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«Судьба в журналистике. Книга памяти журналистов Кузбасса». Том II – 
продолжение электронного справочного издания, посвящённого воспоминаниям 
об ушедших работниках средств массовой информации Кемеровской области, 
которое охватывает период с конца XIX века до начала двадцатых годов XXI века. 
В этом томе собраны более 80 имён. Среди них – редакторы, известные 
журналисты российских, региональных и местных СМИ, внёсшие свой вклад в 
информационное и социально-культурное развитие Кузбасса и России. В сборник 
также вошли имена режиссёров, дикторов, фотографов, телеоператоров и людей 
других профессий, тесно связанных с выходом в свет федеральных, областных, 
городских и районных газет, журналов, теле- и радиопрограмм. В книге – имена 
литераторов, чья творческая биография начиналась в редакции СМИ. 
Традиционной основой книги памяти послужили материалы сайта слово-
сочетание.рф, опубликованные с 2020 по 2023 годы под рубрикой «Ушедшие от 
нас». Биографические заметки, статьи, зарисовки, очерки, воспоминания и 
комментарии собраны из различных печатных и интернет-изданий или написаны 
самим автором.    
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Настоящее есть проявление прошлого,  
                                как бы далеко оно от нас ни отстояло. 

В. И. Вернадский,  
учёный, мыслитель, общественный деятель 

 

 

                        Память противостоит уничтожающей  

силе времени. 

Д. С. Лихачёв,  
 филолог, искусствовед 
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ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ АЛЕКСЕЕВ 

(2 апреля 1969 – 30 сентября 2020)  

В 1995 году окончил Новосибирский государственный технический университет, 
получил диплом инженера.  

До 2005 года трудился в кемеровском филиале ОАО «Сибирьтелеком» (ныне      
ПАО «Ростелеком»).  

Принимал активное участие в строительстве государственного предприятия 
Кемеровской области «Губернский телевизионный и радиовещательный канал 
(ОГУП ГТРК) «Кузбасс», который включает радио «Кузбасс-FM» и телеканал 
«СТС-Кузбасс» (ныне «Кузбасс-21»).   

В 2005 году перешёл в ОГУП ГТРК «Кузбасс», где работал заместителем 
директора по развитию сети, главным инженером.  

С 1 декабря 2006 года назначен заместителем директора филиала ВГТРК ГТРК 
«Кузбасс» по технике. 

Его вклад в развитие телерадиовещания области отмечен медалями «За 
служение Кузбассу» (2006), «За веру и добро» (2007), «65 лет Кемеровской 
области» (2008), «70 лет Кемеровской области» (2013), «Золотым знаком 
«Кузбасс» (2011) и другими наградами. 
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Олег Алексеев был заместителем директора 
ГТРК «Кузбасс» 

…Он ушёл внезапно, «скоропостижно», как принято говорить в сухих 
официальных сообщениях. На самом деле кемеровская, да и кузбасская 
тележурналистика потеряла специалиста высокого класса, настоящего, 
преданного своему делу, инженера, который много успел совершить для развития 
телевидения в Кемеровской области. 

…Склонности к радиоэлектронике у него проявились, когда он ещё учился в 
средней школе. Поэтому сомнений в выборе профессии и в продолжении 
образования не существовало. В 1990 году он поступил в Новосибирский 
государственный технический университет. За учебную «пятилетку» в НГТУ 
прекрасно освоил теоретические тонкости непростой профессии «электронного» 
инженера. 

Работать по специальности начал в 1995-м. До 2005 года трудился в Кемеровском 
филиале ОАО «Сибирьтелеком». Именно здесь впервые столкнулся с задачами 
по развитию государственного теле- и радиовещания на территории Кузбасса. 

– Например, – вспоминает бывший начальник управления по работе со СМИ 
администрации Кемеровской области Сергей Черемнов, – идея создания своей, 
губернской, радиостанции на коротких волнах (формата FM), которая бы работала 
на всю область, родилась в администрации Кемеровской области ещё в 1998 году. 
И очень хотелось, чтобы станция не зависела от «вещательных прихотей 
Москвы», а полностью принадлежала региону.  

…Конечно, без заинтересованности руководства и специалистов Кемеровского 
областного радиотелепередающего центра (ОРТПЦ), Кемеровского филиала ОАО 
«Сибирьтелеком» и ряда других организаций сделать это было бы просто 
невозможно. Для решения задачи в обладминистрации создали оперативный 
штаб, который возглавлял С. И. Черемнов. Активным членом штаба стал и Олег 
Алексеев. 

– Строительство губернского телерадиоканала ОГУП ГТРК «Кузбасс» шло очень 
неординарно, – поделился Сергей Иванович. – Задача лишь на словах была 
проста: сделать качественное местное радио с отличной музыкой, интересными 
новостями, профессиональными ведущими и «хорошим жизненным тонусом». 
Хотелось построить радиостанцию, которая бы вещала на весь Кузбасс.  

…И вот в мае 2000 года – в рамках проекта строительства Губернского 
телерадиоканала – состоялось открытие радиостанции «Кузбасс-FM» в Кемерове, 
затем и в Новокузнецке. В 2005 году «Кузбасс-FM» начал вещать уже на 
территории всей Кемеровской области. 

И именно в 2005 году Олег Юрьевич принял приглашение руководства ГТРК 
«Кузбасс» и перешёл работать в этот крупнейший в регионе медиа-холдинг. 

– Создание Губернского телерадиоканала администрация области поручила нам. 
И нам позарез нужны были такие увлечённые и опытные специалисты, инженеры 
как Олег Юрьевич Алексеев, – рассказала Тамара Алиева, экс-председатель ГТРК 
«Кузбасс» и Губернского телерадиоканала. – А с декабря 2006 года Олег стал 
заместителем директора филиала ВГТРК ГТРК «Кузбасс» по технике. И 
полностью «замкнул» на себя сложнейшие вопросы строительства и монтажа 
передатчиков, приобретения необходимого оборудования, а самое главное – 
получения вещательных лицензий. 
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– В 2007 году мы запустили спутниковое вещание губернской радиостанции 
«Кузбасс-FM», – продолжает Сергей Черемнов. – В сентябре 2001 года состоялся 
запуск первого телепередатчика губернского телевидения («СТС-Кузбасс»), 
который с годами тоже стал вещать на всю область независимо от Москвы. И роль 
Олега Юрьевича в этом деле нельзя переоценить. 

Между тем, в 2006 году в Кузбассе принимают программу создания спутниковой 
мультисервисной сети. Инженер О. Ю. Алексеев принимает самое живое участие 
в её разработке… 

…Так, по данным областного филиала федерального предприятия «Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), к концу 2005 года передачи 
Губернского канала видели только в Кемерове, Ленинске-Кузнецком, 
Новокузнецке, Таштаголе – всего около 1,2 миллиона кузбассовцев (45 процентов 
населения области). А более 1,5 миллионов граждан этой возможности были 
лишены. 

В то же время, в Белове, Берёзовском, Киселёвске, Мариинске, Междуреченске, 
Прокопьевске и райцентре Яя к этой поре работали муниципальные и частные 
телевизионные передатчики, вещали самые разные ТВ-программы. Плюс ещё и 
кабельное телевидение. Если всю эту «армию» объединить, уверял О. Ю. 
Алексеев, то телерадиовещанием можно дополнительно охватить целый ряд 
населённых пунктов Кузбасса, на территории которых проживают свыше 550 
тысяч человек, а в целом это составит уже 65 процентов населения области. 

«Накатывала» и ещё одна серьёзная проблема, за решение которой тоже надо 
было срочно приниматься. В связи с переходом в 2007 году федеральных каналов 
на цифровые спутниковые технологии, РТРС планировала прекратить в 
Кемеровской области использование аналоговой радиорелейной сети (правда, 
впоследствии эту дату перенесли на более поздний срок). Поэтому в Кузбассе 
предстояло создать спутниковую мультисервисную сеть. Эта сеть, кстати, также 
помогла бы подать Интернет в удалённые уголки Кузбасса и «телефонизировать» 
их. 

Словом, по итогам работы группы, в которую входил Олег Юрьевич, был принят 
Закон Кемеровской области от 17 января 2006 года № 12-ОЗ «Об утверждении 
среднесрочной региональной целевой программы «Создание спутниковой 
мультисервисной сети Кемеровской области» на 2006-2008 годы»… 

…В результате в Кемерове появился спутниковый телепорт. А в Новокузнецке, 
Ленинске-Кузнецком, Таштаголе, Белове, Прокопьевске, Юрге установили 
приёмные спутниковые станции и перевели на региональный спутниковый канал 
передатчики; в 7 корреспондентских пунктах установили приёмопередающие 
спутниковые терминалы, которые обеспечивают передачу телевизионных 
репортажей из Белова, Киселёвска, Ленинска-Кузнецкого, Междуреченска, 
Новокузнецка, Таштагола, Юрги. 

…За годы работы в ГТРК «Кузбасс» и, параллельно, на Губернском 
телерадиоканале Олег Алексеев сделал очень много. Он принимал участие в 
запуске областного теле- и радиовещания на каналах «Россия-24» (2007), «Маяк- 
FM» (2008), «Вести-FM» (2016). С его участием региональное вещание удалось 
включить на каналах ВГТРК «Россия-1», «Россия-24» и на «Радио России» в 
пакете программ 1-го цифрового мультиплекса Кемеровской области (2017–2018). 

Олег Юрьевич руководил модернизацией студий телевидения и радио ГТРК 
«Кузбасс» для вещания в цифровом формате. Он же стал разработчиком 
Интернет-портала VESTI42.RU. 

сайт слово-сочетание.рф 
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ТАИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА АНТОНОВА 

(18 сентября 1937 – 15 сентября 2017) 

Родилась в деревне Иван Гаврилово-Посадского района Ивановской области.  

Окончила Ивановский индустриальный техникум.  

По распределению приехала на работу в Кемерово.  

20 декабря 1957 года зачислена на должность инженера средств радио и 
телевидения Кемеровской телестудии.  

Участвовала в запуске первой в истории Кузбасса пробной телепередачи 22 
апреля 1958 года. 

В 1961 году назначена начальником смены цеха телевидения, который 
обеспечивает производство ТВ-программ, работу оборудования, аппаратных и 
монтажных комплексов.  

В этой должности трудилась до выхода на пенсию в 2002 году. 

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (Указ 
Президента Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 912).  

Награждена медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» I степени (2008) и другими наградами. 

 

 



8 
 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Таисия Васильевна Антонова стояла                 
у истоков кузбасского телевидения» 

…Тая Антонова (девичья фамилия Захарова)… стала одной из тех ивановских 
девчонок, которые, после окончания Ивановского индустриального техникума, по 
распределению приехали из Иванова в Сибирь. И в декабре 1957 года пришли 
работать на Кемеровскую телестудию (КСТ)… Напомним, что Кемеровский 
радиотелецентр был принят в эксплуатацию в апреле 1957 года. Именно на его 
базе организовали КСТ (ныне ГТРК «Кузбасс»).  

…Вместе с другими специалистами она участвовала в запуске первой в истории 
Кузбасса пробной телепередачи. Её трансляция в Кемерове вышла в эфир из 
аппаратно-студийного блока (АСБ) №1 22 апреля 1958 года… 

Таисия Васильевна основательно вникала во все телевизионные тонкости и 
технические премудрости. Всегда добросовестно относилась к делу, проявила 
хорошие организаторские способности. В коллективе это заметили, и в 1961 году 
её назначили начальником смены цеха телевидения.  

Специалисты хорошо знают, что без этого подразделения никакое телевидение в 
принципе невозможно. Что это – один из основных цехов, если не главный, 
который обеспечивает производство ТВ-программ и работу оборудования, 
аппаратных и монтажных комплексов.   

Цех ТВ рос и развивался, усложнялась техническая база областного телевидения. 
Вслед за телекинопроекционной аппаратной (ТКП) и подразделением 
кинопроизводства появлялись новые участки. Совершенствовалась «святая 
святых» центральная аппаратная (ЦА), откуда ежедневно выходят в эфир все 
местные и федеральные программы. К АСБ-1 прибавился аппаратно-студийный 
блок – АСБ-2. Приобрели свою передвижную телевизионную станцию (ПТС), 
которая позволяла снимать и транслировать передачи не только в студии, но и за 
её пределами. Позднее – создали участок видеозаписи.  

…Первая видеозапись на КСТ была произведена 7 ноября 1967 года с помощью 
видеомагнитофонов, привезённых из Новосибирска, – вспоминала Т. В. 
Антонова… Это был, по её словам, настоящий технический прорыв! 

Уже к началу 1990-х годов хозяйство цеха ТВ, состоящее из технической, 
режиссёрской, центральной аппаратных, павильонов площадью более 350 
квадратных метров и других подразделений, было настолько сложным, что 
разобраться в его работе, организовать непрерывный процесс было по силам 
только самым опытным специалистам-профессионалам. Т. В. Антонова была в их 
числе.  

За время её смен – на протяжении нескольких десятилетий – Кемеровское ТВ не 
знало сбоев. Хотя и не раз возникали непростые ситуации, связанные с 
отключением электроэнергии, поломками оборудования, Таисья Васильевна с 
подчинёнными всегда находила мгновенное решение. И телезрители не 
чувствовали никаких перебоев в телетрансляциях. 

Менялись начальники цеха ТВ, а Таисья Васильевна изо дня в день долгие годы 
добросовестно руководила здесь техническими сменами, которые надёжно 
выполняли главную задачу: помогали журналистам и режиссёрам создавать 
телепродукт и выдавали его в эфир.  

Она не раз шутила, что может сработаться с любым руководителем цеха, лишь бы 
был хорошим спецом. В конце 1950-х она начинала с начальником цеха Иваном 
Овсейчуком. А когда Иван Иванович в 1961 году переехал в Белоруссию, 



9 
 

продолжала работать под руководством Надежды Жировой. Потом и Надежда 
Евгеньевна в 1969-м перебралась на Донецкое ТВ. Руководить цехом ТВ стал 
Юрий Иванович Командиров, после него был Вячеслав Борисович Шилов, за ним 
– Сергей Константинович Паршинцев...  

«Они менялись, уходили на повышение, уезжали в другие республики СССР, а мы 
оставались и делали своё главное дело», – вспоминала Таисья Васильевна в 
одной из публикаций, посвящённых юбилею ГТРК «Кузбасс». 

Главное, считала Т. В. Антонова, не отставать от времени, идти в ногу с 
техническим прогрессом. Она пережила не одну техническую революцию на ТВ.   

Вспоминались непростые даты. В 1973 году на областном государственном 
телевидении прошла техническая реконструкция – было установлено чешское 
телевизионное оборудование фирмы TESLA. В декабре 1978 года проведена 
реконструкция АСБ-2, установлено цветное оборудование. В 1982 году внедрили 
передвижной отечественный комплекс «Перспектива». В 1997-м провели 
реконструкцию АСБ-1: оборудовали его суперсовременными для своего времени 
телекамерами и режиссёрским пультом японской фирмы JVC, звукорежиссёрским 
пультом «Soundcraft». И многое, многое другое... 

Всё это требовало новых знаний. Приходилось постоянно учиться и 
переучиваться, и Таисья Васильевна с удовольствием осваивала телевизионные 
новинки. 

Прошли четыре с половиной десятилетия. Ветерана труда с большим почётом 
проводили на заслуженный отдых. Но коллектив не забывал о своём ветеране… 
Так, в апреле 2013 года, когда областное государственное телевидение Кузбасса 
отмечало своё 55-летие, на губернаторском приёме, где чествовали большой 
коллектив телевидения, были и те, кто делал телевидение все эти годы. В их 
трудовых книжках, как и принято у послевоенного поколения, – одна запись, одно 
место работы.  

В этот юбилейный день Таисия Антонова рассказывала в интервью: «На работу 
шли, как на праздник. Во-первых, у нас не было родных-знакомых тут, в Кемерове. 
Поэтому все праздники мы все вместе справляли – новогодние ёлки, майские и 
другие праздники. Здесь, на студии, был наш дом»…  

Сергей Черемнов, 
сайт слово-сочетание.рф 
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ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ БАЛАНДИН 

(25 мая 1923 – 15 июня 1974) 

Родился в Казани в семье служащего.  

В 1940 году поступил на исторический факультет Московского государственного 
университета. 

Участник Великой Отечественной войны.  

В октябре 1941 года был призван Красно-Пресненским райвоенкоматом 
Московской области в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Ушёл на фронт 
со второго курса истфака.  

Воевал в стрелковом полку 27-ой гвардейской стрелковой дивизии. Освобождал 
от фашистов Украину, Польшу. В 1944 году вступил в члены ВКП(б). Закончил 
войну в Берлине в звании майора.  

Демобилизовался из армии и устроился работать корректором в областную газету 
«Кузбасс». В 1947 году принят литературным сотрудником в штат редакции этого 
издания. 

В 1960 году назначен главным редактором новокузнецкой городской газеты 
«Кузнецкий рабочий». Избирался членом городского комитета КПСС, депутатом 
Новокузнецкого городского Совета депутатов трудящихся. 

Член Союза журналистов СССР. Был председателем Новокузнецкой городской 
журналистской организации. 
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В 1966 году вернулся в Кемерово – заместителем редактора областной газеты 
«Кузбасс». Был членом Кемеровского горкома партии, депутатом Кемеровского 
городского Совета депутатов трудящихся. 

Награждён десятью государственными наградами. В их числе два ордена Красной 
Звезды (1944, 1945), орден Отечественной войны II степени (1945), медали «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Отмечен Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР. 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Михаил Небогатов – памяти ушедших 
собратьев по перу»  

…В бытность Ю. Д. Баландина заместителем редактора стихи Михаила 
Небогатова печатались в газете «Кузбасс» довольно часто. Не раз приходилось 
ему слышать одобрительные слова Юрия в свой адрес, а иногда и то, что «это 
лучшее из написанного тобой в последнее время». Как, например, в случае, когда 
Небогатов написал стихотворение памяти 19-летней отважной бортпроводницы 
Нади Курченко. Она вступила в единоборство с воздушными пиратами, 
напавшими на экипаж советского самолёта, и погибла от их рук. (Стихотворение 
опубликовано в газете «Кузбасс» 22 октября 1970 года).  

Запись в дневнике поэта от 30 октября 1970 года:  

«Юра Баландин порадовал меня сообщением: на планёрке моё стихотворение 
«Дочь народа» (Ошибка в названии: стихотворение называется «Дочь Родины». – 
Н. Инякина) было признано лучшим материалом номера, достойным красоваться 
на Доске почёта. Это редкий случай высокой оценки стихов». 

И в быту Небогатовы и Баландины дружили, как говорится, семьями. Часто, 
собравшись за столом, все с удовольствием слушали, как поёт Юрий Дмитриевич. 
У него был приятный бархатный баритон.  

О том, что с Юрием Дмитриевичем Небогатова связывали крепкие дружеские и 
доверительные отношения, говорит, например, такой факт: вначале свой венок 
сонетов «Золотая осень» он писал к собственному полувековому юбилею как 
некий отчёт о жизни и «проделанной работе», а в сборнике «Спасибо сентябрю» 
1972 года появляется посвящение: «Юрию Баландину, фронтовику, журналисту».  

В какой-то мере с потерей друга Михаил Небогатов потерял крепкую опору и 
защиту.  

 

Михаил Небогатов. Памяти Юрия Баландина 

Он Родине служил не на авось, 
Терпеть не мог обмана, показухи. 
Всё то, что делал, было в должном духе, 
Всё, как у коммунистов повелось. 
И не одно писание моё 
Прошло, как через точную примерку, 
Через его партийную проверку, 
Через его партийное чутьё. 

