуть не до драки. Женились, обзаводились детьми, разводились. 

Жили, короче говоря, и жизнь была «проста, как от лука заплакать». И вот 

вследствие такой простой жизни (одолевшей перевальный пик и стремящийся в 

темноту долины – уже и Володе, который младше, через несколько дней 

«полтинник») я его довольно хорошо знаю. Прежде всего – как человека с золотым 

сердцем и доброй душой. Незлобивого. Не самоутверждающегося за чужой счёт. 

Лучшего спутника в трудной дороге. Просто друга. Но ещё и стихотворца, а значит, 

человека с шестым чувством ощущений». 

 

*** 

В этой связи особо выделяется настоящая мужская дружба, которая с начала 

1970-х, а, может, и чуть раньше связывала Владимира Боевича с ещё одним ярким 

представителем, вышедшим из того самого берёзовского творческого сообщества, 

– с поэтом Николаем Колмогоровым. Он тоже одно время жил в Берёзовском, 

точнее, в посёлке Бирюли, посещал студию поэтов, руководимую редактором 

Чворо, печатался в местной газете «За коммунизм». 

Романтика, рыцарство, тяга к новым местам… Поиск самого себя? Их дружба 

удивительна, по-мужски грубовата, овеяна и сопровождаема уважительными 

шутками и добродушным ехидством. Сегодня, с высоты прожитого, она 

воспринимается с настоящей доброй грустью по ушедшему и по ушедшим… 

«…Перебирал старые бумаги, из которых вдруг вывалилась груда писем. До боли 

знакомый почерк, на некоторых вместо обратного адреса это самое «До 

востребования» или просто «Здравствуй, это – я»… Он много пошатался по свету, 
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побездомничал. Я помню, как в брошенной развалюхе на самой окраине Кемерова 

мы отмечали его 25-летие (17 февраля 1973 года. – Прим. ред.) …», – читаем в 

статье Владимира Соколова «Жду. До востребования. Колмогоров» («Огни 

Кузбасса», 2013, вып. № 5).     

Николай смешливо и по-товарищески обращался к другу: «Здравствуй, Вовка, – 

морковка – божья коровка», – или, – «Соколов-Микитов»... Обычно так пишут 

только самым лучшим, закадычным приятелям: 

«Мы в Магадане. Городок небольшой, но чистый и в общем приятный. Ещё снег, 

но ничего. Здесь, как на Луне: в тени холодно, на солнце жарко. …Магадан – город, 

построенный на костях заключенных времён культа личности. И страшно, и 

интересно. Вообще, Север – интересная штука. Очень. Красивое холодное 

Охотское море, льды, корабли, сопки в снегу и т. д. Целую всех вас. От Саньки 

(Ибрагимова) привет. Коля. 12 мая 1970». 

В молодости сам Владимир Соколов несколько лет прожил в Минусинске, работал 

там на катере изыскательской партии, которая делала замеры глубин в верховьях 

Енисея. (Также работал научным сотрудником Минусинского краеведческого 

музея). В 1973 году вместе Соколовым в Минусинске трудится и Николай 

Колмогоров: 

Владимир Соколов пишет об этом периоде: 

«Помнится, Коля спрашивал, не согласен ли я, уже женатый, бросить Минусинск 

и тоже перебраться в тувинский Сарыг-Сеп? …Знаю, что съездили они туда, 

постояли возле памятника, символизирующего «пуп» Азии, но в Туве им дико не 

понравилось, всё показалось чуждым, вот тогда-то и приехали ребята ко мне в 

Минусинск. Вдвоём. Виталий Крёков и Коля. Коля устроился в русловую 

изыскательскую партию, где я уже работал десятником. Поэтому во всех его 

письмах из Кемерова так много воспоминаний об этом времени». 

«Да, – вспоминает и Николай, – я помню нашу брандвахту, енисейские зелёные 

острова, ту лагуну на одном из них – напротив Шуши. Как мы купались в ясной 

глубокой воде, где стояли на дне в пронизанной лучиком яме алюминиевые 

корчаги…» 

В переписке ли, в очном ли общении, они с ностальгией вспоминают те славные 

времена. Но, даже припоминая знатные деньки, требовательный к товарищам и 

очень самокритичный, Колмогоров не преминёт безапелляционно «повернуть» 

разговор на проблемы творчества: 

«…Славно вам в Минусе, ну и хорошо, что так. Я только рад и этим не раздражён. 

В конце концов, у всех нас свои судьбы… В чём с тобой в корне не согласен, так 

это в том, как ты маниакально настроен к творчеству. Творить, несомненно – что 

мустанга взнуздывать. Однако делать это можно лишь тогда, когда есть 

действительное желание. А насилие ради неизвестно чего – нуль плюс симптомы 

шизо. Мне, например, не безразлично, где жить. В Минусе или в сосновом горном 

бору. Ибо художник должен быть прежде всего физически здоров. Это фундамент. 

И его должна окружать здоровая обстановка. Не беготня, не нервозность, так как 
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это изматывает и губит или же скажется опустошением. Ноябрь, 1974, с. Турочак 

(Республика Алтай)». 

Вместе с тем, Николай, не скрывая, радуется за творческие успехи друга: «…Рад 

за тебя. Ты на хорошей дороге: надеюсь, перед открытием своего мира, своего 

стиля и Слова… Поэты наших времён ушли слушать тишину. Им рукоплещут леса, 

боры, озёра, речки, птицы, сентябрь…». 

«Минусинск нас особенно сдружил, – говорит Владимир Соколов. – Но вместе с 

тем обострились и разногласия. Из Кемерова Коля прислал мне рукопись новых 

стихов, преимущественно там были верлибры. Я неосторожно её раскритиковал, 

кое-что, видимо, неуклюже подправил, чем привёл Колю в неистовую ярость. В 

связи с этим представляют интерес некоторые высказывания моего товарища, 

который формировал тогда первую книжку. Например, такая отповедь: «Судя по 

тому, какие варианты моих стихов ты мне предлагаешь, я пришёл к выводу, что ты 

совершенно потерял поэтический слух. Ты поэтические фразы, размер, 

внутреннюю музыку и ритм, свойственный лишь этим вещам, соизмеряешь с 

законами прозы. Стихи нельзя лишать естественности, как женщину нельзя 

лишать права кокетничать, играть любовью, потому что тем самым ты лишаешь 

их правдивости. Вести полемику, я думаю, незачем. Тебе одна строка кажется 

резиновой, скрипит на зубах, а другому она – откровение, третьему – это просто 

красивый образ или сочетание слов, четвёртый вообще ничего не воспримет». 

Думаю, можно не сомневаться, что долго обижаться друг на друга друзья не 

умеют. И пусть забота о товарище выглядит не так трогательно, как это бывает у 

слабой половины человечества, зато она – настоящая, искренняя: 

«…Всё так же губишь себя папиросками, сигаретками, ночными бдениями и 

газетной работой? – интересуется Николай у Соколова. – Это плохо. Пойми, Евг. 

Буравлёв (кузбасский поэт) умер прошлой осенью от рака лёгких. После того, как 

одно из двух вырезали. Понимаешь, как это ужасно, дуралей ты сивый. Ведь нам 

ещё жить и жить. Много, долго. И грустно будет, если ты прежде времени 

состаришься или умрёшь. С кем мне тогда будет вспомнить древние времена, 

когда мы были моложе и жили на берегу тёплого песчаного залива, в долине 

мёртвых курганов? Бросай самоубийство, как и самобичевание. Турочак. 6 

февраля 1975». 

…Быть может, я живым остался 

Лишь потому, что верный друг 

По мне печалился, старался, 

Чтоб слабость не явил я вдруг… 

Эти строки Владимир Соколов написал по другому поводу. Но, всё же, всё же… 

И кому же ещё, как не другу, похвалиться своими успехами на творческой ниве: 

«В прошлом году не писалось, а в этом – лёд тронулся, замыслов много. Уже 

сообщал, что берут мою поэму в антологию российской молодой поэмы. Над этой 

поэмой бьюсь уже пятый год, и она почти совершенно изменилась. Впрочем, знаю, 

что сегодняшний дух моей стихии далёк тебе, и эти мои сообщения вряд ли тебя 
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затронут. Ну да что с того?! Я всё равно люблю тебя по праву товарища, друга, 

собрата. 12 окт. 1986». 

А это письмо Николай Колмогоров написал Владимиру Боевичу весной 1987 года: 

«Поздравляю тебя с 38-летием! Поздравление могло бы быть более пышным, не 

будь в наших «кудрях» столько седины. Грядёт время, когда будем поздравлять 

(дай Бог!) друг друга с тем, что ещё живы, что дожили до 70-80-летия, с тем, что 

дети и внуки наши нас помнят и не бросили на произвол судьбы…». 

Самому Николаю оставалось быть на земле чуть более полутора лет. Но ведь 

мечтать не вредно. А знать свою судьбу наперёд не дано никому… 

Владимир Соколов своему другу-поэту Николаю Колмогорову, которого не стало 

12 августа 1998 года, посвятил строки в стихотворении «НЛО»: 

Плыли в лодке резиновой и ночевали в палатке, 

Толковали о звёздах, продравшихся к нам с высоты, 

На сырые дрова изводили из фляги остатки, 

Но костёр не горел, потому что хотел бересты. 

Век разумный придёт, от чудачеств остынет планета, 

Жухлых трав колтуны аккуратно расчешет Число, 

Но палатка с пропалиной, утлая лодочка эта 

Вдруг зависнут над миром реальностей, как НЛО. 

 

И рванутся потомки ответы искать по карманам, 

Когда очередь наша дойдёт озарять небосклон. 

А мы будем грести, а мы будем грести неустанно, 

И нас будет нести, как песчинку, в потоке времён. 

 

А мы будем сидеть, привалившись к потёмкам спиною, 

Посредине костёр – всё ж таки разожжём мы его! – 

Отгорожены зыбкой бронёй световою 

От радарных систем и оракулов мира сего. 

 

Потому что мгновения жизни вколочены в вечность – 

Эта утлая лодка, палатка и наше вчера… 

Сколько выдуло звёзд! И летит в бесконечность 

Шар земного пространства, наполненный светом костра. 

 

*** 

Даже самым талантливым занятие литературным творчеством особых 

дивидендов не приносит. В советские времена с гонораром было полегче, но тоже 

не жирно. А нынче – и подавно. Поэтому Владимир Соколов был и сотрудником 

службы безопасности ОАО «КемВод», работал охранником, трудился в 

кемеровском Доме литераторов. 
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Многих писателей и поэтов спасала работа в газетах, сотрудничество с газетными 

редакциями. Литератора Владимира Боевича – тоже. Кроме газеты «За 

коммунизм», он поработал корреспондентом и заведующим отделами ряда газет. 

Его материалы известны читателям таких периодических изданий, как 

«Комсомолец Кузбасса», «Кузбасс», «Наша газета». 

С 1980-х особое место в его биографии занимает период, когда он трудился 

редактором Кемеровского книжного издательства. Дело серьёзное. Издательство 

ежегодно выпускало немало наименований художественных – поэтических, 

прозаических – книг. Среди других изданий – заказная литература, брошюры, 

справочники, пособия и тому подобное.   

Редакторство в издательстве налагает немалые обязанности. Почему-то, не 

сомневаюсь, Соколову нравилось работать над книгами, которые составляют и 

классику всекузбасскую (например, стихи Михаила Небогатова), и классику 

всероссийскую (скажем, сборник повестей «Серебряные рельсы» Владимира 

Чивилихина).   

Его редактура, как и его вступительные статьи к книгам, отличаются особой 

человечностью, критическим подходом и в то же время бережным отношением к 

автору. Редактор и критик Соколов по-своему уникален. Вот из его статьи «Слово 

о поэте Донбае» (из книги «Классика земли Кузнецкой. Современная литература 

Кузбасса», т. III, Книга первая. Поэзия. Кемерово, 2022): 

«Листаю… сборник «Слеза» (Сергея Донбая): 

Подробно на каждую алую гроздь 

Положена снега высокая горсть. 

А я ведь только что глаз не мог оторвать от утренней рябины (было это в 2001-м): 

она именно такая, как у него. И я удивляюсь с виду неуместному, но так крепко 

вписанному в картину непоэтичному слову «подробно» и выражению «высокая 

горсть». Обыденное взрывается. Ещё и потому, что эта горсть кем-то положена. 

Богом? Умеет он, как никто, вставлять всевозможные «запалы» и «капсюли». 

Невыразимая красота становится вдруг понятной, родной… 

Однажды он сделал мне замечание: «Не мельчи, никому не рассказывай о себе, 

помни завет Тютчева: «Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои». Тогда и 

стихи пойдут». И я понял, что из всех друзей-приятелей такой нужный и добрый 

совет мог дать только он, Сергей Донбай. 

Уже давно от первого сборника до недавнего «Силицы», появившегося в 2006 

году, влюблённо слежу за его творчеством. Одну из его книжек пришлось 

выпускать, будучи редактором областного издательства. Он её странно назвал – 

«Другие». Затем название изменили, так вышла «Смута». Тому времени, концу 

восьмидесятых – началу девяностых, может быть, и соответствовало. Но что-то 

потерялось. Сейчас думаю – что?.. Это не они, о ком он писал, а, скорее, он сам 

– другой. Ни на кого непохожий. 

Всегда начинаю чтение его новых стихов с трепетом, зная, что вот сейчас что-то 

обязательно произойдёт. И ожидание не обманывает. С таким же чувством, 

наверное, археологи находят в земле нуклеусы – маленькие пластинки камня, 
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сбитые древним человеком при изготовлении скребков, ножей и других орудий 

труда. Приходят в восторг от выверенной точности, с которой наносились удары 

по базальтовой заготовке. А если попадется сам предмет поиска!.. Тут уж 

восхищению нет предела. 

Русский язык, его образные возможности – уж, конечно, не менее сложный 

материал. А о том, что эти возможности безграничны, говорить хочется с надеждой 

и оптимизмом, открывая новые книги любимых авторов, друзей. В том числе 

Сергея Донбая. Уж он умеет радовать новизной. Без которой вообще не бывает 

стихов. Не случайно же у покойного Николая Колмогорова появились строчки, как 

нельзя лучше сочетающиеся с высказанными выше мыслями: «Ослепительный 

скол новизны спит в банальности самой избитой…». 

А вот ощущения критика Соколова от другого поэта – кемеровчанина Александра 

Хохлова – выпускника Кузбасского политехнического института, 

производственника и управленца, который днём «кипит» на основной работе, а 

«творчеству – сосредоточенному, серьёзному – оставался досуг, часто ночной», 

члена СП России: 

«Его стихи – тонкие. Как льдинка после ночных заморозков. С юмором и глубокими 

прожилками грусти. Многие для детей. И это само по себе важно. Сужу по 

подаренной Александром книге «Именины сердца» (2003 г.)… Начал читать и 

остановился только в конце, на содержании. Стал перечитывать, что редко со 

мной случается, и опять было интересно… Прежде всего, интересен сам автор. 

Он всюду с нами, то бишь, с читателями… Он добрый, умный, рисковый и 

жизнелюбивый…» (Статья «Поэзия и проза Александра Хохлова», «Кузбасс», 25 

апреля 2008). 

От такой оценки у любого автора крылья за спиной начинают расти! 

Владимир Боевич много читает. Среди прочитанных им книг – имена известных и 

забытых авторов. Один из незаслуженно забытых – В. В. Розанов. Имя – мало что 

говорящее нынешнему молодому поколению. 

Немногие предпримут усилие и откроют, например, розановский томик 

«Уединённое». Неподготовленному читателю покажется непонятной песней 

«степного певца»: что вижу, то пою… Большая часть книги – отдельные фразы или 

короткие – в несколько строк – абзацы… Поток мысли. Но какой мощный поток! 

Владимира Боевича Розанов «зацепил» так, что он к 150-летию русского 

публициста, писателя философа Василия Васильевича Соколов подготовил для 

газеты статью «Вспоминая Розанова» («Кузбасс», 30 июня 2006): 

«…Читаю Розанова, – делится он в публикации. – Его блестящие журнальные 

статьи, философские произведения. Ещё современники единодушно отмечали 

его уникальный язык и стиль. Мысль у него трепетная, как бы не опосредованная 

письменной традицией и напрямую связанная с бумагой. Вот он упоминает какое-

то своё примечание, которое написал «на спинке» письма… Особенность этого 

языка, на мой взгляд, в том, что Розанов пересказывает не внешние события, хотя 

сам себя считал лишь созерцателем, а то, как они переломились через душу, ум, 

мировоззрение и его непосредственное бытие, тут ни одного слова впустую, и тем 



150 
 

более в угоду кому бы то ни было. В таких вещах, как «Песнь песней» (по мотивам 

Ветхого Завета) и о происхождении Библии, он, мне кажется, достигает вершины 

красочной выразительности как писатель…». 

Можно ли сказать лучше о литературном наследии едва не ушедшего в небытие 

замечательного автора? Наверное… Нет предела совершенству. Но какое чувство 

слова! Тонкое проникновение в глубину и смысл розановского восприятия 

окружающего мира! «Он сам по себе, во всём, в каждом своём неслучайном слове, 

фразе, – читаем далее. – И тем, мне кажется, должен быть близок нам, как 

помощник, в связи с натиском бессмысленности через медиа, масскультуру…» 

Из всего складывается настолько серьёзный портрет Владимира Боевича, что 

хочется называть автора по имени-отчеству. И, чтобы как-то разрядить это не 

совсем верное представление, уместно вспомнить расхожую шутку: он был 

настолько серьёзен, что ставил смайлики лишь 1-го апреля… А ведь именно в этот 

день у героя наших заметок день рождения! Поэтому изменим ракурс, посмотрим 

на нашего героя глазами редактора, автора многочисленных заметок и книг о 

литературе и литераторах Кузбасса, краеведа Нины Михайловны Инякиной: 

«…Чувством юмора он точно не обделён. Будучи знакомым со мной, зная больше 

и ближе, чем меня, мою сестру по отцу, Светлану (с ней он учился вместе в 

Кемеровском пединституте на филфаке, а с Небогатовым (Н. М. Инякина – 

старшая дочь поэта Михаила Небогатова) работал и постоянно пересекался не 

только по службе, но и книжки его редактировал), он иногда величал меня «мадам 

Окунькова» – по моей первой в замужестве фамилии Окунева. 

Общались мы с ним, работая в одном здании Кемерова: на улице Арочная, дом 

41а находилась библиотека, в которой я работала, и которую переместили туда с 

улицы Красной, дом 8, где раньше располагалась наша библиотека – это было 

здание Дома политического просвещения, где я была заведующей читальным 

залом.  

А Володя – позволю себе его так называть – работал на Арочной… охранником. И 

мы практически ежедневно сталкивались с ним: я сдавала ему наше помещение 

на сигнализацию. 

Частенько возникали у нас с ним разговоры на литературные темы. Я как-то 

насмелилась показать ему несколько своих стихотворений, желая узнать его 

мнение – всё-таки он профессиональный поэт, бывший редактор Кемеровского 

книжного издательства, и он, из деликатности, даже нашёл несколько похвальных 

слов для меня, добавив: «Я так не умею». И подарил мне в рукописи пару 

стихотворений – образчиков своего творчества. Ах, как же горько я теперь жалею, 

что не скопировала их тогда (сканера у меня ещё не было), а листки эти не 

сохранила…  

Очень жаль, что не запомнила, что это были за стихи по содержанию – одно 

помню: они были настоящие! И именно они без лишних слов доходчиво объяснили 

мне разницу между рифмованными мыслями, которыми и являются мои 

стихотворные строчки, и тем, что называется Поэзией». 
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*** 

Владимир Боевич – член Союза писателей России с 2000 года. Он автор 

поэтических сборников «Прожиточный минимум» (1990), «Подсолнух – затмение 

солнца» (1998), «Искушение» (2002), «Окна полёта» (стихи, рассказы, 2010). Его 

книга прозы называется «Баски. Наброски для романа» (2003). 

Его произведения печатались в коллективных сборниках «День поэзии», «На 

Родине моей повыпали снега», в хрестоматии «Писатели Кузбасса. Проза. 

Поэзия»; в журналах и газетах, таких, как «Наш современник», «Сибирские 

Афины», «День и ночь», «Огни Кузбасса», «Комсомолец Кузбасса», «Наша 

газета», «Кузбасс». 

Решение о принятии Владимира Боевича в Союз писателей России было принято 

в кемеровском отделении этой творческой организации в конце 1999 года. 

Решение «первички» утверждается в Москве. Поэтому членский билет Соколов 

получил уже в 2000-м. А вот «Наша газета», в которой тогда работал Владимир, 

не стала ждать решения москвичей и заранее поздравила нового члена СП 

(публикация «Его «Минимум» вместе с «Подсолнухом...», «Наша газета», 8 

октября 1999): 

«Автор двух поэтических книжек «Прожиточный минимум» и «Подсолнух – 

затмение солнца» Владимир Соколов на днях принят в Союз писателей. Нам в 

«НГ» это вдвойне приятно, потому что новый член Союза – штатный работник 

«Нашей газеты», которая, к сожалению, стихи печатает не каждый день. 

Поэтический уровень его стихотворений оценит читатель. Наверное, с таким же 

пристрастием, как он оценивает статьи Владимира Соколова на самые разные, 

чаще всего далёкие от поэзии, темы в газете. 

Одно можно сказать: автор упорен в своих творческих исканиях, и это качество его 

характера даёт надежды на новые стихи и новые статьи всё о том же – о жизни, 

любви, природе и о нас с вами...» 

А это строчки стихов из «Прожиточного Минимума» В. Соколова: 

Когда-нибудь в спокойной тишине 

вдвоём – сверчок и я – на всю округу... 

Я этот крик прощу ему как другу, 

хотя он признаёт врага во мне. 

 

Когда-нибудь в спокойной тишине 

докучливый сверчок и я... Такой же... 

Но про себя сверчкую. Зверь побольше. 

И не его подруга снится мне. 

 

Когда-нибудь в спокойной тишине, 

когда замрёт он, с ней соединившись, 

я закричу, надеждой отравившись: 

«Прекрасен мир! И не нужна ты мне!» 

Когда-нибудь в спокойной тишине... 
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В целом лирику Соколова и критики, и любители поэзии оценивают высоко. 