                                            1974 г. 

*** 
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Год уже, как нет тебя на свете, 
Год во мне – ударом ножевым. 
Часто – и сейчас, в минуты эти – 
Говорю с тобою, как с живым. 
 
Будто не алеют гроздья ягод 
Над твоей могилкою в цветах. 
Будто ты уехал, скрылся на год 
И вернёшься в город свой на днях… 
 
Если бы разлуки сбросить бремя, 
Сразу б ты спросил наверняка: 
«Как жилось, что делал это время, 
Не валял, случайно, дурака?». 
 
Я давно привык с тобой считаться. 
Сам не раз прикидывал, поверь: 
Чем бы мог я за год отчитаться, 
Если б снова встретились теперь? 
 
Рассказал бы очень откровенно, 
Чем красно житьё моё бытьё, 
Зная, что услышу непременно 
Умное суждение твоё. 
 
Кое-что я сделал в дни разлуки. 
Даром не растрачивал свой пыл. 
Не сидел, сложа от скуки руки. 
Ты ведь работящих так любил! 
 
Может статься – было это чаще, – 
Пробежав глазами строчки все, 
Что-то ты одобрил бы: «Блестяще. 
Подходяще к первой полосе. 
 
А вот это, – не сдержал бы вздоха, – 
Надо вытанцовывать ещё…» 
О плохом ты прямо резал: «Плохо». 
О хорошем: «Мило. Хорошо…» 
 
Облако вдали зашло за крышу – 
Как твоя седая голова… 
От кого сегодня я услышу 
Честные, правдивые слова?.. 
                                              1975 г. 

Нина Инякина,  
журнал «Огни Кузбасса», № 5, 2018, 

сайт http://www.ognikuzbassa.ru  

 

 



13 
 

 
 

ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ БАТАШОВ 

(17 декабря 1918 – 13 августа 1988) 

Родился в деревне Васильево Ковернинского района Костромской губернии (ныне 
Нижегородской области). 

Окончил сельскую начальную школу. 

17 сентября 1939 года Ковернинским райвоенкоматом Горьковской области 
призван на срочную армейскую службу. Окончил военно-политическое училище.  

Участник Великой Отечественной войны. 

Служил в военных подразделениях младшим политруком, политруком, старшим 
политруком – дивизионным комиссаром. Был комиссаром (парторгом) 153-го 
артиллерийского полка 73-й гвардейской стрелковой дивизии, принимавшей 
участие в боях в составе 7-й гвардейской армии, 57-й армии, 64-й армии. 
Участвовал в Сталинградской битве, битве на Курской дуге, в боях за 
освобождение Белоруссии, Украины, Белграда. 

Находился в рядах армии более 20 лет. 28 января 1959-го вышел в отставку в 
звании подполковника.  

Приехал на постоянное жительство в город Юргу Кемеровской области. 
Возглавлял редакцию заводского радиовещания на Юргинском 
машиностроительном заводе.  
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Среди боевых наград – два ордена Красной Звезды (1942, 1943), ордена 
Отечественной войны I и II степени (1943, 1944),  орден Красного Знамени (1945), 
медали «За оборону Сталинграда» (1942), «За освобождение Белграда», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В мирное время награждён орденом Октябрьской Революции, 
медалью «Трудовая доблесть». 

 

О СЕБЕ 

Из публикации «Вспоминая годы боевые»: 

«Август 1941 года. Враг, ворвавшись в Днепропетровск и с ходу форсировав реку 
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. 

Противник, имея численное превосходство в живой силе и технике, на одном из 
рубежей начал теснить части дивизии. Командир полка, получив приказ прикрыть 
отход дивизии, оставил нашу батарею в прикрытие. 

Ранним сентябрьским утром на батарею ринулась лавина немецких танков. 
Солдаты вступили в неравный бой, проявляя подлинный героизм. Только в этом 
бою наводчик Ткаченко подбил 22 вражеских танка.  

А позднее этот артиллерист стал командиром батареи, кавалером тринадцати 
орденов (из них три ордена Ленина). Заряжающий этой же батареи Николай Пухов 
впоследствии стал офицером. Ему было присвоено высокое звание Героя 
Советского Союза. 

Мы, командиры и политработники, всегда могли положиться на своих бойцов, 
всегда были уверены, что они в бою не подведут. В этом я убедился. Так, 29 марта 
1942 года батарея прикрывала части дивизии, перешедшей в наступление в 
районе Салтова (Харьковская область). 

Противник, нащупав слабое место в обороне, прорвался с тыла. Более 700 
фашистов обрушились на горстку бойцов. В этом неравном бою уничтожено более 
300 фашистов. Трупы буквально усыпали поле боя. 

Когда кончились снаряды, мы принялись забрасывать фашистов гранатами. Вот 
уже на исходе и патроны... Из 60 человек, способных вести бой, осталось семь. 
Мы столкнулись почти лицом к лицу с врагом. 

– Сдавайся, комиссар! – кричали мне (узнали, кто я, по звёздочкам на рукавах). 

В ответ я крикнул: «Коммунисты живыми не сдаются!», – и из единственного 
уцелевшего орудия выпустил последний снаряд.  

Ещё 15 фашистов убиты наповал. К счастью, подоспело подкрепление, и это 
позволило продолжать бой и выйти из него, победителями»… 

сайт www.yurga.su 
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ГЛАЗАМИ БЛИЗКИХ 

Светлана Зарубина, внучка И. Г. Баташова:  

«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. В 
краеведческом городском музее есть портрет моего деда и родителей, а мои 
краеведческие и исследовательские работы занимают отдельную полку в 
хранилище. …Я горжусь тем, что нашу семью знают и уважают в городе».   

книга «Между адом и… адом», 2020, 
г. Юрга 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из зарисовки «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… 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 
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.  

…17 сентября 1939 года его призвали на армейскую службу. 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 
специальности: служил в военных подразделениях и частях младшим политруком, 
что соответствовало общему воинскому званию «лейтенант», потом ему 
присвоили звание политрука (соответствует званию «старший лейтенант»), затем 
он стал старшим политруком (приравнивалось к «капитану»)… 

…Когда 22 июня 1941 года Германия вероломно напала на нашу родину, Баташов, 
в отличие от многих сослуживцев, не поддался растерянности и унынию. Хотя 
первые её дни и месяцы 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 
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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, с артиллерийскими расчётами сдерживая 
напор врага, помогали в обороне, прикрывая отход наших подразделений, 
обеспечивали им успех контратак.  

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. 

…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…  

…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.  

…И участок работы для полкового парторга нашёлся далеко не самый простой – 
редакция заводского радиовещания на ЮМЗ. 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…  

…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, когда она стала корреспондентом радио 
Юргинского машиностроительного завода:  

«Всё это благодаря редактору радио Ивану Григорьевичу Баташову, который 
принял меня корреспондентом на 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 делом для меня была новым, 
и осваивать новую 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, 
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. 
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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-х, – продолжает С. И. Деменкова. – Высшим органом власти на 
заводе является партийный комитет. Наша редакция, наряду со всеми 
подразделениями завода, в полном подчинении парткомитету. 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. 

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!». 

…На перекрёстке 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.  

Сергей Черемнов,   
сайт слово-сочетание.рф 
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ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ БЕКШАНСКИЙ 

(3 сентября 1902 – 1 мая 1982) 

Родился в селе Мордовские Каратаи Тетюшского уезда Казанской губернии (ныне 
Тетюшский район Казанской области Республики Татарстан). 

Окончил Тетюшское высшее начальное училище. Учился в Тетюшской 
учительской семинарии, ставшей впоследствии Педагогическими курсами. Также 
получил журналистское образование. 

Организовал в городе Тетюши комсомольскую ячейку, в 1918 году, в 16-летнем 
возрасте, возглавил уездный комитет комсомола. Затем стал одним из 
руководителей комсомолии в Казани. В декабре 1918 года вступил во Всесоюзную 
коммунистическую партию – ВКП(б). По распоряжению Центрального комитета 
Революционного коммунистического союза молодёжи работал на Западной 
Украине. 

Избирался делегатом II конгресса Коммунистического Интернационала 
Молодёжи, который прошёл 19 июля – 7 августа 1920 года в Петрограде (ныне 
Санкт-Петербург). 

Около десяти лет проработал в редакциях различных газет в уездных городах: 
Казань, Иваново, Владимир, – в качестве корреспондента, редактора, главного 
редактора. Так, в Казани был главным редактором губернской молодёжной газеты 
«Клич юного коммунара». В 1921 году – ответственным секретарём уездной газеты 
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«Красный луч». Трудился редактором Владимирской губернской газеты «Красная 
молодёжь». В Чите работал редактором газет «Забайкальский крестьянин» и 
«Колхозная трибуна», заместителем редактора газеты «Рабочий край». 

В 1930 году получил назначение на должность председателя созданного 
Ивановского областного радиокомитета. 

В декабре 1938 года возглавил Новосибирский областной комитет по 
радиофикации и радиовещанию, радиопередачи которого шли на всю Западную 
Сибирь, курировал строительство здания областного Дома радио в Новосибирске. 

После образования в 1943 году Кемеровской области, решением Исполкома 
Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся № 294 от 8 июня 1943 
года был утверждён председателем Кемеровского областного радиокомитета. 
Однако в июле 1944 года решением бюро Кемеровского обкома ВКБ(б) его 
отстранили от должности как не справившегося со своими обязанностями 

Трудился в областной газете «Кузбасс». 

Член Союза журналистов СССР. 

В начале 1960-х вернулся на малую родину на постоянное жительство. Занимался 
редакционной работой, писал заметки и воспоминания, которые вошли в книгу 
«Рассказы о Сеспеле». 

В 1966 году вышел на заслуженный отдых.  

Награждён орденом «Знак Почёта». За большой вклад в дело изучения и 
пропаганды жизни и творчества классика чувашской литературы, художника, 
переводчика М. К. Сеспеля (Михаила Кузьмича Кузьмина) получил звание 
заслуженного работника культуры Чувашской АССР (1979). В 1981 году стал 
почётным гражданином города Тетюши.   

 

О СЕБЕ 

Из публикации на официальном портале органов власти 
Чувашской Республики: 

«Весть об Октябрьской революции в семинарию пришла неожиданно. Осип 
Григорьевич Григорьев (Романов) вёл урок. Он был директором учительской 
семинарии. Зашёл старый священник А. Рекеев (из Симбирска), человек правых 
реакционных взглядов, и сказал ему в ухо что-то.  

Григорьев воскликнул:  

– Пропала Россия! Кучка большевиков с авантюристом Лениным захватила 
власть! 

Уроки прекратились, нас распустили...» 

*** 

«…Грозный 1918 год был для нас очень суровой школой. Этот год показал всему 
народу, чего стоят многие партии, которые кричали о свободе, о равенстве, о 
братстве. А на деле при белочешском мятеже все партии, кроме большевиков, 
оказались в лагере буржуев и развязали гражданскую войну против советской 
власти». 

*** 

«…Уездный партийный комитет в Тетюшах был создан в октябре 1918 года, и мы 
пошли туда с просьбой принять нас в партию. Нас было пятеро: Михаил Кузьмин, 
Павел Бекшанский, Пётр Слесарев, Василий Сухарев, Василий Дмитриев. Нам 
поручили поработать в союзе молодёжи, восстановить его, наладить работу.  
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– А мы посмотрим, на что вы способны, и тогда будем решать – принимать вас в 
партию или нет.  

За несколько дней до партийного собрания на дверях уездного комитета партии, 
народного дома, учительской семинарии появились объявления, примерно такого 
содержания:  

«...На городском партийном собрании будут приниматься в члены партии 
Дмитриев Василий, Кузьмин Михаил, Бекшанский Павел, Сухарев Василий и 
Слесарев Пётр. Просьба ко всем гражданам города, если кто знает что-либо 
плохое о названных товарищах и считает их недостойными быть в партии, 
сообщить об этом укому партии устно или письменно».  

Отводов не поступило...  

...Но ночь накануне собрания мы с Михаилом провели без сна. Михаил говорил о 
том, что вся его жизнь бесспорно уже отдана партии. Но достоин ли он быть её 
членом?  

– Ты понимаешь, что это значит? Ленин – член партии и Кузьмин. Ну, а если мы 
окажемся в одной ячейке? У Ленина – один голос и у Кузьмина – один. Перед 
партией у Кузьмина права равные с Лениным. Достоин ли? Могу ли я пользоваться 
таким правом без ошибок, без вреда для партии?  

Он думал и говорил об этом всю ночь:  

– Ты пойми меня правильно. Я говорю не о том, что каждый коммунист должен 
быть во всём равен с Лениным. Это было бы абсурдным требованием. Это 
недостижимо. На Ленина мы в силах только равняться, по нему проверять себя. 
Я говорю о другом, о высокой ответственности члена партии, о праве, одинаковом 
для всех коммунистов, от Ленина до Кузьмина. Вот к этому готовы ли мы?  

Порешили на том, что затем и поступаем в партию, чтобы научиться думать и 
действовать всегда и во всем по Ленину. 

15 декабря 1918 года, в воскресенье, нас (Бекшанского, Сеспеля, Слесарева, 
Дмитриева, Сухарева) вызвали на городское партийное собрание и там приняли 
в члены партии. 22 декабря нас пригласили на заседание укома, всем дали 
билеты, а мне – нет, т. к. мне было только 16 лет. После решения Казанского 
губернского комитета партии, утвердившего мой приём в члены партии, билет мне 
вручили лишь 21 января 1919 года». 

сайт gov.cap.ru  

 

Из книги В. Г. Родионова «Сеспель – цветок земли и неба»: 

«…Я не могу не назвать Якова Андреевича Андреева… учитель-чуваш, после 
империалистической войны 1914 года вернулся в Тетюши и здесь был назначен 
заведующим внешкольным подотделом уездного отдела народного образования. 
Он занимался организацией политико-просветительской работы среди населения. 
Ему принадлежат честь и заслуга создания Народного дома в Тетюшах, где 
проводилась вся политическая работа партии среди населения. 

Первое взаимоотношение с Я. А. Андреевым началось с того, что мы собрали 
вокруг Народного дома молодёжь. Дальше дела развивались быстрее. Мы 
решили создать в Тетюшском уезде первую Народную библиотеку. Помогали 
внешкольному отделу собирать книги для библиотеки. 

…Библиотеку разместить было негде, и вот купили в селе Михайловском 
маленький амбарчик. Книги свезли сюда и крупным замком заперли. Но тут 
революция, тут не до библиотек, и книги лежали там. 
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...Когда Я. А. Андреев поставил перед нами вопрос создания библиотеки, мы 
решили, что надо в основу положить вот этот дворянский фонд, который без дела 
лежит в амбаре. Мы для этого освободили в Народном доме три комнаты и стали 
собирать книги. С помощью Я. А. Андреева же получили мандат у местных органов 
власти и отправились по помещичьим сёлам. Если помещичьи книги не 
растащили при разгроме имений, забирали их с собой. Вот так-то понемногу 
собиралась библиотека.  

Мы постарались взять книжки и у помещицы Елизаветы Владимировны 
Молоствовой. Она охотно пошла нам навстречу, мы привезли три воза книг от неё, 
но в это время получили телеграмму из Москвы: прекратить изъятие книг у 
помещицы Молоствовой. А. В. Луначарский дал прямое указание. Нас с         М. 
Кузьминым это очень заинтересовало: почему Луначарский (а М. Кузьмин слушал 
его лекции на курсах в Москве) вдруг заступается за помещицу? 

Решили спросить у самой Молоствовой. Ну и приехали к ней. Елизавета 
Владимировна говорит: 

– Извините, но я ведь не жаловалась, я только сообщила, боюсь я, что вы книги у 
меня возьмёте, зачитаете и растеряете, а тут есть книги очень ценные, редкие. 
Конфискуете всё подряд, но я не могу вам её отдать. Вот у меня лежит книжка 
«Воскресенье», она и подписана: «В Долгую Поляну, Елизавете Владимировне из 
Ясной Поляны, от Льва Толстого. С уважением Л. Толстой», – и показывает нам 
собственноручную подпись автора. 

И вот разговорились с ней. Она оказалась интересной, культурной, 
интеллигентной. Политические взгляды свои она, конечно, не выдавала. 

Вскоре мы получили документ, что библиотека объявляется государственной 
заповедной библиотекой и Молоствова назначается её научным хранителем...  

Я вспоминаю историю с этой помещицей потому, что на Сеспеля и на нас всех 
влияли и в какой-то мере воздействовали не только друзья, но и наши «прямые» 
враги». 

сайт elbib.nbchr.ru 

 

Из интервью корреспонденту газеты «Комсомольская искра». 
(О работе в редакции Владимирской губернской газеты 
«Красная молодёжь»):  

«Редакция наша – две небольшие комнаты, затерявшиеся в помещении Кремля. 
Здесь же размещались губком партии и губком комсомола, с работниками которых 
связь мы держали крепкую... От них мы получали последнюю информацию о 
положении в губернии, в свою очередь, делились вестями, полученными с мест. А 
секретаря губкома РКСМ Серёжу Андреева, шутя, звали «юнкором № 1... 

...В редакции работало пятеро, самому старшему из которых было двадцать пять 
лет. А остальным – шестнадцать, семнадцать. Образования, честно говоря, не 
хватало. У Павлуши Лосева, например, только фабзавуч за спиной. Зато энергии, 
задора, задумок, порой самых необыкновенных, было с избытком. Из редакции не 
уходили до ночи. Спорили над каждым номером, каждым материалом. Ругались, 
ссорились, а домой шли вместе – расставаться не хотелось. Жили мы тогда 
работой. 

...Ответственный секретарь Серёжа Андреев – стал впоследствии директором 
издательства «Молодая гвардия». 
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...Ну, а имя Виктора Полторацкого, известного советского писателя, владимирцам 
известно хорошо. Помню, как приходил он к нам в газету, – длинный, весёлый, с 
умным прищуром глаз. Сначала со стихами, потом с корреспонденциями, помогал 
в работе, стал штатным сотрудником. И оказалось, что именно такого человека 
нам не хватало. Не было, наверное, такой стороны жизни, которая бы его не 
интересовала. Много ездил по губернии. И вечно что-нибудь придумывал. ...Как-
то притащил в редакцию худющего молчаливого деревенского парня. «Вот, 
говорит, перед вами человек будущего». Написал о нём одну корреспонденцию, 
другую. Вот так впервые сообщила «Красная молодёжь» о председателе колхоза 
«Большевик» Гусь-Хрустального района Акиме Горшкове.  

...В основе газеты были выступления комсомольцев из посёлков и деревень, 
рабочих, батраков. Мы, практически, не знали их: ведь в то время гонорары 
внештатным корреспондентам не платили, заметки чаще всего подписывались 
псевдонимами. По этим псевдонимам мы и знали своих юнкоров. Верили им, и 
ребята не подводили. 

Вспоминаю 1928 год. В глухом селе Меленковского уезда был убит комсомолец. 
Мне пришлось выехать на место преступления. Не буду говорить о том, как 
встретило меня местное кулачьё: против собак, что натравили на меня, пришлось 
пускать в ход револьвер. Было ясно – они убили комсомольца. Трудно было 
распутать это дело. Но когда это удалось, я был потрясён. Убитый был 
корреспондентом «Красной молодёжи», которого мы знали только по псевдониму, 
а фамилию пришлось узнать лишь сейчас. Убийство было местью за те сигналы, 
что посылал юнкор в газету. Это был не единственный случай расправы с 
селькорами. 

...В январе 1929 года была напечатана работа В.И. Ленина «Как организовать 
соревнование?». В марте того же года началось всесоюзное соревнование 
заводов и фабрик. Но ещё в 1928 году владимирская губернская комсомольская 
газета начала «Производственную спартакиаду». Вот заголовки одного из 
номеров, посвящённого спартакиаде: «Заключим договора на социалистическое 
соревнование», «Трудовая перекличка заводов».  

Горжусь, что «Красная молодёжь» стояла у истоков этого великого движения».  

 Михаил Колчинский,  
газета «Комсомольская искра», 1979,  

сайт www.vladjurnalist.ru 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из очерка «Павел Бекшанский – первый руководитель 
Кемеровского ОблРадио. Штрихи к портрету» 

Фактов из биографии этого легендарного человека, кажется, могло бы хватить на 
несколько жизней обычных людей.  

…Однако сегодня в Кузбассе об этом человеке мало кто знает.   

*** 

Когда в 26 января 1943 года вышел Указ Президиума Верховного СССР об 
образовании Кемеровской области и наш регион был выделен из состава 
большого Новосибирского региона в самостоятельную административную 
единицу, одним из первых в новой территории встал вопрос о формировании и 
развитии собственных средств массовой информации.  



23 
 

В этих условиях созданию своего областного радиовещания уделялось особое 
внимание.  

Конечно, к этому времени радио в ряде поселений новой области уже работало. 
Первая радиоустановка в границах будущего Кузбасса появилась ещё 27 октября 
1926 года. Она действовала из Дома шахтёров Анжеро-Судженского рудника и до 
1937 года вела передачи, подготовленные журналистами Западно-Сибирского 
края, затем – журналистами Новосибирской области. Понятно, что все 
радиопрограммы тогда готовились в Новосибирске.  

…В тридцатые годы ХХ века новосибирское радио уверенно охватывало всю 
Западную Сибирь, включая Кемерово, Томск, Красноярск и Барнаул. Поначалу по 
радио тех лет звучали, в основном, концерты новосибирских артистов. В 
последующем в программы стали включать доклады по общественно-
политическим вопросам, лекции, новости ТАСС.  

После выделения Кузбасса в самостоятельный регион, в марте 1943 года в 
Кемерове образовали собственный областной комитет по радиоинформации и 
радиовещанию (ОблРадио). Первым его директором назначили Павла 
Иосифовича Бекшанского.  

В решении Исполкома Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся № 
294 от 8 июня 1943 года «Об утверждении председателя Облрадиокомитета» 
записано:  

«Исполком Облсовета решает: утвердить председателем Областного 
Радиокомитета – Бекшанского Павла Осиповича (Иосифовича – прим. ред).  

Подписали: Председатель Исполкома Облсовета В. Гогосов. Секретарь 
Исполкома Облсовета С. Казанский». 

…Назначение Павла Иосифовича в Кузбасс не было случайным. До этого он 
несколько лет успешно возглавлял Новосибирский радиокомитет с радиоохватом, 
напомним, всей Западной Сибири.   

Первое, с чего начал П. И. Бекшанский в Кемеровской области, – с перестройки 
структуры передач. Он слыл бывалым пропагандистом. По его мнению, 
радиопрограммы должны были чётко представлять собой тщательно 
разработанную систему фронтового и тылового вещания. С учётом всех 
возрастных групп населения, обеспечивая быстрое распространение 
информации среди жителей. Ведь он очень хорошо знал из предыдущего опыта 
работы, что радиопередачи, в сравнении с печатными изданиями, намного 
оперативней и доступней доносят до людей цифры и факты. 

Условия работы областных радиожурналистов первого созыва 1943 года были 
далеко не самыми лучшими.  

Первоначально кузбасское радио занимало всего одну комнату в кемеровском 
Дворце труда. Сейчас в здании бывшего Дворца находится областной колледж 
культуры и искусств... 

А тогда в комнате для радио размещались несколько человек: редактор, 
репортёры, диктор, машинистка. Имелась телефонная связь. Оттуда же вели и 
дикторские трансляции.  

Чтобы во время прямых включений не мешать диктору озвучивать в микрофон 
информацию, все остальные работники выходили из помещения в коридор.    

Павел Иосифович проработал в своей должности недолго – всего 14 месяцев. В 
июле 1944 года его отстранили от работы на радио.  
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Вот что отмечалось на заседании бюро Кемеровского обкома ВКБ(б), где 
принималось решение о его отставке:  

«Областной радиокомитет работает крайне неудовлетворительно. Председатель 
областного радиокомитета Бекшанский не решил вопросов укомплектования 
радиокомитета, сохранения и развития оборудования и радиосети, подыскания 
соответствующего производственного помещения. Трудовая дисциплина в 
аппарате радиокомитета крайне низкая, финансовая деятельность запущена... 

Сотрудникам редакции по 4 месяца не выплачивается зарплата. Областной 
радиокомитет и областное управление связи плохо занимаются радиофикацией 
области. В результате постановление ЦК ВКП(б) от 3 июня 1943 г. и 
постановление обкома ВКП(б) от 18 июня 1943 г. о развитии местного 
радиовещания выполняется неудовлетворительно. 

Бюро ОК ВКП(б) постановило: снять тов. Бекшанского с работы председателя 
радиокомитета как не справившегося со своими обязанностями... Обязать 
облисполком в 5-дневный срок представить 2 комнаты для облрадиокомитета, 4 
комнаты для размещения студии, аппаратной радиоузла и дирекции 
радиотрансляционной сети». 

Когда перечитываешь строки этого протокола, создаётся впечатление, что на 
первого председателя ОблРадио свешали «всех собак» за то, что должны были, 
но не сделали для развития радиовещания, сами высокие региональные 
чиновники.  

Не сделали... А виноватым выставили П. И. Бекшанского. Не мог этот – очень 
опытный, инициативный и необычайно энергичный, по оценкам его коллег и 
друзей, – руководитель больше года бездельничать, не мог по собственной 
инициативе по нескольку месяцев не платить подчинённым зарплату, тем более 
что ОблРадио было бюджетным учреждением.  

Настойчиво ходил Павел Иосифович по высоким кабинетам, убеждал, требовал, 
просил, вымаливал у руководства помощи. От него отмахивались, откладывали 
его просьбы на потом, ссылаясь на войну. 

Судя по всему, его отставка всё же сослужила добрую службу: согласно 
протоколу, кое-что для развития ОблРадио, наконец-то, выделили.   

Кстати, так же бесславно закатилась звезда и того, кто сменил Бекшанского на 
посту председателя облрадиокомитета, – Владимира Александровича 
Москалёва. В ноябре 1949 году на подобном заседании бюро обкома ВКП(б) и его 
выставили виноватым во всех бедах слабого развития областного радиовещания. 
Но это другая история...     

К счастью, П. И. Бекшанского не привлекли к более строгой ответственности, как 
могло бы случиться в то суровое время скоротечных решений человеческих 
судеб. Если бы его вина и в самом деле была так велика, по законам военного 
времени с ним вряд ли обошлись бы лояльно.  

На момент отставки ему исполнилось всего 42 года...  

И ещё одна деталь: идею Павла Иосифовича о создании областного дома радио 
начали реализовывать в Кемерове в 1965 году – спустя 20 лет после Победы. 
Новый кузбасский Дом радио окончательно вступил в строй в 1973-м.   

*** 

…Получив журналистское образование, Павел хорошо зарекомендовал себя на 
журналистском поприще: поначалу – в качестве корреспондента, затем – 
редактора и, наконец, главного редактора газет. Десять лет проработал в уездных 
городах, стал профессиональным журналистом.  
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…В 1930-е годы Павла Бекшанского увлекла радиожурналистика. Это было новое 
поле его деятельности. Начал он его осваивать в Иваново. Открытие новой 
радиовещательной станции здесь состоялось ещё в июне 1925 года. Она стала 
четвёртой в СССР – после Москвы, Ленинграда и Нижнего Новгорода. И была 
единственным электронным СМИ в Ивановской области вплоть до появления 
Ивановского телевидения в 1958 году.  

В 1930 году молодой, энергичный журналист получил назначение на должность 
председателя недавно созданного Ивановского областного радиокомитета. 
Организовав работу практически с нуля, он приобрёл свой первый опыт 
организации и несколько лет руководил местным радиовещанием. После этого 
успел поработать председателем радиокомитетов Северо-Кавказского и 
Ставропольского краёв. 

В конце тридцатых годов в СССР придают большое значение промышленному 
развитию Сибири. Сюда партия направляет опытных специалистов в разные 
отрасли народного хозяйства.  

Не обходят стороной и развитие идеологических учреждений, средств массовой 
информации. Постановлением Всесоюзного комитета по радиофикации и 
радиовещанию – в связи с новым административным делением страны – был 
учреждён Новосибирский областной комитет по радиофикации и радиовещанию. 
В декабре 1938 года его возглавил П. И. Бекшанский, «внёсший значительный 
вклад в развитие радиовещания в области», – именно так отмечено в источниках 
по истории развития государственного радио Новосибирской области.   

Новосибирский облрадиокомитет считался одним из «самых трудных участков 
культурной работы». До Павла Иосифовича на этом месте уже сменилось 
несколько председателей, большинство из которых были репрессированы как 
«враги народа».  

Очень тревожным в СССР было время второй половины 30-х: подозрения, 
доносы, аресты... Предшественник Бекшанского по фамилии Кузеванов 
продержался на должности председателя радиовещания Западно-Сибирского 
края всего полгода. Считалось, что радиокомитет «засорён антисоветскими 
элементами, создаёт условия для фашистских банд, иностранной разведки». 

От нового руководителя требовалось «усилить партийную бдительность, 
настроить коллектив на созидательный труд». Будучи к тому моменту опытным 
руководителем, он сумел найти подход к большей части сложного, разносторонне 
творческого коллектива. С приходом Бекшанского волна бесконечных проверок, 
«чисток», а главное, арестов сотрудников здесь сошла на нет.  

С 1 февраля 1937 года в стране ввели новую единую Всесоюзную сетку 
радиовещания. Она определила те передачи центрального вещания, которые 
должны были в обязательном порядке транслироваться местными комитетами. 
Это – выпуски «Последних известий», трансляции съездов, конференций, 
совещаний, другие важные передачи. Передачи Новосибирского радиокомитета 
должны были дополнять центральное вещание, информируя трудящихся о 
важнейших местных событиях.  

У Павла Иосифовича получалось всё это грамотно и профессионально 
организовать. И Новосибирский радиокомитет был в Москве на хорошем счету. 

…В Новосибирске запланировали строительство нового областного Дома радио. 
Предполагалось, что это будет четырёхэтажное здание, где должны разместиться 
редакционные и технические помещения, библиотеки (в том числе, нотная), 
репетиционные залы для оркестра и хора, фонотека и пять вещательных студий.  
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Дом радио должен был возводиться как левое крыло здания Новосибирского 
театра оперы и балета. Ожидалось, что в конце 1941-го здание будет подведено 
под крышу, а в 1943-м радиокомитет справит новоселье...  

Павел Иосифович с утра до ночи хлопотал то на стройке, то в редакции, то в своём 
председательском кабинете. Дел – такая уйма, что головы не поднять... 

День 21 июня 1941-го в истории Новосибирского радио был отмечен большой 
творческой удачей. Сибиряки услышали в блестящем исполнении 
симфонического оркестра Новосибирского радио симфонию Николая 
Мясковского.  

Знатокам музыки этот концерт доставил большое удовольствие, вспоминал П. И. 
Бекшанский...  

А 22 июня Новосибирское радио транслировало заявление советского 
правительства о вероломном нападении фашистской Германии на СССР.  

С первых дней войны Новосибирский радиокомитет, по заданию Новосибирского 
обкома партии, начинает делать всё возможное, чтобы все жители области могли 
регулярно слушать свежие сводки Совинформбюро и другие передачи 
центрального и местного вещания.  

В Новосибирске и других крупных городах и райцентрах области быстро 
установили дополнительно 50 громкоговорителей. Началось строительство 
новых радиоузлов в Здвинске и Веселовке, увеличивалась мощность старых. 
Значительно расширилась сеть радиоточек и радиоприёмников. План 
радиофикации в 1941 году Новосибирская область перевыполнила на 23 
процента.  

Направленность и содержание передач Новосибирского радио, так же, как и вся 
жизнь сибиряков, определялись лозунгом «Всё для фронта, всё для Победы!». 

К началу 1943 года П. И. Бекшанский считается опытнейшим руководителем 
радиовещания в Сибири. Именно поэтому в 1943-м его направили в 
отделившийся от Новосибирской области Кузбасс.   

Нашему угольному бассейну в годы войны придавалось огромное значение. В 
числе многих задач от нового руководства новой области требовали чётко 
выстроить идеологическую работу с населением, используя, в том числе, и 
возможности собственного радиовещания. 

Павел Иосифович взялся за новое дело с большим энтузиазмом.  

Но... Новая область – в отличие от Казани, Иванова или Новосибирска – 
оказалась «не по силам» новому руководителю.  

Здесь добывали для страны уголь. А заниматься созданием нормальных условий 
для журналистов или строительством Дома радио? – когда-нибудь потом 
отвечали ему. Вот закончим войну...  

Повторюсь: хорошо уже то, отмечают исследователи его жизни и творчества, что 
Павла Иосифовича не объявили врагом народа, не сослали, оставили в живых. 

После памятного заседания бюро обкома П. И. Бекшанский не пал духом. Работал 
в областной газете «Кузбасс». В 1960-х уехал на родину. 

Он никогда не забывал о своём членстве в Союзе журналистов СССР, продолжал 
заниматься редакционной работой. В 1966 году, уже выйдя на заслуженный 
отдых, установил тесную связь с Чебоксарами. Писал заметки, рассказы и 
воспоминания о своей комсомольской молодости, о друзьях-товарищах. Трудился 
над книгой о годах и людях первых лет революции в Тетюшах, Казани. 
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С ним плодотворно дружили студенты Чебоксарского госуниверситета – члены 
литературного объединения «Сильзюнат». Вели с ним постоянную переписку, 
организовывали встречи, выступления, прогулки по историческим местам.  

В последние годы, живя у своей дочери Анны Павловны в городе Выксе 
Нижегородской области, П. И. Бекшанский часто наведывался в столицу Чувашии. 
Дружил с ныне известными писателями Раисой Сарби, Николаем и Людмилой 
Смолиными, Валерием Тургаем. 

Публицистическая и общественно-государственная деятельность П. И. 
Бекшанского оценена высоко…   

Сергей Черемнов, 
книга «Творческие люди. Очерки, зарисовки, статьи, эссе». Т. 1. – Кемерово, 

2022.  С. 54-64 
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АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ БЕЛЬМАСОВ 

(1 января 1959 – 1 февраля 2013) 

Родился в городе Гурьевске Кемеровской области. 

В 1978 году окончил СПТУ № 38 в городе Ленинске-Кузнецком. 

Работал электрослесарем на шахте, руководителем духового оркестра в клубе 
«Горномонтажник».   

В 1989 году учредил и возглавил газету «Литературный Ленинск-Кузнецкий». 
Впоследствии она выходила как «Литературная газета «ЛИК». 

В 1993 году основал городскую литгруппу «ЛИК». С 2006 года провёл 23 городских 
открытых литературных конкурса, в которых приняли участие представители 
Ленинска-Кузнецкого, других городов Кузбасса, России, Украины, Белоруссии, 
Латвии, Израиля. 

Член Союза писателей России (2002). 

Автор книг «Устояние», «Жалей, не жалей...», «Зябкий сюжет», «Словицы», 
«Досье на Бога», «Книга смеха», «Белые стихи», «Буквы бессмертия», «Каждый 
человек после себя оставляет эхо». 

Стихи опубликованы в коллективных сборниках, хрестоматиях и антологиях «День 
поэзии», «Антология русского верлибра» (1991), «Словарь философических, 
метафорических, юмористических и прочих разных парадоксальных 
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определений» (1995), «На родине моей повыпали снега...» (1998),  «Писатели 

Кузбасса. Хрестоматия. Проза, поэзия» (2007). 

Публиковался в журналах: «Молодая гвардия», «Студенческий меридиан», 
«Литературная учёба», «Смена», «Четвёртая власть», «Сибирские огни», «Огни 
Кузбасса». 

В 2008 году учредил и возглавил «Фонд поддержки литературного творчества и 
культуры «Кузбасс». 

Награждён Почётной грамотой коллегии администрации Кемеровской области 
(2007). 

В Ленинск-Кузнецкой Центральной библиотеке имени Н. К. Крупской открыт музей 
поэта и редактора. Его имя носит Всероссийский фестиваль поэзии, ежегодно 
проводимый в Ленинске-Кузнецком. 

 

О СЕБЕ 

Из подборки «Мгновенные мысли»: 

«Я рождён теми книгами, которые должен написать. Нужные они будут или 
ненужные, талантливые или неталантливые – это другой вопрос. Они попросились 
в мир, когда меня в нём ещё не было. Они постучались в жизнь – и разбудили для 
жизни меня». 

сайт stihi.ru/2010/11/22/6893 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Проступать сквозь годы» 

…Всегда отличался добротой, мог прийти на помощь, был справедлив. Не зря к 
нему тянулась молодёжь и подростки.  Алексей даже в своё время организовал 
дворовую футбольную команду «Союз», в которой был тренером. Команда 
существовала несколько лет и выступала на первенстве города по мини-футболу. 

Главным в жизни, конечно, было литературное творчество, литературная 
деятельность. Алексей Бельмасов при жизни издал девять книг стихов, 
верлибров, прозы.  

…Верлибр занимал значительное место в творчестве поэта. В конце 
восьмидесятых годов прошлого века Алексей Бельмасов сумел организовать в 
Ленинске-Кузнецком всесоюзный конкурс поэтов-верлибристов. Из разных 
городов России и других республик Советского Союза съехались тогда в наш 
маленький шахтёрский город верлибристы, в том числе такие известные мастера 
верлибра, как Вячеслав Куприянов и Владимир Бурич. 

…Верлибры он называл по-своему – словицы. Вот какие мысли излагал по поводу 
словиц: 

«Словица – это стихотворение, застёгнутое не на рифму, а на образ. Это организм 
из слов, одухотворённый и наполненный светом. В природе слова, как и люди, 
тянутся друг к другу. Чтобы жить вместе, чтобы насыщать мир новыми красками, 
новыми смыслами. По существу, любое словосочетание может являться 
словицей, если в нём присутствует дух и поэзия. Поэтому количество словиц в 
природе – бесконечно… Если внимательно всмотреться в материю человеческой 
речи, можно увидеть, что она сплошь соткана из словиц…» 

…В 1989 году Алексей Михайлович учредил газету «Литературный Ленинск-
Кузнецкий». Спустя некоторое время газета была перерегистрирована в 
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Министерстве печати РФ как «Литературная газета «ЛИК» и стала иметь статус 
Всероссийской. 

…В 1993 году Алексей Бельмасов создал и возглавил литературную группу, 
которая на протяжении этих лет не раз меняла свой состав: кто-то из молодых 
уезжал в другой город учиться, кто-то приходил вновь, прочитав объявление о 
поэтическом конкурсе. А конкурсов проводилось много и самых разных. На 
занятиях группы, в центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской, 
собирались люди почти всех возрастов, неравнодушные к поэзии, к 
художественному слову. 

Это были люди разных профессий и социальных слоёв: студенты, строители, 
учителя, журналисты, шахтёры, но все они были преданы красоте и искусству, всех 
их объединял общий интерес – интерес к литературному творчеству. 

С 2006 года Алексей Михайлович ежемесячно проводил конкурс «Лучшее 
стихотворение года», в котором принимали участие не только горожане, но и 
заочно через интернет поэты из разных городов России, а также других республик. 