Журналист и писатель Василий Попок в статье «Жизнь на белом свете» – 

рецензии на книгу стихов «Подсолнух – затмение солнца» («Кузбасс», 24 марта 

1999) отмечает: 

«Название, по-моему, плохое, потому что заковыристое. А стихи хорошие. И не 

потому, что – друг, что одно из стихотворений лично мне посвящено (не скрою, но 

стих этот просто гениальный), а потому, что про строки, созданные Соколовым, 

можно сказать строкой другого поэта: «Не я пишу стихи. Они меня, как повесть, 

пишут. И жизни ход сопровождает их». 

Стихи его, во всяком случае, те, которые нравятся мне, всегда начинаются с чего-

то очень конкретного. Вот «час дворников», которые живут в гармонии с собой, 

«скребя дворы и скалывая холод в кучи». И больше этого – они, «атлетически 

напрягаясь», подумывают, мол, «пора взглянуть на белый свет сквозь призму 

мускулистых истин» (Соколова наслушались). Вот он «настольную лампу зажёг» 

– я помню, где у него стояла лампа. Вот другое действие совершил – проще и 

банальнее некуда, только что взял да зарифмовал. Для читателя, который после 

первой строчки скажет, мол, да и я так смогу – во какой я «мускулистый». Ан и не 

сможешь. Потому что Соколов действие тут же превращает в Действо...» 

 

Час дворников 

Скребя дворы, 

И скалывая холод в кучи, 

Они не думают, что лучше – 

Влезать в окно на чей-то крик. 

 

Их валенки подшиты дратвой. 

Их мётлы говорят нам: «Раз-два», 

Что глупо понимать, 

Как «Здравствуй». 

 

Час дворников. 

Парад планет! 

Какой там крик и даже выстрел?! 

Пора взглянуть на белый свет 

Сквозь призму 

Непредвзятых истин. 

«Столешница, освещённая желтым электричеством, у него вмиг становится 

кусочком Вселенной, – продолжает В. Попок. – И одновременно частью личных 

проблем: «В молчаливое небо ночное, как в себя самого, посмотрю». Он скажет: 

«Проеду коммунальный мост, а там рукой подать до звёзд», – и это святая правда, 

нам же до звёзд и «Боингом» не долететь. Вот она вся разница – он может парить 

по воздуху и ходить по водам. И даже сидит «привалившись к потёмкам спиною». 

Ему такое дано. А мы подпрыгиваем и падаем…» 
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Евгению Богданову 

Будто кто-то прикажет – открою 

Я внезапно окно. Закурю. 

В молчаливое небо ночное, 

Как в себя самого, посмотрю. 

 

И услышу, как сквозь бесконечность 

Кто-то тихо со мной говорит. 

Всё по-нашенски, по-человечьи… 

Непонятно лишь, чёрт побери! 

 

Может, это моя же во мраке 

Устремлённая к свету душа 

Расставляет дорожные знаки, 

Чтобы я не сошёл с виража?.. 

 

Может, это к себе из былого 

Я никак не могу добрести, 

Потерял подходящее слово 

И взываю к себе: «Погоди! 

 

Погоди, погоди на мгновенье! 

Как прекрасны поля и леса!..» 

Но уже недоступный для зренья 

Льётся свет, занавеской сквозя. 

 

И природа меняет убранство, 

Мир один переходит в другой – 

Голосами согрели пространство, 

Протекли через время рекой. 

 

Что ж, пора! Ну-ка топни ногою, 

Сам себя наконец собери, 

И тогда ты содеешь такое 

Грандиозное!.. Чёрт побери! 

 

Но остаться мне с этой задумкой 

В мире нашенском, вечно другом… 

Вот он, голос. За млечною дымкой, 

За неверным табачным дымком. 

«Соколов вообще пишет медленно и тщательно – в поэтической кедровой роще 

(правильнее – бору) кемеровчан-сверстников-друзей (Николай Колмогоров, 
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Александр Ибрагимов, Виталий Крёков) он до времени был подрастающий 

кедрёныш, только вот и развернулся плечами, когда стало годами переваливать 

на закат», – завершает В. Попок свою оценку.    

Туманом съело виадук 

И рваную дыру в заборе. 

А то, что близко, что вокруг, 

Намокло в соляном растворе – 

 

Наждачной шкуркою пошло. 

Першит от сухости морозной. 

От блёсток реющих светло. 

Но слишком поздно, слишком поздно. 

 

В суставах деревянный плач... 

Я знаю этот скрип зубовный. 

Как льдистен воздух, как шуршащ 

При тишине – совсем любовной. 

 

Кого зовёшь сквозь стон, дуда? 

Не ангелы слетятся мощно, 

Нет, заберут меня туда 

Вороны две в холщовых пончо... 

Особо отмечу: в сборнике «Подсолнух – затмение солнца» у В. Соколова есть 

стихотворение, которое автор посвятил поэтам начала века. Мне показалось, что 

это – некое предупреждение о том, что забывать прошлое, отрекаться от него или 

бороться с ушедшим нельзя. Прошлое и человека, и страны, в которой он родился 

и живёт, надо не хулить, а помнить о нём, знать его, учитывать его, жить с ним:    

 

Поэтам начала века 

Двадцатый век тонул 

Упрямо и угрюмо. 

Ещё был слышен гул 

Серебряного трюма. 

Два перехода вниз 

Одной и той же жизни – 

Рукой руки коснись, 

В которой весть отчизны. 

Но шёл за валом вал – 

Последний, справедливый. 

Пел «Интернационал» 
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Со сцены шкет сопливый. 

Что волновало ум – 

Казалось так некстати. 

И всё же был тот трюм, 

Как в дроби – знаменатель. 

Давило бремя тьмы. 

И всё же, всё же сами 

Перекликались мы 

Живыми голосами… 

Поэтический сборник «Искушение» Владимира Боевича пришёл к читателю в 

2002-м. 

Василий Попок уверен, что «прорвавшись «Искушением», Владимир Соколов 

наконец-то (и насовсем) развеял сомнения, что он поэт. Как говорят – 

«состоявшийся», со своими интонацией и почерком». По мнению рецензента, с 

которым трудно не согласиться, Соколов показал себя в «Искушении» мастером, 

«которому подвластны любые стиховые формы – от классического, почти что 

балладного строя до афоризмов в несколько рифм». 

В его поэтическом творчестве всё чаще звучат философские мотивы, ноты, в 

основу которых легли раздумья о смысле жизни, о вечных ценностях. И всё это 

автор выражает своим, непохожим на других, слогом. 

                     

Век 

Выразить бы, выразить бы день, 

Только день, что прожил человек! 

Сделать строчку крепкой, как ремень, 

Обмотнуть вокруг и взвесить день… 

И назвать стихотворенье – 

                                              Век. 

Впрочем, не все сумели разглядеть в стихах Владимира Соколова оригинального, 

безусловно, талантливого автора. В том же периодическом издании, где 

публиковал свои рецензии В. Попок, встречаем мнение другого рецензента на 

сборник стихов и рассказов «Окна полёта» (публикация «Рецензии, рецензии…», 

газета «Кузбасс», 11 января 2011): 

«…Стихи Владимира Соколова никогда меня особенно не трогали. Стихи как 

стихи: достаточно гладкие и благозвучные, умело закруглённые в финале, вполне 

прочувствованные, иногда излишне дидактичные, но прощаем же мы это 

Некрасову, Твардовскому или Евтушенке. Иногда попадаются стилизации под 

простонародный говорок, иногда – умеренные изыски в виде причудливой 

ассонансной или консонансной рифмы, иногда – впечатляющие метафоры, не 

столь неожиданные, сколь осязаемо-вещественные («каменно-рубиновая зима»). 

При этом Соколов за долгие годы стихотворной практики так и не выработал резко 
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индивидуальной манеры, которую принято считать одним из главных достоинств 

лирического поэта: по нескольким строчкам его голос безошибочно опознать не 

получается…» 

И всё-таки, почему-то не хочется согласиться с таким взглядом. А чтобы 

безошибочно узнавать голос поэта, особый и своеобразный, надо, наверное, чаще 

читать его стихи… 

Был у птиц переполох, 

У ворон да галок, 

Многострельный трескоток 

Сорочиный жалок. 

 

Я их крики понимал – 

До того дожиться!.. 

На последний летний бал – 

«Карр!», – взлетели птицы. 

 

Вперемешку сорочьё, 

Вороньё да галки, 

Будто чёрное тучьё, 

Белые помарки. 

 

А по небу низко шло 

Что-то в-точь такое. 

Ветром будку мне трясло, 

Пёс был беспокоен. 

 

И большущий лист в пике 

Мокро по утрянке 

Приложился ко щеке 

Белизной изнанки... 

 

*** 

Проза Соколова своеобразна. Автор многих рассказов умеет подсмотреть то, 

мимо чего обычный человек пройдёт, не заметив. Видит в малом большое, а в 

большом – особое, недоступное никому больше, только нашему автору.  

«…Я сидел в бане. И смотрел на запотевшее посередине и замёрзшее по углам 

оконце. За ним горела лампочка, освещая не первые, уже большие сугробы, 

теплицу и чуть-чуть парную. 

На мокром стекле, похожие на стружки от карандаша, лихорадочно пытались 

ползать три-четыре мотылька, волоча крылья. А вдоль замазки по периметру 

бегал маленький паучок. На улице только белые мухи, а тут жизнь продолжается. 

По какому-то неведомому нам божьему сценарию. Похожая, скорее, на упущение, 



157 
 

на ошибку оцепеневшей природы. Случается, хозяева не топят баню неделями, 

греют воду дома и моются в ванной. Баня вымерзает. Как удалось выжить 

насекомым? Чем они питаются? Мотыльки, наверное, довольствуются органикой 

из влаги, а паучок охотится, что ли, за мотыльками? Только паутины у него почему-

то нет. Ни в одном уголочке. Может, он ловит их так?.. Без паутины? – Я плеснул 

на каменку. 

Резь от горячего пара заставила схватиться за уши. А насекомым хоть бы что – 

стали только подвижнее. Один из мотыльков сполз, скользя по влаге, в самый низ, 

и я увидел, что прямо на него бежит паучок. Наконец-то! Сейчас, конечно, схватит 

и полакомится. Но вот они столкнулись, недоуменно и, как мне показалось, даже 

дружелюбно ощупали друг друга лапками и снова – в разные стороны. Не баня, а 

какой-то Ноев ковчег!». (Рассказ «Аглицкий садик»). 

У него в рассказах и люди действуют по некоему схожему сценарию: «ощупают 

друг друга лапками и – в разные стороны». Только поступки людей 

воспринимаются гораздо острее, больнее для авторской души, чем действия 

насекомых. 

В его рассказе «Лунная девочка» семья, потерявшая сына, решила взять ребёнка 

из детского дома – девочку со странным именем Ангина. Пожили они вместе, 

пытаясь приглядеться, притереться друг к другу. Но не легла на сердце хозяйки 

семьи любовь к маленькому человечку. Не сумела она вызвать в себе душевной 

симпатии к чаду. И вернула его назад – в детдом…   

Есть подобный конфликт и в рассказе «Розыгрыш»: демобилизованный солдат 

Санька пришёл поработать на стройку, «надеясь подзаработать, получить 

профессию». Можно с грубоватой иронией сказать и так: «ощупать» ситуацию 

«лапками». 

Прорабом все называли хозяина строительной конторы, бывшего военного. 

Работы было много, но денег он рабочим не платил. Они разбегались, он же 

взамен набирал новых. И всё повторялось сначала. Санька всё же приходил на 

стройку, в надежде, что ему заплатят: 

«Набравшись наглости, спросил, заплатит ли Прораб ему ещё что-нибудь? Ведь 

он же приходил. Сидел. Прораб глянул недоумённо. 

– В лютые морозы? Кто ж тебя заставлял? Ну, герой! Да, не буду скрывать, сейчас 

от заказчика деньги поступили. И в первую очередь долги надо отдать. 

Санька подумал было, что Прораб, конечно, имеет в виду зарплату. Но тот говорил 

о других долгах… 

– Терпи, казак. Не горюй. Вместе не пропадём. Без хлеба с маслом не 

останешься…» 

Деньги бригаде, в которой он работал, кое-как, необычным, можно сказать, 

обманным способом всё же удалось получить. «Но Саньку это уже не волновало. 

Он уволился. Точнее, просто перестал ходить на стройку». Снова вышло: 

столкнулись они, недоумённо, и – в разные стороны… 

Тем не менее, рассказы Соколова «затягивают», читаются быстро и легко, 

заставляют задуматься о жизни. 
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*** 

Его «большая проза», увидевшая свет в 2003 году, получила название «Баски». 

«… В детстве, в той его части, что прошла в деревне, мы, мальцы, собирали баски. 

БАский (баскОй) – значит, красивый. – объясняет автор смысл этого необычного 

слова. – Например, о девке: баскАстая. Потом узнал. А промеж себя басками мы 

называли осколки разбитых чашек, блюдец, цветные стёклышки. Наши руки часто 

бывали в порезах и от басок. Особенно ценились те, на которых имелся остаток 

узора, позволявший как бы представить целое и заглянуть в другую жизнь. 

Деревня была старинная и, возможно, среди басок, подворачивавшихся там и сям, 

попадались и такие, которым по сто и более лет. Мы гордились своими 

коллекциями, иногда достигавшими внушительных размеров, отдельные 

экземпляры шли на обмен». 

Начинаешь читать этот роман-заметки, роман-мозаику, и сначала охватывает 

чувство разорванности литературной ткани на мелкие кусочки, не связанные 

между собой. Но, если удаётся преодолеть эту внутреннюю преграду, становится 

интересно следить за полётом мысли автора: пытаешься угадать, о чём будет 

следующий «кусок» повествования, и не можешь ухватить полёт его фантазии… 

«Баски» написаны в непривычной, уже несколько подзабытой манере, – пишет о 

книге Соколова Василий Попок в статье «Противопоказания творчеству. Владимир 

Соколов. «Баски», Наброски для романа» (газета «Кузбасс», 24 марта 2004). – 

Это, по видимости, свободный полёт, вольный переход от темы к теме, от лиц к 

другим лицам, от воспоминаний о «людях и положениях» к подробному 

бытописанию. Ну, это ж каждому знакомо – в голове всегда вертится, мешаясь 

между собой, несколько мыслей, от тупых до высоких, только подружка доктора 

Айболита обезьянка Чичи думала одну и очень короткую мысль, а всяк человек 

варит странным котелком-мозгом одновременно много блюд. О чём-то думает, 

даже не замечая, что думает в определённом давнишним толчком направлении – 

вот так и открытия рождаются в виде будто бы внезапных озарений. Или вылезают 

наружу подавленные разумом инстинкты – по многократно проклятому за свою 

проницательность Фрейду». 

Снова вчитываемся в строчки набросков для романа: 

«…И в этот пролом хлынули вслед за апостолами целые народы. Им уже и 

умирать-то, вроде бы, не надо в таких же муках, всё сделал за них Распятый. Он 

пробил её, вошёл в пролом и вернулся назад. Но на то он и Самый совершенный. 

Простой человек на такое не способен. После Христа, в принципе, должны бы 

прекратиться все войны... Но в пролом-то пошли и пророки, и другие просто 

человеки, и потянули вслед за собой весь каинов скарб нравов, обычаев и 

страстей, наконец, туда стали загонять всех подряд. И усмирение Медины, и 

крестовые походы в этом клубке, и Афганистан, и Чечня... Поскольку в 

подсознании война, это – тоже одно из проявлений любви и нежности…» 

«Малевич, о котором сейчас снова говорят, пошёл дальше и показал то, что 

угрожает свету – «Чёрный квадрат». Всё просто – как на ладони. Это в некотором 

роде затычка. Пробка. Квадрат, в отличие от других геометрических фигур, 
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наиболее простая и доступная в нашем понимании, изображении и изготовлении. 

Надёжен, устойчив, предсказуем, самодостаточен. Равные стороны, прямые углы, 

которые числом соответствуют сторонам света. 

…В квадратах нельзя обмануться и разочароваться. Они удобны, их легко, с 

помощью нехитрых манипуляций, уложить, например, в коробку, тогда как другие 

фигуры, особенно, если они отличаются друг от друга, болтались бы и создавали 

шум. Чем-то квадрат напоминает мне хорошо знакомое всем «агрессивное и 

послушное большинство». 

…Этот совершеннейший примитив на картине, благодаря полям, как бы выдвинут 

на нас, и служит предупреждением. Ибо, если ещё более его продвинуть, он может 

застить всё полотно – и прощай тогда белый свет. Что и произошло уже довольно 

скоро (картина создана в 1915 году) для значительной части населения страны». 

«Попытка черкануть в газете о радостно-лепестковых рисунках Шри Чинмоя, 

которые мельком увидел на заглянувшей в Культурный центр выставке, не 

увенчалась успехом. Редактор заявил на планёрке под аплодирующий смех: «Не 

надо нам Аум Синрикё». Причём здесь эта секта? Но смеялись многие от какого-

то бессилия перед остроумием этого борца с терроризмом. Начальник всё-таки, 

ё-комбат! Над собой смеялись. Примерно так же бывает смешно, когда 

неожиданно больно ударишься обо что-то локтем или пальцем ноги…». 

Вот так легко излагает Соколов простые или «жизненные», как говорят, истории 

«Басков». Рецензент (газета «Кузбасс»,11 января 2011) увидел, как в них 

проступает «наблюдательность, и психологизм, и замечательное чувство юмора – 

при полном отсутствии морализаторства или публицистичности. Это было 

замечательное чтение. Соколов владеет даром естественной занимательности, 

когда повествование льётся свободно, без заметных ухищрений, без попыток 

рассмешить, ужаснуть или поразить, да и вообще без желания непременно 

понравиться читателю. Однако, о чём бы он ни писал, выходит хорошо… Другое 

дело, что эта простота и безыскусность, как правило, даётся тяжким трудом...». 

Сам же Соколов – о своих набросках романа: «Какова жизнь – таковы и строки: 

полный хаос! Его-то я и хотел показать. Его и ещё – стремление человека привести 

всё это в порядок. Что, увы, невозможно. Но от попытки это сделать мы никуда не 

уйдём...». 

И он выкладывает нам в «Басках» «кусочки» своих воспоминаний, торопливо, 

будто боясь упустить какой-либо эпизод из жизни. Это напоминает нанизывание 

мандатов-пропусков на штык красноармейца, стерегущего вход, за которым – 

солидное учреждение. Завершится караул – снимут бумажки с острия, разберут и 

рассмотрят каждую из них, разложат по нужным ячейкам, если надо, подробно 

опишут скрытую за ней историю:   

«…Конец восьмидесятых, самый канун забастовок. В магазинах нет мыла. Мать 

использовала для мытья тела пемоксоль. Но не комплексовала. В войну и не то 

бывало. Приехал с проверкой первый секретарь обкома Бакатин. Тот самый, 

которого потом пригрел Горбачёв. Привели его в промтоварный: «А я-то думал – у 

вас действительно шаром покати. Вон, даже золотые ложки лежат!..» 
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«...Клювы у весенних скворцов светло-розовые, остренькие, как набухшие соски 

тополиных почек. Спинки и основания треугольных крылышек с зеленовато-

фиолетовым отливом. Как руки школьников-шкодников – в те 50-60-е, когда 

носили с собой непроливашки и перочистки…». 

Юрий Юдин в журнале «Сибирские огни» (2005, заметка «Человек из фарфора») 

отмечает: 

«Соколов делает простую вещь: он возвращает жанр к одному из истоков, а 

именно – к Розанову. «Баски» – это не про литературу, это про жизнь. Про 

вещество существования. Здесь есть несколько магистральных сюжетов: служба 

охранника, любовь к женщине, отношения к водке, воспоминания о молодости. 

Литература входит сюда украдкой и знает своё место: там мелькнёт цитата из 

Достоевского, тут – анекдот о Кушнере. Чуть подробнее – о друзьях-стихотворцах, 

Крёкове или Ибрагимове. И то скорее про судьбу, чем про лирику. Впрочем, у этих 

персонажей одно от другого трудно отличить…». 

В «Басках», считает Василий Попок, по определению автора, «он создавал такую 

как бы «воронку». Он мне объяснял про эту «воронку», подробно и косноязычно 

(извини, старик). А я понял аналогией речной воронки или косой «бочки» после 

водопада – мы же с Соколовым туристы-водники, несколько речек отмолотили 

вёслами обочь друг друга и про прихотливое плетение струй малость знаем. Итак, 

воронка. Вот фрагменты жизни, зафиксированные писателем, в этой 

раскручивающейся петлёй Мёбиуса воронке. Поверху они медленно и лениво, с 

такой вот банальной очевидностью, можно рассмотреть в деталях, вращаются – в 

виде мусора и где-то на обочине сознания. Дальше движение убыстряется. 

Усиливается центростремительная сила, «мусор» сгущается в конгломерат, 

плотнее и плотнее, и вот – всё уносится в горловину, в никуда, в «чёрную дыру», 

на «тот свет»… Из таких фрагментов, из «басок»… в конечном итоге создаётся 

более или менее цельная мозаичная картинка. Разумеется, эта мозаика есть 

автопортрет – проза-то принадлежит поэту, а о ком писать поэту, как не о себе 

самом? 

Да, ещё раз повторю, Соколов – поэт, даже в своей прозе и, продолжу, такое 

творчество на удобренном чернозёме самодовольства не растёт, 

удовлетворённость – его противопоказание…». 

Тут и Колмогорова снова уместно вспомнить. Помните, он писал Соколову: «Ты 

поэтические фразы, размер, внутреннюю музыку и ритм, свойственный лишь этим 

вещам, соизмеряешь с законами прозы»?.. 

 

*** 

В заключение, думаю, надо добавить, что Владимир Соколов удостоен областных 

наград. Он – лауреат литературных премий «Энергия творчества» (2009; 2012), 

журнала «Огни Кузбасса» (2014). 

Живёт в Кемерове. 
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Елена Ровда: «Хочу ещё долго идти,  

лететь, плыть и «зрить» 

 

 

 

Известная кузбасская журналистка Елена Олеговна Ровда (Кизицкая) родилась в 

Кемерово. Училась в Кемеровской гимназии № 17. Окончила педагогическое 

училище, Кемеровскую Академию искусств и культуры, журфак КемГУ.   

В профессии с 1991 года. Работала в телекомпаниях «Антенна домашнего 

телевидения» (Кемерово), была ведущей, главным редактором программы 

новостей межрегиональной телекомпании «NTSC». А также – корреспондентом и 

ведущей программы «Вести-Кузбасс» (ГТРК «Кузбасс»). Также трудилась в пресс-

службе КОАО «Азот», вела передачи на телеканале «Мой город». 

Член Союза журналистов России. Награждена ведомственной наградой Союза 

журналистов – знаком «300 лет российской прессы». Имеет уникальную для 

журналиста награду – Золотой знак ГТО VIII ступени в возрастной категории 50-54 

года. 