…Самым ярким, пожалуй, был Всероссийский фестиваль поэзии. В мае 2009 года 
в Ленинске-Кузнецком состоялся 1-й в истории города фестиваль поэзии такого 
масштаба и позднее подобные фестивали при его жизни прошли в 2011 и 2012 
годах. …В дни фестиваля были организованы не только конкурсы среди 
участников литературных групп, но и проводились встречи поэтов в разных 
учебных заведениях города, таким образом, выявлялись пишущие школьники, 
студенты и приглашались на занятия литературной группы, где впоследствии 
Бельмасов проводил для них мастер-классы. 

Он был заинтересован, чтобы способные к стихотворчеству дети могли развивать 
свой дар, он даже опубликовал на сайте администрации города своё предложение 
о создании детской литературной группы при Дворце творчества детей и учащейся 
молодёжи, но не нашёл поддержки и продолжал чисто на энтузиазме помогать 
начинающим, молодым, ещё только проклёвывающимся талантам. 

…В центральной городской библиотеке имени Н. К. Крупской был открыт музей 
Алексея Бельмасова, действующий в рамках литературно-мемориального 
комплекса «Наши земляки – члены Союза писателей России». Основа коллекции 
– личные вещи и фотографии А. Бельмасова, книги и награды, дневники и записки, 
переданные родственниками поэта. Куратор музея – Анна Никифорова, дочь 
поэта. 

Нина Сурова, 
сайт ognikuzbassa.ru 

 

Иосиф Куралов, поэт и журналист:  

«Осуществлённых проектов у него несколько десятков. Но, пожалуй, самыми 
яркими стали газета «Лик», которую он издавал и в которой публиковал стихи и 
прозу кузбасских и не только кузбасских авторов, и несколько грандиозных 
мероприятий, память о которых до сих пор жива.  

Во второй половине восьмидесятых он умудрился уговорить руководство 
объединения «Ленинскуголь» профинансировать Всесоюзную встречу поэтов-
верлибристов.  

Сам он тогда был очень увлечён верлибром. И, видимо, хотел собрать всех 
лучших авторов этой формы стиха в одном месте. Это ему удалось в полной мере. 
Достаточно сказать, что на встречу приехали десятки верлибристов СССР из 
Москвы, Ленинграда, союзных республик… Понятно, что местом встречи был 
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город Ленинск-Кузнецкий, на несколько дней ставший столицей русского 
верлибра.  

С восьмидесятых годов он проводил в Ленинске-Кузнецком по несколько 
мероприятий в год. Неистощимый в изобретениях новых проектов, Бельмасов 
иногда собирал по несколько сотен авторов в небольшом городе, превращая его 
в литературную столицу региона.  

Лёшины мероприятия проходили то в виде огромных конкурсов, то в виде 
совещаний и семинаров молодых авторов, то в виде встреч поэтов и прозаиков с 
читателями в школах, библиотеках, домах культуры.  

И вот всё это оборвалось. Лёша неожиданно, в 54 года, ушёл из жизни. Опасаюсь, 
что больше не будет тех литературных проектов, которыми выделялся Ленинск-
Кузнецкий. И вряд ли он в ближайшие годы будет превращаться в литературную 
столицу Кузбасса, потому что больше в нём нет Лёши Бельмасова». 

из статьи «Прощай, Лёха Бельмасов»,  
сайт litmap.kemrsl.ru 
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ПАВЕЛ ВИКЕНТЬЕВИЧ БЕЛЬСКИЙ 

(3 июля 1912 – не уст.) 

Родился в Минске Белорусской ССР.  

Ещё во время учёбы в школе увлекался радиоделом. В 1933 году окончил Минский 
техникум связи.  

10 октября 1934 года был призван Могилёвским горвоенкоматом Белорусской 
ССР на срочную службу в Красную Армию. Служил кино-радиотехником в одной 
из воинских частей в Могилёве. 

Получил диплом инженера, окончив Одесский электротехнический институт 
(1941). 

Участник Великой Отечественной войны. 

В действующую армию был призван 22 июня 1941 Минским горвоенкоматом. 
Служил в 101-м отдельном батальоне связи 72-й гвардейской стрелковой дивизии 
7-й армии в должности радиотехника-лейтенанта полка, руководил 
радиомастерской в Политуправлении Западного фронта. Участвовал в 
освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Закончил войну в 
звании капитана технической службы.  

Дальше продолжал работать на военных должностях. В 1946-1952 годах работал 
связистом в различных организациях Кемерова и Омска. C 1952-го по 1955-й годы 
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трудился начальником радиолаборатории, заместителем начальника по 
технической части Кемеровского высшего военного училища связи. 

После этого занимал должность главного инженера Комитета по радиовещанию и 
телевидению при Кемеровском облисполкоме. В 1965-1966 годах активно 
участвовал в проектных работах по строительству областного Дома радио в 
Кемерове на улице Красноармейской, 137а. 

Также трудился заместителем директора Кемеровской студии телевидения (1969-
1975). 

Награждён орденами Красной Звезды (1945), Отечественной войны II степени 
(1945), медалями «За боевые заслуги» (1943, 1954), «За оборону Москвы» (1944), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945). 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Возвращение в боевую юность»  

В один из майских дней (а именно 9 мая) в конце 1980-х годов в Кемеровский 
областной Дом радио по улице Красноармейской, 137а спешили люди с орденами 
на груди. Два «гренадера» – Василий Фёдорович Холодок, бывший политрук, 
участник парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, и бывший учитель, 
участник Сталинградской битвы Николай Ильич Степанов. 

Торопились также наш «златоуст», собкор Всесоюзного радио, умевший 
разговорить самого неразговорчивого тракториста или шахтёра, Виталий 
Фёдорович Галдаев и фронтовой корреспондент, редактор «Новостей» облрадио 
Михаил Васильевич Ялин. Мальчишкой ушедший на фронт Василий Кириллович 
Жутяйкин, автор многочисленных очерков и радиопостановок о кузбасских 
горняках и бывший фронтовой разведчик Пётр Михайлович Попов.  

Иван Андреевич Сокол и Павел Викентьевич Бельский по-джентльменски 
сопровождали единственную женщину с боевыми орденами и медалями Наталью 
Фёдоровну Микушину, связиста на фронте и инженера центральной аппаратной 
областного радио.  

Гостей встречали накрытые столы и настоящая (только новая, не пробитая 
осколками) полевая палатка, позаимствованная в областном драматическом 
театре, из которой наши девчонки в пилотках выносили фронтовикам 
«наркомовские 100 грамм» и горячую кашу. 

Вот так мы помогли нашим старшим коллегам вернуться в их далёкую боевую 
юность. И полились воспоминания «об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах»… 

Тамара Зиндович, 
книга «Журналистика Кузбасса: Строки истории». Кемерово, 2008 
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АРКАДИЙ АЙЗИКОВИЧ БЛЕХМАН 

(1914 – не уст.) 

Окончил режиссёрский факультет Киевского театрального института имени И. К. 
Карпенко-Карого. 

Участник Великой Отечественной войны.  

1 января 1941 года был призван в ряды Красной Армии Киевским райвоенкоматом 
города Москвы. Воевал в звании сержанта, был разведчиком-наблюдателем 
взвода управления 217-го зенитного артиллерийского полка в составе 60-й армии 
на Центральном и 1-м Украинском фронтах. Освобождал Украину, Польшу, 
Чехословакию. Участвовал в Воронежско-Касторненской (1943), Харьковской 
(1943), Чернигов-Припятьской наступательных операциях (1943), в боях за 
освобождение Киева (1943). Принимал участие в разгроме немцев в Западной 
Украине, в Львовско-Сандомирской (1944), Оппельнской (1945) и Пражской 
военных операциях (1945). 

После окончания войны работал режиссёром в Ивановском театре музкомедии, 
участвовал здесь в постановке спектаклей «Кораллина» (композитор К. Я. 
Листов), «Холопка» (Н. М. Стрельников), «Одиннадцать неизвестных» (Н. В. 
Богословский), «Голубая мазурка» (Ф. Легар).  

В конце 1940-х приехал в Кемерово. Был режиссёром Кемеровского 
государственного областного театра музыкальной комедии (ныне Музыкальный 
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театр Кузбасса), в 1949 году поставил спектакль «Любовь актрисы». Также 
работал в Кемеровской филармонии. 

В 1960 году перешёл на Кемеровскую студию телевидения – режиссёром 
музыкальной редакции. Поставил на КСТ первые музыкальные оперные 
телеспектакли: на музыку Дж. Верди «Травиата» (показан в эфире в 1960), Дж. 
Пуччини «Чио-Чио-Сан» (1961), А. С. Даргомыжского «Русалка» (1962), Р. 
Леонкавалло «Паяцы» (1964), Дж. Верди «Риголетто» (1965).   

Снял на КСТ киноочерк «Ты слышишь, Эльга!» (1961), первый фильм-концерт 
Кемеровской студии телевидения «Поёт земля Кузнецкая» (1962). Режиссировал 
постановки других музыкальных телепрограмм.  

В 1963 году снял первый игровой фильм КСТ «Аппассионата», сюжет которого 
основан на воспоминаниях фронтовиков о Великой Отечественной войне.  

В период работы на Кемеровском ТВ продолжал ставить спектакли в театре 
музкомедии: «Летучая мышь» (1961), «Голубая мазурка» (1966), «Приключения 
Буратино» (1967), «Возвращайся, Карлсон» (1968).  

Публиковал театральные рецензии в областной газете Кузбасс. 

В 1970 году переехал в Краснодар. Работал в Краснодарском краевом театре 
оперетты, на государственной краевой студии телевидения «Кубань». 

Награждён медалями «За отвагу» (1943), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945). 

 

ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

Выписка из приказа о награждении:  

«Наградить медалью «За отвагу»… Блехмана Аркадия Айзиковича, разведчика-
наблюдателя взвода управления полка за то, что он проявил личное мужество и 
отвагу при сохранении боевого Красного Знамени полка во время бомбардировки 
самолётами противника расположения командного пункта полка». Дата 
документа: 15.09.1943». 

архив ЦАМО,  
картотека награждений, шкаф 10, ящик 22 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из монографии «Музыкальный театр Кузбасса» 

…Перевод театра в клуб коксохимзавода, который находился в центральной части 
города, сулил коллективу новые возможности и преимущества. Однако само 
здание было мало приспособлено для подготовки и проведения спектаклей. Театр 
задыхался от недостатка посадочных мест (всего 480). Крохотная сцена не давала 
в полной мере реализовать замыслы постановщиков. Это значительно 
сдерживало и усложняло выпуск новых спектаклей.  

…Руководство театра (главный режиссёр, заслуженный артист Уз. ССР А. М.  
Адрианов, режиссёр А. А. Блехман, помощник режиссёра З. Т. Трегубова, 
балетмейстер И.  С. Сергеев, художник-декоратор В. А. Бескровный…) прилагало 
много усилий, чтобы создать коллективу нормальные условия, поддерживать в 
людях стремление к творческому росту, воспитывать требовательность к своему 
искусству. …Поэтому, несмотря на трудности, коллектив неустанно работал, 
показывал спектакли старого репертуара в городе и области, готовил новые 
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произведения, ставил премьеры. Работы театра вызывали живые отклики 
прессы… 

…А. М. Адрианов планировал строить репертуар на сочетании пьес известных 
советских композиторов и западных классических оперетт.  

…Такой подход к творчеству расходился с позицией обкома партии. В его 
постановлении от  14 ноября 1951 года отмечалось: «Безыдейные и 
малохудожественные пьесы «Марица», «Весёлая вдова» и пьесы венского 
репертуара «Цыганская любовь» и «Баядера», запрещённые для исполнения, 
прошли в театре от 44 до 50 раз, а некоторые советские оперетты всего до 20 раз.  

…Из поля зрения театра в начале 60-х не исчезает классическая западная 
оперетта. Возобновление А. Блехманом «Летучей мыши» И. Штрауса было 
примечательно тем, что в нём зрители встретились с новым дирижёром Л.  
Ковалёвым-Троицким. Многие исполнители создали яркие, колоритные образы. 
Сатирически представили образы Генриха Эйзенштейна и директора театра 
Фалька Е. Григорьев и заслуженный артист РСФСР А. Бобров. Остроумные краски 
для служанки Адели, мечтающей о карьере артистки, нашла заслуженная 
артистка РСФСР Г. Епифанова. Своё обаяние дарили залу Л. Фролова и Р. 
Озерова в роли Розалинды. Но большое возражение у критики вызывало 
оформление, сделанное художником Г. Левковичем, и работа балетмейстера К. 
Карпинской… 

 книга «Музыкальный театр Кузбасса»:  
монография / А. П. Мохонько. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2014. С. 21-22, 40-41 

 

Из заметок-воспоминаний «Кто посадит пятидесятый кедр?»  

…Постепенно складывались творческие структуры студии телевидения. Пожалуй, 
первым шагом в этом направлении можно считать приказ (27 января 1959 г.) о 
разделении интересов среди режиссёрского состава: 

1. Старшего режиссёра Швидко Л. А. с ассистентом и помощником закрепить за 
редакцией общественно-политических передач. В эту редакцию входят вопросы 
промышленности, сельского хозяйства, строительства, молодёжи, спорта, науки и 
культуры. 

2. Режиссёра Блехмана А. А. с ассистентом и помощником закрепить за редакцией 
художественного вещания – литературные, музыкальные, детские и научно-
познавательные передачи. 

Представляете, какой охват тематических направлений! И всё это – на две более 
или менее сложившиеся к этому времени режиссёрские бригады. Тем не менее, 
уже в праздничном приказе к 42-й годовщине Октября (ноябрь 1959 г.) отмечаются 
первые успехи: 

«…Отметить работу общественно-политической редакции, подготовившей 
передачи журнала «Для вас, женщины» (ред. Корчанова Г. Н.), «Копейка рубль 
бережёт» (авт. Цукров В. А.), «Юность комсомольская» (ред. Болотников В. В.). 

По редакции литературно-драматических передач – «Искусство оперетты» (реж. 
Блехман А. А.)… 

*** 

…Первоначальный период, когда Кемеровская студия пополнялась кадрами за 
счёт смежных профессий, продолжался года два. Аркадию Александровичу 
(Айзиковичу) Блехману, работавшему ранее в театрах, студия обязана 

постановками опер и оперетт. Используя актёров Кемеровского музыкального 
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театра, его костюмерную, Блехман осуществил на телевидении постановку 
«Травиаты» Верди, «Чио-Чио-Сан» Пуччини. И кто бросил бы камень в режиссёра 
за то, что звучали голоса не этих, знакомых кемеровчанам, актёров, и не оркестр 
театра оперетты?  

Да, опера давалась под фонограмму столичного театра. Блехман воспользовался 
известным киношным приёмом. Зато певцы были первоклассные, а лица на 
экране более соответствовали и по возрасту, и по внешним данным героям из 
классических произведений. Разве это не заслуга телевидения, познакомившего 
своих зрителей, пусть и таким способом, с мировыми шедеврами?! Этот приём и 
потом неоднократно использовался при постановке музыкальных спектаклей 
музыкальной редакцией студии... 

Фёдор Мефодьевич Ягунов, 

бывший главный режиссёр Кемеровского телевидения 

книга «Журналистика Кузбасса: строки истории». Кемерово, 2008. С. 267, 272 

 

Из заметки о премьере телеспектакля «Паяцы» 

…Полным ходом идёт подготовка к выходу в эфир и на студии телевидения 
(телеспектакля «Паяцы»). Аркадий Александрович (Айзикович) Блехман даёт 
последние наставления актёрам. Сейчас, кроме студийной сцены, для него, 
режиссёра музыкальной редакции, ничего не существует. Сегодня – премьера 
телевизионной постановки оперы «Паяцы». Пройдёт несколько минут, и Аркадий 
займёт своё место у пульта в аппаратной студийного комплекса, рядом с 
инженером Надеждой Якимовой, звукорежиссёром Михаилом Федосовым. 
Операторы настроят телевизионные камеры… Зазвучит музыка Леонкавалло… 

газета «Кузбасс», 7 мая 1964 
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НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ БОБРЫШЕВ 

(20 октября 1927 – 19 сентября 2017)  

Родился в селе Новохмелёвка Кытмановского района Алтайского края.  

В 1938 году вместе с родителями переехал в совхоз «Сталинец» Новокузнецкого 
района.  

Окончил 8 классов сельской школы.  

Трудовой путь начал во время Великой Отечественной войны – помощником 
комбайнера в полеводческой бригаде. 

Участник Великой Отечественной войны.  

26 ноября 1944 года Кузнецким райвоенкоматом Кузнецкого района Кемеровской 
области призван в Красную Армию. Прошёл курс молодого бойца в снайперской 
школе младших командиров. Принимал участие в боях с японскими 
милитаристами в составе 1-го Дальневосточного фронта в Маньчжурии на 
Харбино-Гиринском направлении.  

После окончания войны продолжал службу разведчиком-топографом 
артиллерийской части в Приморском крае. Демобилизовался в звании старшего 
лейтенанта 28 января 1951 года.  

Приехал в Прокопьевск. Работал секретарём комсомольской организации 
горнопромышленного училища № 1, заместителем председателя артели «Третья 
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пятилетка», инструктором горкома ДОСААФ, товароведом на хладокомбинате и 
гормолзаводе. 

Первую заметку опубликовал в армейской газете в годы войны. Был внештатным 
корреспондентом прокопьевской городской газеты «Ударник Кузбасса» (ныне 
«Шахтёрская правда»). Также сотрудничал с областными газетами «Кузбасс», 
«Комсомолец Кузбасса», газетой Новокузнецкого района «Сельская правда».  

В 1965-1987 годы работал в газете «Сельская новь» Прокопьевского района 
литсотрудником, заведующим отделом, заместителем редактора.  

Член Союза журналистов СССР (1971). Его сатирические стихотворные 
произведения опубликованы в книжке «Смехом по огрехам».  

Заслуженный работник культуры РСФСР (1983). Награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Удостоен медали 
Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.  

Получил первую премию в областном конкурсе рассказов о тружениках села. 
Четыре раза становился лауреатом премий областных журналистских конкурсов. 

 

О СЕБЕ 

«Время было тяжёлое. Отца недавно забрали на фронт. Не голодали, но хлеба 
всегда не хватало. Как-то собирались обедать. Мама нарезала хлеб на всех (нас, 
детей, трое было) маленькими кусочками и отошла к печке. И тут в открытое окно 
влетел в комнату петух. Да не один, с курами! Он, как галантный кавалер, позвал 
подружек на пир. Мигом нашу пайку склевали! Я об этом случае написал в 
«Пионерскую правду» и получил ответ, мол, много нам пишут, но хуже этого ещё 
не читывали. Другой бы обиделся. А я решил: надо учиться писать. В газеты, 
правда, больше ничего не посылал, в школьной редколлегии мастерство 
оттачивал». 

книга «Овеянные славой дороги в сорок пятый». Кемерово, 2010 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Николай Алексеевич Бобрышев: журналист, 
ветеран Великой Отечественной войны и труда» 

…В 1938 году его отец Алексей Семёнович и мать Анна Кузьминична с детьми 
Колей, Марусей и Настей переезжают на жительство в совхоз «Сталинец» 
Новокузнецкого района. После окончания восьмого класса Николай пошёл 
работать в полеводческую бригаду – помощником комбайнера, сменив ушедшего 
на фронт отца. 

…Во время войны он писал в армейскую, дивизионную, краевую газеты. Его 
«Балладу о солдате», повествующую о подвиге однополчанина Якова Жлудова, 
опубликовала американская дивизионная газета. …А потом, как прорвало: 
публикуется в газетах «Защитник Отечества», «Сталинский воин», «Суворовский 
натиск». 