– Можешь ли ты охарактеризовать себя в двух-трёх словах? 

– Скорее всего, я дилетант широкого профиля и ещё есть ощущение, что я 

привыкла думать о людях лучше, чем они того заслуживают. Это, кстати, здорово 

облегчает жизнь. Удаётся не сваливаться в тоннельный негатив. Не держу обид. 

Ведь обида – это неоправданные ожидания. Я заядлый оптимист.  

И профессия – тому причина. Сама, честно говоря, затрудняюсь, но в одной из 

официальных характеристик обо мне написали: «Отличают хорошее языковое 

чутьё, способность оперативно, ярко рассказать о событии в полной мере – 

вовремя, охотно и добросовестно. В индивидуальных беседах, равно как и в 

коллегиальных обсуждениях, всегда открыта и содержательна, ведёт себя 

искренне и позитивно»… 
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– Хорошо! А всё же, где родилась, что окончила? Ну, и вообще, есть же у тебя 

биография, поделись с нашими читателями… 

– Я – коренная кемеровчанка, первый роддом на улице Островского, а выросла 

на Советском проспекте. В моей школе была музыкальная школа по классу 

аккордеона. В общеобразовательной школе меж огней не металась: имела 

двойки-тройки по точным, пятерки – по гуманитарным предметам.  

Интересно, что классный руководитель, Нина Марковна Беляева преподавала 

алгебру и геометрию, и активно меня «морщила» на педсоветах (да я же просто 

не училась в этом направлении, может класса до 6-го, как сейчас сказали бы – «не 

распылялась»), тогда как директор школы Елена Петровна Бруль, по русскому и 

литературе, напротив, ценила, иногда ставя в пример классу мои сочинения.  

По образованию я – педагог, театральный режиссёр и журналист. Окончила 

педучилище, художественно-педагогический факультет Кемеровской Академии 

искусств и культуры, и уже заочно, без отрыва от работы, в 2000-м году получила 

второе высшее образование в КемГУ – филология и журналистика.  

– Когда решила стать журналистом и почему? Помнишь ли самый первый 

день в редакции? 

– Сдаётся мне, что ответ на этот вопрос есть в предыдущем. Само сваливалось в 

клубок, кристаллизовалось. Подростковый ум соображал интуитивно: надо делать 

то, что получается и в удовольствие. Правда мысли крутились ещё вокруг 

археологии и геологии: здесь ведь тоже – вольный ветер, азарт, открытия, «новые 

новости», нет привязки к «прокислу» кабинетов.  

Был порыв уехать в Новосибирск после 10-го класса, поступать на журналистику. 

Но его пресёк отец. Он был человеком серьёзного нрава. Абдоминальный хирург. 

Поэтому, «сказал, как отрезал», даже не предполагал прений по этому вопросу.  

К слову, в Кемерове, в 1985-м году ещё не было кафедры журналистики на 

филфаке. Так что моё движение к профессии пошло окольными путями. Смешно 

вспомнить, но в раннем детстве я играла «в трамвай» лишь потому, что на месте 

не стоишь, едешь и «зыришь», и нужно объявлять остановки в микрофон. Им 

служил зелёный удлинитель с чёрной розеткой. Но это так, частности...  

В общем, после педучилища, в 1991-м, я уже работала в детском саду. Отец же 

услышал по радио о наборе дикторов на дециметровый канал «Антенна 

домашнего телевидения». Может, кто помнит такие антенны восьмеркой? Это, по 

сути, и был первый, ещё неведомый и незнакомый, шаг в иное ТВ, отличное от 

государственного.  

На пробы пришло человек 80, как юношей, так и девушек, но взяли меня одну, без 

опыта. Честно, я особо и не надеялась. Более того, несмотря на рекомендации в 

памятке «одеться с учётом цветного изображения», нарядилась в чёрно-белое. 

Потом уж мне рассказали, что за меня «бились» люди творческого цикла: 

прославленный режиссёр Кемеровского ТВ Геннадий Никифорович Егоров и 

редактор ТВ, отличник радио и телевидения Валентина Григорьевна Муравьёва. 

Убеждали, дескать, «эту надо брать, гармоничная, лепкая, как икона. Её камера 

любит».  
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Диктор диктором, но уже в году 1993-м я работала и как сценарист, и как редактор, 

и ведущая. Отсюда, весной 1996 года, пригласили ведущей новостей в новую 

телевизионную сибирскую компанию «NTSС». Это уже был региональный 

уровень, совершенно иной темпоритм и ответственность.  

Красоваться точно было некогда, вечно «в мыле». О перегонах видеоматериалов 

с «мест» даже не мечтали, интернет ещё был загадкой: придёт, но не скоро. Всё 

ногами «брали». Помню, как в один из первых дней получила редакционное 

задание рассказать про беду в котельной посёлка Тяжина. А я – в светлом платье, 

белые туфли на шпильке. В общем, там, как колобихина корова по отвалам и углю, 

сломав супинатор на одном и каблук на другом, я раз и навсегда зареклась носить 

«девичье». Джинсовый прикид, натуральные, приглушённых, «мшистых» цветов, 

ткани – удобство и практичность предпочитаю до сих пор. Красивое – в шкафу, 

для ведения прямого эфира или по случаю. 

– Сейчас, по прошествии лет, когда перешла на другую работу, можешь ли 

оценить, в чём плюсы и минусы работы в журналистике?  

– Плюсы – абсолютно во всём. Прежде всего, это умение «не схлопнуться» при 

высокой нагрузке, при многовекторности задач. Никогда не было в моей жизни 

рутины. Раньше ведь почти нигде не было буфера в виде «пресс-служб» и 

специально обученных людей. Никто и ничего нам на блюдечке не носил, релизов 

от ведомств – тоже.  Всё – сама-сама-сама…  

Телефоны в редакции утром раскалялись, а их – два на всех. Бешеная работа по 

налаживанию личных связей, информаторов. Калейдоскоп жизни, думала, – 

всекузбасской, а, спустя 30 лет в журналистике, понимаю, что – и моей. Мне самой 

с собой не скучно.   

Память хранит достойный массив данных. Например, как бороздишь на пятой 

точке вниз под уклон на шахте «Чертинской» 700 метров под землёй, предвкушая 

запуск нового угольного комбайна, или с борта вертолёта осматриваешь осеннее 

золото просторов Шории, в кабине машиниста с замиранием сердца следишь за 

рекордными испытаниями ТЭП на скорости 271 км в час.  

Заводы – стекольный, машиностроительный, ферросплавный, сталелитейный, 

«Асфарма», лесоповал, старатели на золоте. Каждый день другого ярче! Богат и 

интересен Кузбасс. И ты, как мелкий муравей усами, ногами, головогрудью лезешь 

и радуешься или печалишься и волнуешься со всеми. Зрителю занятно, а у тебя 

с той разницей, что видишь всё с передовой. Бывало, что и вперемешку со 

страхом.  

Убийства, разборки, аварии – на них, зачастую, приезжали ещё до полицейского 

оцепления. Впрочем, таких ограничений в получении информации и видео в те 

времена ещё и не было. Было принято смаковать детали и подробности. Чтобы 

снять на камеру, следовало не только приблизиться, но и углубиться.  Вот, сидя в 

кабинете, разве увидишь, как одновременно, в одном помещении работают 20 

патологоанатомов?! Это ж – горе для семей шахтёров, а не конкурс по 

профессии…  
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Так что картинок у меня в голове немало. Разных. И все говорящие, цветные. А 

минусы? Их нет. Хотя… Разве что сожаление: минус годы…  «Ресурс» слабеет. В 

телевизионной журналистике нужна неимоверная выносливость, 

стрессоустойчивость и самоотдача.  

– А когда и как пришёл первый успех?  

– Смотря что считать успехом. У нас в редакции был «славный лист»: главный 

редактор телекомпании Павел Иванович Коваленко еженедельно отмечал в нём 

удачный сюжет недели и «из личных» выдавал 50 рублей премии автору (в те годы 

хватало на пару пива). Помню горячую волну смущения и удовольствия, 

разлившуюся в душе, когда увидела в его записях свою фамилию – Ровда.  

А то, что узнавали лицо в трамваях, на улице, приходили с цветами в редакцию, – 

так такова была новая реальность тех лет. Заря демократии – телевизор 

единственный источник достоверной информации. Нас, действительно, любили и 

смотрели зрители, считая независимым телевидением. Имена наших 

тележурналистов были на слуху. Скажем, в 1997-м бузотёры-угольщики в Анжерке 

назвали улицу палаточного городка на перекрытых рельсах Западно-Сибирской 

железной дороги «Улица имени NTSC». Допустим, не успех… Но, признание! 

– Вспомни своё самое большое достижение в творчестве и… самый 

впечатляющий провал или необычную, смешную ситуацию, в которую 

попадала? 

– В прямом телеэфире казусов у всех, думаю, поднаберётся. В основном, на 

первых порах. То вместо фамилии мисс Пампертон, выпалишь: «Памперсон», – и 

сама же «закатишься» со смеху, то: «Дом сгорел дОтла»… (А в голове проносятся 

«дупла», «дятла»). Однажды во время прямой трансляции интервью с мэром 

Кемерова под ним подломится стул, и он заканчивал ответ на твой вопрос, 

повиснув на столе в локтевом упоре, без поддержки «снизу». Внутри всё трясётся 

от смеха, но мы оба держим фасон.  

Вспоминается видео, как на одном из митингов меня волокут трое милиционеров 

от мэрии, а я поджимаю ноги, чтобы сесть на мостовую, и ору: «Серёга, снимай!». 

Ему всё же разбили камеру. Суконную мою куртку, кстати, с пушистым мишкой на 

спине, порвали в хлам. И не по шву. Не починить. А кассету оператор Серёжа 

Юрин как-то успел спрятать… 

– С кем из «сильных мира сего» приходилось сталкиваться в связи с 

заданием редакции? Кто впечатлил больше всего? 

– Прежде всего, это врачи и инженеры. Сначала – грандиозное строительство 

Центра здоровья шахтёров в Ленинске-Кузнецком. Мощь и предприимчивость 

доктора Ваграма Агаджаняна, сияющий разум хирурга травматолога Андрея 

Волны, который первым в Кузбассе освоил метод остеосинтеза (метод лечения 

переломов). Ну, ведь чудо! Операция «Немыслимое».  

Или профессор физики Юрий Кызыласов во время интервью сам задал мне 

вопрос, на который и ответил, разложив многое по полочкам: «Вот вы знаете, чем 

отличается человек с высшим образованием от человека без такового»? Я, такая: 
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«Э-эээм»… Он смеётся и заявляет: «Рабочий знает, как делать, а инженер – 

зачем».  Как лихо рождаются определения. В точку!  

Отца мне напоминает глава Кемерова Владимир Васильевич Михайлов. Должна 

отметить, что тогда, вероятно, все исполняли негласные рекомендации – быть 

ближе к СМИ. Звонки на прямые телефоны руководителей были в порядке вещей 

для журналиста. Это уж как поладишь, как себя своей работой зарекомендуешь. 

Как по мне, – всегда приветствие, и разговор по существу. Без комментариев не 

оставалась.  

Редчайшая, замечу, удача, была у меня, когда удалось взять на ходу развёрнутое 

интервью у Михайлова. Он, как-то не стремился к публичности и был 

неразговорчив. А тут даже улыбался и посмеивался. Редакция была очень 

удивлена.  

И ещё, если вспомним рыцарское: «Кто был царём, тот был царём». Мощь и 

харизма Амана Тулеева, уверена, для тех, кто знаком лично, оставляет 

неизгладимое впечатление. Разное, да. Но не запомнить его невозможно. Наше 

знакомство с Аманом Гумировичем состоялось 1993 году, во время работы над 

передачей, когда он ещё возглавлял Законодательное Собрание, выступая в 

оппозиции Михаилу Кислюку. Можно говорить то, что набило оскомину: «Тулеев 

строил регион социальной справедливости». И это, несомненно, было. Меня в нём 

всегда поражала удивительная теплота, даже атмосфера возле этого человека 

была осязаемо плотнее, уверенней, надёжней. Настолько он был доверителен с 

людьми. Но и доверчив, к сожалению… 

– Были ли моменты, когда покидало вдохновение, хотелось бросить всё к 

чёрту и уйти? Если да, то как выходила из ситуации? 

– Усталость была, да. Но желания бросить – никогда. Я не ищу спокойной жизни. 

Сейчас – тоже. К примеру, стоял выбор служить на таможне пресс-секретарём, 

рядом с домом, за достойные деньги. Но, уже пройдя тестирование, 

собеседование и представление генералу, в последний момент «соскочила» во 

вновь построенный Губернский Центр Спорта «КУЗБАСС». На другой конец 

города, за невеликое жалование, в бюджетную муниципальную организацию. А 

почему?  

Во-первых, на таможне, в отделе, где предстояло работать, под столами 

сотрудников стояли смятые засаленные домашние тапки. А в отделе кадров пахло 

дурацкими тефтелями и липким, скучающим интриганством. Во дворце же спорта 

– дети с радостями побед и поражений, честной, бескомпромиссной борьбой. 

Всегда новые люди. Движур-а-а и вдохновение. И я выбрала ГЦС.  

Не портупейный я человек, иерархия – не моё. Хотя, я – всё тот же морячок… 

Фанат подвижности, физкультуры и спорта высоких достижений. Спорт, кстати 

всегда был в моей жизни. Фитнес и плавание. Сейчас я, кстати, выучившись во 

время локдауна, веду группы здоровья «Этюды оптимизма» – для людей 

элегантного возраста. К которым, себя отношу в первую очередь.  
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– Ты была главным редактором кемеровского филиала регионального 

телеканала NTSC. Его рейтинг, думается мне, в лучшие годы был самым 

высоким среди ТВ-конкурентов. В чём, по-твоему, был секрет этого успеха?  

– Отвага, граничащая с отчаянностью! Сплочённость рядов моих коллег и твёрдая 

вера в то, что мы «толкаем землю» справедливости ради. На всю жизнь 

запомнились слова отца «Fac quod debes et quod futurum est» (Делай, что должно 

и будь, что будет). Мы работали по 16-17 часов в сутки. И считали это бесконечно 

верным… 

– Приходилось ли лукавить, использовать PR-ходы, чтобы добиться 

хорошего материала или интересного интервью? Или всегда оставалась 

самой собой, выполняя свою работу? 

– Знаете, к командировке следует готовиться, равно, как и к интервью. Проявив 

искренний интерес к делу, человеку, как-то плавно входишь в расположение. 

Собеседник раскрывается и показывает простые, но «сверкающие грани» своего 

дела или своей жизни. Нужно не растерять умение удивляться и восхищаться, как 

в детстве. Тут лукавство вряд ли поможет.  

Хотя, прорываться приходилось. В том числе, в нарушение правил, через забор. 

Хулиганские были времена… Наш многостаночник, военный лётчик, водитель, 

оператор и великий сказочник Сергей Томилов в особо трудных эпизодах 

представлялся прокурором, и всегда был с чёрной кожаной папкой. Там – бумаги, 

«левые» красные корочки. И, неизменно, бутерброд.  

А что такое PR-ходы, мы тогда ещё не ведали, но «джинсой» промышляли. 

Впрочем, только на основе отчётливых информационных поводов. Были в ходу 

так называемые «Договоры информационного обслуживания». Если отвлечься от 

моей персоны, скажу, что именно они, эти договоры, свели независимость 

российских СМИ в могилу.  

При хороших предпосылках в 1990-е, сошедшие с ума от вседозволенности, мы 

стали отыгрывать самую неудачную модель. Отсюда и все проблемы. За рубежом, 

допустим, государство не занимается телевидением. Там есть только частные 

телекомпании. Таким образом, возникает пресловутый плюрализм и свобода 

мнений – относительная, но, правда… В Европе большой опыт по созданию 

общественного ТВ, которое управляется общественными организациями. У нас же 

получилось всё наоборот. И в этом частично виноваты сами журналисты.  

При Борисе Ельцине были, якобы, свободные СМИ, которые в какой-то момент 

стали использоваться как инструмент политического влияния, отражая интересы 

промышленных групп и собственников, которые правили бал. Мы вроде 

зарабатывали, не по нужде, а на новые возможности, а получилось, что 

участвовали в этих кампанейщинах за деньги. Сами. И тут, думаю, не виноваты 

Чубайс, Гусинский или Березовский.   

В нашу защиту отмечу, что даже если мы и лили воду на колесо заказчика, всё же 

не были ангажированы кромешно и беспринципно. Так как всегда в нашем сюжете 

оставалось время для возможности обнародовать альтернативный, либо 
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нейтральный голос в рамках этого же материала. Сейчас это считается 

избыточным.  

Политики касаться не рискну, но приведу безопасную аналогию. К примеру, в 

показной видимости обсуждения необходимости возрождения мощностей 

Крапивинского водохранилища мнение научного сообщества по этому вопросу 

намеренно не тиражируется и замалчивается. В остальном... Все мы в той лодке, 

под угрозой «затопления». Но, помалу табаним… 

– До сих пор ходит версия, что канал закрылся по требованию власти. А как 

было на самом деле, в чём всё-таки причина? 

– Ничего подобного. Есть чёткая причина. И я её знаю. Незадолго до смерти 

основателя NTSC новосибирского предпринимателя Якова Лондона, в ходе 

подготовки моей диссертации, я брала у него развёрнутое интервью. Он сказал 

коротко и очень искренне: «NTSC, был единственным в стране межрегиональным 

каналом. Стоящим и ликвидным… Ничего личного – только бизнес, я «надул» 

компанию и продал её «Газпрому»…  

От себя добавлю, что 2004-2005 годы – время активных изменений вертикали 

власти, шла насильственная и планомерная консолидация активов разрозненных, 

«вякающих не по курсу», возомнивших о себе, регионалов. Так что никто кроме 

нас, похоже, особо не расстроился. Сдулись и сдулись. К тому же интернет утешил 

всех. А что касается новых обладателей третьей кнопки, на которой сейчас вещает 

ТНТ, они изначально даже не рассматривали такую политически рискованную 

историю, как производство новостей. Новые хозяева этой третьей кнопки 

планировали только сугубо развлекательный формат. Что мы сегодня и 

наблюдаем.  

Но, как говорится, смеяться хочется всё меньше. Кругом кич и буффонада. 

– Как дальше складывалась творческая биография? Была ли растерянность 

после смены работы? 

– Место работы поменялось, а соль её нет. Я работала на ГТРК «Кузбасс», в 

группе «Вести», стояла у истоков такого интересного проекта, как «Россия 24». 

Новости и только новости.  

Позже возглавила редакцию в АО «Азот». Это же город в городе! Там тысячи 

человек становятся одним целым благодаря своей многотиражной газете «За 

большую химию», заводскому радио и ТВ.  

Активно занимаюсь преподавательской деятельностью в КемГУКИ и КемГУ. Так 

же по запросу, по-прежнему, сотрудничаю с медиапродакшн КМГ-групп. 

(«Кузбасская Медиа Группа» – один из крупнейших медиахолдингов на территории 

Кузбасса. – Прим. ред.). Одна из последних авторских сценарных работ – 

документальный фильм по президентской программе «Освободитель. Человек. 

Памятник», посвящённый подвигу Николая Масалова и строительству мемориала 

героям-сибирякам в Кузбассе на Притомской набережной в Кемерово. 

– Какие советы можешь дать новичкам, которые всё-таки намерены 

трудиться в СМИ? Как думаешь, какими качествами должен обладать 

современный «журналюга»? Или сегодня надо обязательно становиться 
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блогером, чтобы завоевать такую же популярность, какая была у тебя в твои 

телевизионные годы?  

– Быть может, это размышления птеродактиля и в силу возраста – сентиментально 

и чуть философски…  

Пожалуй, не нужно спешить и мыслить глобально. Я – за малый круг внимания, 

ровно настолько, насколько может освещать настольная лампа или торшер. 

Минимизируйте хаос вокруг себя, ищите, куда себя применить, и Вселенная вас 

трудоустроит. Хандра, перфекционизм, пугает белый лист, пустое поле Worda? 

Нагружайтесь.  

Телесное отлично отвлекает от душевного – это работало всегда и сработает 

сейчас…  

– Ну, вот расскажи пошагово, что нужно сделать, с чего начинать новичку, 

если он захочет пойти по твоим журналистским стопам? 

– В поля, в поля! Смотреть, как льют шары для цемента, как жутко, на дыбах, 

бьются в истерике кобылы, когда мимо ведут племенного жеребца. Стрелять из 

арбалета и танка. Дремать устало в фуфайке на проходной предприятия. Менять 

в пургу колесо у машины, отлетевшее на выстрел. Только так можно словить 

профессиональный азарт и взрастить самодостаточность. А не выхватить – сдуру 

– головокружение от мнимых ещё, успехов.  

Да, тут, вдогонку, крякнул во мне «кусок режиссёра», что-то вроде: «Люби 

профессию в себе, а не себя в профессии!» 

– Жалеешь ли, что всё сложилось так, а не иначе?  

– Жалеть о том, что в круге жизни у каждого своё десятилетие силы?! Я наполнена, 

счастлива тем, что у меня был этот полёт, и как мне тогда казалось, всё было по 

плечу. Впрочем, как говорят на журналистских дачах в Антиповке, «есть ещё порох 

в пороховницах и ягоды в ягодицах». 

– Что (кто) мешает сегодня жить, а что (кто) помогает? 

– Спаси себя сам, и будет с тебя…  

Я так могу сказать: реальность, это то, что именно вы о ней думаете. Я – в луче 

света. На крепком, рамном велосипеде. На тёмную сторону стараюсь не 

заглядывать. И тем более, не оседать там. Избегаю «душнил» (сильно «умных», 

привязчивых) и негодяев. Люблю своих выросших сыновей Ивери и Мирона. 

Старший – врач в четвёртом поколении. Младший – школьник. Для душевной 

радости – внуки первоклассники Яков и Ева. 

– О чём мечтаешь, если это не секрет, конечно?  

– Осень рядом… Поэтому пробую, смакую август жизни, как грушевый ликёр, с 

оттяжечкой. Ведь возраст – роскошь, которая даётся не каждому.  

Учитывая, что мою матушку очень рано разбил инсульт, и почти 15 лет жизни я, не 

бросая работы, посвятила уходу за ней без казённых служб, искренне мечтаю 

дольше быть на своих ногах... Идти, лететь, плыть и «зрить».  

Вопросы задавал 

 Сергей Черемнов. 
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Евгений Кемеровский – музыкант, певец, автор:  

«Я никогда не сдаюсь…» 
 

 

 

Популярный российский певец-шансонье, автор сборников известных шлягеров и 

стихотворений Евгений Иванович Яковлев (известный под псевдонимом Евгений 

Кемеровский) родился в шахтёрском посёлке Новый Городок Беловского района 

Кемеровской области 8 августа 1962 года. 

В тот день в семье Яковлевых произошло такое важное событие, как рождение 

двойни – сыновей Жени и Саши. Помощь в воспитании детей оказывала бабушка. 

Женя признаётся, что именно бабушка научила его играть на музыкальных 

инструментах: 

– Бабушка меня к музыке приучила. Она играла на гитаре и фортепиано...  

Также Евгений занимался в музыкальной школе, которую окончил с отличием. В 

14 лет талантливого парня заметили ребята одной из самодеятельных групп, 

пригласили играть на местной танцплощадке. В ансамбле он был гитаристом.  

В одном из интервью он так вспоминает об этом времени: 

– Нам разрешили играть на танцах в перерыве. Там дядьки серьёзные играли на 

танцах. Тогда, в те времена, вся музыка была на танцах. Чтоб попасть на большую 

эстраду, нужно было такой путь пройти. Наверное, сегодняшнее поколение 

музыкантов этого не знает. 

– Как группа называлась? 

– «Хулиганы», вроде. 

– А сколько человек было в группе? 
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– Семь. Я на гитаре играл. У нас был хит «Влюбился котёнок в корову на лугу». 

Это был самый главный хит. Когда мы эту песню исполняли (тогда же вход был 

платный, рубль, что ли), то те, у кого не было денег, сидели на ограде. Все 

прыгали. Был рок-н-ролл такой... 

После школы Женя отправился покорять Смоленский государственный институт 

физкультуры и спорта (ныне Смоленская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма). Здесь, кроме основных предметов, он осваивал 

вольную борьбу. В 1984 году получил диплом об успешном окончании вуза. А в 

1988-м оказался в Московском областном государственном институте физической 

культуры (ныне Московская государственная академия физической культуры). 

Кстати, на сайте МГАФК – в разделе «Выпускники Московской академии 

физической культуры», где отмечены имена известных выпускников вуза, есть и 

его имя. Причём, он так и записан под псевдонимом: «Кемеровский, Евгений 

Иванович – российский певец жанра русский шансон, музыкант, автор песен». 

Несколько лет Женя профессионально занимался спортом – вольной борьбой. В 

начале 1990-х судьба занесла Евгения в Берлин. Вот там-то, за рубежом, он и 

начал посещать Школу искусств, где обучался режиссуре и сценарному делу: 

– Я три года в Германии изучал кино. Я уехал на Запад, потому что всегда хотел 

этого. Но не смог больше трёх лет там прожить. По причине славянского своего 

происхождения. Потому что – сибиряк. А сибиряки всегда стержнем России были. 

Мы не умеем менять подъезды. «Я колбаски не хочу, но отрежьте мне кусочек», – 

мы такими не можем быть. Не наше это...  

Жизнь Евгения Ивановича круто изменилась 1 декабря 1992 года, когда он 

получил трагическое известие о том, что его брат-близнец Александр, который 

тоже увлекался спортом, был чемпионом СССР по вольной борьбе, разбился в 

дорожной аварии. 

Как вспоминает сам Евгений, именно это событие послужило решением уйти из 

спорта и заняться творчеством. Евгений стал заниматься пением с известным 

преподавателем, педагогом звёзд эстрады, заслуженным работником культуры 

России Натальей Зиновьевной Андриановой. 

На музыкальном Олимпе Кемеровский появился в 1995 году. Публика 

познакомилась с творчеством певца после презентации альбома «Мой брат». 

Дебютный диск разделён на две пластинки: восемь из представленных песен 

автор создал в память брата Александра, на втором – музыка, написанная его 

братом.  

Диск оказался очень популярным. Талант певца заметили руководители 

российских телеканалов, поэтому клипы с его песнями часто замелькали на 

телевидении. 

Евгений признаётся, что псевдоним «Кемеровский» ему пришлось взять из-за 

американских поклонников, которым во время его первых гастролей по США было 

сложно произносить фамилию Яковлев. Там, буквально за секунды 

импровизации, и родился псевдоним Кемеровский, который теперь везде 

сопровождает его. Вот как он сам рассказывает об этом:   
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– Я приехал в Нью-Йорк снимать клип «Холодное утро». Американцы из компании 

«Парадиз» (они клипы Мадонне снимают, «Бойз ту мен») никак не могли 

выговорить мою фамилию «Яу-коу-ле-леу-оф». Переводчик мне говорит: «Дай 

какую-нибудь другую фамилию». Я говорю: Кемеровский. «О, мистер 

Кэмэровски!» И всё. Я же родился между Кемерово и Новокузнецком, в городе 

Белово. Поэтому Кемеровский. А некоторые думают, раз Кемеровский, значит, 

блатняк... 

Евгений Кемеровский не только исполнитель, но и создатель песен для других 

певцов: «Мне нравится, когда артист сам пишет себе песни. Но таких мало». Он 

сотрудничает с представителями российского шоу-бизнеса. Песни Кемеровского 

исполняли Борис Моисеев (песня «Глухонемая любовь»), Катя Лель («Я по тебе 

скучаю», «Зимние дожди») и другие. 

Его совместная работа с компанией «PolyGram Россия» подарила публике диск 

под названием «Столыпинский вагон». Евгений посвятил альбом жертвам 

сталинских репрессий.  

Поклонники узнают певца не только по творчеству, но и по кепке, которую Евгений 

постоянно носил, в том числе, и на многочисленных гастролях. Предпочтение 

отдавал шансону. Но потом решил попробовать что-то новое, начал 

экспериментировать с рок-н-роллом и буги-вуги. Это выразилось в его третьем 

альбоме «Крёстный».  

В 1998 году у артиста накопилось достаточно материала для ещё одного сольного 

альбома, который Евгений назвал «Над сибирской тайгой». Здесь присутствовали 

треки «Не вспоминай меня» и «Золотая пора», ставшие хитами. В рамках 

презентации диска певец отправился в турне по России. Вживую услышать автора 

любимых песен смогли жители десятков городов, в том числе на Дальнем Востоке 

и в Сибири.  

Сам Евгений рассказывает: «Когда вышел альбом «Над сибирской тайгой», я 

поехал в тур. Проехал 55 городов. Огромный был тур. Потом я написал альбом 

для всех звёзд наших: Лель, Аллегрова, Успенская. 17 песен подарил...». 

А после этого Евгений взял тайм-аут. Перерыв в творчестве затянулся аж на 9 лет. 

Но, видимо, не зря. В 2007 году артист представил альбом «Так будем жить». В 

записи диска Евгению помогал артист, продюсер в шоу-бизнесе Игорь Корж.  

Затем Евгений записал кавер-альбом под названием «Охота на волков» – в 

память о Владимире Высоцком, ведь Кемеровский – поклонник его таланта. После 

этого создатель трека «Братва, не стреляйте друг друга» в 2010 году опубликовал 

сборник стихотворений «Счастье». Эта книга принесла ему популярность уже как 

поэту, тонко чувствующему, ранимому, искреннему и настоящему, открытому миру. 

По признанию автора, эта книга рождалась в течение 15 лет. 

Вот строчки из этого сборника: 

Я помню бабушкины письма: старинные, красивый почерк, 

любовь была в них безгранична, вот как любили – не захочешь. 

Я вспоминаю эти письма: какие мысли в них писались, 

какие люди были чистые, какие чувства открывались! 
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А что сейчас? Набрал три слова: «Ну как дела?» – по SMSу. 

Тебе ответили: «Хреново» – не совпадают интересы. 

Мы не умеем верить в счастье, не знаем, что это такое, 

друг к другу стали безучастны и говорим всё про другое. 

Я не забуду эти письма и тайны этой не открою, 

любовь рождается по числам, а умирает с запятою... 

 

Найди меня 

Проходят дни, за ними год за годом, из прошлого мне снятся эти сны. 

Я стану птицей, зверем, небосводом. Найди меня, найди меня, найди. 

Моя душа не до конца согрета, остались в ней холодные шаги. 

Я стану ветром, снегом или пеплом. Найди меня, найди меня, найди. 

Я буду осенью, весною или ливнем, песчинкою в пустыне, во степи, 

Росою на траве, в горах, в долине. Найди меня, найди меня, найди. 

У каждой встречи есть свои законы, у расставаний множество причин. 

Найдёшь меня, когда я стану солнцем, и обожжёшься о мои лучи. 

И в одиночестве находишь облегченье от суеты, обид и толкотни. 

Я стану камнем, морем или тенью. Найди меня, найди меня, найди. 

Я буду океаном или стужей, проснувшейся зарёй в ночной дали. 

И ты поймёшь: я очень тебе нужен. Найди меня, найди меня, найди. 

Его музыка идёт рука об руку с его стихами. Это ярко представлено в песнях 

Кемеровского «Ветер», «Вот и здравствуй». 

В 2013 году Евгений записал дуэт с Таисией Повалий. Артисты исполнили трек «Я 

по тебе скучаю». 

Ежегодно Кемеровский участвует в музыкальном марафоне «Ээхх, Разгуляй!»  

«Ты не можешь отказаться от гастролей, – говорит он. – Есть такая поговорка: 

«Если ты отказываешься от гастролей, они откажутся от тебя». Ты не выбираешь 

города, города выбирают. Поэтому я эти годы был 20 раз на Камчатке, 6 раз в 

Америке, 3 раза в Израиле, во Франции, в Вене 20 раз... Концертов много, конечно. 

У меня был вообще рекорд. В день 14 концертов... Вообще, артист – это самая 

главная профессия в мире. Ты поёшь для совершенно разной публики, и не 

можешь петь лучше для президента, а хуже для работяги. А если можешь, значит, 

ты не артист. 

Вскоре в биографии Евгения Кемеровского появляются новые музыкальные 

альбомы – «Судьба», «Посвящение Высоцкому» и «Последняя любовь». А новый 

сборник его стихов назван «Бесконечность».  

Евгений Иванович рассказывает: 

– Я написал книгу «Бесконечность».  Это был мой самый тяжёлый проект. Я хотел 

себя попробовать в поэзии. Я не думал, что так растянется. Но пришлось мне 

вскрыть все свои вены, чтоб родить. Было время спокойно всё проанализировать, 

правильно расставить стихи, а их в «Бесконечности» – 134. Получилось восемь 

частей – одна перетекает в другую. Одна часть посвящена Украине, вторая 

Беларуси, третья России, четвертая Сибири…  
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Это мои размышления о христианском мире, о любви и смерти, о вечной красоте, 

о том, что меня волнует. В ней всё сказано – я выпустил душу и поймал её обратно. 

– Очень сильный альбом памяти Высоцкого, конечно, – добавляет автор. – Много 

лет он рождался. И непросто у меня рождалась песня, какой-то период времени я 

откладывал, я знал, я думал об этом.  

Когда я поступал в институт, Владимир Семёнович ушёл из жизни, мне было 18 

лет. У меня родились первые строки. Я написал «Марш Высоцкому». Я исполнял 

эту песню и дал слово, что когда-нибудь я этот альбом сделаю. Но, одно дело 

песня, другое – целая пластинка. Я очень ответственный. Вот так потихонечку, на 

протяжении 30 лет собирались песни. Я рос и слышал его песни. Мне было 12 лет, 

когда я первый раз услышал «Охоту на волков». И когда я перепел альбом его 

песен, то я назвал его «Охота на волков». Есть какие-то песни, которые мне очень 

нравились. Я сделал аранжировки и спел… 

 

Марш Высоцкому 

Дрожала рука и голос дрожал, и стены, казалось, дрожали, 

когда ты хрипел один в микрофон в большом переполненном зале. 

Дрожал чёрный хлеб, стакан на столе, но пальцы аккорд твой держали, 

– «На братских могилах не ставят крестов», – мы шёпотом все подпевали. 

 

Дрожал небосвод, и даже заря, но небо для всех голубое. 

Военные песни рождались не зря, ну, а сам «не вернулся из боя». 

Дрожал жёлтый лист, под ним и земля, казалось, нашёл ты ответ: 

«Коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет». 

 

И сцена Таганки дрожала от слов, там правду играли Отчизны. 

«Быть или не быть» – вот в чём вопрос по Гамлету или по жизни. 

Дрожал белый снег на крышах домов, когда из колонок звенело: 

– «Но купола кроют золотом вновь». А значит, мы взялись за дело. 

 

И двадцать пять лет пролетело с тех пор, ещё пролетит бесконечность, 

и там, в небесах, выше спетых им гор, Семёныча приняли в вечность. 

И дрожь пробирала, когда всё всерьёз, а эхо летело с ответным «Я» 

на этот Ваганьковский вечный погост, «место встречи» где «изменить нельзя». 

 

Дрожала струна и лопнула вдруг, осыпался иней в тумане. 

Я видел глаза и друзей, и подруг, я слышал, как резали камень. 

Дрожала слеза на холодном ветру, дрожали ладони в захвате, 

и в каждом посёлке, но в узком кругу твой голос с бобины хрипел про судьбу. 

 

Владимир Семёныч, прощайте… 
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Сегодня многие песни Кемеровского, что называется, постоянно на слуху. 

Поклонники его таланта давно выучили их наизусть. Но и сам автор гордится 

своими произведениями:   

– Разве они блатные: «Поезд на Магадан», «Из тюремного окна»... Они же не 

пошлые. Согласитесь, в них нет пошлости? Они, наоборот, красивые. Они о том, 

что люди пережили. А «Мой брат», «Ностальгия», «Холодное утро», «Не 

вспоминай меня», «Братва» и «Бабочки» – это шедевры. И меня в обратном никто 

не переубедит. Потому что, когда я пою, я чувствую, как люди на них реагируют. 

Поэтому, кстати, мне трудно работать в студии. Я должен чувствовать зрителя и 

менять тембр голоса, ход концерта по его настроению... 

Он верит в магию цифр: 

– Магию цифр знают только посвящённые люди, и я – один из них. Нужно пройти 

определённый путь – вся жизнь состоит из цифр и знаков. Есть знаки, которые 

подсказывают, какого числа сделать концерт, какую спеть песню, лететь или не 

лететь в этот день на гастроли. «Бесконечность» – это восьмерка, 134 – это 

восемь,.. 8 частей. Восемь – моё число. Я родился 8.08.1962. Шесть плюс два – 

тоже восемь. Всё логично. 

Работать по 12-14 часов, держать в голове столько проектов ему помогает 

спортивная закалка: «Я с 12 лет в режиме – в детстве у меня было по три 

тренировки в день, – подчёркивает Евгений. – Я занимался вольной борьбой, а 

борца невозможно поломать. Выносливость – это характер, помноженный на 

волю. С тех времён у меня есть чёткое понимание, как идти к победе, есть сила и 

вера. И я никогда не сдаюсь… 
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Александр Винокуров: 

«Я влюбился в радио!» 
  

 

 

Известный телерадиожурналист Александр Винокуров на вопрос: «Чем, на ваш 

взгляд, отличается радио от других средств массовой информации – телевидения, 

газет, интернета?» – отвечает: «Радиопродукт – особенный. Можно сказать, что 

это «любовь для двоих».  

Он поясняет, что «печатники», например, могут писать статьи «в стол», и может 

пройти некоторое время, прежде чем их прочитают. Работники телевидения 

выдают зрителю коллективный и уже готовый продукт, в создании которого 

приняли участие журналисты, видеооператоры, режиссёры монтажа, и зрителю 

чего-то ещё додумывать особо не надо… А вот радиослушатель – это соавтор. И 

если он что-то не расслышал, то может потерять суть, выпасть из процесса 

создания сюжета, и тогда материал готов только наполовину:  

«Участие двух человек – ведущего и слушателя – главное отличие и достоинство 

радио, на мой взгляд». 

Александр родился в Кемерове 25 февраля 1971 года. С детства приобщался к 

музыке. Пионером участвовал во всех конкурсах барабанщиков. Позже выучился 

играть на горне. «В истории о моей юности фигурируют не только кружки по сбору 

самолётиков, но и музыкальные кружки, – рассказывает Саша. – Я даже в духовом 

оркестре играл. Кларнет, труба, альт – инструменты, с которыми я лично 

столкнулся. Был ещё, кстати, и саксофон. На гитаре играл в своё время...». 

Он окончил кемеровскую среднюю школу № 26 – это случилось в 1988 году. Затем 

поступил на механико-машиностроительный факультет Кемеровского 

государственного политехнического института, где в 1993-м выпускнику 

Винокурову выдали диплом об окончании и успешном освоении специальности 

«эксплуатация автомобилей». Но работать по этой специальности не стал… 
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– Вообще-то намеревался пойти в универ на истфак, но не поступил. Ваньку 

провалял, – поясняет он. – Поступил на вечерний факультет Политеха. Работал 

слесарем второго разряда и учился. После первого семестра перевёлся на 

дневное отделение. А вообще образованность и деятельность человека не 

зависят от факультета. Я, когда учился, с удовольствием почитывал и Оноре де 

Бальзака, и Эриха Марию Ремарка и многих других авторов. К моменту окончания 

учёбы точно знал, что на автобазу работать не пойду. На радио пришёл «по зову 

сердца». Тогда в ГТРК было только Областное радио… 

Саша пришёл на ОблРадио ещё студентом и долгое время был внештатным 

сотрудником ГТРК «Кузбасс». В январе 1994 года его взяли в штат – в редакцию 

информационно-музыкальных программ (просто именно в этой редакции была 

свободная ставка): 

– Еженедельно нужно было закрывать два часа эфира. Нормально. Мне это 

нравилось. Я влюбился в радио! Но весной того же года меня призвали на 

воинскую службу.  

Демобилизовался Винокуров в июле 1996-го:  

– Вернулся на ОблРадио только через два года в качестве офицера запаса… Два 

года в рядах доблестных Российских войск не истребили во мне желания работать 

на радио. И после дембеля я уже через месяц возвратился в родной коллектив. 

Рассказов в курилке о пережитом на службе было столько, что руководство 

предложило делать программу об армии, про армию, да и вообще, обо всём, что 

связано с армией.  

«Вечерний дозор» (так называлась программа) принесла ему звание лауреата 

премии Союза журналистов России по итогам 1999 года и Гран-при третьего 

межрегионального фестиваля военных телерадиопрограмм «Щит России 2000», 

проходившего в Перми. 

Наверняка, кузбасские радиослушатели помнят передачи с его участием: 

интересные и содержательные, они заряжали оптимизмом, хорошим 

настроением. И не только… 

Кстати, в апреле 1999 года Сашу приняли в Союз журналистов России, а в 2005 

году коллеги избрали его секретарём первичной журналистской ячейки ОблРадио. 

В конце 1990-х в Кузбассе началось строительство своего губернского 

радиоканала, который получил название «Кузбасс FM». Он создавался на 

средства областного бюджета и не зависел от федерального вещателя. 1 мая 2000 

года Александру Винокурову выпала судьба открывать первый эфир нового радио. 

Это был прямой эфир сразу на два города – Кемерово и Новокузнецк: 

– В эфире губернского радиоканала я работал, не щадя языка своего, – 

припоминает он с юмором. – Проявлял изрядную инициативу в программировании 

эфира. И в 2001 году меня назначили директором программ, а в 2003-м – главным 

редактором «Кузбасс FM»… 

Если можно сравнить с наукой, то «Кузбасс FM» для многих его сотрудников стал 

своеобразной экспериментальной лабораторией, в которой журналисты 

экспериментировали с аудиторией, искали себя, придумывали новые подходы к 
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организации и наполнению эфира. Были в этой увлекательной работе свои 

преимущества, бывали, конечно, и казусы. В таком живом деле, как 

радиожурналистика, без них не обходилось. 

– На заре нашей радиостанции, у нас произошёл сбой вещания в прямом эфире. 

– объясняет Винокуров. – Неполадка была серьёзная, и устранить 

самостоятельно мы её никак не могли. А у нашего звукорежиссёра, как назло, не 

отвечал телефон. Тогда мы решили обратиться к нему в эфире и сделали 

объявление по радио: «Юра! Приди к нам, у нас случилась беда!», – и каким-то 

чудесным образом Юра нас услышал, очень быстро приехал и всё починил.  

Бывали и другие ситуации. Как-то раз у нас «накрылся» сервер и пропал плей-

лист, музыку можно было включать только с дисков. Устраняли неполадку всю 

ночь, а сам музыкальный эфир в силу этих обстоятельств у нас получился тогда в 

«алфавитном порядке». 

Порой «форс-мажор» придумывали и сами. Например, на эфир, посвящённый 60-

летию Кемеровской области (2003 год), к нам пришёл Николай Басков. Он не 

только дал интервью, но и в перерыве, к неожиданности нашего ведущего, 

которому предстояло прочитать новости, сам озвучил часть из них. А иногда, во 

время прямого эфира, мы сообщали приглашённому гостю, что ведущий заболел, 

и теперь гость должен вместо ведущего озвучить новости. Новости, конечно, в 

таком случае были придуманные, с изрядной долей юмора. 

Это было время жёсткой конкуренции, настоящей борьбы за слушателей, потому 

что в эфире Кемерова работало немало коротковолновых станций примерно с 

одинаковым наполнением. И тогда главный редактор «Кузбасс FM» решил пойти 

на рискованный эксперимент: основательно перестроить свой эфир, чтобы он 

стал непохожим ни на какой другой. 

– И в ноябре 2011-го года мы изменили формат, – делится секретом Александр. – 

Очень тяжёлое, но нужное решение. Обусловлено оно было конкуренцией. В 

нашем городе около десятка CHR/pop-радиостанций (это современное хитовое 

радио с целевой аудиторией. – Прим. ред.), аудитория которых – 25-45 лет. Все 

они соответственно обладают похожими треклистами. Половина станций – 

«сетевики». Только три радио с собственным программированием: «Кузбасс FM», 

«Правильное радио» и «Апекс». Мы решили работать несколько на другую 

аудиторию (35+), страдающую от дефицита музыки таких групп, как «The Doors» 

или «Radiohead», которые затем оставляют комментарии или звонят нам и говорят 

в духе: «Я потрясён! Вы словно взяли плейлист моего ipod’а и «залили» его весь 

в эфир…». 

И надо отметить: популярность «Кузбасс FM» после этой перестройки резко 

выросла.  