…Писал под литературным псевдонимом Николай Хмелевский. Любимыми 
жанрами были юмореска, фельетон, сатирические стихи. Его очерки выходили в 
изданиях «Знамя Сибири», «Советский патриот», «Знамя труда». 

сайт www.kemrsl.ru 
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Из зарисовки «Полезный недогляд» 

Давно я так не смеялась, как в гостях у Николая Алексеевича Бобрышева. 
Предыстория такова. На собрании городской организации Союза журналистов 
России мы решили навестить коллег-ветеранов накануне 5 мая. 

Для молодых поясню: до недавних пор именно 5 мая отмечался День печати.  

…Вот мы с Галиной Игнатовой (редактором «Шахтёрской правды») и отправились 
к одному из корифеев пера Николаю Бобрышеву, чей официальный стаж работы 
в газете ведёт отсчёт с мая 1965 года. 

…В 1944 году Николая призвали в Красную Армию. Пока учился в снайперской 
школе младших командиров, советские войска взяли Берлин. Но война не 
закончилась. Новоиспечённых бойцов отправили в Приморский край на границу с 
Маньчжурией. Там и принял Николай боевое крещение. 

О жестоком бое за сопку Двугорбую, о подвиге однополчанина Яши Жлудова 
написал балладу. Без особой надежды отослал в армейскую газету. А стихи 
опубликовали! 

– И тут я как начал писать! В армейскую, дивизионную, краевую газеты, – 
улыбается Николай Алексеевич. – Журналистика – тоже страсть. Один раз 
напечатали, тянет вновь и вновь видеть свои творения опубликованными. 

Писал стихи в «Солдатскую правду», дивизионная американская газета тоже 
напечатала его «Балладу о солдате». 

Демобилизовавшись в 1951 году, Бобрышев приехал в Прокопьевск. Сменил 
несколько мест работы. Когда трудился в горнопромышленном училище № 1, 
опять потянуло к сочинительству. 

– У нас было хорошо организовано социалистическое соревнование. Дай, думаю, 
напишу в городскую газету. Две ночи корпел. Принёс в редакцию, встретили 
ласково: «Всё отлично. Опубликуем непременно. Пишите ещё». Окрылённый, 
каждый день бежал искать свежую газету. Наконец, через неделю увидел… 
крохотную статейку: всё, что оставили от моего достаточно обширного опуса! 

Однако Николай не унывал. Работал внештатником в единственной тогда 
городской газете, сотрудничал с областными изданиями. В 1965-м, когда решено 
было создать новую газету и ему предложили попробовать себя в роли 
корреспондента, не раздумывая, согласился. 

– Редактор Андрей Петрович Ханов дал тему: написать о доярке. Девушка 
попалась разговорчивая, хорошенькая, материал получился душевный. «Умеешь 
с девчатами разговаривать!» – оценил редактор и взял меня в штат. 

22 года работы в «Сельской нови», из которых 18 – заместителем редактора… 
Любимые жанры – юмореска, фельетон, сатирические стихи. 

…Продолжал сотрудничать и с другими изданиями. Выходят его очерки в журнале 
«Знамя Сибири», в «Советском патриоте», «Знамени труда». И даже в 
казахстанской газете «Ленин жолы» вышла заметка о долгожительнице из 
Плодопитомника А. П. Черновой. 

– Вот, к примеру, такой случай: Дали мне письмо. Жители Верх-Егозы жаловались, 
что половодьем снесло мост. Речушка, конечно, мелкая, воробью по колено. Но 
всё равно перебираться через неё неудобно, особенно женщинам. Им в болотных 
сапогах на работу ходить несподручно. Как положено, письмо проверил, 
обработал, отдал редактору. А когда напечатали, выяснилось, что не указал 
название деревни. Тут, конечно, шум-гам поднялся. Редактор мне выговор влепил 
за недогляд, хотя сам-то письмо тоже читал. Но должен же быть виноватый!  А 



41 
 

спустя некоторое время пришёл в редакцию ответ из сельсовета: «Мост 
отремонтировали. Спасибо за критику». Следом ещё одна официальная бумага 
из… Бурлаков. Текст примерно тот же: «Мост отремонтирован. Спасибо за 
конструктивную критику». И ещё… Из-за моей оплошности пять мостов в порядок 
привели! 

Ирина Смирнова, 
книга «Овеянные славой дороги в сорок пятый». Кемерово, 2010. С 183-184 
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ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ БОГАЧЁВ 

(31 мая 1926 – 2 мая 2018)  

Родился в селе Сарай-Гир Матвеевского района Оренбургской губернии (ныне 
одноимённая область) в семье железнодорожника. 

В 1932 году с родителями переехал в Сталинск (ныне Новокузнецк), где отец 
трудился на железнодорожном транспорте Кузнецкого меткомбината.  

В 1942 году окончил школу-семилетку и устроился на КМК учеником токаря. В годы 
Великой Отечественной войны был токарем-карусельщиком 4 разряда. Работал 
начальником отдела снабжения на Абагурской аглофабрике. 

Фотографией увлёкся в 1956 году в 30-летнем возрасте.  

В 1964 году без отрыва от производства окончил вечернее отделение 
журналистики городского Университета марксизма-ленинизма. В качестве 
внештатного фотокорреспондента сотрудничал с новокузнецкой газетой 
«Кузнецкий рабочий» и Кемеровской студией телевидения.  

В 1971-1979 годы работал фотокорреспондентом многотиражной газеты КМК 
«Металлург». Затем до 2002 года был фотографом в различных подразделениях 
Кузметкомбината. 

Член Союза журналистов СССР (1976).  

Участвовал в областных, и городских фотовыставках. Автор уникальных серий 
фоторабот о красоте природы, известных людях и местах Кузнецкого края. Самые 
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известные фото – около 250 – связаны с гастролями в Новокузнецке знаменитого 
поэта-барда Владимира Высоцкого в феврале 1973-го года. Они изданы 
отдельной фотокнигой.  

Награждён государственными наградами: медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»; медалями Кемеровской области «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III степени, «За веру и добро». 

 

О СЕБЕ 

Из заметки «Мир спасёт доброта»: 

«К своим 90 годам я пришёл к выводу, что мир спасёт не красота, а доброта 
душевная. Добродетель от красоты не исходит. Не каждый человек может 
отличать добро от зла. И пока мы не научимся понимать, уважать друг друга, у нас 
не появится настоящего человеческого отношения ко всему, до тех пор будет 
твориться то, что творится сейчас в мире». 

газета «Кузнецкий рабочий», 30 июля 2016, 
сайт kuzrab.ru 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Дорогой Володя: Владимир Ефимович Богачёв 
в представлении не нуждается…» 

…Пожалуй, самое выдающееся достижение Богачёва, сделавшее его известным 
за пределами не только города, но и страны – почти 250 фотографий, 
запечатлевших историческое для Новокузнецка событие: четырёхдневное 
пребывание в нашем городе поэта-барда Владимира Высоцкого. 

Это было с 5 по 8 февраля 1973-го года. Владимир Семёнович Высоцкий дал 17 
концертов на сцене Новокузнецкого драматического театра, побывал с экскурсией 
в мартеновском цехе № 1 КМК, встретился с редакцией заводской газеты. И Бог 
знает, остались бы в памяти поколений эти события такой яркой и незабываемой 
вспышкой, если бы не профессиональный подвиг Владимира Богачёва, по своей 
доброй воле зафиксировавшего их на кадрах фотоплёнки. 

А дело было так. 

 – Занимался тогда распределением билетов горком партии, на редакцию 
«Металлурга» дали всего два билета, один из которых достался мне, – 
рассказывает Владимир Ефимович. – Когда я узнал, что пойду на концерт, сразу 
побежал к начальству с просьбой разрешить мне взять с собой фотоаппарат. 
Место в театре выпало удачное для фотосъёмки: второй ярус, первый ряд, обзор 
по центру. Не успел я достать свой фотоснайпер, услышал возмущение дежурной: 
«Никаких съёмок! Это категорически запрещено!» 

Я объяснил ей, что всё согласовано с администрацией, и ни одному человеку в 
зале я не помешаю наслаждаться концертом – ни вспышкой, ни звуком. Она 
вынужденно согласилась, а я начал снимать. 

На следующий день Богачёв снова пришёл в театр, чтобы лично отдать 
Высоцкому фотографии с концерта, которые он проявил немедленно. Говорит, 
артисту они сразу понравились. Высоцкий смотрел одну, другую, третью (всего 
было 25), улыбался и приговаривал, что здесь он поёт такую-то песню, а на другой 
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– читает такое-то стихотворение, по каждой можно определить, какую конкретно 
мысль он пытается выразить.  

Спросил, как зовут фотографа. Узнав, обрадовался: «Так мы же тёзки! А можно, я 
тебя буду звать просто Володей?». Так два Володи перешли на «ты» и 
подружились. 

Владимир Ефимович захотел сделать для Высоцкого что-то доброе, хорошее, 
чтобы память о городе и новокузнечанах надолго осталась в душе артиста. Он 
решил организовать для него экскурсию по КМК, что было довольно хлопотным 
для тех времён мероприятием (на завод не так-то легко было попасть). Высоцкий 
на предложение отреагировал с восторгом: «А это возможно?! Я с большой 
радостью поеду!» 

Пока парткомовский автомобиль, беспрепятственно въезжающий в любые ворота, 
двигался в сторону комбината, Богачёв рассказывал поэту о Кузнецкстрое, его 
героях, трудностях, которые пришлось им преодолеть, чтобы свершить стройку 
века. 

На заводе Высоцкий вёл себя очень непосредственно, удивлялся всему и 
радовался как ребёнок. 

– Например, подошёл к печи и заглядывает туда через отверстие, а там уже 
начался процесс плавления, пучками вылетают искры, а он близко-близко 
подходит, в одном пиджаке только… Его парторг предупредил: «Владимир 
Семёнович, нельзя так близко подходить, это же жидкий металл, попадёт капелька 
– дырка будет». А он: «Да ничего, ничего», – и ещё ближе, – вспоминает Владимир 
Ефимович. 

После экскурсии Высоцкий с Богачёвым отправились в заводскую газету 
«Металлург» – на встречу с редакцией. И хотя вопросы, как говорит Богачёв, 
задавались самые что ни на есть дежурные, общение было неформальным: 

 – Володя не спешил отвечать, он некоторое время смотрел на собеседника, 
решал, что конкретно от него хотят услышать, и хочет ли он отвечать так, как от 
него этого ждут… Был предельно искренним. И даже не обиделся, когда все, боясь 
всевидящего ока агента КГБ «из своих», присутствовавшего на встрече, резко 
сделались отрешёнными, когда он начал читать «запрещённые» стихи про 
нефтяников Тюмени и посткосмические откровения Гагарина. 

…На последнем творческом вечере (который также аккуратно запечатлел на 
плёнке Богачёв) металлурги КМК вручили покорившему их сердца артисту медаль 
«От благодарных новокузнечан», которую сами изготовили. Правда, преподнесли 
через руки дежурившего в зале врача, сами постеснялись почему-то. Так 
получилось, что эта медаль стала единственной прижизненной наградой поэта… 

…Владимир Ефимович очень гордится единственным снимком, где они с 
Высоцким вместе – это было в последний день, и кадр в плёнке тоже, собственно, 
был последний. По счастливой случайности фотограф не успел «дощёлкать» 
плёнку, и тоже стал частью этой истории. Поэт сам попросил сфотографироваться 
с ним, человеком, который стал его хорошим другом за эти дни. А ещё – дал 
фотографию с автографом-благодарностью: «Дорогой Володя! За твой 
профессионализм и доброту!» 

– Высоцкий обладал редким душевным талантом: в любой компании в короткий 
срок становиться своим человеком, – делится Владимир Богачёв. – Чувствовал 
людей, знал, как найти общий язык с каждым, был очень простым, искренним и 
открытым. Особенно внимательно (это сразу бросалось в глаза) он относился к 
женщинам, проявлял к ним самое большое уважение. 
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Уникальные снимки новокузнецкого фотографа Владимира Богачёва не сразу 
стали достоянием российской и мировой общественности, лет десять они по 
политическим причинам, которые никогда не понять нынешнему поколению, 
пылились в личном архиве. 

В 1986-м году, когда Марина Влади взялась за написание книги о Высоцком 
«Прерванный полёт», через общих знакомых узнала о снимках Богачёва и 
попросила его подарить ей несколько экземпляров. Владимир Ефимович любит 
вспоминать, что, когда знаменитая француженка увидела фотоальбом из 
далёкого Новокузнецка, она воскликнула: «В этом весь Володя!» 

Позже коллекцией Богачёва заинтересовался Сибирский фонд по 
увековечиванию памяти Владимира Высоцкого. В 2006 году в Новосибирске 
прошла персональная выставка фотографий В. Богачёва, по итогам которой 
издали прекрасный фотоальбом во множестве экземпляров. 

Несколько фоторабот Владимир Ефимович отправил матери поэта – Нине 
Максимовне, с которой у него завязалась крепкая дружба. Она взамен прислала 
ему несколько детских фотографий сына, впоследствии они дополнили 
выставочное собрание, которое было представлено уже в Новокузнецке – в 
городских выставках: в музеях искусств и на Кузнецкой крепости. 

Сейчас фотографии Высоцкого, сделанные Богачёвым, украшают книги, 
библиографические сборники, журналы, фолианты во всём мире. Многие из работ 
даже не подписаны, но Владимир Ефимович не очень обижается на составителей. 
Ведь он сам, по личному признанию, щедро одаривал своими снимками 
многочисленных друзей, знакомых, делился со средствами массовой 
информации. И не задумывался о тех нюансах, о которых сейчас знает каждый 
неоперившийся фотограф. Что скажешь: другое поколение, совершенно иной 
подход к делу, профессии, искусству. 

Мария Изенкина, 
газета «Новокузнецк», выпуск № 29 (819), 2016 

 

Из заметки «Фотолетописец Новокузнецка» 

…Металлург с полувековым стажем, Владимир Ефимович начинал с 
производственной фотографии. Он умел оказаться в нужном месте в нужный 
момент, чтобы сделать самые выразительные снимки. Многие из них были 
отмечены на конкурсах, сотни фотографий опубликованы в газетах и журналах, а 
счёт отснятых плёнок идёт на десятки тысяч.  

Большой удачей мастера стала его серия «Гости города» – это репортажные 
снимки знаменитостей, посещавших Новокузнецк.  

…Представлены портреты кузнецких металлургов, горожан, природные пейзажи, 
фото городских праздников, снятые на протяжении десятков лет. Большинство 
фоторабот выполнены в жанре репортажа. Это продиктовано бывшей профессией 
Владимира Ефимовича – фоторепортёра. Однако это не снижает художественной 
ценности произведений, так как репортаж незаметно перетекает в 
индустриальный пейзаж или портреты рабочих, съёмка церковного праздника 
после службы переходит в харáктерные, колоритные портреты 
священнослужителей. 

газета «Кузбасс», 14 июля 2016, 
сайт kuzbass85.ru 
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ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ БУГАЕВ 

(14 августа 1948 – 22 октября 2020)   

Родился в городе Нежине Черниговской области УССР в семье военнослужащего. 

Начинал корреспондентом в газете «Свет Ильича» города Юрги Кемеровской 
области. В 1976 году переехал в Прокопьевск, устроился в газету «Шахтёрская 
правда», был здесь заместителем ответственного секретаря, затем заместителем 
редактора газеты. 

В 1979 году стал собственным корреспондентом областной газеты «Кузбасс» по 
Прокопьевску, Киселёвску и Прокопьевскому району. В 1983-м его назначили 
заведующим отделом редакции этой газеты. 

В 1984 году решением Кемеровского обкома комсомола назначен редактором 
областной молодёжной газеты «Комсомолец Кузбасса». С 1987-го по 1999 годы 
работал заместителем редактора газеты «Кузбасс». 

В 1990 году избирался депутатом Кемеровского городского Совета депутатов. 

С конца 1990-х годов возглавлял газету «Земляки» – самое тиражное за Уралом 
издание для ветеранов. Руководил ею до 2011 года. 

Член Союза журналистов СССР и России.  

Автор книг «С чем идём к людям», «Такие женщины в Сибирской стороне», 
«Связанные одной болью», «Между вчера и завтра», «Не ставшие на колени» и 
многих других. 
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Награждён знаком Министерства угольной промышленности СССР «Шахтёрская 
слава» III степени. Удостоен звания лауреата премии Кузбасса (2008). Отмечен 
медалями Кемеровской области «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 
степени, «За служение Кузбассу», «За веру и добро», «60 лет Дню шахтёра»; 
орденом «Серебряная Звезда» Национального фонда «Общественное 
признание». 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из очерка «А споры-разговоры мы вели обо всём на свете...» 

…Свою первую книгу «Вернусь звездопадом» Екатерина Дубро подарила ему, 
сопроводив ехидно-шутливой дарственной надписью: «Самому вредному 
читателю». Понимала и принимала его помощь... 

«Это признание, открывшееся только теперь, очень дорого для меня, – признаётся 
помогавший жить-выживать смертельно больному таланту Пётр Михайлович. – 
…Пишущая машинка на протяжении всей её жизни, лимит которой, очерченный 
медициной, Екатерина Дубро, благодаря природной воле, неземному упорству, 
превзошла вдвое, была для Кати верным товарищем, сродни смыслу пребывания 
на Земле. Спасибо! А споры-разговоры мы вели обо всём на свете – от замёрзшей 
на стекле дождинки до проблем космического масштаба». 

Такая, видно, выпала ему судьба: его редакторский дар «прорезался» смолоду, – 
когда ещё о «большом редакторстве» он, наверное, и не мечтал. Уверен, что по 
жизни он научил настоящему писательству, азам профессии и основательной 
журналистике не один десяток газетчиков. И занимался этим всегда: и в первые 
годы работы в редакции, и когда стал известным в Кузбассе журналистом, 
публицистом и редактором. 

…Армейская служба отца мотала его родителей по белу свету, поэтому непросто 
было ему привыкать к новым городам и школам. Но по всему видно, такая 
«неоседлая» жизнь ему нравилась. И во многом подтолкнула его к профессии 
журналиста. А от отца-офицера парню передалось упорство в достижении цели, 
умение рассчитывать на свои силы, точность и ясность мысли и конкретность 
формулировок. И крепкий внутренний стержень, и упрямство...    

…Не случайно в 1976 году его, 27-летнего, пригласили работать в Прокопьевск, в 
газету «Шахтёрская правда»… 

Здесь мы впервые и встретились. Это произошло в конце августа 1978 года. В 
«Шахтёрскую правду» меня приняли сразу по окончании филфака Кемеровского 
университета. Когда в первый день я вышел на работу в «Шахтёрку», редактор 
Анатолий Иванович Поздеев находился в отпуске, его обязанности выполнял его 
зам – Пётр Михайлович Бугаев.  

Помню, как поднял он усталый взгляд, оторвавшись от чтения очередной полосы 
завтрашнего номера, сказал: «Мы про тебя с редактором всё обговорили, будешь 
работать в отделе промышленности...», – и сразу дал задание...  

…Конечно, Пётр Михайлович редактировал, правил наши материалы. Иногда 
даже, чего греха таить, отправлял их в корзину. Но, если можно было исправить и 
«углубить» предстоящую публикацию, делал это умело, довольно тактично и 
обязательно разъяснял свою редакторскую позицию.  

И я до сих пор уверен: в том, что я надолго – да что там, на всю жизнь! – 
задержался в этой потогонной профессии, в том, что работал в «Шахтёрке» 
корреспондентом, а потом заведующим отделом промышленности, редактором 
этой газеты, – есть заслуга и Бугаева. 
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…Где-то в высоких кабинетах решили, что место Бугаева в Кемерове – 
непосредственно в «конторе» – в редакции «Кузбасса». И в 1983-м его позвали на 
должность заведующего отделом этого главного областного издания. 

– Знаешь, что уезжаю в Кемерово, в контору перехожу, – сказал он мне, хотя его 
переход уже не был секретом. – Да, ты про это в курсе, но я про другое... Вместо 
себя на место собкора я предложил твою кандидатуру... 

– …Не бойся, – успокаивал Петя. – Встречаемся завтра в обед на стадионе 
«Шахтёр», и я тебе там всё расскажу. 

Стадион всего лишь через дорогу от редакции, на трибунах – ни души, на 
огромном футбольном поле – тишина. Только мы с Бугаевым, с нами – портвейн, 
колбаска, кильки в томате, вкусный прокопьевский хлеб... В этот по-летнему 
тёплый майский солнечный день просидели мы за разговорами часа четыре. 
Наговорились, как водится, от души. Пётр делился секретами собкоровской жизни, 
я – тревогами о предстоящих переменах. Словом, настроил и наставил меня Пётр 
Михайлович на новую работу. И обязательство взял, что не подведу его...   

…А в 1984-м Кемеровский обком комсомола принял решение и назначил Петра 
Бугаева редактором областной молодёжной газеты «Комсомолец Кузбасса». В 
марте 1985 года меня назначили редактором «Шахтёрской правды». Стало не до 
встреч с посиделками, разве что на каких-нибудь областных совещаниях, типа: 
«Привет, как дела?..» 

«Комсомолец» в это время гремел на всю страну. Писали там обо всём, и остро, 
и злободневно. Многие, кто работал с Бугаевым, до сих пор считают: благодаря 
его «корпению» над каждым выпуском «Комсомольца Кузбасса», значительно 
вырос тираж газеты (до 124 тысяч экземпляров!). Публикации здесь были порой 
настолько интересными, что их буквально «рвали» на цитаты. А ещё на этой 
должности Пётр Михайлович продолжал традиции предшественников – постоянно 
заботился и о журналистах, и других работниках газеты, в обустройстве редакции 
сумел добиться заметных улучшений.  

Правда, и сам редактор изменился – стал более серьёзным, что ли, хмурых 
складок на лбу прибавилось. В редакции он дневал и только что не ночевал.  

…Соединение в одном таланте гражданской зрелости и умения блестяще владеть 
пером – довольно редкое сочетание. Именно за эти качества в 1987 году Петра 
Бугаева пригласили в заместители редактора газеты «Кузбасс». В мае этого же 
года меня перевели на работу в Кемерово – заведующим сектором печати, радио 
и телевидения Кемеровского обкома КПСС. Теперь снова встречались чаще, но 
всё равно больше по делам. 

Их у Петра было по горло. В 1990 году кемеровчане избрали журналиста Бугаева 
ещё и депутатом Кемеровского городского Совета народных депутатов, добавив 
ему хлопот. 

Потом в стране началась безудержная «перестройка» всего и вся. Я с коллегами 
в 1991 году организовал первую в области независимую телерадиокомпанию 
«Агентство информации Кузбасса» (АИК), где работал главным редактором. Пётр 
же Михайлович был ярым газетчиком, телевидению не доверял, «подкалывал», 
дескать, вы, телеболтуны, за словом не следите, ляпните чего-нибудь, а газете 
потом приходится людям ваши опусы «разжёвывать»... 

Всё это время чехарды и перемен, связанных с развалом страны, её экономики и 
политики, он так и трудился – до 1999 года – в ответственной должности 
заместителя редактора главного издания области. Отстаивал вместе с 
коллективом право на свободу слова, на сам выход газеты в свет, ведь, 
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пришедшая после ГКЧП, власть Кемеровской области делала всё, чтобы 
буквально закрыть «Кузбасс». 

Журналисты выстояли, выиграли эту нелёгкую схватку... 

В эти годы талант журналиста Бугаева проявился особенно ярко, практически ни 
один номер «Кузбасса» не выходил без его актуальных материалов на социально-
экономические и политические темы. 

В конце 1990-х новый губернатор региона А. Г. Тулеев предложил Бугаеву очень 
ответственную работу: возглавить самую большую за Уралом газету для 
ветеранов «Земляки». Знаю, как долго Пётр раздумывал над этим предложением, 
советовался, сомневался – потянет ли... А когда он согласился и приступил к 
новым обязанностям, все почувствовали на деле, как «Земляки» «прибавили»...  

…С приходом Петра Бугаева газета получила сильный импульс: вырос её объём, 
увеличился тираж. «Земляки» стали ближе к читателю, выросла редакционная 
почта. Улучшилось техническое оснащение редакции, повысилась зарплата 
сотрудников. Всё это – результаты кропотливой работы Петра Михайловича, 
умелого организатора, лёгкого на перо, яркого журналиста и публициста. 

У Петра словно крылья выросли за спиной. Скорый на подъём, придумщик всего 
нового в работе редакции, он часто делился идеями с коллегами-журналистами, 
передавал свой опыт, строил «планов громадьё».  

Свой публицистический и литературный талант Пётр Михайлович реализовывал 
и в книгах. 

…И когда в 2011 году его лишили газеты, почему-то поверив неким странным 
анонимкам, и решив, что так для газеты будет лучше, то и отличного редактора-
журналиста-организатора потеряли, и «Земляки» понемногу вообще сошли без 
него на нет. В конце концов, исчезли совсем... 

Бугаев долго не мог с этим смириться, не хотелось ему сидеть на «заслуженном 
отдыхе»... Пытался понемногу заниматься литературным трудом, да только как 
это делать, когда тебе «связали крылья»... 

Мне тоже пришлось уехать из Кузбасса в другой регион в поисках работы. Мы 
редко, но созванивались, обменивались впечатлениями о жизни, часто не очень 
весёлыми. В последние годы его спасала лишь дача под Кемеровом, где 
занимался грядками, картошкой да морковью. Ему-то с его опытом, конечно, это 
было непросто, но он не ныл…  

Сергей Черемнов, 
сайт proza.ru 

 

Нелли Прокопьевна Ермакова, ветеран журналистики 
Кузбасса: 

«В 1992 году ушёл из жизни первый редактор и создатель «Земляков» Владимир 
Бобров, его сменила Эвелина Суворова. А после ухода Эвелины Владимировны 
на пенсию редактором стал талантливый журналист и организатор Пётр 
Михайлович Бугаев. Газета, конечно, неузнаваемо изменилась за эти годы. 

Благодаря его хлопотам, кардинально улучшились условия работы сотрудников: 
из двух крохотных комнатушек в здании обкома профсоюзов на площади Советов 
в Кемерово, где не у всех были даже письменные столы, редакция переехала на 
проспект Октябрьский, в шикарный издательский корпус «Кузбасс», где на 
восьмом этаже нам дали сразу несколько просторных кабинетов. Несравненно 
улучшилось и техническое обеспечение редакции, да и внешне газета стала 
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другой, яркой, заметной – на 16-ти полосах, интересно оформлена, первая и 
последняя полосы – цветные. 

Штат редакции пополнился новыми журналистами.  

Под его руководством значительно расширилась тематика газеты, появились 
новые рубрики «Акценты недели» (оперативная информация на злободневные 
темы), «Герои ушедшего века» (о лучших людях советской эпохи), «Спорт», «Вся 
пресса» (знакомство с наиболее интересными публикациями в отечественной и 
зарубежной прессе), «Корни», «Радуга искусств», «Поколения вместе» (о 
преемственности старшего и молодого поколения кузбассовцев). 

Газета больше стала писать о молодых, уделяет внимание их нуждам и 
проблемам. «Земляки» по-настоящему интересны любому кругу читателей, не 
ослабла связь газеты и с областным советом ветеранов... 

Неизменная и основная позиция газеты – защита интересов рядовых 
кузбассовцев, страдающих от реформ, борьба с клеветниками на прошлое, 
патриотическая настроенность. И эта преемственность «старых» и «новых» 
«Земляков» просматривается со всей очевидностью. 

Газета, как и прежде, защищает интересы простых людей, протестуя против 
повышения цен на ЖКХ, услуги связи, медицинское обслуживание и 
лекарственные препараты, против отмены льгот пенсионерам. Она поддерживает 
все социальные проекты, направленные на улучшение жизни ветеранов, 
подробно рассказывает о буднях ветеранов, их социальном положении, 
культурных запросах». 

книга «Журналистика Кузбасса: строки истории». Кемерово, 2008. С. 191-192 

 

Нина Михайловна Инякина, литературовед, исследователь 
творчества кузбасских литераторов: 

«...Вспоминается дневниковая запись поэта Михаила Небогатова, касающаяся 
Петра Бугаева. Я её приведу: «1985 год, 21 февраля, четверг, 2 ч. 30 м. дня: Венок 
(сонетов) напечатан (в «Комсомольце Кузбасса» – прим. ред.) на четвёртой 
странице, на её левой стороне сверху донизу на двух колонках с маленькой (моей) 
вводкой и с портретом... 

Сразу же в девять часов позвонил редактору «Комсомольца Кузбасса» Петру 
Михайловичу Бугаеву, поблагодарил его за публикацию Венка, а он ответил умно: 

– Я рад за газету. 

Вот так бы и в «Кузбассе» дорожили хорошими авторскими материалами, 
радовались, что это хорошее предложили их газете». 

блог в «Одноклассниках»,  
https://ok.ru/tsbsgoroda/topic/152406640070797 
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НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ БУРЫМ 

(1 января 1940 – 1 января 2007) 

Родился в городе Мариуполе Донецкой области (УССР).  

Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта (1965). В 
1979 году заочно окончил Новосибирскую высшую партийную школу.  

Трудовой путь начал в 1955 году. Работал штукатуром-маляром треста 
«Кавказсвинстрой» (1955-1958), трудился строймастером, инженером ПТО 
мехколонны № 9 треста «Сибстроймеханизация» в городе Междуреченске        
(1965-1967).  

Избирался первым секретарём Междуреченского горкома ВЛКСМ (1967-1968). 
Затем семь лет трудился в Кемеровском обкоме КПСС – инструктором, 
заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации. С июля 1975-го по 
октябрь 1978-го годов – первый секретарь Тайгинского горкома КПСС. 

В 1978 году решением бюро Кемеровского обкома КПСС был назначен 
редактором областной газеты «Кузбасс». Возглавлял это издание до 1984 года. 

В феврале 1980 года избирался депутатом Совета народных депутатов 
Кемеровско области XVII созыва по округу № 39 (г. Берёзовский). 

В 1984 вновь стал заведующим отделом пропаганды и агитации обкома КПСС. В 
1985-м был направлен на работу в аппарат ЦК КПСС.  
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В конце 1980-х стал директором издательства «Труд» (г. Москва), которое, наряду 
с газетой «Труд», печатало книги, брошюры, справочную литературу. 

Член Союза журналистов СССР. 

Автор брошюр «Живое партийное слово» (1973), «Зовёт, убеждает, вдохновляет» 
(1979), «Нет заботы важнее» (1983). 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из главы «Город в условиях развитого социализма» 

…Тайгинский горком партии возглавляли его первые секретари (И. А. Головачёв,    
Н. А. Бурым, А. П. Бурцев) из числа хорошо подготовленных управленцев, 
умевших оперативно реагировать на проблемы, возникавшие на транспорте и в 
городе, обеспечивавшие высокий уровень политической активности граждан.  

Однако в деле помощи развитию Тайги их организаторские возможности 
ограничивались скромными объёмами финансовых и материальных ресурсов, 
заложенных в бюджете города, а также выделяемых железнодорожному узлу. Их 
способности не остались незамеченными, и впоследствии были использованы на 
вышестоящих должностях, как на областном уровне, так и на уровне ЦК КПСС. 

Николай Морозов, 
книга «Тайга. Исторический опыт поколений». III том. 1946-1990 гг.: – Кемерово, 

2017. С. 163 

 

Из публикации «Сергей Черемнов: «Все ещё впереди…» 

…В 1983 году Сергей Черемнов стал собственным корреспондентом областной 
газеты «Кузбасс» по Прокопьевску, Киселёвску и Прокопьевскому району. За 
время работы его не раз признавали лучшим по собкоровской сети газеты. 
«Предложили повышение – в областную газету. Пошёл сразу, хотя и боязно было 
мне, молодому, среди «зубров» областной журналистики.  

Здесь в то время работали Александр Гаврилович Зайцев, Григорий Петрович 
Задорожный, Лев Сергеевич Амбиндер. И многие другие «золотые перья» 
Кузбасса. Руководил газетой редактор Николай Андреевич Бурым, а собкоровским 
корпусом газеты – его заместитель Анатолий Игнатьевич Бельчик. «Кузбасс» тех 
лет – это настоящая школа журналистики. Хотя, про собкоров шутили: «Проснулся 
и уже – на работе!»  

сайт слово-сочетание.рф 

 

Из повести «Последнее рыцарство» 

…Три десятка лет назад, когда жил в любимом своём Новокузнецке, пришлось 
однажды очень крупно поговорить с секретарём горкома комсомола соседнего, 
тоже не менее знаменитого теперь, начавшего шахтёрские забастовки 
Междуреченска… Ох и схлестнулись мы тогда с Колей Бурымом! Оба ныне живём 
в Москве, но, когда соберёмся, случается, вспоминаем не только Сибирь и 
Кузбасс: ещё и мою родную Кубань, и его родной Терек. 

Размышляя вместе над некоторыми казачьими загадками, дошли мы кое до чего 
любопытного. Часто вспоминает Николай Андреевич давно уже умершего отца, и 
из рассказов его складывается не только портрет удивительного человека – 
картина странного, ни с чем несравнимого времени.  
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Бурым-старший рос круглым сиротой, но казацкой станицей брошен не был – по 
тем строгим правилам растило его всё «общество»… Потому-то он и задал 
станичникам задачку, когда пошёл с красными: как же, с сукиным котом, быть?.. 
Несколько раз вывозили за станицу расстреливать и всякий раз давали 
возможность уйти… 

«Я только потом это понял! – скажет Николаю отец. – Они любовались, как я 
прыгал на лошадь, как уносился сбоку или под брюхом… понимаешь: они из меня 
специально растили орла!» Но вот беда: мешал орёл станичникам жить, как 
веками жили до этого, сильно мешал! Когда установил-таки – чуть ли не 
единолично – советскую власть, порядки пошли такие: днём он, пока казаки, 
бывало, работали в поле либо в лесу, увешанный оружием, ходил по станице, а 
вечером они возвращались к жёнам. Первым делом интересовались: «Успел 
Андрюха на колокольню?» С пулемётом, разумеется… «Успел! – успокаивали 
женщины. – «Успел!» – «Ну, пускай ему перескажут, чтоб не забыл: завтра 
выходной – до десяти с колокольни нехай не слазит!» Они тогда и близко не могли 
предположить, чем всё это для Родины кончится… 

Ещё до начала Отечественной войны жизнь сильно потрепала Андрея Бурыма, 
но, выходит, так ничему и не научила… Уже в Берлине его вызвал к себе один 
известный полководец и за плотно закрытыми дверями негромко спросил: «Когда 
кончишь дурака валять – в анкетах писать, что – казак?.. Ни звания не повысить, 
ни орден дать – ты сдурел?!» 

Так вот, это отец Николая размышлял над строгими заветами стариков: 
«Настоящие-то рубаки только зыркнут друг на дружку издалека: чтоб отличить… 
Ну, могут шашками только поздоровкаться и тут же разъедутся. Джигит джигита 
никогда не станет рубить – рубют «капусту»!» 

Не самый, конечно, милосердный вариант «естественного отбора»… Но сколько 
зависит от тебя самого! 

Старший Бурым после войны, уже будучи в возрасте, против молодца с шашкой 
выезжал в кавалерийском училище с биллиардным кием и на скаку вышибал его 
из седла…  

…А ведь родословная казачества куда древнее былинных свидетельств о 
«заставе богатырской на тех на степях на Цицарских», где «податаманьем» у Ильи 
Муромца был «Добрыня Никитич млад, есаулом Алёша, поповский сын»… Как 
знать – не в память ли «чёрных клобуков», живших в добогатырскую эпоху, шьют 
ныне молодые казаки высокие свои бараньи шапки?.. Не тени ли «бродников», 
державших когда-то переправы на всех главных реках будущего Дикого Поля, 
тревожат нынче станичников на обмелевшем Дону и на загубленной химией 
Кубани… 

Гарий Немченко, 
советский и российский писатель, 

 журнал «Роман-газета» № 9-10, (1207-1208), 1993. С. 41-42 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ БУЧЕВ 

(29 июля 1912 – 1995) 

Родился в деревне Фили Московской области. В 1920 году переехал с родителями 
в Алтайский край. 

Окончил школу-семилетку в 1928 году. Поступил в Бийский педагогический 
техникум в городе Бийске Алтайского края, но завершил всего два курса.  

В 1930 году переехал в город Сталинск (ныне Новокузнецк). Трудился землекопом, 
электросварщиком на строительстве Кузнецкого металлургического комбината. С 
1933 года работал в Кузнецком постройкоме (профсоюзной организации КМК) 
инструктором по технике, нормировщиком.  

В октябре 1934 году призван на срочную службу в ряды Красной Армии. 

По окончании службы получил партийно-политическое образование. Был 
инструктором в Сталинском горкоме ВЛКСМ, преподавал в средней школе.   

Трудился в редакции городской газеты «Большевистская сталь» (ныне «Кузнецкий 
рабочий») – литсотрудником, завотделом писем. Затем стал заместителем 
редактора, затем – редактором районной газеты «Колхозник Кузбасса». 

Участник Великой Отечественной войны. 
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В августе 1941 года Сталинским райвоенкоматом Новосибирской области призван 
в действующую армию. Прошёл курсы политсостава при Новосибирском военно-
пехотном училище.  

Воевал в 380-й стрелковой дивизии на Калининском, Северо-Западном, 
Белорусском, 2-м Белорусском фронтах. Был техником-интендантом II ранга, 
политруком, старшим политруком. Имел ранение.  

В мае 1945 года в звании капитана участвовал в военных действиях против 
японских войск на 2-м Дальневосточном фронте. 

После победы продолжал служить в Советской Армии. В 1948 году получил звание 
майора. В 1953 году прошёл курсы политсостава при Военно-политической 
академии имени В. И. Ленина. 

Во время войны и дальнейшей армейской службы занимался журналистской 
деятельностью.  

Так, с 7 августа 1944 года в 380-й дивизии выполнял обязанности ответственного 
секретаря, а затем – заместителя редактора дивизионной газеты «За честь 
Родины». Был заместителем редактора газеты 23-го военно-дорожного 
управления в Хабаровске.   

В ноябре 1945 года служил в Беломорском военном округе в должности 
заместителя редактора газеты «Во славу Родины» 45-й стрелковой дивизии, затем 
до ноября 1949 года был её редактором.  

Продолжил карьеру в окружной газете Беломорского военного округа «Патриот 
Родины». 

Ушёл в запас 27 июня 1960 года в звании подполковника.  

В 1960 году приехал в город Осинники Кемеровской области. В редакции 
городской газеты «За уголь» работал заведующим отделом культуры и быта, 
позднее был назначен ответственным секретарём этого издания. 

После выхода на заслуженный отдых в 1978 году переехал на постоянное 
жительство в Томск. 

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени (1985), 
медалями «За отвагу» (1943), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 

 

О СЕБЕ 

О прожитых в Сталинске годах: 

«На моих глазах, вместе с металлургическим гигантом имени Сталина, вырос один 
из самых красивых и благоустроенных городов Сибири.  