Александр умело совмещал работу журналиста, диджея, программного редактора 

и главного редактора. И всегда с благодарностью  говорит он о совместной 

работе на этой музыкально-информационной радиостанции со «звукарём» 

Юрием Чивкиным, Максимом Климовым и Катей Максимовой, Владом 
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Сушляковым, который занимался каналом «Кузбасс FM» в Юрге, Андреем 

Финагиным, Никой Притуповой и многими другими. 

Годы работы в Кузбассе показали, что А. Винокуров – большой талант, опытный 

организатор, настоящий мастер своего дела. И совершенно понятно было его 

желание расти дальше. Случилось так, что кузбасского журналиста позвали 

работать в главный регион Западной Сибири.  

В 2016 году он переехал в Новосибирск и три года был шеф-редактором радио 

«Вести FM»: 

– Я уехал в Новосибирск, чтобы, уж если начинать, то – сначала. Прислал резюме 

на Новосибирскую ГТРК, и уже на следующий день мне перезвонили. В 

результате, стал работать там – в одном из самых сильных коллективов медиа в 

Сибири – на телевидении и на радио «Вести FM» Новосибирск. Скажу 

банальность, но уходить надо вовремя. Чтобы развиваться самому и дать 

развиваться другим… – перебирает Саша в памяти минувшие события. 

Эти три года для Александра Владимировича тоже были плодотворными. Он 

работал в эфире, если надо, становился репортёром. Словом, занимался 

любимым делом.  

На сайте слово-сочетание.рф, связанном с историей журналистики Кузбасса, 

уже рассказывалось о творческом пути Александра Винокурова, включая и 

новосибирскую запись в его трудовой книжке. Но жизнь не стоит на месте. И в 

2010-х он перебрался в Москву. В Фонд независимого радиовещания (ФНР). 

Недаром же за годы работы на радио активно принимал участие в семинарах, 

проводимых ФНР:  

– И вот сейчас я в Фонде независимого радиовещания работаю главным 

редактором, – делится Александр.   

Что же такое этот фонд? ФНР задумывался как место общения российских 

радиожурналистов. Он получил название «Вместе медиа». Что это такое, можно 

узнать на сайте ФНР:  

«Проект «Вместе медиа» – объединяем региональных медиаигроков, 

поддерживаем этические стандарты и качественный контент, помогаем 

локальным медиа работать в digital (цифровом формате), зажигаем новые 

медиазвёзды. Для нас имеет принципиальное значение, что наши эксперты и 

члены жюри – исключительно специалисты-практики. Мы постоянно анализируем 

региональный медиарынок и находим практические решения новых 

профессиональных вызовов для локальных СМИ». 

Вместе с опытными медийщиками в Москве и в регионах участники проекта 

анализируют современные редакционные инструменты для создания 

качественных журналистских материалов, открыто обсуждают новые 

медиаформаты и внедряют наиболее успешные алгоритмы работы медиа в 

регионах.  

Каждый сезон участники фестивалей «Вместе медиа» получают возможность 

профессионального общения с коллегами в регионах и в Москве, получают новые 

знания в комплексных образовательных программах для СМИ, выступают на 
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профессиональных дискуссионных площадках и соревнуются в конкурсах 

журналистских работ: 

«Мы гордимся тем, что «Вместе медиа» объединяет специалистов с высокой 

внутренней культурой, широким кругозором, интересом к собственному 

профессиональному развитию и заинтересованных в сохранении высоких 

этических стандартов. Ежегодно организуем разноплановые профессиональные 

медиасобытия в 7-ми федеральных округах и проекты в Москве». 

В общем, для тех, кто понимает, работы здесь невпроворот. И, похоже, Винокуров 

«крутится как белка в колесе». Его регулярно видят на различных культурных 

событиях. Он с удовольствием участвует в жюри, в разных профессиональных 

конкурсах, фестивалях: 

– На самом деле, у меня очень плохой тайм-менеджмент. Вернее, он вообще 

отсутствует, – признавался он в интервью журналу «Авокадо». – Приходится 

жертвовать чем-то, постоянно что-то передвигать, переносить. Но к своему 

оправданию скажу, что нужно быть в курсе событий. Всегда. Если вы работаете в 

СМИ, то вы просто обязаны посещать события. Их, благо, много. Есть из чего 

выбирать… 

Он организовывает открытые обсуждения, дискуссии, анализирует эфир коллег в 

регионах, даёт им дельные советы. География его командировок по стране очень 

обширна: Владивосток, Краснодар, Тюмень, Красноярск, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург и так далее. 

В его жизни много нового, но есть и традиции, которые Александр чтит и 

соблюдает, где бы ни работал. Например, он всегда любил вкусно готовить и 

вкусно есть. Продолжает хорошо одеваться. У него на эту тему есть немало 

советов: 

– Правильно, одеваться – это когда у тебя имеется по рубашке на каждый день 

недели. Правильно, это когда выглажены брюки, когда вы выходите на улицу в 

начищенных туфлях и надеваете носки в цвет брюк и обуви. Все, кто с чёрными 

брюками надевает белые носки, например, я считаю, должны быть изолированы 

от общества… 

Александр Владимирович любит музыку, а среди его любимых групп – рок-группы 

«The Doors» и «Калинов Мост», среди художественных кинофильмов – фильмы 

Девида Линча…  

Но больше всего он любит радио. C высоты своего опыта считает, что у 

современного радиожурналиста, в первую очередь, должен быть 

запоминающийся голос:  

«В своё время, когда у радиостанций начали появляться свои интернет-сайты, 

многие ведущие отказались размещать свои фотографии на них, объясняя своё 

решение очень просто: слушатели рисуют образ именно по голосу, и в этом образе 

всегда должна оставаться загадка. Конечно, для радиожурналиста обязательна 

правильность речи, но, к сожалению, сегодня многие этим пренебрегают… Ведь 

мозг не вставишь, а голос всегда можно поставить». 
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Журналист и писатель Сергей Лагодский  

дарит книги новокузнецким читателям 
 

 

 

Свою журналистскую карьеру Сергей Александрович начал с сотрудничества с 

городской газетой «Кузнецкий рабочий» в Новокузнецке. Его первыми 

наставниками стали такие известные в Кузбассе и городе репортёры, как 

Александр Гольцев и Михаил Гревнёв. 

Сегодня он – известный писатель, книги которого читают любители 

остросюжетных детективов, исторических ретроспектив и военных романов. 

Родился Сергей 17 августа 1960 года в городе Шклове Могилёвской области 

Белорусской ССР. Его родители Александр Константинович и Нина Иосифовна 

переехали в город Сталинск (ныне Новокузнецк) на комсомольскую стройку. 

На просторах интернета нашёлся такой интересный автобиографический эпизод, 

рассказанный однажды Сергеем Александровичем: 

«Меня ностальгия забросила в Белоруссию. Тем более, сам я родом из второй 

«столицы» суверенного государства – Шклова, откуда вышел в президенты 

Александр Григорьевич Лукашенко. Здесь же я начинал свою трудовую 

биографию: работал до службы в армии электриком 3-го разряда на бумажной 

фабрике «Спартак», о чём свидетельствует гордая запись в трудовой книжке. 

Каждый год, начиная с 1980-х, навещаю в Минске свою маму, всякий раз любуясь 

достижениями земляков во всех сферах жизнедеятельности. Но об отдыхе здесь 

как-то не задумывался, а тут рискнул. Много добрых слов слышал от знакомых о 

гостеприимстве соседей, и решил с помощью Интернета оформить путёвку в 

санаторий «Белоруссочка»… 
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Ну, а школьные годы Сергея прошли в «южной столице» Кузбасса: учился в 

новокузнецкой средней школе № 31. После окончания восьмого класса поступил 

в Новокузнецкий строительно-монтажный техникум (ныне Кузбасский колледж 

архитектуры, строительства и цифровых технологий), где обучался по 

специальности «электрооборудование промышленных предприятий». 

В техникуме активно занимался спортом, был отличником учёбы, членом комитета 

комсомола, который в то время возглавлял Владимир Васильевич Табачников, 

известный ныне новокузнецкий предприниматель. Увлёкся баскетболом. 

Выступал за сборную техникума на городских соревнованиях, за сборные города 

и области, участвовал в зональных турнирах на первенства Сибири и Дальнего 

Востока. Выполнил норматив спортивного разряда кандидата в мастера спорта 

СССР. Судил матчи по баскетболу на крупных городских и областных турнирах. 

Сотрудничать с редакцией газеты «Кузнецкий рабочий» начал в 1975 году – 

именно тогда публикации с его именем начали появляться на страницах этого 

популярного издания. Тогда же он близко познакомился с творчеством кузнецкого 

писателя Гария Немченко, с которым дружит до сих пор, не раз бывал у него на 

даче в подмосковном Кобяково. 

В 1979 году Сергей Лагодский с рекомендациями «Кузнецкого рабочего» поехал 

поступать на журфак Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова. Но…, к сожалению, по конкурсу не прошёл. 

Потом была служба в армии. Проходил срочную службу в Подмосковье – в 

Загорском районе в посёлке Лоза. Затем устроился в Москве в многотиражную 

газету «На стройке» треста «Главспецстрой». И в 1981 году – со второй попытки – 

этот упорный парень поступил-таки на журфак Московского государственного 

университета имени М. В. Ломоносова. 

Во время учёбы студент Лагодский времени даром не терял. С 1983 года стал 

работать в центральном печатном органе Министерства обороны СССР – газете 

«Красная звезда». 

А в 1985-м молодого, но уже опытного, репортёра приняли в члены Союза 

журналистов СССР. 

После завершения высшего образования Сергею Александровичу присвоили 

воинское звание «лейтенант». 

Служба военного корреспондента Сергея Лагодского началась в Центральной 

группе войск в Чехословакии, где он работал корреспондентом дивизионной 

газеты «Гвардейская слава» и в ежедневной газете Центральной группы войск 

«Советский солдат». 

В 1991-м, после окончания службы в ЦГВ, Сергей Лагодский вернулся в Москву, 

где снова трудился в «Красной звезде». Стоит отметить, что и связи с Кузбассом 

он не прерывал, к примеру, в 1996 году на выборах Президента России был 

доверенным лицом Амана Тулеева – кандидата на этот пост. 

А в 2001 году его назначили начальником пресс-центра Федерального агентства 

специального строительства (Спецстрой России в ведении Минобороны России). 



182 
 

Военную службу С. В. Лагодский окончательно завершил в 2005 году, был уволен 

в запас в воинском звании «полковник». 

В дальнейшем он возглавлял пресс-службу Федеральной палаты адвокатов, был 

генеральным директором Медиа-холдинга «Азеррос». Работал помощником 

депутата в Московской городской Думе и советником заместителя Председателя 

Московской областной Думы. 

В 2008 году ему присвоили классный чин государственной гражданской службы 

Московской области «Советник государственной гражданской службы Российской 

Федерации 3 класса». 

С 2012 года по 2016 год Сергей Александрович работал в системе Министерства 

внутренних дел России в Объединённой редакции МВД – на должностях шеф-

редактора Книжной редакции, редактора отдела еженедельника «Щит и меч» и 

начальника отдела маркетинга и распространения. 

В МВД ему было присвоено специальное звание «полковник внутренней службы». 

После увольнения в запас в 2016 году Сергея Лагодского назначили 

руководителем пресс-службы Российского Совета ветеранов органов внутренних 

дел и внутренних войск. 

С 2018 по 2020 годы он был художественным редактором Студии писателей МВД 

России. Сегодня он продолжает сотрудничать со СМИ. Так, Сергей Александрович 

– член редколлегии журнала «Ветеран МВД России». 

Журналистике отдано более 45 лет. Но впереди ещё годы творчества. Ведь кроме 

всего прочего Сергей Александрович активно занимается писательским трудом. 

Первую книгу «Василий Соколовский: полководец, стратег, дипломат» (Москва: 

издательство «Красная звезда») он выпустил в 1995 году. Дебют был удачным. 

В историческом очерке журналиста «Красной звезды» рассказывалось о богатой 

полководческой судьбе одного из талантливейших отечественных 

военачальников периода Великой Отечественной войны Василия Даниловича 

Соколовского, прошедшего путь в советских вооружённых силах от курсанта до 

маршала. Ему довелось вместе с Г. К. Жуковым встречать войну, работая в 

Генеральном штабе, затем защищать Москву в 1941-1942 годах, а в 1945-м – 

руководить заключительным сражением войны – Берлинской операцией. 

Книга была подготовлена на основе документальных архивных источников, 

многочисленных бесед с сослуживцами маршала и мемуарной литературы. В 

2007 году она переиздавалась. 2 мая 2017 года на телеканале «Звезда» вышел 

документальный фильм «Василий Соколовский», снятый по этому произведению. 

В 2010 году С. А. Лагодского приняли в Союз писателей России. 

Всего он написал более двух десятков книг. Специалисты особо выделяют те из 

них, которые посвящены событиям Великой Отечественной. Среди них: «Иван 

Баграмян» – фотоальбом (Москва: Патриот, 2008), «Первые шаги к Победе. 

Органы внутренних дел и войска НКВД в 1941 году» (Москва, 2012); «Сталинград: 

подвиг солдат правопорядка» (Москва, 2013); «Книга Памяти МВД России. 

Шагнувшие в бессмертие» (Москва, 2015); «Школа профессионала» (Москва, 

2022). 
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В этом списке книги «Московские «ястребки»: без грифа секретности» (Москва: 

Объединённая редакция МВД России, 2014) и «Диверсанты НКВД» (2022) 

занимают своё почётное место. Профессионалы и коллеги, и просто рядовые 

читатели оценивают их высоко. Наш земляк, писатель и журналист Сергей 

Лагодский получил за них литературные премии. Этих наград он удостоен вместе 

со своим постоянным соавтором Юрием Петровичем Ржевцевым, в творческом 

тандеме с которым они выпустили уже несколько документально-

публицистических исследований о войне. 

Издание «Диверсанты НКВД» повествует о малоизученном вкладе диверсионных 

формирований внутренних войск в разгром немецко-фашистских войск под 

Москвой. 

Уникальная в истории советской разведки ополченческая диверсионная 

войсковая часть, о которой повествует книга, – Истребительный мотострелковый 

полк – была создана из столичных бойцов. Это ополченческое формирование 

было призвано под руководством органов внутренних дел и госбезопасности 

выполнять в прифронтовой полосе правоохранительные и контртеррористические 

функции, а в случае вражеской оккупации территории – перейти к диверсионно-

партизанским методам борьбы. 

Представленный авторами исторический материал о московских «ястребках» 

воссоздан на основе архивных и других достоверных документальных источников. 

Он по-новому освещает героическую летопись Великой Отечественной войны. 

Уникальность содержания в том, что правда о войне раскрывается, в том числе, и 

через подвиги под грифом «секретно». 

Публикаций о роли московских милиционеров в годы войны было немало. Но в 

основном они носили отрывочный характер, и описывали конкретные задания, 

которые выполняли те или иные формирования. А созданию фундаментального 

труда мешало ещё и то обстоятельство, что многие документы до последнего 

времени были засекречены. Чтобы приоткрыть ранее неизвестные страницы того 

периода, соавторы Объединённой редакции МВД России провели огромную 

работу. 

В результате появилась книга «Московские «ястребки», которая представляет 

собой симбиоз различных литературных жанров. Исторические очерки, зарисовки, 

хроники, аналитические размышления писателей прекрасно дополнены 

архивными и другими максимально достоверными документальными 

источниками, а также воспоминаниями участников памятных событий. 

Книги Лагодского рассказывают о том, как воевали «ястребки». Они наполнены 

документальными примерами смелости, находчивости и героизма курсантов-

ополченцев. 

За безупречную службу в армии и органах МВД С. А. Лагодский удостоен 

различных наград. Отмечен медалями: «В память 850-летия Москвы» (1997), «70 

лет Вооружённых Сил СССР» (1988), «За отличие в военной службе» III степени 

(1997), «За безупречную службу» II степени (2002), «За отличие в службе» I 

степени (2016), медалью Академии управления МВД России «За вклад в науку и 
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практику управления»; орденами МВД: «За заслуги» Российского Совета 

ветеранов ОВД и ВВ и «За благородство помыслов и дел» Совета ветеранов 

Центрального аппарата МВД России; нагрудным знаком «200 лет Министерству 

обороны». Также – Почётной грамотой Министра внутренних дел СССР (1987), 

Почётными грамотами Министра внутренних дел России (2016, 2018, 2022), 

Архиерейской грамотой митрополита Казанского и Татарстанского Владыки 

Феофана. 

Среди творческих наград писателя надо выделить звания лауреата литературного 

конкурса МВД России и Союза писателей России «Доброе слово» (2014), лауреата 

премии МВД России в области литературы и искусства (2015), дипломанта 

конкурсов Союза писателей России «Лучшая книга – 2014» и «Лучшая книга – 

2015». 

В июле 2021 года его наградили дипломом лауреата премии литературного 

конкурса «Преодоление» в специальной номинации, приуроченной к 200-летию  

Ф. М. Достоевского, «Жизнь задыхается без цели» и памятной медалью 

Министерства культуры Российской Федерации «Великий русский писатель Ф. М. 

Достоевский 1821-2021». Диплом и медаль имени великого писателя Сергею 

Лагодскому вручил Владимир Бояринов, председатель Московской городской 

организации Союза писателей России. 

Сергей Александрович продолжает поддерживать тесные связи с Новокузнецком. 

В частности, на видеоканале городской библиотеки имени Н. В. Гоголя проходила 

онлайн-премьера его книги «НКВД СССР в Великой Отечественной войне. 1941-

1945» (Москва: Тончу, 2020). 

Новокузнечане-руководители проекта «Родина Кузбасс: 300 лет в истории 

России» Е. Э. Протопопова и О. Д. Анчокова отмечают, что Сергей Александрович 

«крепко держит руку на пульсе интересных информационных поводов, которые 

пересекаются с краеведческими интересами библиотеки имени Гоголя, оказывая 

библиотекарям информационную поддержку. И дарит новокузнецким читателям 

книги». 

Альбом-книга «НКВД СССР в Великой Отечественной войне. 1941-1945» попала 

в фонд Гоголевки с его «лёгкой руки». Из интервью, которое он дал библиотеке, 

можно узнать, как возникла идея книги-альбома. Самым интересным 

историческим персонажем этой книги Сергей Александрович считает 

легендарного советского разведчика Алексея Николаевича Ботяна. С героическим 

резидентом советской разведки Сергей Лагодский лично встречался при 

подготовке книги (на тот момент Герой Российской Федерации А. Н. Ботян ещё 

был жив, его не стало 13 февраля 2020 года, ему было 103 года). 

Для библиотеки интересен тот факт, что А. Н. Ботян послужил прототипом 

главного героя романа Юлиана Семёнова «Майор Вихрь», позднее 

экранизированного (фильм «Майор Вихрь», 1967). Оказалось, что роман до сих 

пор пользуется интересом читателей. Ведь это настоящий культовый шпионский 

роман! 
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Елена Деревцова: «Когда зритель видит  

твоё сопереживание в эфире,  

он откликается на него» 

 

В одном из интервью на вопрос: кого бы вы могли назвать своим самым главным 

учителем? Она ответила: «На этот вопрос у меня ответ однозначный – Галина 

Скударнова. Это удивительная телеведущая, первый диктор Кузбасского 

телевидения. Перед этим человеком я преклоняюсь и очень горжусь, что Галина 

Сергеевна считает меня своей ученицей. 

Её занятия по культуре речи были настолько интересны, что после каждого урока 

чувствуешь себя по-другому. …Это академическая школа речи, которой, кстати, 

сегодня на ТВ и радио очень не хватает. Это совсем другое отношение к языку и к 

слову». 

Сегодня Елена Анатольевна сама преподаёт в КемГИКе… 

Лена Деревцова родилась 26 ноября 1967 года в Прокопьевске в семье горного 

инженера. Там же в 1986-м окончила среднюю школу. Затем поступила на 

факультет филологии и журналистики в Кемеровский государственный 

университет. И в 1991 году получила диплом о профессиональном журналистском 

образовании. Выпускницу сразу же пригласили в редакцию областного 

государственного радио. 

Радиокорреспондент, а официально по трудовому договору – редактор ОблРадио 

с магнитофоном, авторучкой и блокнотом объехала немало городов и посёлков 

Кемеровской области. Записывала интервью, делала репортажи, готовила 

новости и радиопередачи. И всегда работала с душой, с позитивным отношением 

к жизни. 
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Молодого, симпатичного, увлечённого любимым делом специалиста заметили. И 

пригласили… на областное государственное телевидение, в редакцию 

информационного вещания. Так в 1996 году она впервые появилась на 

телеэкране. И специалисты отмечают: весьма удачно. 

На ГТРК «Кузбасс» новая ведущая выпусков телевизионных новостей «Кузбасс. 

День за днём», переименованных затем в «Пульс», сразу понравилась 

телезрителям и внешностью, и манерой свободно излагать даже самые непростые 

события прошедшего дня. 

С 26 августа 2002 года, по распоряжению ВГТРК, информационной программе 

было присвоено наименование «Вести-Кузбасс». Но для ведущей Елены 

Деревцовой ничего не изменилось: она по-прежнему ежедневно выходила в 

прямой эфир, доходчиво и элегантно сообщая кузбассовцам о текущих новостях. 

Менялись руководители телевизионной редакции информации, а она продолжала 

здесь работать. И кто бы ни возглавлял этот небольшой журналистский коллектив: 

Александр Колпаков, Александр Сысоев, Константин Антонов, Юрий Кухмарь, 

Дмитрий Иванов, Геннадий Мызин, – Елена профессионально и с высокой отдачей 

выполняла свою работу. 

В 2003-м это отметили и члены жюри областного профессионального конкурса 

«ТВ-Престиж». В тот год Е. Деревцова стала победителем этого Всекузбасского 

состязания тележурналистов в номинации «Лучший ведущий информационной 

программы». 

Ближе других ей была близка та школа телеведущих, которую сегодня иногда 

называют «экспрессивной постсоветской». 

«Эмоциональность у ведущих – это нормально, – делилась Елена Деревцова 

секретами своего мастерства. – Невозможно остаться равнодушным, когда 

рассказываешь в эфире, например, об аварии на шахте, где погибло много людей. 

Всё равно пропускаешь всё через себя – у меня папа всю жизнь проработал на 

шахте. Для меня это не абстрактная информация. Могу сказать, что это тяжёлые 

эфиры, после них долго не можешь прийти в себя. 

Отстранённость у советских дикторов была, потому что тексты они сами не 

писали, а только воспроизводили. Но в Кузбассе пока работают иначе: то есть мы 

сами пишем тексты, и сами их читаем в эфире. И, мне кажется, в таких случаях 

эмоциональная окраска информации допустима. Когда зритель видит твоё 

сопереживание в эфире, он откликается на него. Это нормально, по-

человечески…». 

В 2006 году опытную журналистку утвердили шеф-редактором информационного 

вещания «Вести-Кузбасс». При этом она не оставляла и репортёрскую работу, 

постоянно сама выезжала на съёмки. Как правило, ей доверяли самые 

ответственные, непростые сюжеты. 

Например, 1 февраля 2007 года шеф-редактор информационной службы Е. 

Деревцова представляла ГТРК «Кузбасс» на пресс-конференции Президента РФ 

в Кремле. Профессионалы знают, что в тысячной аудитории коллег задать вопрос 

В. В. Путину очень сложно. Елена сумела сделать это, её вопрос был достаточно 
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острым и актуальным для Кузбасса – касался перспектив развития угольной 

отрасли: 

– Мне довелось участвовать в пресс-конференции Владимира Путина и удалось 

задать главе государства вопрос. Кстати, сделать это было далеко не просто. 

Представьте, 1200 журналистов со всей страны, первые два ряда – президентский 

пул (журналисты, которые задают вопросы в первую очередь). И только потом уже 

региональные СМИ. 

Три часа к ряду я тянула руку, но слова мне, увы, не давали. Пришлось 

воспользоваться профессиональной наглостью, нужно было как-то привлечь 

внимание Президента. Благо я сидела в третьем ряду, достаточно близко к 

трибуне. И в конце просто крикнула: «Владимир Владимирович, а привет передать 

можно?» Путин удивился: «Привет?!» Немного подумал и разрешил. Я передала 

привет от шахтёров Кузбасса и задала свой вопрос... 

Речь шла о повышении доли угля в топливно-энергетическом балансе страны. 

Думаю, шахтёры всей страны слушали ответ, затаив дыхание.  

В командировке в Москве она встречалась и с Патриархом Кириллом: 

– Это была очень значимая для меня поездка. Нам не только удалось встретиться 

с Патриархом, но и записать с ним короткое интервью. Несколько дней после 

встречи у меня было особо приподнятое настроение. Любой журналист меня 

поймёт. Получить интервью у такой персоны, как Его Святейшество – это высший 

пилотаж. И нам это удалось!   

Хотя, признаётся она, это была совершеннейшая авантюра. Они не знали даже, 

получится ли к Патриарху Кириллу попасть: 

– Перед встречей нас предупредили, мол, никаких вопросов, никаких интервью, 

протокольная съёмка и всё: заходите, снимаете – выходите.  Но, когда я 

попросила Патриарха о небольшом интервью для зрителей Кузбасса, он отнёсся 

с большим пониманием и согласился. Так что нам удалось записать эксклюзив. 

Это большая профессиональная удача. И ещё. Его Святейшество подписал мне 

книгу. 

Кирилл – потрясающе харизматичен: ни одного лишнего движения, ни одного 

ненужного слова, всё очень выверено и в то же время естественно. 

Действительно, очень сильно концентрирует на себе, и невозможно оторваться от 

беседы, хочется слушать и слушать. И при этом наш Патриарх весьма 

доброжелателен и добродушен. Такие встречи, конечно, очень значимы, 

добавляют уверенности в себе… 

А в 2017 году фильм Е. Деревцовой из цикла «Легенды земли Кузнецкой» об 

Александре Константиновиче Барредо – выдающемся деятеле угольной 

промышленности СССР, современной открытой угледобычи, «русском испанце», 

почётном гражданине Кемеровской области – получил Диплом победителя I 

Всероссийского конкурса журналистских работ в рамках медиафорума «Чёрное 

золото России». 
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При этом Елена Анатольевна не забывала учиться. В 2013 году она окончила 

аспирантуру в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при 

Президенте РФ. 

В августе 2018 года Е. А. Деревцова решила перейти на преподавательскую 

работу в Кемеровский государственный институт культуры. Радио- и телевещанию 

отданы почти 25 лет жизни, накоплен огромный опыт работы в электронных 

средствах массовой информации. И возникшее желание делиться своими 

знаниями с молодым поколением – процесс вполне естественный. Да и решение 

– не спонтанное. Она и раньше уже примеривала на себя эту непростую роль: 

«Преподавательская работа мне очень нравится, – подчёркивала она в интервью 

журналу «Телехит». – Кстати, в родном КемГУ я несколько лет вела спецкурс по 

журналистике. Свою задачу видела в том, чтобы не просто преподать ребятам 

азы, а дать «ощущение профессии» – насколько она интересна и ответственна. 

Журналист учится в процессе, и в определённый момент количество переходит в 

качество. Это обязательно происходит, особенно, у тех, кто действительно хочет 

заниматься журналистикой и любит своё дело. Каждый день – что-то новое: 

встречи, люди, события. Всё куда-то постоянно движется, развивается, и вместе с 

ним ты. Вот такое отношение к журналистике я и стараюсь передать будущим 

специалистам. Теория важна – да, но всё-таки практика на первом месте…». 

Сегодня она преподаёт на кафедре фотовидеотворчества КемГИК, обучает 

студентов сценарному мастерству, медиажурналистике. Чтобы постоянно быть в 

«преподавательском тонусе», поспевать за научно-образовательными новинками, 

она из года в год занимается повышением квалификации по дополнительным 

профессиональным программам, много сил и времени уделяет самообразованию. 

Научные публикации Елены Анатольевны выходят на страницах ведущих научных 

журналов страны. Актуальна и тематика её статей и исследований: «Особенности 

влияния электронных средств массовой информации на формирование 

социокультурных норм». (Журнал «Современная наука: актуальные проблемы 

теории и практики». Серия «Познание», № 3, 2019 г.); «Воздействие электронных 

СМИ на социокультурное пространство региона». («Современная наука: 

актуальные проблемы теории и практики». Серия «Познание», № 7, 2020 г.); «Об 

особенностях культурной политики России в современных условиях». 

(«Устойчивое развитие регионов: стратегические ориентиры государственной 

политики и общественные инициативы». Сборник научных статей (Кемерово), 

2020 г.). 

Автора серьёзно волнуют такие проблемы, как «технологическое (с помощью 

новейших специальных электронных средств и цифровых технологий) погружение 

информации / дезинформации в человека». 

«На этом этапе, – с тревогой размышляет она, – ушли в прошлое «старые» 

посредники, оказывавшие определяющее воздействие на формирование 

социокультурных норм: государство с его официальной идеологией, церковь, 

политические партии и т. п. На их место пришли масс-медиа, за которыми, как 

правило, стоят в большей степени чисто коммерческие, экономические (даже и в 
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геополитической плоскости), нежели идеологические интересы, как это было 

ранее. 

…Сегодня …субъект исчезает сам для себя, растворяясь уже не в реальном 

(национальном, религиозном, политическом и т. п.), а виртуальном сообществе, 

чего ранее в таком глобальном масштабе не наблюдалось. 

…Идёт «игра» с ценностями, которые, казалось бы, потеряли явную 

идеологическую привязку, разрушенную в её традиционном понимании. Но это в 

корне не так. Современный «электронный потребитель», как часть новой 

полиреальности, часто принимает и развивает навязываемую ему систему 

ценностей, в основе которой уже почти не осталось национальной, 

конфессиональной, политической или гражданско-правовой традиции...». 

Что противопоставить натиску такой информации? – вот над чем работает 

исследователь Елена Анатольевна Деревцова. Подчёркивает и другое: 

– Уважаю молодых журналистов за их выбор. Сегодня много талантливых, 

амбициозных ребят, которые хотят самореализации в профессии. Это здорово! 

Есть, правда, одна характерная тенденция, некоторые пытаются брать, что 

называется, глоткой, прорваться любой ценой. Но есть и очень глубокие ребята. 

С опытом, мне кажется, многое изменится. Они окрепнут, повзрослеют, через 

многое пройдут, и вот тогда будет понятно, какое поколение пришло на смену… 

За высокий профессионализм, большой вклад в развитие телевидения и радио 

Кемеровской области Е. А. Деревцовой присвоены звания почётного работника 

культуры Кузбасса, лауреата премии Кузбасса.  

Её труд отмечен областными медалями «60 лет Кемеровской области» (2003), «За 

служение Кузбассу» (2005), «За веру и добро» (2006), «60 лет Дню Шахтёра» 

(2007), «За достойное воспитание детей» (2013); почётным знаком 

Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса «За гражданскую 

доблесть и патриотизм». И другими наградами. 
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Живописец-монументалист  

Александр Суслов 

 

 

 

«У каждого художника есть своя философия, – заявлял один из ведущих 

художников Сибири, новокузнечанин Александр Васильевич Суслов в газете 

«Кузнецкий рабочий» («КР», 21 июля 2021), – каждый развивается в зависимости 

от того, что мы набираем за свою жизнь. С диптихом «Убитый в горах» я стал 

знаменитым. Здесь тема прерванной жизни. В триптихе «Крестовый» отражены 

мои знания в астрологии. Он находится в Томском художественном музее, где 

имеется моя самая большая коллекция. На философской картине «Исход» 

отражено разрушение государства и броуновское движение, которое началось в 

1990-е годы и лишь набирает скорость. Кузбасс среди всех сибирских регионов 

занимал первое место по численности населения, а сейчас идёт колоссальный 

отток. Я заявляю нашим парламентариям, если вы сейчас не начнёте что-то 

делать по реорганизации искусства, ещё пять-семь лет, и мы вымрем…». 

Сегодня Александр Суслов – председатель Новокузнецкого городского отделения 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников 

России», работающий в таких жанрах, как монументальная и станковая живопись, 

уникальная графика и прикладное искусство, – личность незаурядная и 

многогранная. На его счету участие в огромном количестве крупных выставок, 

симпозиумов, художественных проектов в Сибири и Германии. Также он – 

инициатор многочисленных выставочных конкурсов, научных конференций 

регионального и российского уровня по линии Новокузнецкого художественного 
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музея, региональных организаций Союза художников, галереи «Сибирское 

искусство». Пользуется огромным уважением в регионе за активную 

подвижническую деятельность по линии СХР, за сочетание собственной 

творческой деятельности с широкой общественной практикой. 

Александр Васильевич родился 5 сентября 1947 года в селе Пустовалово 

Самарской области. Вот как он сам рассказывает об этом: 

«Я родился в маленькой деревушке на границе Самарской, Оренбургской 

областей и Северного Казахстана, в степи. Благодаря деду начал читать с пяти 

лет. В семь лет мне попалась книга «Дикая собака динго, или Повесть о первой 

любви» Рувима Фраермана, и я впервые столкнулся с таким феноменом, как 

любовь. Я был ошеломлён этой книгой. Подошёл к деду и спросил, есть ли у нас 

какая-нибудь бумага. Дед нарезал листы из многослойных мешков и отправился 

во двор. 

А книжка та была иллюстрированная, и я перерисовал все картинки. 

Возвращается дед, смотрит и говорит: «Да ты художник!» А я-то думал: все рисуют, 

это просто, как петь и плясать. Оказалось, что не все. Тётка из города привезла 

мне альбом и шесть цветных карандашей «Спартак». Первое, что мне 

запомнилось, – запах цветных карандашей. С этого всё и пошло». 

И Сашины близкие поняли, что у ребёнка талант художника. Напомним, мальчику 

было тогда всего семь лет.  

Потом он учился в политехнической школе, где его любимыми предметами были 

математика и литература. В старших классах классный руководитель велела 

ученикам подумать о своей профессиональной ориентации: «Представьте, без 

чего вы не сможете жить». Я начал перечислять: «Без политехнического института 

– легко. Медицина? Запросто обойдусь. Писательство. Тоже могу». И вдруг – я 

никогда не буду рисовать! Мне стало страшно». 

В результате он поступил на художественно-графический факультет Орловского 

педагогического института (1965). Учился у преподавателей: И. Н. Лучинина, 

народного художника России А. И. Курнакова. Но окончил только три курса. 

Почему? Художник вспоминает, что на третьем курсе написал картину «Весенний 

пейзаж с усыпальницы Лутовиновых»: «Весна – это жизнь: липы с чёрными 

стволами, и вдруг в кружеве ветвей маленькие зелёные почечки, и сквозь них 

усыпальница – тема смерти. Все поразились тому, что студент копнул такую тему, 

и был даже снят документальный фильм про меня. И когда я блестяще окончил 

третий курс, преподаватели предложили поступать в Харьковский вуз к педагогу 

Борису Васильевичу Косареву. Мол, бери свои работы и дуй туда, тебя без 

экзамена возьмут». 

В Харькове он показал работы преподавателю кафедры графики. Тот посмотрел 

и говорит: «Берём тебя на станковую графику». А я ему: хочу учиться на 

монументалиста. Он поразился моей дерзости: конкурсы на монументальную 

живопись были очень высокие. Посовещались с завкафедрой рисунка и 

предложили мне сначала отучиться год на дизайне интерьера. Я выбрал 

промышленный интерьер, и меня зачислили в институт переводом».  
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А через год талантливого парня перевели на факультет декоративно-

монументальной живописи. В Харьковском художественно-промышленном 

институте Суслов учился у преподавателей Е. П. Егорова, Б. В. Косарева.  

Однако не всё протекало безоблачно. Молодого человека поджидали трудности. 

Учёбу пришлось прервать, чтобы отслужить в армии. В 1973 году Сашу призвали 

на срочную армейскую службу, которую он проходил в Высшем военном 

авиационном училище лётчиков в Сызрани. Но, вернувшись из армии, он сумел 

завершить образование в этом вузе. 

С 1976 года Александр Васильевич живёт и работает в Кузбассе. Сначала он 

проживал в Кемерово, а с 1986-го – в Новокузнецке.  

Был принят в Союз художников России в 1985-м, хотя в выставках начал 

участвовать с 1968 года.  

В Кемерово Александр Суслов известен, как автор произведений монументальной 

живописи в Музыкальном театре Кузбасса, Кемеровской областной научной 

библиотеке, ДК Шахтёров. 

Ещё один интересный факт: с июня 2003-го по июнь 2004 года жил и работал в 

Канаде. Написал там десятки превосходных полотен.  

Любой специалист, знакомый с творчеством А. В. Суслова, согласится с тем, что 

художник он настоящий, наиталантливейший. А я применительно к этому мастеру 

неожиданно сослался бы на строки из «Писем из Русского музея» Владимира 

Солоухина: «Когда рассказывают про целую эпоху негодными живописными 

средствами – плохо, то есть даже ноль, если живопись – без живописи, какая бы 

эпоха ни была. Когда рассказывают про селёдку прекрасными живописными 

средствами – хорошо. Допустим даже, что прекрасно, ибо живопись должна быть 

живописью и ничем иным. Но когда прекрасными живописными средствами 

рассказывают о величии человеческого духа, тогда… тогда-то вот и получается 

настоящее, подлинное человеческое искусство». Работы Суслова прямо-таки 

пронизаны «величием человеческого духа».  

В 2004 году он вернулся в Новокузнецк. Здесь вместе с томским живописцем 

Сергеем Лазаревым и галеристкой Ольгой Галыгиной возобновил 

художественный проект «След», начатый ещё в 2000 году. Проект объединил 

ведущих художников Сибири и стал настоящим явлением художественной жизни. 

А в 2006 году А. Суслов организовал в Новокузнецке творческое объединение 

молодых художников «Мост».  

В 2010-м художник некоторое время жил и работал в Москве. В 2015 году 

Александр Суслов стал персоной авторского проекта члена СЖР, новокузнечанки 

Екатерины Владимировны Чепис «О мире и о себе», в рамках которого прошло 

несколько творческих встреч Александра Васильевича с поклонниками его 

таланта в новокузнецком Доме творческих союзов. Участники проектных 

мероприятий узнали, что Суслов и стихи пишет, что некоторые из них становятся 

песнями, что каждое стихотворение для автора – как описание картины.    

Тема поэзии в его жизни возникла ещё в студенчестве и тоже благодаря 

преподавателю Борису Васильевичу Косареву. «Косарев принёс нам на занятие 
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номерные экземпляры Анны Ахматовой, всех своих друзей Серебряного века. 

Тогда никто не знал о Мандельштаме, о Пастернаке, даже о Есенине. Лишь в 40 

лет я написал своё первое стихотворение в общежитии института культуры в 

Кемерове, где жил с 1984 года…».  

Однако его книга стихов «Избранное» вышла лишь 2003 году, а в 2014-м – сборник 

«Осень. Картинки из детства».  

В одном из апрельских 2014 года номеров газеты «Кузнецкий рабочий» журналист 

Валерий Немиров написал: «В Художественном музее прошла презентация 

прекрасно изданной благотворительным фондом «Современное искусство 

Сибири» книги стихов художника Александра Суслова «Осень. Картинки из 

детства». Автор представил свой сборник сам, рассказав, что все сорок 

составляющих его стихов буквально «пришли» к нему с 9 до 11 часов одного 

волшебного утра 1999 года: вдруг возникли из тёмной глубины памяти о детстве в 

степном заволжском селе вспышками-картинками, высветившими пронзительные 

подробности жизни, увы, ушедшей навсегда, во всех её мельчайших 

подробностях. 

Кончилось лето. 

Но на солнце ещё тепло. 

С бахчей привезли на подводах арбузы 

И дыни. 

Мелочь в засолку – бочки уже прокалили. 

Самый большой арбуз на стол, к обеду! 

Катит его по траве 

Мальчонка-трёхлеток. 

Это первый верлибр – начальный фрагмент из сорока картинок одной осени от 

«Кончилось лето…» до «Всё бело…» из детства художника, вытянувшихся в 

некую историю, мне кажется, вполне укладывающуюся в щемящее душу кино в 

духе Тарковского. 

Пришёл почтальон из села. 

Кипу старых газет принёс –  

Все до единой за месяц. 

Наконец-то узнаем, что там в мире 

Творится. Рады ему! 

Он безрукий – оторвало снарядом на фронте. 

Но на праздниках пляшет – 

Никто не может сравниться! 

Весёлый! 

Увечье совсем не заметно. 

Он уже приспособился – ловко всё делает 

Левой. 

Фрагмент за фрагментом (кадр за кадром), где память выкристаллизовалась, 

уплотнилась до состояния художественного образа, разворачивается эта история 

о простой жизни, где нет места суете, где всё подчинено однажды утверждённому 

ритму, где всё разумно и целесообразно, где нет смерти уже потому, что это 
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происходит в памяти, оставляющей только сладкое послевкусие утраты – точнее, 

невозможности вернуться назад иначе, чем через эти вспышки-воспоминания. 

…Мой коллега предположил, что каждый из сорока стихов-фрагментов здорово 

бы «лёг» в сорок картин Александра Суслова. Отличная идея. Но я всё же вижу 

кино, потому что, на мой взгляд, эти картинки-стихи у Александра Суслова 

вывалились бы за плоскость живописной картины: они объёмны, в них есть 

движение, они полны звуков – разговоров, музыки, шелеста травы и листьев, 

тявканья лисиц, подобравшихся к заборам, стрёкота сорок, скрипа подвод, 

мычания коров и так далее». 

Ещё одно хобби-увлечение Александра Васильевича – астрология, которой он 

занимается много лет. И этот интерес пришёл к нему с тех самых студенческих 

лет:  

– На косаревском курсе первым нашим заданием был большой круглый зал с 

фризом, а на нём – знаки Зодиака. Мы ничего не знали ни о каких знаках тогда. 

Прошли годы. Потом, уже в Новокузнецке, я попал в гости к одному фотографу. У 

него на стене висела большая схема. Я заинтересовался. Он предложил сделать 

мне гороскоп. Я попросил книжки на эту тему, в то время был только самиздат. Я 

начал изучать и до сих пор этим занимаюсь… 

Однако, прежде всего, А. В. Суслов – художник, мастер широкого творческого 

диапазона, работающий, в том числе, в художественном проектировании и 

книжной графике. Его творчество отличается ярким своеобразием пластической 

системы, отражающей современный тип художественного мышления. «Как 

художник высокой профессиональной культуры он мастерски использует 

разнообразные формальные средства реализма, гиперреализма, 

концептуализма, абстракции, символики архаического знака», – отмечают 

критики.  

Применяя разнообразную стилистику, он умеет достичь пластической и образной 

целостности, меры той остроты, которая определяет параметры модернистской 

линии развития современного искусства. Это художник, ярко и глубоко 

чувствующий реалии современности, увлечённо исследующий глобальные, 

философские темы: «человек в пространстве космоса», «сознание и бытие», тему 

утраты постиндустриальным обществом чувства природы, проблемы культурной 

целостности Сибири.  

«Много моих картин предвещает некие события, – уверяет он. – Я говорю о 

событиях заранее, и они случаются. Перед чеченской войной я знал её начало как 

астролог. Полотно «Генерирующая материя» посвящено развалу 1990-х, 

бандитизму… Цикл «Исследование» говорит о том, чем мы скоро станем. К 2035-

2040 годам людям не надо ходить, передвигаться, всё – в мобильном телефоне: 

там банк, позвонил – еду несут, и мы в конечном итоге превратимся в один мозг с 

атрофированным телом»…». 

Искусствовед Татьяна Высоцкая отмечает, что на каждом временном отрезке 

новокузнецкой истории искусства выделялись художники-лидеры, определявшие 

творческие ориентиры и атмосферу жизни коллектива Новокузнецкого городского 
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отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России». Александр Васильевич Суслов – один из них.  

В 1990-х – «нулевых» годах он пережил увлечение этноархаикой – течением в 

современном искусстве, представители которого пытаются связать с помощью 

изобразительных средств образы и знаки исторической древности своей земли с 

самыми новейшими тенденциями.  

В последующее время «для Александра Суслова формой отстранения стал уход 

в неосимволистскую эстетику с надмирными символами и знаками. В воплощение 

сверхчувственных и интеллектуальных идей о единстве современности с 

евразийской историей и культурой, в кодировку смыслов, изобретение 

собственного художественного языка, более того, – формы», – считает Т. 

Высоцкая. 

Суслов и сегодня не стоит на месте – много работает. Сотни созданных им 

композиций, серий и циклов характеризуют его как художника, способного 

создавать произведения обобщающего и глубоко символического звучания.  

У него немало учеников, на занятиях, которые он проводит в арт-мастерской, 

талантливые новокузнечане приобщаются к высокому искусству, учатся живописи 

– композиции рисунка, формам изображения, элементам цвета. Суслов 

заставляет их быть внимательными «к каждой травинке, к каждому лепестку, 

смотреть и изучать, как крепится веточка к стволу дерева». Учит конкретным 

вещам. «Александр Суслов учит своих подопечных профессионализму, и учит 

профессионально», – утверждает новокузнецкий корреспондент Татьяна Тюрина.  