Здесь я учился и работал, с большим интересом занимался общественной 
работой, увлекался спортом. Все десять лет был тесно связан с комсомольской 
организацией, учился в школе пилотов при сталинском аэроклубе, был членом 
Сталинского горсовета.  

В 1941 году был принят в члены партии.  

Это было бурное, насыщенное событиями, очень непростое, но такое счастливое 
время!» 

сайт kaltan21veka.ru 
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Борис Георгиевич Бучев, герой войны                
и ведущий журналист» 

…Подробнее о фронтовом пути своего коллеги, подполковника в отставке Бучева, 
в редакции узнали позже, когда обстоятельства заставили заглянуть в архив 
городского военкомата. 

…Его отец работал обивщиком мягкой мебели, мать белошвейкой. Словом, был 
он из простой рабочей семьи, как писали в анкетах того времени. Но те, кто знал 
этого человека лично, не могли не отметить его исключительную деликатность, 
скорее даже застенчивость, ровное и тактичное отношение к людям – качества, 
присущие прирождённым интеллигентам.  

Когда Борису было лет восемь, их семья в порядке планового переселения 
жителей центральных районов в малонаселённые области обосновалась в 
Сибири, в селе Карабинское Солтонского района Алтайского края. Отец 
крестьянствовал, но хозяйство имел жалкое, и потому жили они крайне бедно.  

…В 1928 году поступил в Бийский педтехникум, однако через два года, в связи с 
тяжёлым материальным положением, оставил учёбу с твёрдым намерением 
начать работать. И работать, разумеется, в Кузбассе, где разворачивалась 
индустриализация, и очень нуждались в людях молодых, преисполненных 
решительности и энтузиазма. 

Устроился землекопом на строительство Кузнецкого металлургического 
комбината, через год работал электросварщиком. А вскоре не по годам серьёзного 
и образованного паренька, убеждённого комсомольца взялись «продвигать» на 
более высокие и ответственные должности.  

…Наконец, он нашёл себя в журналистике. …Начинал литсотрудником в редакции 
газеты «Большевистская сталь», затем был назначен заведующим отделом этого 
издания. За три года на новом для себя поприще и опыт приобрёл, и необходимые 
газетчику навыки, поэтому в редакцию газеты «Колхозник Кузбасса» пришёл уже 
не новичком – проверенным специалистом. И должности занимал подобающие – 
сначала заместителя редактора, а затем редактора.  

Ему тогда и тридцати не исполнилось, зато уже сложилась репутация человека 
вдумчивого, обстоятельного, даже дотошного, если речь шла о делах служебных. 
В характеристиках об этих качествах писали коротко – ответственность, 
неофициально употребляли другое слово – надёжность. За это и ценили. Здесь 
он работал до августа 1941 года, пока не был мобилизован в Красную Армию.  

…После призыва в армию политуправление Западно-Сибирского военного округа 
направило Б. Г. Бучева на курсы партийно-политического состава, а затем он 
получил назначение в 380-ю стрелковую дивизию секретарём дивизионной газеты 
«За честь Родины». Эта дивизия, получившая впоследствии наименование 380-й 
Орловской стрелковой дивизии, сражалась с немецкими захватчиками... 

Вот как описывал Борис Георгиевич один из эпизодов своей фронтовой 
биографии: 

– В декабре 1942-го политотдел дивизии направил меня в батальон под 
командованием капитана Петченко для политического обеспечения боя, который 
произошёл у села Литвиново, в 11 километрах от Ржева. Стремительной атакой 
батальон занял этот населённый пункт и овладел господствующей над 
местностью высотой. Однако успехи не были закреплены, поэтому ночью немцам 
удалось выбить наши подразделения из села. Мы оказались в окружении, в 
течение трёх дней остатки батальона (не больше 40-50 человек) удерживали 
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высоту, отбивая многочисленные атаки немцев. На четвёртый день на высоту 
прорвались наши гвардейцы-лыжники, уничтожив противника. Тридцать 
участников этого боя были награждены медалью «За отвагу»... 

О своих личных заслугах Борис Георгиевич умолчал, да и называл это событие не 
иначе как «бой местного значения», но нетрудно понять, сколько невысказанного 
за этими сдержанными фразами, каким испытанием стал для наших бойцов этот 
маленький эпизод большой войны. Неслучайно подполковник Бучев считал 
полученную им тогда медаль «За отвагу» одной из самых дорогих и памятных 
наград. 

…Как бы ни складывалась его военная судьба, он продолжал оставаться 
газетчиком. 

…Сохранилась характеристика, написанная в те годы редактором газеты «За 
уголь» об ответственном секретаре газеты Борисе Георгиевиче Бучеве: 

«Инициативный, грамотный журналист. До его прихода в газету был узок круг 
рабочих корреспондентов, работу с ними отдел вёл слабо, была невелика 
действенность публикуемых материалов. Бучев хорошо наладил учёт входящей и 
исходящей корреспонденции. Установил тесную связь с авторами писем и 
большинство из них привлёк к рабкоровской деятельности. Если до 1960 года в 
газете насчитывалось не больше 20 рабкоров и внештатных корреспондентов, то 
за короткое время их стало свыше ста. Действенность печати возросла. Два года 
(с 1961 г. по 1963 г.) он возглавлял партийную организацию редакции и 
типографии. Непримирим к недостаткам, мешающим нормальной жизни 
трудящихся города. Является членом городского штаба добровольной народной 
дружины. Для коллектива редакции Борис Георгиевич стал примером 
порядочности и дисциплинированности». 

…Этот скромный и молчаливый человек стал своего рода «главным инженером», 
управляющим, наряду с редактором, производством газеты, и потому считал 
своей первейшей обязанностью внести упорядоченность и организованность в 
сумбурную редакционную жизнь.  

При внешней мягкости и снисходительности, он оставался твёрдым и 
неуступчивым в принципиальных вопросах, умел отстоять свою позицию без 
пафоса и назиданий. Кропотливо занимаясь бумажной, неприметной с виду 
работой, он многое переменил и «расставил по полочкам», а главное – менялось 
отношение журналистов к делу, повышалась мера их ответственности за 
«выданные» строки, более того, эти самые строки должны были отвечать всем 
требованиям качества!  

…Кому-то, возможно, казалось, что Борис Георгиевич был замкнутым, суховатым 
по характеру, из тех, кто не расположен к общению и держится в коллективе 
особняком – положение обязывает! Он и в самом деле занимал особое положение 
– не было в редакции человека, которого уважали бы так, как своего 
ответственного секретаря. Причем, все и безоговорочно. А он, в свою очередь, 
уважительно относился к каждому из своих коллег, никому не отказывал в добром 
совете и поддержке, опекал начинающих, которые годы спустя почитали за честь 
называть себя его учениками.  

…В редакции вспоминают такой случай. Одна из сотрудниц, Раиса Филипповна 
Шипилова, отправила в областное издательство стихи собственного сочинения, 
чтобы высказали компетентное мнение, отметили плюсы и минусы, дали 
самодеятельному поэту дельный совет. В ответ получила отповедь, 
прямолинейную, откровенно жестокую и обидную. Она очень переживала 
отчаялась настолько, что едва не поставила крест на своём творчестве. Так, 
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вероятно, и случилось бы, если бы не участие и поддержка друзей, в первую 
очередь – Бучева. Позже, будучи уже очень пожилым и одиноким человеком, он 
перебрался на жительство в Томск, и там за свой счёт издал несколько книжек 
стихов Раисы Филипповны – ныне признанной и любимой в Осинниках поэтессы. 

…Журналисты газеты «Время и жизнь» до сих пор помнят и чтят своего героя – 
ничем не примечательного с виду человека с мягкой улыбкой, мудрым и 
проницательным взглядом, сдержанными манерами старого интеллигента, 
помнят, каким строгим и торжественным был, когда накануне Дня Победы надевал 
свой скромный серый пиджак с наградными планками... 

Елена Эргарт, 
газета «Время и жизнь», 27 июля 2010,  

сайт kaltan21veka.ru 
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СТЕПАН ЕФИМОВИЧ ВАГИН 

(26 июня 1924 – 11 ноября 2005)  

Родился в селе Ваганово Промышленновского района Томской губернии (ныне 
Кемеровской области).  

Школу-трёхлетку окончил в Ваганове, пятый класс – в рабочем посёлке 
Промышленная, седьмой класс – в Кемерово. До начала войны успел окончить 
три курса отделения механиков Кемеровского химико-технологического 
техникума.  

Участник Великой Отечественной войны.  

Летом 1941 года проходил практику в авторемонтных мастерских, откуда в августе 
и призван в армию. Был направлен в Мичуринское военно-инженерное училище в 
Новосибирске. В июле 1943 года попал в 18-ю воздушно-десантную бригаду. Был 
комсоргом взвода, затем батальона, управления полка. Участвовал в 
освобождении от фашистов Венгрии, Австрии, Чехословакии.   

В 1945 году принят в члены ВКП(б).  

После демобилизации в 1947 году вернулся в Кемерово. Работал в местной 
исправительно-трудовой колонии – помощником начальника по культурно-
воспитательной работе, начальником отдела.   
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В 1948-м избран вторым секретарём райкома комсомола Кировского района 
города Кемерово. В 1950-м стал заместителем заведующего отделом пропаганды 
Кемеровского обкома ВЛКСМ.  

В 1953 году окончил факультет журналистики Центральной комсомольской школы 
при ЦК ВЛКСМ. Был назначен заведующим отделом пропаганды редакции 
областной молодёжной газеты «Комсомолец Кузбасса». В 1955 году утверждён 
заместителем редактора, а в 1956-м – редактором этой газеты.   

Затем работал заместителем начальника Управления культуры в Кемеровском 
областном исполнительном комитете (1959-1963). Трудился редактором газеты 
«Свет Ильича» в городе Юрге. Затем стал заведующим сектором печати, теле- и 
радиовещания отдела пропаганды Кемеровского обкома КПСС.  

Публиковался в центральных газетах «Правда», «Известия», «Советская Россия», 
в журнале «Агитатор». Много лет был редактором информационного бюллетеня 
«Журналист Кузбасса».  

Принимал участие в составлении сборников Кемеровского областного книжного 
издательства. Автор брошюры «…А слава тебя найдёт» (о Герое 
Социалистического Труда свинарке Юргинского совхоза З. Г. Крапивиной, 1967). 
За книгу «Кузбасс – фронту» удостоен премии имени В. Мартемьянова (1975). 

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Трудового 
Красного Знамени, многими медалями и почётными грамотами. В 1984 году 
присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР. 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из книжной публикации «Газета – его судьба» 

Степан Ефимович почти сорок отдал кузбасской печати. 

– Так уж сложилось, что в династии Вагиных я – журналист пока один. Есть 
историк, физик, экономист, радиоинженер, агроном, строитель и другие 
профессии. Надеялся, что племянник – Александр Вагин – историк, 
заинтересуется журналистикой. Он увлёкся политэкономией, – говорит Степан 
Ефимович.  

Прошу Степана Ефимовича рассказать о себе. 

– Родился в старинном сибирском селе Ваганове Промышленновского района. 
Оно раскинулось у подножия Салаирского кряжа на речке Исток. Отец – Ефим 
Яковлевич Вагин в 48 лет умер. На руках матери Феоктиеты Михайловны осталось 
шестеро детей: четыре дочери и два сына. Сестры Ульяна и Дарья уехали в 
Кемерово. Я сел за парту в девять лет. Никогда не забуду первой встречи с 
учителем. 

Он меня спросил: 

– Как зовут? 

– Панка. 

– А мать? 

– Тётка Фиста. 

– Отца? 

– Не знаю. 

– Ну, а где ты живёшь? 

– Там, где вы домой ходите… 
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Панкой меня прозвала старшая сестра: Степан, Панка. 

– Ладно, Панка, набирайся ума-разума, – сказал учитель и погладил мне голову. 

…Призвали в армию. Направили в Мичуринское военно-инженерное училище. 
Оно в то время находилось в Новосибирске. В июле 1943 года попал в 18-ю 
воздушно-десантную бригаду. Она стояла в Яхроме под Москвой. 

Спустя год бригаду переформировали в 290-й Гвардейский стрелковый полк и 
отправили на Карельский фронт. Из Карелии перекинули в Могилёв. Весной 45-го 
нас перебросили в Польшу на Сандомирский плацдарм… 

Кончилась война. В феврале 1946 года меня командировали на краткосрочные 
курсы иностранных языков. В мае следующего года курсы расформировали, и я 
вернулся в Кемерово. …В 1951 году уехал учиться в Центральную комсомольскую 
школу при ЦК ВЛКСМ. 

Газета – моё призвание, а журналистика стала профессией. В ЦКШ закончил 
факультет журналистики. Обком комсомола направил в редакцию «Комсомольца 
Кузбасса» заведовать отделом пропаганды. В 1955 году утвердили заместителем 
редактора, через год стал редактором этой газеты. 

Где бы ни работал, всюду меня окружал дружный коллектив. Его сплачивали 
преданность советской печати, принципиальность, забота друг о друге. Короче 
говоря, соблюдение добропорядочных принципов в работе, в отношениях между 
людьми. 

Я с благодарностью вспоминаю первого редактора «Комсомольца Кузбасса» 
Николая Троицкого. Вспоминаю Владимира Мазаева и Геннадия Емельянова, 
ставших известными кузбасскими писателями. Не могу не вспомнить 
превосходных журналистов Петра Гулого, Эвелину Суворову, Максима 
Щербакова, фотокорреспондента Виктора Стрельникова. 

…Перелистывая страницы газеты тех лет, вспоминаю встречи с читателями, 
беседы, организованные редакцией «Комсомольца Кузбасса» в школах и 
профтехучилищах, на шахтах и новостройках, всюду, где была молодёжь. Горжусь 
тем, что комсомол воспитал, сформировал меня, как человека и коммуниста!  

…Вагин многое сделал для развития печати Кузбасса, личным примером 
воспитывал журналистские кадры… 

Фёдор Дёмин, 
книга «Овеянные славой дороги в сорок пятый». Кемерово, 2010. С.44-45 

 

Иосиф Лазаревич Курочкин, начальник Управления культуры 
Кемеровского облисполкома в 1967-1984 гг.: 

«Вагин Степан Ефимович возглавлял важнейшую отрасль кузбасской культуры – 
кино, включавшую в себя кинопрокат и мощную сеть киноучреждений.  

…Проявлял завидные организаторские способности. Он не только активно 
добивался в центральных органах власти выделения лимитов на строительство в 
городах и районах Кузбасса новых кинотеатров и кинозалов. У него сложились 
прочные деловые отношения с ведущими кинокомпаниями страны, с известными 
поставщиками кинофильмов, с талантливыми артистами – героями лучших 
фильмов. В кинотеатрах области регулярно проводились не только тематические 
кинопоказы, фестивали кино, но и подлинные праздники: встречи кинозрителей с 
ведущими мастерами советского киноискусства.  
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…Вагин С. Е. был яркой, одарённой личностью не только в качестве талантливого 
организатора отрасли кино. Его отличала широта образованности и увлечений. 
Это был талантливый журналист, многие годы возглавлявший редакции ряда газет.  

Член Союза журналистов России. Культпросветчик, на протяжении ряда лет 
стоявший во главе отдела культурно-просветительной работы Кемеровской 
области. Деловитость, принципиальность отличали Вагина как руководителя.  

Вместе с тем, это был удивительно жизнерадостный и общительный человек, 
находившийся постоянно в гуще самых острых жизненных проблем, в окружении 
его единомышленников, поклонников, друзей». 

книга «Ветераны культуры Кузбасса», КемГУКИ. – Кемерово, 2010. С. 256-257 
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СТЕПАН НИКИФОРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ 

(1915 – май 1942) 

Родился на Смоленщине.  

В 1928 году переехал с родителями в Прокопьевск. Окончил здесь школу-
семилетку. 

Писал стихи. Был активным членом литературной группы при редакции городской 
газеты «Забой» (ныне «Шахтёрская правда») города Прокопьевска. Первое 
стихотворение опубликовал в этой газете в 1932 году. Автор поэм «Чапаев» и 
«Никита Лбов». 

В начале 1930-х принят в штат редакции литсотрудником. Работал в газете до 
1938 года – до призыва на срочную службу в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии.  

Участник Великой Отечественной войны.  

В июле 1941 года зачислен в командный состав формирующейся 316-й дивизии, 
позднее переименованной в 8-ю гвардейскую (Панфиловскую) дивизию. Был 
заместителем политрука минометной роты 1077-го стрелкового полка.  

Участвовал в обороне Москвы. Тяжело ранен, после лечения в госпитале вновь 
вернулся на передовую.  

Погиб в мае 1942 года. 
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из зарисовки «Писатель и политрук»  

На мемориальной доске в редакции прокопьевской городской газеты «Шахтёрская 
правда» среди фамилий её сотрудников, ушедших на Великую Отечественную 
войну и не вернувшихся, есть строка: «Степан Васильев».  

…Отец его Никифор Романович работал прорабом на стройках. Степан учился в 
единственной в те годы в городе школе-семилетке, которая стояла на месте 
кинотеатра имени Николая Островского. Здесь был принят в ряды Ленинского 
комсомола.  

После семилетки решил стать слесарем по шахтному оборудованию, но связать 
свою судьбу с шахтой Степану не довелось. Ещё в школе он страстно любил 
поэзию. Любил стихи С. Есенина и В. Маяковского. Сам пробовал писать. 
Читатели городской газеты «Забой» (ныне «Шахтёрская правда») в 1932-1936 
годах нередко встречали на её страницах стихи, подписанные «Ст. Васильев».  

Так он подписался и под первой своей публикацией, и под последним фронтовым 
репортажем. Стихи были о родном Прокопьевске, природе нашего края, людях 
города. Став штатным работником редакции, он сразу же стал одним из активных 
членов литературной группы.  

…Две поэмы «Чапаев» и «Никита Лбов» были опубликованы в газете. Образ 
горняка Никиты Лбова был, конечно, собирательным. На многих шахтах рудника 
рабочие предполагали, что именно об их товарищах рассказал поэт, изменив 
только фамилию передовика-шахтёра.  

У родных Степана бережно хранится фотография, на которой Васильев 
сфотографирован на конференции писателей Сибири…  

Литсотрудник Васильев много бывал на шахтах, стройках. Писал о трудовых 
буднях прокопчан очерки, корреспонденции, информации… В 1936 году в ДК 
имени Артёма состоялся первый слёт ударников-шахтёров. Освещать его 
редакция поручила Степану.  

И в рядах Красной Армии, куда он был мобилизован за три года до войны, 
Васильев не оставил поэзию и прозу. В его материалах и стихах звучит тревога за 
борющуюся против фашизма Испанию.  

В июле 1941 года Степан был зачислен в командный состав формирующейся 
Панфиловской дивизии (316-й, позднее – 8-й гвардейской).  

В сентябре этого же года дивизия выдвинулась северо-западнее Москвы и начала 
укреплять оборонительные рубежи. Заместителем политрука полковой 
миномётной роты 1077-го стрелкового полка был Степан Васильев.  

О том, что он не оставил журналистского труда на войне, рассказал Леонид 
Макеев в книге «В редакцию не вернулся». Вот как описывает своё первое 
знакомство корреспондент дивизионной газеты:  

«Встретил нас командир миномётной роты лейтенант Василий Григорьев. 
Разговорились. Узнав, что я из «дивизионки», сказал: «А у нас свой писатель есть 
– заместитель политрука Степан Васильев. Пишет о нас, о солдатах соседних 
подразделений».  

Рассказывая о том, как воевал Степан Васильев, Л. Макеев вынужден всё время 
вспоминать о панфиловцах: ведь Степан Васильев – один из них.  