Список наиболее значимых дел художника занимает не одну страницу его 

творческой биографии. Выделим наиболее важные для Александра Суслова 

выставки, масштабные проекты регионального, республиканского, зарубежного и 

международного уровня.  

Участвовал в Международном фестивале современного искусства (Новосибирск, 

2005, 2007); Международном биеннале современной графики (Новосибирск, 2005, 

2007, 2009, 2012, 2018); региональных выставках «Сибирь»; в проекте «100 

художников Сибири»; в конкурсе «Современное искусство Сибири» (Новокузнецк, 

1993; Омск, 2005); в художественном проекте «Моя Сибирь», прошедшем под 

патронатом Российской Академии Художеств. Участвовал в проекте «След – 1» 

(Новокузнецк, 2000), «След – 2» (Красноярск, 2004); «След – 3» (Новосибирск – 

Томск – Новокузнецк – Омск – Красноярск – Ханты-Мансийск, 2007), инициатором 

и организатором которого он был. 

В 2017-2018 годах организовал и провёл в Новокузнецке на высоком 

профессиональном уровне Межрегиональную художественную выставку 

«СИБИРЬ-XII». В выставке приняло участие 705 художников и искусствоведов со 

всей Сибири, было экспонировано около 1200 произведений. 

В августе 2019 года вместе с предпринимателем Владимиром Васильевичем 

Табачниковым открыл в Новокузнецке Сибирский центр современного искусства. 

Творчеству А. В. Суслова посвящено множество публикаций, в том числе на 

иностранных языках. Произведения художника находятся в собрании 
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Министерства культуры России, в Государственном Русском музее, 

художественных музеях Новокузнецка, Кемерова, Новосибирска, Барнаула, 

Томска, Красноярска, Омска. А также в многочисленных художественных 

галереях, учреждениях, организациях, банках и частных коллекциях, как в России, 

так и за рубежом (Германия, Нидерланды, Италия, Франция, Финляндия, Венгрия, 

США, Канада). 

А. В. Суслов имеет многочисленные творческие награды: 1978 год – диплом I-й 

степени зональной выставки «Молодые художники Сибири» (Омск) – за работу 

«Портрет ветерана Запсиба Медведева»; 1984 год – победитель конкурса 

художественных проектов реконструкции интерьеров театра оперетты Кузбасса; 

1993 год – III-я премия конкурсной художественной выставки «Современная 

сибирская живопись» (НХМ) – за диптих «Убитый в горах»; 1994 год – 

поощрительная премия конкурсной художественной выставки «Сибирский 

колорит» (выставочный зал города Ленинска-Кузнецкого) – за триптих «Яр-

Весна»; 1995 год – первая премия в номинации «Графика» областной 

художественной конкурсной выставки «50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне» (Кемерово) – за диптих «Война»; 1996 год – гран-при областной 

художественной конкурсной выставки «Кузбасская палитра» – за картину 

«Русская легенда» и серию графических работ «Пространства, которые мы 

выбираем»; 2017 год – вторая премия городской художественной выставки-

конкурса «Навстречу 400-летию града Кузнецкого» (Новокузнецк). И многие 

другие. 

Из официальных наград Кемеровской области выделим его медали «Отцовская 

слава» (2008), «За служение Кузбассу» (2012), «За Веру и Добро» (2014), Золотой 

знак «Новокузнецк» (2018), медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 

степени (2022). 

В 2014 году А. В. Суслов получил высокую профессиональную награду Союза 

художников России – Золотую медалью «Духовность. Традиции. Мастерство». 

Наиболее значимые выставки, в которых участвовал художник (по информации 

сайта новокузнецк400.рф): 

– областные: 1972 год (Харьков), 1979 год (Ленинград), 1986-1987 годы (выставки 

творческого актива), 1987 год (Москва), 1995 (Кемерово), 1996 год (НХМ), 1997 год 

(Калужский музей изобразительных искусств) и другие; 

– другие региональные: 1978 год (Омск); 1980 год (Барнаул), 1985 год (Кемерово), 

1994 год (Ленинск-Кузнецкий), 1996 год (Омск), 1998 год (Красноярск), 2015 год 

(Кемеровский ДХ, выставка «Река Томь-2») и другие; 

– республиканские – 1968 год (Орёл), 1978 год (Москва); 

– всесоюзные – 1977 год (Вильнюс), 1990 год («АРТ-МИФ-Г), 1996 – год («АРТ-

МИФ-Ш») и другие; 

– зарубежные – 1989 год (выставка произведений художников Сибири, Москвы и 

Петербурга. Париж); 

– групповые – 1988 год («Экология»), 1989 год («Периферия»; («Регион», Москва), 

1991 год (выставка-продажа, Нижнетагильский музей изобразительных искусств), 
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1991-1992 годы («Сибирский салон», Таллин-Ленинград), 1993 год  

(«Современная сибирская живопись», НХМ), год 1994 (Выставка членов 

Новосибирской организации СХР), 1995 год  («Сибирский салон», Кемерово), 1997 

год (40-летию Кемеровского отд. СХ); 2005 год («Портрет и автопортрет…» (НХМ); 

2006 год («След-3», Новосибирск), 2008 год  («Семья художника», Кемерово); 

– персональные – 1983 год (Кемерово. Кемеровское художественное училище), 

1984 год (Кемерово. Дом актера), 1989 год (ДТС), 1993 (НХМ), 1993 год 

(Новосибирск. НОКГ; Петергоф. Галерея «Арт-Петергоф»), 1994 год 

(«Коллекция»), 1995 (Кемерово. КОМИИ), 1996 год (Линц, Австрия), 1995 год 

(Томск, галерея «Гостиный двор»), 1997 год (НХМ, «Галерея «Сибирское 

искусство»), 2002 год (НХМ, Красноярский краевой художественный музей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 
 

Надежда Усольцева:  

«В сердце робко осень постучала…» 

 

«Война всегда преследовала её. С самого сорок третьего, когда она увидела 

настоящий фронт. Видения войны мучительны. Она пыталась вытолкнуть из 

памяти этот безобразный образ, но ничего не получалось. Война приходила в её 

сны жутким окровавленным трупом солдата: без головы, без рук…». 

Так начинается публицистическая зарисовка «У войны и женское лицо» Надежды 

Усольцевой, известного кузбасского литератора и журналиста из Анжеро-

Судженска («Огни Кузбасса», 2020, № 2). 

О Великой Отечественной войне Надежда Александровна всегда говорит по-

особому. Её отец – фронтовик, участвовал в битвах самой кровавой войны, дошёл 

до Берлина. Остался жив, что уже само по себе настоящие фронтовики считали 

чудом. Потому военная тема для автора очерков, рассказов, стихов – святая. 

Надежда Усольцева (урождённая Ковалёва) родилась 4 февраля 1950 года в 

шахтёрском городе Анжеро-Судженске Кемеровской области в семье известных 

городских интеллигентов – участника войны Александра Евсеевича и Евдокии 

Емельяновны Ковалёвых. 

Отец работал в школе, «учительствовал», как говорят в учительской среде. В доме 

всегда водились книги для взрослых и детей, выписывались «толстые» и детские 

журналы, центральные и местные газеты. И всё это с интересом читали взрослые 

– читали сами и читали детям. А когда дети подросли (в дружной семье их было 

трое: две девочки и мальчик), то полюбили читать сами. 

Надежда Александровна вспоминает, что рано пристрастилась к чтению, что 

самыми любимыми предметами в школе были литература и русский язык. Её 

сочинения и изложения всегда заслуживали высоких оценок, а чувство слова, 

желание излагать свои мысли и впечатления на бумаге уходят корнями едва ли не 

в ранние детские годы. 
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Когда учёба в анжеро-судженской средней школе № 11 была позади, проблему 

выбора профессии Надежда для себя решила так: поехала в столицу Восточной 

Сибири – город Иркутск, где поступила на отделение журналистики Иркутского 

государственного университета имени А. А. Жданова (носил это имя в 1939-1989 

годах). 

В студенческие годы, кроме теоретических дисциплин, с успехом проходила 

практику в редакциях газет. 

Ещё до получения диплома о высшем образовании трудилась в газете 

«Дзержинец», редакция которой расположена в большом старинном селе 

Дзержинское, раскинувшемся на речке Усо́лке, и ставшем центром Дзержинского 

района Красноярского края. 

За годы работы в «Дзержинце» проехала район вдоль и поперёк: не раз побывала 

в Александро-Ерше и Денисове, в Курае, Михайловке и других районных 

деревнях. Писала для газеты репортажи и статьи, заметки и интервью. Молодой и 

любознательный корреспондент, она всё подмечала и запоминала. И этот первый 

настоящий «производственный» опыт ей очень пригодился, в том числе, при 

написании будущих рассказов… 

В 1970 году вернулась в родной Анжеро-Судженск. Хорошо подготовленную к 

редакционной работе журналистку приняли в городскую газету «Борьба за уголь» 

(ныне «Наш город»). Здесь она начинала рядовым литсотрудником, затем 

перспективную девушку назначили заведовать редакционным отделом. В 1972-м 

её приняли в Союз журналистов СССР. А вскоре поручили обязанности 

ответственного секретаря редакции. 

«Наш город» – одно из старейших городских изданий в Кузбассе. Самый первый 

номер газеты был напечатан 1 мая 1920 года и назывался газетой «Коммуна». Это 

был орган революционного комитета и комитета РКП(б) Анжеро-Судженского 

каменноугольного района. За более чем вековую историю в редакции сложились 

крепкие журналистские традиции. Главные из них – всегда поспевать за 

городскими новостями, не пропустив ни одну, скрупулёзно описывать новейшую 

историю города. 

Создавали эти традиции, прежде всего, возглавлявшие «Борьбу за уголь» 

легендарные газетчики-редакторы Пётр Зарецкий, Александр Коновалов, Иван 

Перов, Иван Пронин, Владимир Баринов, Григорий Краснокутский, Альбина 

Калинина и другие. 

Надежда Александровна про эти традиции никогда не забывала, все силы 

прилагая к их развитию. За 100 лет городскими журналистами написаны целые 

тома истории Анжеро-Судженска, очерки и зарисовки о знаменитых, интересных 

людях, репортажи с места событий, новости о важных вехах жизни города и 

горожанах, корреспонденции и статьи о проблемах и путях их решения. За всем 

этим стоит огромный труд газетчиков и внештатных авторов. Непосредственный 

вклад в это дело Н. А. Усольцевой, отработавшей в редакции более полувека, 

прямо скажем, огромный. 
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В молодые годы, будучи активным репортёром, она не просиживала подолгу в 

редакционном кабинете. Анжерка – не такой уж большой город, при желании за 

год работы в редакции можно объехать – и не по одному разу – все значимые 

производственные коллективы и учреждения. Надежда Усольцева бывала на 

шахтах: спускалась в забой, чтобы узнать тонкости сложнейшего труда горняков, 

вникнуть в психологию тех, кто каждый день уходит под землю добывать уголь. 

Прошла все городские заводы и фабрики, строительные площадки.    

Читатели с интересом ждали её публикаций. Потому что читать их всегда 

интересно, ведь журналист Усольцева особенно любила писать о земляках: 

работягах, умельцах, творческих натурах. А в зарисовки о фронтовиках, 

повторюсь, вкладывала особую душевную теплоту. 

В 1970-1980-е в Анжеро-Судженске проживало немало участников Великой 

Отечественной. И Надежда находила возможность рассказывать на газетных 

страницах истории жизни этих мужественных людей. Благодаря её очеркам и 

зарисовкам судьбы участников боёв теперь сохраняются в памяти горожан, 

вызывают в сердцах послевоенных поколений безмерное уважение. 

Ответственный секретарь редакции Усольцева во многом определяла и 

направляла в нужное русло творческие усилия коллектива газеты, воспитывала и 

учила молодых журналистов особенностям профессии. 

Эти усилия не пропадали даром. О профессионализме анжерских журналистов 

говорят, к примеру, многочисленные награды. Так, газету «Наш город» четырежды 

признавали победителем областного профессионального конкурса «Золотое 

перо». Издание награждено Дипломом Союза журналистов России. А газетное 

приложение «Тропинка» десять раз становилось обладателем дипломов 

федерального фестиваля «Молодые ветра», удостоено сертификата Московского 

государственного университета имени М. В. Ломоносова. Победу во 

Всероссийском конкурсе журналистского мастерства «Чёрное золото – 2019» 

одержали очерки о шахтёрском труде анжеро-судженских журналистов. Этот 

список можно продолжать ещё. Вклад ответственного секретаря в эти 

коллективные успехи самый что ни на есть наипервейший.    

 

*** 

Приверженность Надежды Усольцевой к сложному очерковому жанру в 

девяностые годы вылилась в желание сделать нечто большее – попробовать себя 

на ниве литературного творчества. Репортёрская работа подбрасывала порой 

такие необычные сюжеты, жизненные ситуации и оценки, образы и характеры, что 

рассказы рождались в голове как бы сами собой, оставалось только записать их. 

И в свободное от работы время Надежда начала писать рассказы, вкладывая в 

каждый из них частичку души. Подчеркну, далеко не у каждого журналиста 

проявляется талант писателя. А её прозу напечатали на страницах городской 

газеты. Её литературные усилия скоро были замечены и в других изданиях. 

Художественную и публицистическую прозу Надежды Александровны стали 
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публиковать областная и центральная периодика, среди которой журналы «Огни 

Кузбасса», «Молодая гвардия». 

Постепенно произведений у автора накопилось на книгу, затем – на вторую. В 

итоге Н. А. Усольцева – автор художественных и публицистических книг. В их числе 

– «Я люблю вас, мои герои» (1997), «Подари нам, судьба, прощение» (1998), 

«Дрозд – птица неяркая» (1999), «Дневник киборгов» (2004), «Они дышали 

воздухом войны» и другие. 

А такие её сборники, как «По стерне босыми ногами», «Солнце никуда не уходит», 

«Путь пилигрима», включают в себя и прозу, и поэзию. 

В 2012 году литературный талант Надежды Александровны был оценён по 

достоинству – её приняли в Союз писателей России.   

Без всяких сомнений – у литератора Н. Усольцевой есть свой голос, свой стиль, 

свой взгляд на окружающий мир и отношения между людьми. Чтобы ощутить и 

почувствовать необычность и пронзительность её прозы, достаточно услышать 

её, например, вот в этом отрывке из рассказа «Нелюбимые» («Огни Кузбасса», 

2022, № 1):   

«О том, почему Иван запил и стал пьяницей, знала вся деревня. В парнях-то он 

был непьющим. Уж где-где, а в деревне всего в три улицы никакой тайны не 

утаишь. 

С Галиной он сошёлся через год после войны. Она была видной, умной девушкой. 

Хотя к тому времени, когда он пришёл свататься, у неё уже росла Машенька, дочка 

двух лет. И все знали, от кого она. 

Любила Галка Григория – их же деревенского парня. Да так любила, что даже мать 

предостерегала её: 

– Дочка, смотри не вешайся ему на шею. Мужики этого не любят. 

– Мам, я его так люблю, так люблю, что скажи он: «Иди, утопись», – пойду и 

утоплюсь. 

– Бог с тобой, дочка, что это ты такое городишь, с ума сошла, что ли? 

– Нет, мам, я ещё совсем маленькой была – прямо дар речи теряла, когда он 

рядом стоял. Он с девчонками заигрывал, а у меня сердце перехватывало. 

Григорий был на восемь лет старше Галины. Он подтрунивал над ней маленькой: 

– Ну что, невеста, жениха ждёшь уже? 

Она краснела и убегала. 

А он шутил, шутил, да и не заметил, как эта соплюшка выросла в красавицу. 

Однажды поглядел на неё и обмер: вот тебе и невеста, какая бабёнка выросла 

ладная! 

Они стали встречаться. А тут война грянула. Горе накрыло и их деревню. 

Похоронки стали приходить в семьи. Ушёл на фронт и Григорий. 

– Галка, – сказал он девушке однажды, когда в кармане уже лежала повестка, – 

приходи вечером, как стемнеет, к нам на сеновал, попрощаемся. Мало ли что, 

война как-никак, не погремушки, а пушки… 
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Не задумываясь, она прибежала вечером ко двору Гриши. Домашние его уже 

спали. А влюблённые забрались по шаткой лестнице на сеновал. Пахло 

дурманящим настоем разнотравья: шло как раз время покосов. 

В этом густом аромате порыв неуправляемого чувства словно отключил Галке 

разум, осталось одно желание слиться с любимым человеком. Она впервые 

узнала, что это такое, особенно с тем, кого любишь до самозабвения, до 

ненормальности. 

Григорию это испытывать было не впервой. Деревенских девчат он многих 

соблазнил. И вот эта девчушка доросла до любви. 

Они встречались и на второй, и на третий день. Галка была даже не на седьмом, 

а на сто седьмом небе от счастья. 

– Что с тобой, доча, прямо летаешь, светишься, как ангел на иконе! Григория-то 

скоро провожать надо на войну, печалиться бы надо… 

Проводили любимого Гришеньку на четвёртый день их горячей любви. Она, 

ухватившись за его руку, шла до самой околицы. 

– Ну ладно, будет, иди уж домой… 

– Я ещё маленечко провожу… 

– Не надо, иди… 

Григорий и ещё трое новобранцев из деревни с вещмешками за спиной шли по 

пыльной дороге в районный центр. 

«Пусть оглянется, пусть оглянется, – молила Галина. – Тогда всё будет хорошо». 

Григорий не оглянулся. Сердце её заныло. И лишь когда они свернули на повороте 

дороги и скрылись за деревьями, она, опустив голову, побрела домой. Упала на 

кровать и зарыдала. 

– Доченька, всё будет хорошо, не плачь! – Мать села рядом, стала гладить Галю, 

успокаивать. 

Наконец та отошла, села на кровать, глаза смотрели из-под опухших век тоскливо, 

будто она уже похоронила своего любимого. 

Григорий писал редко. Получив треугольничек, Галя обцеловывала его со всех 

сторон и лишь потом вскрывала. 

«Воюем, – писал он коротко, – бьём фашистов. Страшные дела они тут творят в 

городах и деревнях. Сволочи настоящие, по-другому не назовёшь. Часто о своей 

Покровке вспоминаю, о тебе. Мало мы с тобой налюбились. Завтра предстоит бой 

сильный. Молюсь, чтобы живым остаться. Целую». 

И она молилась до исступления. Когда матери не было дома, она падала перед 

иконой на колени: «Боженька, спаси Гришу, не дай ему погибнуть! Не дай злой 

пуле достать его. Господи, ты всесилен, ты знаешь всё обо всех. Ты можешь всё. 

Не оставляй моего милого Гришеньку в беде. Охраняй его, милосердный!» 

Галина была уже на пятом месяце. Ещё не родившегося ребёнка она любила 

больше всего на свете: больше себя, больше матери и даже, может быть, больше 

Григория. Хотя между ними, скорее всего, был знак равенства. Её ребенок – это 

его ребенок, плоть от плоти. О своей беременности она ему не писала, не хотела, 
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чтобы Григорий там, в этой кровавой жути, отвлекался своими мыслями. «Приедет, 

увидит своего ребёнка. Это будет ему подарок», – думала Галина. 

Родила девочку. Назвала Машенькой. «Если Гриша не согласится, переименуем, 

ещё маленькая, не привыкнет к первому имени. А может, и это имя ему 

понравится». 

С какого-то момента перестали приходить письма. Потом пришло короткое, из 

госпиталя. Григория ранило, лечился долго. А тут и победа подоспела. Галина, 

когда услышала, что война окончилась, выбежала на улицу с Машей на руках. Все 

в деревне стали обниматься, стол посреди улицы сообразили. Принесли кто что 

мог и гуляли до ночи. Гармонист Васятка, сменивший ушедшего на фронт, 

любимого всей деревней Ивана, играл так, что казалось, меха порвутся. 

– Вот и папка твой скоро приедет, – тиская дочь, приговаривала Галина. – Папку 

увидишь, а он – тебя. Вот обрадуется! 

А папка задерживался. Письма совсем перестали приходить. А её послания 

оставались без ответа. 

– Что случилось, Кать? – спросила она как-то у сестры Григория. – Пишу, пишу, а 

ответов не получаю. 

– Да не пиши, Галка, больше не ответит он тебе… 

– Почему? – Сердце у Галины остановилось. – Как не ответит? 

 – Мы ему писали, что у него дочь растёт. А он, мол, не его это дочь, что набегала 

ты Машку. Написал, что переспали-то три раза – и откуда бы ребёнок взялся? Не 

мой, говорит, и всё. И пишет, что нашёл он в тех краях своё счастье. 

Пожалела Катя Галину, не до конца передала содержание письма, где её брат 

приписал ещё так обидно, что, наверное, постарела Галка, страшной стала. 

– Ну, такой вот он у нас бабник, что сделаешь… 

Галина не помнила, как дошла до дома. И не зарыдала громко, как тогда, после 

проводов любимого на фронт, а обхватила дочку и словно окаменела…». 

 

*** 

Нельзя не сказать об ещё одной – поэтической – грани таланта героини этой 

публикации. 

Вот, например, строчки из её стихотворения «А пока...» (из аудиоальбома «Путь в 

небо»; https://www.chitalnya.ru/work/2037459): 

Опустели влюблённых приюты 

В старом тихом парке у реки. 

Листопада кончились салюты, 

Зябко хулиганят сквозняки. 

Девственно наги кусты калины... 

Только нить кораллов на груди. 

Скоро вьюга справит именины. 

На карниз присядут снегири. 



204 
 

Стихи Надежды Усольцевой лиричны, напевны, образны. Что волнует женщину в 

наше время? Чем наполнена её душа, её внутренний мир? Размышлениями на 

эти темы делится она с современниками в своих лирических произведениях. 

В сердце робко осень постучала 

И задула свечи на столе. 

Хочется ли жизнь начать сначала 

На нетронутом строкой листе? 

Позабыть друзей, что были рядом, 

И не знать родившихся детей, 

И не обнимать влюблённым взглядом 

Близких сердцу, дорогих людей? 

Просто взять и прошлое отбросить, 

В тайной жажде молодость вернуть, 

Чтобы на висках не видеть проседь 

И у глаз морщинки зачеркнуть? 

В забытьё, как в омут, окунуться, 

Позабыть свои лихие дни... 

Хочешь к стартовой черте вернуться 

В тот момент, как к финишу пришли? 

Можно ль реку оторвать от русла? 

Можно ли из сердца вырвать боль? 

Стоит ли всё начинать сначала 

И душе стать голой, как король? 

                                                   («Чистый лист») 

В своих стихах Н. Усольцева делится сокровенными мыслями и чувствами, прежде 

всего, – о чистоте человеческих отношений, размышляет о жизни. В её лирике есть 

любовь и разлука, счастье и горе, друзья и недруги: 

…Подвывает волчицей вьюга 

На туманное око луны, 

Мглой окутана вся округа, 

Заблудились в ней грустные сны. 

 

Вспоминается вдруг былое, 

На замёрзшее дышишь окно… 

Где-то что-то было со мною, 

Только кануло в Лету оно. 

 

Да и было ли то на деле? 

Может просто пригрезилось мне? 

Белый снег пришивает ели 

К укрывающей лес пелене… 

                                            («Зимние грёзы») 

При этом поэтесса не боится признаться в своих человеческих слабостях: 

Я женщина, а значит, я слаба... 
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Не видела того, что надо б видеть. 

В любви была, как многие, слепа. 

Не научилась, бросив, ненавидеть. 

                                                      («Я женщина») 

               ***                       

Поезд меня уносит, 

Сама не знаю куда... 

В какой уголок забросит? 

Колеса стучат: «Ту-да». 

 

Жизнь моя по пророчеству: 

«Нет тебе счастья, нет». 

Рискнула и одиночеству 

Купила плацкартный билет. 

 

Быть может, на полустанке 

В далёком Байкальском краю 

Выйду во время стоянки 

И встречу судьбу свою… 

                                       («Пророчество») 

Особняком стоят её стихи о родном крае, малой родине, её пейзажах, людях, 

живущих здесь: «Родная моя планета…», «Много городов провинциальных…», 

«Малая родина, тихий уголок», «Деревушки по всей необъятной России» и многие 

другие. 

И конечно, не оставляют равнодушными её лирические произведения о далёкой 

войне, о героях Великой Отечественной, память о которых бережно хранится в 

сердцах новых поколений россиян. Стихи о Победе, как и о Родине, – это всегда 

особая тема в её творчестве, особое состояние души поэтессы. И она снова и 

снова продолжает писать об этом: чтобы знали, чтобы помнили: 

Какие люди, какие лица! 

Как гордо и с достоинством смотрели. 

Текла река по улицам столицы 

Участников великой эпопеи. 

 

Вливалась ручейками в города, 

В деревни, сёла, улицы России. 

И в мире наступила тишина, 

Все верили, что мир встречал Мессию. 

 

Мы праведных не сдерживали слёз, 

Наши сердца рыдали от момента, 

Который год Победы нам принёс, 

Поставив жизнь и смерть эквивалентом. 
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Георгиевской ленты огонёк – 

Погибшего солдата вздох прощальный. 

И этот малый символ – костерок 

Сейчас – лавина памяти печальной. 

 

Солдатским шагом, будто по плацу, 

Те, кто смотрел в глаза войны, шагали. 

Под козырёк Бессмертному полку 

В порыве наши руки вверх взлетали! 

                                                          («Бессмертный полк») 

Великая Отечественная война оставила шрамы в душе, наверное, каждого её 

участника и труженика тыла, каждого ребёнка, пережившего те трудные годы. Но 

она и объединила советских людей на великую Победу. Поэтому, уверена автор, 

следующие поколения должны знать о тех событиях. Ведь память – это то, что 

объединяет всех нас, делая единой и сильной страной, обеспечивая бессмертие 

героям. 

 

*** 

Годы понемногу берут своё, однако друзья и коллеги и сегодня считают её 

непоседой. Она на всю жизнь сохранила любовь к путешествиям. Побывала на 

Дальнем Востоке – во Владивостоке, Находке, отдыхала на Чёрном море, судьба 

забрасывала на Таймырский полуостров, на скалистый остров Диксон, что в 

северо-восточной части Енисейского залива Карского моря, на побережье 

Северного моря... Посмотрела и жизнь за границей. Проехала весь Кузбасс: от 

Анжерки и Мариинска – с севера, до Таштагола в Горной Шории – на юге. 

Подчёркивает, что ездила не зря, почти из каждой поездки привозила массу 

впечатлений и житейских историй. 

Среди её других увлечений – шитьё, вязание, флористика, художественная лепка 

из глины. Надежда Усольцева – очень открытый человек, у неё много друзей и 

знакомых, которые отмечают, что она притягивает к себе людей душевностью и 

участием. 

Завершая эти заметки о жизни и творчестве Надежды Александровны 

Усольцевой, остаётся добавить, что её заслуги в формировании культуры 

Кузбасса, в социально-экономическом развитии родного города Анжеро-

Судженска отмечены одной из самых высоких наград Кемеровской области – 

званием лауреата премии Кузбасса в 2008 году. 

У неё немало и других наград и отличий. В их числе областные медали «За особый 

вклад в развитие Кузбасса» III степени, «За служение Кузбассу», «За веру и 

добро», «60 лет Кемеровской области», почётные грамоты Союза журналистов 

России. Но почётным званием «Лауреата премии Кузбасса» она гордится особо. 

И – по праву! 
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Андрей Уфимцев – репортёр,  

телеведущий и эксперт по СМИ 
 

 

 

«Пожалуй, сложнее всего, – почти философски размышляет тележурналист 

Андрей Уфимцев, – облекать мысли в слова. Труднее разве что найти сами 

мысли». 

Опыт приходит в процессе работы, а мудрость приобретается с годами – Андрей 

же перешагнул сорокалетие. 

На кузбасское ОблРадио (настоящее имя – «Радио России – Кузбасс», входит в 

ГТРК «Кузбасс») он пришёл в 1992 году, будучи студентом филологического 

факультета Кемеровского госуниверситета. Так что журналистский опыт получил 

ещё в студенческие годы: был корреспондентом в одной из газет и выдавал 

новости на радио. С 1992 года его голос о самых важных событиях дня вещал в 

утренней информационно-аналитической программе. 

Это сотрудничество привело к тому, что его приняли в штат радиоредакции – 

редактором, доверив ведение утренних программ.   

КемГУ он окончил в 1993-м. К этому времени его голос, спокойная манера, 

выверенные комментарии пришлись по душе многим кузбасским 

радиослушателям. 

«Андрей Николаевич несомненно обладает оригинальным стилем изложения и 

отличными качествами радиоведущего, – это строки из его служебной 

характеристики. – А его умение находить общественно-значимые темы и 

профессионально воплощать их в журналистские материалы достойно 

восхищения...». Согласитесь, не каждому журналисту дадут такую высокую 

оценку. Андрей её, безусловно, заслуживает.  

На «Радио Кузбасса» он отработал почти 17 лет. За это время были и неудачи, но 

были и такие творческие взлёты, которыми грех не гордиться. Например, 

запомнились еженедельные информационно-аналитические выпуски ОблРадио 
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«Послесловие», автором и ведущим которых он был. Глубокая, публицистическая 

подача материалов программы – во многом заслуга ведущего. Особо выделялись 

сюжеты на его любимые темы: экономика и медицина. 

А как искренне радовались коллеги за корреспондентов Андрея Уфимцева, 

Александра Винокурова и звукорежиссёра Людмилу Сизёву, ставших лауреатами 

премии Союза журналистов России по итогам 1999 года за передачу «Вечерний 

дозор»! И в 2000-м Уфимцев получил Гран-при межрегионального конкурса 

военных программ. 

Кстати, в 1999 году Андрея приняли в Союз журналистов России, чем он тоже 

особо гордится. 

Вот ещё выдержка из характеристики: «А. Н. Уфимцев умеет доступно и 

взвешенно осветить происходящие в обществе процессы. Его журналистские 

материалы всегда злободневны и интересны. Это подтверждают отклики 

аудитории «Радио Кузбасса». С завидной регулярностью его программы и 

материалы на редакционных летучках отмечаются как лучшие». 

Неслучайно в 2009 году его позвали на телевидение: корреспондентом и ведущим 

информационной программы новостей «Вести-Кузбасс».  

Выпуски вестей включают в себя многотемье – так же, как и вся жизнь нашего 

региона, которую отражает телеэкран. Здесь идут репортажи об экономике, 

финансах, происшествиях, культуре, спорте. И, конечно же, о развитии и 

проблемах региональной медицины. 

Наверное, отсюда у Андрея родилось выражение: «В работе журналиста мне 

нравится то, что официально во всех остальных сферах ты можешь быть 

профессиональным дилетантом». 

Но теме медицины он всегда уделял особое внимание.  Поэтому со временем стал 

автором и ведущим цикловой передачи «Запишитесь на приём». Она выходит на 

телеканале ГТРК «Кузбасс» с 2016 года. С 2017-го её ведёт Андрей Уфимцев. 

Программа входит в список самых популярных, ведь рассказывает о медицине, 

медиках и пациентах. Словом, о здоровье человека. А что может быть важнее 

этого?! 

Сегодня Андрей Николаевич – авторитетный тележурналист Кузбасса. За плечами 

– солидный профессиональный багаж. Экспертное сообщество не раз привлекало 

его – в качестве специалиста – к оценке того или иного аспекта работы прессы.  

Его взгляд считается объективным и основательным. Интересно, например, его 

мнение относительно печатных СМИ, в частности, оно касается деятельности 

экономического еженедельника «Авант-ПАРТНЁР»: 

– Оценка всякого печатного издания лично для меня начинается с одёжки. Газета 

по большому счёту всегда имела некий утилитарный смысл. В стародавние 

времена обыденно осознанный непреклонный и в некотором роде незаменимый 

упаковочный материал. Эпоха изменилась и сейчас эстетика издания, в отличие 

от прагматики, имеет далеко не последнее значение. Собственно, с этого и 

начинается знакомство с каждым номером. 
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Это, конечно, не мануальный аспект, но, если честно, еженедельник «Авант-

ПАРТНЁР» просто приятно взять в руки: отличная полиграфия. И относительно 

вёрстки, разумеется, надо сказать несколько слов. Сам к этому процессу имел 

когда-то отношение. Правда, тогда практиковались дедовские методы с листом и 

строкомером.  

Сегодня я бы так оценил это: очень разумная, выдержанная вёрстка, с 

необходимой долей иллюстраций. А это очень важно. Так как газету, как правило, 

сразу просматриваешь на предмет интересующих тем. А уж потом, по мере 

занятости или свободности, обращаешься к той или иной статье. При этом в 

голове как бы отпечатывается макет издания и уже очень легко найти любой 

материал. Так что о логистике складирования информации можно сказать одно – 

она на высоте. 

И, несомненно, по содержательному моменту выскажусь: для меня есть в 

еженедельнике плюсы. Не будучи большим специалистом в экономике, тем не 

менее, стараюсь хотя бы вскользь просматривать статьи на эту тему. И, что важно, 

для меня это, скорее, некий образовательный момент. Кроме констатации 

событий, стараешься вникнуть и в суть процесса. И тут газета выступает хорошим 

помощником... 

Кроме того, нет у вас в газете ни отпетого жёлтого безобразия, ни, что может быть, 

ещё важнее, откровенной политизированности. Чего говорить, как-то устали мы и 

от того, и от другого. Тут жирный плюс! 

А ещё приятно удивляют полосы по культуре, статьи по образованию. Да, по 

большому счёту видно, что здесь работают журналисты очень приличного 

масштаба. Так что, еженедельник «Авант» – это действительно достойный 

партнёр для читателей. 

Ну что же, журналистская деятельность самого Андрея Уфимцева – это тоже 

пример надёжности, взвешенности, объективности. И она достойна того, чтобы 

молодые репортёры Кузбасса поучились этому у него. 
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Отклики читателей 

Хочу выразить благодарность за статью о моей творческой деятельности. 

(«Любовь Чульжанова: «Вознеслись высоко горы Шории, горы родины милой 

моей», «Творческие люди», Т. 1. 2022). Я была приятно удивлена, так как не 

ожидала, что кто-то напишет обо мне.  Ваши статьи мне понравились, также, как 

и Ваш сайт слово-сочетание.рф.  Вы делаете доброе и нужное дело. Желаю Вам 

здоровья и всего самого наилучшего! 

С уважением,  

Любовь Ильинична Чульжанова, 

г. Междуреченск 

 

*** 

Согласна: исчисление возраста города надо вести с первых упоминаний о 

поселении, на месте которого потом и вырос город! («Владимир Сухацкий – 

человек, который любил Кемерово как никто», «Творческие люди», Т. 4. 2024). Это 

исторически обосновано и оправдано! Другое дело, что с момента наименования 

города, в данном случае, Кемерово, и надо вести отсчёт его лет в таком статусе… 

Спасибо за интереснейшую публикацию! Сухацкий – знаковая фигура для 

областного центра, его имя нисколько не ниже по значению, чем того же Ивана 

Алексеевича Балибалова, которого называют летописцем города Кемерово. Два 

титана, если так можно сказать. 

Н. М. Инякина, 

литературовед, исследователь творчества поэта М. А. Небогатова, 

г. Кемерово 

 

*** 

Читаю очерк про Владимира Сухацкого («Владимир Сухацкий – человек, который 

любил Кемерово как никто», «Творческие люди», Т. 4, 2024). Я лично с ним знаком 

не был, но автор, как всегда, снабдил материал множеством исторических 

кармашков, из которых так и сыплются истории и о Кольчугинском миллиардном 

руднике, и об АИК… Вот и сам Владимир из них встаёт и вырастает в крупную 

личность, увлечённого и разностороннего человека, с которым охота сойтись 

поближе. Но теперь уже поздно… Только разве что через магию строк твоего, 

Сергей, очередного замечательного очерка о творческих людях Кузбасса. 

Владимир Голубничий, 

экс-редактор городской газеты «Беловский вестник», 

г. Белово 

 

*** 

Прочитал весь материал... («Юрий Светлаков: «Пусть дух открытий не покинет 

вас», «Творческие люди», Т. 3. 2023).  Большое спасибо и низкий поклон автору, 

замечательно справившемуся с огромным объёмом материала, из которого 
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сложился образ настоящего Художника, свободного, независимого, счастливого. 

Человека, заряжающего окружающих своей любовью к жизни, искусству. Очень 

хорошо, что этот образ дан в контексте Времени и личностях современников, 

дополняемых яркими цитатами и высказываниями. Из всего этого встаёт 

гигантская фигура Мастера, редкой широты души и мировоззрения. Тем сильнее 

боль потери. Но и радость, от того, что случилось знать его, запомнить его 

наставления, помогающие понимать мир и жить в нём. Большое спасибо, Вам, 

Учитель, за открытие понятия, что такое Жизнь! 

Василий Воробьёв, 

бывший староста группы кинофото КГИК, 

член жюри ряда кинофестивалей РФ,  

г. Йошкар-Ола 

 

*** 

С удовольствием прочитала (проглотила!) Вашу публикацию о Володе Соколове 

(«Владимир Соколов: «…Выразить бы день, только день, что прожил человек!», 

«Творческие люди», Т. 4. 2024). Получился такой цельный материал, из которого 

чётко проступает облик героя – Поэта Божией милостью, хорошего, доброго 

человека, настоящего друга, наблюдательного, сострадательного, готового прийти 

на помощь, поддержать, подбодрить, человека, являющегося образцом 

высказывания. Ироничный – да, знающий себе цену – да, много знающий и 

читающий (читавший) – да, но ни разу не заносчивый, не выпячивающий себя, не 

возносящийся (не возвышающийся) над другими, умеющий ценить другие 

таланты и сказать вовремя доброе слово. И в равной степени талантлив как в 

поэзии, так и в прозе. Я бы сказала так: равновелик.  

Понравились оценки его личности Василием Борисовичем (Попком), понравились 

и его, Володины, добрые слова о друге Коле Колмогорове (сожалею, но не была с 

ним знакома, просто знала, что есть такой поэт, который к тому же прекрасно поёт 

– жаль, не довелось услышать), или о Сергее Донбае… В общем, получился 

замечательный портрет одного из заметных наших кузбасских литераторов. Ко 

всему прочему, человека благородного: он мне рассказывал, как дал заработать 

Валентину Масленникову, одному из редакторов Кемеровского книжного 

издательства, бывшему тогда в затруднительной финансовой ситуации: а именно 

– поставил в качестве редактора небогатовской книжки «Времени река» (1991) его 

фамилию, хотя редактировал книгу и работал с Марией Ивановной Небогатовой 

сам. Вот такая скромность! 

Получился очень хороший очерк жизни и творчества, который я бы на месте 

организаторов литературной карты Кузбасса поставила на его, Владимира 

Соколова, именную страницу-коллекцию в раздел: Публикации об авторе 

(вот ссылка на страницу: https://litmap.kemrsl.ru/person/239/). 

Н. М. Инякина, 

литературовед,  

г. Кемерово 
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*** 

Сергей, с огромнейшим удовольствием прочитала твою книгу (иначе не могу 

сказать) о В. Сухацком («Владимир Сухацкий – человек, который любил Кемерово 

как никто», «Творческие люди», Т. 4, 2024). Какой великий человек родился в 

Кузбассе! И как много он сделал для того, чтобы люди знали историю своего края! 

Но неужели, если предложить администрации области, нельзя издать вот эту твою 

работу? Всё это уникально для знакомства с Кузбассом людям разных поколений. 

Меня удивила, казалось бы, вот такая мелочь. Он пишет: «Я не против слоников, 

пингвинов и рыбок... Я за то, чтобы они не были достопримечательностью города».  

И вдруг (или я что-то не понимаю) в Кузбассе на форуме «Россия» выберут имя 

ящеру-попугаю. Для чего именно это? Уверена: ещё не скоро, если учитывать 

настоящее, вернётся тот период времени, когда журналист был действительно 

проводником «Прожектора перестройки», как Владимир Сухацкий и ему 

подобные.  

Г. А. Щербакова, 

бывший ответственный секретарь газеты «Шахтёрская правда», 

г. Прокопьевск 

 

*** 

Прочитала статью о Владимире Сухацком. Он умер, очень жаль… Мы с сыном 

были большими его поклонниками. Очень талантливый журналист и краевед. 

Передачи с его участием смотрела с большим интересом. Много чего узнала о 

нашем крае через него.  

Татьяна Соловей (Кострова), 

г. Кемерово 

 

*** 

Интереснейшая электронная книга о Владимире Сухацком, которую только что 

прочёл! Вроде бы краем уха слышал о нём, но ведь это же такая величина, о 

котором не знать стыдно. Спасибо, устранил этот пробел! Много талантливых 

журналистов воспитала в прошлом и наша городская газета «Шахтёрская 

правда», с многими был в деловых и дружеских отношениях. Встречи с такими 

людьми являются драгоценной частью моей скромной творческой жизни.  

В. И. Давыдов, 

шахтёр, журналист, прозаик, ветеран спорта, 

г. Прокопьевск 

 

*** 

Сергей, привет! 

Почитал работу о творческих людях! Всё замечательно. Но главное, что в Кузбассе 

есть такие люди, которые работают над сохранением памяти о друзьях! Спасибо 
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за твой труд, за упорство и настойчивость! Честно признаюсь, я бы это не 

осилил…  

Виктор Цыганков, 

бывший первый заместитель главы города Кемерово 

 

*** 

Пишет Вам главный редактор газеты «Знамёнка», города Гурьевск, Кемеровской 

области. Хочу Вас поблагодарить за материл об Ольге Востриковой («С нашей 

Востриковой не соскучишься!», «Творческие люди», Т. 4. 2024). Вы сделали 

большую и очень важную работу. Ольга – очень близкий мне человек. И для меня 

её уход – колоссальная потеря. До сих пор не могу это понять и принять… 

Казалось, в ней столько жизни, что не иссякнет никогда. Многие её фото, 

размещённые в материале, сделаны мной во время наших совместных 

командировок. Спасибо Вам, что Вы их использовали на сайте слово-

сочетание.рф. Вам удалось собрать воедино всё об её работе, проектах, победах. 

И об её так называемых неприятностях, которые и стали причиной трагедии, Вы 

сказали всё верно. Коротко и ясно. Ваша работа бесценна и лично для меня, и для 

кузбасской журналистики. Когда уходит такой человек и такой журналист, очень 

важно сохранить его имя в истории…  

Елена Беседина,  

главный редактор газеты «Знамёнка»,  

г. Гурьевск. 

 

*** 

Отлично получилось! Я сейчас частенько вспоминаю Ольгу Викторовну 

Вострикову, когда что-то пишу. «А как бы это написала, сказала, поправила Ольга 

Викторовна?», – теперь моё внутреннее правило при редактуре текста. Очень 

приятно про неё читать. Очень важно про неё помнить. Для меня она тоже один 

из самых главных наставников в жизни. 

Зоя Ботвинко, 

журналист, 

пгт Промышленная 

 

*** 

Меня книга не отпускала двое суток, и вот я закончила чтение, и мне как будто 

чего-то стало не хватать… Я жила вместе с Вашими героями, и то улыбалась, то 

с замиранием сердца переживала какие-то горькие моменты. Как будто смотрела 

большой сериал, от которого оторваться было невозможно – так образно, так всё 

кинематографично, что невольно проникаешься к героям Вашей любовью и 

Вашим к ним добрым отношением. Мне Ваши очерки читать всегда интересно, и 

всякий раз жду, что снова в кого-нибудь из Ваших персонажей влюблюсь.  

Вы ТАК написали про Женю Красносельского («Ипостаси Евгения 

Красносельского», «Творческие люди», Т. 2. 2022), что я вспомнила все свои 
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мимолётные встречи с ним (он частенько бывал у нас в обкоме комсомола, да и я 

бывала в «Комсомольце Кузбасса»» со своими очередными заметками, так что 

сталкивались с ним где-то в коридорах или в чьих-то кабинетах), увидела его 

таким, каким и знала, пусть и издалека, в жизни. Колоритная была личность! На 

таких, как он, всегда хотелось быть хоть чуть-чуть похожей. И очень хорошо, что 

эта Ваша книга с очерка о нём и начинается! Сразу задаёт высокую планку. Ваших 

материалов уже ждёшь с нетерпением и уверенностью, что Вы вновь расскажете 

о ком-то (или о чём-то) хорошем, удивите и порадуете… 

Вы, наверное, планируете и ещё очередные выпуски? Уверена, они будут такими 

же интересными и познавательными. Это – сохранение памяти о людях, которые 

уже ушли от нас, и рассказы о живущих творческих личностях, которыми, к 

счастью, богат наш Кузбасс. 

С уважением, 

Нина Инякина 
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