В одной из передышек между боями Степан написал очерк «Приказ выполнен 
точно», который был опубликован в газете «В бой за Родину» 6 ноября 1941 года. 
Автор рассказал о героических действиях группы полковой разведки, 
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разгромившей немецкий штаб. Наши разведчики убили часового, взорвали два 
броневика и автомашину, штаб забросали гранатами.  

Когда в доме всё затихло, разведчики проникли в помещение, захватили штабные 
документы и благополучно вернулись в расположение своего полка. Васильев 
рассказал почти о каждом участнике этой операции, умолчал лишь о том, что сам 
был одним из них.  

В середине ноября 1941 года начался второй этап гитлеровского наступления под 
Москвой. 1077-й стрелковый полк вёл тяжёлые бои на Волоколамском 
направлении. В бою под деревней Строково, которая расположена на северо-
западе Московской области, примерно в 6,5 километра к северо-востоку от города 
Волоколамска, ненадолго прервался репортаж Васильева с огневых позиций. Он 
был тяжело ранен. Несколько месяцев находился в госпитале. А затем – снова 
фронт.  

В письме матери Степан писал:  

«Бьём немцев и румын… в хвост и в гриву…».  

«Так держись теперь, Васильев», – писал он в своём дневнике. И держался 
достойно, как требует звание коммуниста, советского офицера, журналиста. 

Погиб Степан Васильев в мае 1942 года.  

Лев Нарицын, 
журналист, участник Великой Отечественной войны, 

 книга «Овеянные славой дороги в сорок пятый». Кемерово, 2010. С. 173-175 
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АЛЕКСЕЙ ФЁДОРОВИЧ ВОЛОСТНЫХ 

(15 ноября 1902 – 1984) 

Родился в селе Алешки Борисоглебского уезда Тамбовской губернии (ныне 
территория Воронежской области) в семье крестьянина-бедняка.  

В 1914 году – с 12-ти лет – начал трудовую деятельность в Петрограде (ныне 
Санкт-Петербург). В 1920 году вступил в комсомол. Участник Гражданской войны. 
В октябре 1920-го ушёл добровольцем в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.  

С 1921-го по 1925-й годы работал в комсомольских органах и советских 
учреждениях. Учился в Тамбовской совпартшколе.   

Участвовал в коллективизации на Дону и Кубани. В 1931 году заведовал 
культпросветотделом парткома завода «Электросила» в Ленинграде (ныне Санкт-
Петербург). Затем был командирован на учёбу в Ленинградский институт 
подготовки кадров красной профессуры. Окончил его в 1933 году, вернулся на 
завод «Электросила» секретарём партячейки предприятия. 

Затем направлен в политотдел Новосибирской машинно-тракторной станции – 
поднимать сельское хозяйство Сибири. Выпускал многотиражную газету в селе 
Титово Титовского района (ныне Промышленновский район Кемеровской 
области). Затем находился на партийной работе.  
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С октября 1937-го по март 1940-го года трудился редактором газеты «Кузбасс» 
города Кемерово (ныне областная газета «Кузбасс»).  

С марта 1940 года до ноября 1941 года был председателем Кемеровского 
городского исполнительного комитета.  

Участник Великой Отечественной войны. 

В ноябре 1941 года Новосибирским облвоенкоматом призван в действующую 
армию. После окончания курсов военных комиссаров получил назначение на 
должность начальника политотдела 10-й мотомеханизированной бригады, 
сформированной в апреле 1942-го в городе Сарогинске Чкаловской области 
Южно-Уральского военного округа. Потом возглавлял политотдел 21-й 
гвардейской механизированной бригады 1-й танковой армии. Участвовал в боях 
на Калининском, Северо-Западном, 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 
Был тяжело ранен.  

После демобилизации в октябре 1945 года в звании подполковника вернулся в 
Кемерово. Работал в городе на партийных и советских должностях.  

В 1951 году переехал в Кишинёв (столица Молдавской ССР). Стал сотрудником 
республиканского журнала «Коммунист Молдавии». Занимался литературной 
работой.  

Награждён орденом Красного Знамени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «Профессия – журналист» 

…Иван Балибалов… ни в коей мере не оппозиционер, напротив, коммунист, 
придерживающийся, как тогда говорили, линии партии, …старательно записывал 
воспоминания старожилов, выстраивая их в летопись. Но это в свободное от 
основной работы время, которого было не так уж много: газета ежедневная, штат 
не такой уж и большой. 

По натуре очень общительный, Иван Алексеевич имел массу друзей. В их числе 
товарищи по техникуму, герои публикаций, коллеги. Очень подружился с Алексеем 
Фёдоровичем Волостных, редактировавшим «Кузбасс» с октября 1937-го по март 
1940 года. 

Биография А. Ф. Волостных сложилась в годы советской власти… 

…Надо думать, Волостных, эрудиту и театралу, было весьма неуютно в деревне, 
но партия сказала «надо», и он подчинился. Перевод в Кемерово стал для него 
сущим благом – шире круг общения, больше возможностей проявить себя. 
Заметим, что за годы его редакторства газета увеличила тираж с 12 тысяч до 15 
тысяч экземпляров. 

В марте 1940-го Алексей Фёдорович Волостных избирается председателем 
Кемеровского горисполкома, а в ноябре 1941-го по партмобилизации уходит на 
фронт. …Участвовал в боях, был ранен, за проявленное мужество награждён 
орденом. …После Победы вернулся в Кемерово, но не в газету – должности 
занимал небольшие, весьма далёкие от журналистики. 

Разделённые войной, Балибалов и Волостных продолжали поддерживать 
дружеские отношения, которые только упрочились, когда они вновь встретились в 
Кемерове. «Потеряли» друг друга только тогда, когда Волостных уехал в Кишинев. 

газета «Кузбасс», 28 октября 2011,   
сайт kuzbass85.ru 
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АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ ВОЛОШИН 

(31 августа 1912 – 27 мая 1978) 

Родился в Санкт-Петербурге в семье рабочего. 

В 1914 году семья переехала в Сибирь – в Томскую губернию – на территорию 
нынешней Новосибирской области, где и прошло его детство.  

В 1929 году окончил среднюю школу.  

В конце 1920-х годов работал грузчиком, землекопом, бетонщиком на 
строительстве Кузнецкого металлургического завода в Кузнецке (ныне 
Новокузнецк).  

Был активным общественником. Направлен комсоргом шахты на Осинниковский 
рудник, где трудился на добыче угля забойщиком, запальщиком. 

В 1934 году призван на военную службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. 
Окончил заочное отделение Ленинградского коммунистического института 
журналистки.  

После демобилизации в 1936 году вернулся на Осинниковский рудник. Работал в 
городской газете «За уголь» (ныне «Время и Жизнь»). В 1938-м переехал в 
Черемхово Иркутской области, сотрудничал с газетой «Черемховский рабочий».  

Участник Великой Отечественной войны.  
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Принимал участие в битвах с фашистами в качестве рядового сапёра. Был ранен. 
В 1945 году, во время боёв на Одере, вступил в члены ВКП(б). 

После войны работал в областной газете «Кузбасс» собственным 
корреспондентом по городам Сталинску (ныне Новокузнецк), Осинникам и Горной 
Шории. Потом трудился литсотрудником в редакции этой газеты. 

Член Союза писателей СССР с 1950 года. В 1959-1961 годы был главным 
редактором литературного альманаха «Огни Кузбасса». В 1962 году вошёл в 
созданное в Кемерове отделение Союза писателей РСФСР. 

Первый рассказ «Первая смена» – о шахтёрской жизни – написал в 1931 году. В 
1934 году отрывок из повести «Победа» напечатал в осинниковской газете «За 
уголь». В 1939-м в новосибирском журнале «Сибирские огни» появился рассказ 
«Два товарища» – о восстании кольчугинских шахтёров против Колчака. В 1949 
году вышел первый роман «Земля Кузнецкая» – о работе кузбасских шахтёров, 
который неоднократно переиздавался в стране и за рубежом. В 1951 году в 
журнале «Сибирские огни» опубликовано его продолжение – роман «Дальние 
горы».  

В 1955 году вышла пьеса «Цвести черёмухе» (или «Испытание»). В 1966 окончил 
роман «Всё про Наташку». Также создал несколько сборников рассказов.  

Печатался в журналах «Сибирские огни», «Смена», «Огни Кузбасса»; газетах 
«Труд», «Советская Россия», «Известия», «Литературная газета» и других 
изданиях. 

Лауреат Государственной премии СССР (Сталинской премии II степени) за роман 
«Земля Кузнецкая» (1949).  

Награждён орденом Отечественной войны II степени (1944), медалями «За 
отвагу» (1945), «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1999 году в Кузбассе учреждена премия имени Александра Волошина – за 
наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью 
произведения в прозе, драматургии, публицистике, получившие общественное 
признание. 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Про жизнь и хороших людей: Александр 
Волошин» 

…Его отец Никита Лукич Волошин работал котельщиком на Путиловском заводе. 
С началом Первой мировой войны семья Волошиных переехала к своим 
родственникам в Сибирь. Отец писателя был репрессирован и расстрелян в 1937 
году. Реабилитирован посмертно.  

Всё своё детство Александр провёл в Новосибирской области, где вступил в 
комсомол, окончил школу. Участвовал в движении по ликвидации неграмотности. 
В годы первой пятилетки, в 19 лет, по комсомольской путёвке приехал на 
строительство Кузнецкого металлургического завода.  

…После войны вернулся в Сибирь, работал собственным корреспондентом 
областной газеты «Кузбасс»… 

С 1948 года А. Н. Волошин – профессиональный литератор. 
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Великая Отечественная война оставила глубокий след в душе писателя. Всё 
пережитое и прочувственное просилось на бумагу, и вскоре был написан роман 
«Земля Кузнецкая», признанный уникальным творением нашей литературы.  

Героями романа стали люди труда, среди которых было много бывших 
фронтовиков. Вернувшись с войны, они с энтузиазмом включились в 
восстановление народного хозяйства, словно пытались забыть страшные годы, 
проведённые вдали от родных мест и своим героическим трудом пригасить горечь 
людских потерь и царившей вокруг разрухи и нищеты. В короткие сроки бывшие 
фронтовики осваивали мирные профессии.  

…Роман Александра Волошина «Земля Кузнецкая» во многом   автобиографичен, 
но своим содержанием и настроем он полностью совпадал с желаниями и 
устремлениями людей того времени. Роман повествует о трудностях работы 
кузбасских шахтёров во время выполнения планов первой пятилетки. 
Уникальность произведения заключается в том, что это один из первых романов 
на производственную тему. Он, написанный о людях и событиях, происходящих 
на Кузнецкой земле, и принёс Волошину всесоюзную славу.  

В 1949 году роман вышел в литературном альманахе «Сталинский Кузбасс». 
Затем отдельной книгой – в Новосибирске и Москве. А в 1950 году произведение 
Александра Волошина «Земля Кузнецкая» было удостоено Государственной 
(Сталинской) премии СССР II степени «За развитие темы социалистического 
строительства на новом сибирском материале». 

Впоследствии, роман неоднократно переиздавался… По мотивам романа ставили 
спектакли. 

…В 1966 году он завершил свой новый роман «Всё про Наташку», явившийся, по 
сути, продолжением «Земли Кузнецкой». И в этой книге талант писателя 
проявился в умении органично слить воедино большие проблемы эпохи и 
сложную жизнь своих героев. Перед читателем предстаёт образ Гражданина и 
Человека – в его делах, интересах, в его любви и горе, в радостях и потерях. 

…Как член Кемеровского отделения Союза писателей, Волошин заботливо и 
внимательно работал с начинающими авторами, помогая им реализовывать свои 
способности. Писатель, литературный наставник, журналист, редактор, 
общественный деятель – таким запомнился современникам Александр Никитич 
Волошин.  

…В Кемерове на улице Весенней, дом 9, установлена мемориальная доска в 
память об А. Н. Волошине. 

Екатерина Тюшина, 
сайт proza.ru/2015/04/23/246 

 

Из статьи «Капитальные люди Александра Волошина. Роман 
«Земля Кузнецкая» глазами читателя ХХI века»  

К своему первому роману «Земля Кузнецкая» (1949) Александр Никитич Волошин 
шёл около двух десятилетий. …Через 60 лет после выхода романа его заглавие 
стало брендом. Например, в Кемерове есть туристическое агентство «Земля 
Кузнецкая».  

В романе пропет гимн Кузбассу, его городам: Кемерово, Киселёвск, Мариинск, 
Междуреченск, Прокопьевск, Сталинск, Таштагол. Обозначено пространство юга 
Западной Сибири: река Кондома, гора Елбань, Телецкое озеро, города Томск, 
Новосибирск.  
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В романе упоминаются предприятия, которые существуют до сих пор. Например, 
Киселёвский машиностроительный завод им. И. С. Черных, выпускающий 
горнодобывающее, крепёжное оборудование. Именно на этом машзаводе в 
романе изготавливают главную режущую часть комбайна, который 
усовершенствует инженер Хомяков.  

В реальной жизни инженер Харитонов усовершенствовал агрегат «Кузбасс-2» на 
орденоносной краснознамённой шахте «Капитальная» (позднее 
«Осинниковская»).  

Первая штольня шахты была заложена в 1927 году, всего шахта действовала с 
1932-го по 2010 год. Название шахты «Капитальная», где происходит основное 
действие романа А. Н. Волошина, выбрано не случайно и является ключевым в 
концепции «Земли Кузнецкой».  

На первый взгляд, перед нами советский производственный роман с 
обязательными положительными героями-коммунистами: парторг шахты 
Бондарчук, районный инженер, позднее директор шахты Павел Рогов.  

Имя главного героя романа «Земля Кузнецкая» заставляет вспомнить культового 
героя советской литературы Павку Корчагина из романа Н. А. Островского «Как 
закалялась сталь» (1933). На этом романе воспитывались советские 
комсомольцы, выигравшие Великую Отечественную войну.  

Рогов, духовный сын Корчагина, живёт, чтобы «не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы». А. Н. Волошин представил тип «настоящего 
советского человека» с полной самоотдачей в работе и в жизни.  

Интересен ли такой герой читателям ХХI века? Думается, что да. Павел Рогов – 
это человек с личностным отношением к своей работе, который формирует 
личностное и творческое сознание у тех, с кем работает (бригада молодых 
шахтёров Черепанова, главный инженер Филенков, отец и сын Вощины и другие 
герои романа).  

Именно личностное, творческое отношение к своему труду помогает работникам 
шахты «Капитальная» через год вернуть знамя соцсоревнования, которое 
перешло к шахтёрам Прокопьевска.  

В романе описаны реалии советской эпохи – партийные и комсомольские 
собрания, главной темой которых является производственная жизнь, организация 
рентабельной работы, внедрение многозабойного метода, расширение «гаммы 
коксующих углей».  

В романе мастерски изображён тяжёлый шахтёрский труд. Абсолютно оправданно 
появляется обобщённый образ шахтёров – «богатырей» в словах Рогова: «Родные 
мои богатыри». Шахтёрский труд в романе «Земля Кузнецкая» уравнен с тяжёлым 
трудом солдата, выигравшего Вторую мировую войну: «Народ у нас боевой на 
работу». Отбойный молоток в руках Сибирцева, как «автомат в руках опытного 
солдата». 

Военные эпизоды в сюжете производственного романа (рассказ Рогова о 
сержанте-снайпере Степане Данилове, Герое Советского Союза; рассказ 
Данилова о санинструкторе Тоне) помогают героям-шахтёрам в мирное время 
жить по высокой нравственной норме: «кров пополам, хлеб пополам»…  

Г. И. Карпова, 
 доцент кафедры журналистки и русской литературы ХХ века КемГУ, 

книга «Литература Кузбасса ХХ – начала ХХI века». Учебное пособие. Кемерово, 
КемГУ, 2013. С. 122-125 
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ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ ВОРОНОВ  

(20 сентября 1934 – 2004) 

Родился в деревне Сухово Новосибирской (ныне Кемеровской) области в семье 
рабочего.  

После службы в армии работал киномехаником, показывая кино в агитмашинах. 
Затем трудился на Кемеровском механическом заводе.  

21 февраля 1958 года был принят на работу техником Кемеровского 
радиотелецентра.  

22 апреля 1958-го – в день выхода в эфир первой передачи Кемеровской студии 
телевидения – отвечал за работу кинопроектора, показавшего кинофильм «Семья 
Ульяновых». 

Награждён знаком Комитета по телевидению и радиовещанию СССР «Отличник 
телевидения и радио СССР». 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из заметки «Виктор Михайлович Воронов был одним из лучших 
операторов Кузбасского телевидения»   

…В трудовой книжке Виктора Михайловича есть запись от 21 февраля 1958 года: 
принят на работу техником радиотелецентра. Ему тогда было всего 24 года. Он 
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мечтал о том, чтобы связать свою жизнь с телевидением, которое только-только 
начали организовывать в Кузбассе.   

…С первых дней работы Виктор на себе почувствовал, как это непросто – 
выдавать в эфир телепрограмму. Молодой коллектив КСТ ответственно готовился 
к этому событию. Ведь срывов быть не должно. Виктор Михайлович не раз 
припоминал потом, как в оставшиеся до эфира последние дни люди буквально 
сутками не спали.   

… Фёдор Мефодьевич Ягунов, известный журналист, ставший впоследствии 
главным режиссёром Кемеровской студии, рассказывал:  

«И вот наступило 22 апреля 1958 года… В Кемерове и его окрестностях 
засветились экраны телевизоров. За режиссёрский пульт сел первый режиссёр 
студии Леонид Андреевич Швидко, заслуженный артист Узбекской ССР. За 
камерами встали наши операторы Юрий Командиров и Вадим Литвинов. Юрий 
Иванович Командиров рассказывал мне позднее: 

«В тот день все начали волноваться, едва приехали на студию. В новеньких 
аппаратных суетились старший инженер Иван Иванович Овсейчук с девчонками, 
приехавшими работать в Кемерово, на телевидение, из Иваново. Волновался в 
телекино наш первый киномеханик Виктор Воронов. Мне кажется, волновались 
даже телезрители. Ведь никогда ещё на только что купленных ими телевизорах не 
было подвижного изображения, и они с нетерпением ждали его. Казалось, 
спокойными были только настройщики из Москвы».  

И вот на камере зажглась красная лампочка: «Передача». В кадре – Татьяна 
Андрюшина (Болотникова): 

– Здравствуйте, товарищи! Начинаем пробные передачи Кемеровской студии 
телевидения. Смотрите художественный фильм «Семья Ульяновых».  

Леонид Андреевич Швидко нажимает кнопку. В аппаратной по другую сторону 
коридора заработал кинопроектор. Режиссёр передвигает на пульте ручку 
микшера, и – кинофильм в эфире. Волнение исчезло только после закрытия 
программы Галиной Шевелёвой (Скударновой)…».  

…С утра и до глубокой ночи шло дальнейшее отлаживание сложнейшего 
оборудования и обучение персонала как технического, так и творческого. Вместе 
с другими осваивал новую профессию и Виктор Воронов. Уже 30 января 1959 года 
он стал киномехаником студии телевидения. 

…Работа оператора на КСТ ценилась очень высоко. От его умения на 
телевидении, делающем первые шаги, зависело очень многое. Прежде всего, 
только оператор мог дать зрителю понимание, как «выглядит» та или иная 
новость.           

Виктор хотел быть в гуще событий, его манила романтика поездок, новых мест, 
встреч с известными людьми. И он, уже став ассистентом кинооператора, 
скрупулёзно вникал в детали профессии, учился у профессионалов тонкостям 
непростого дела. Как подчёркивал он впоследствии, это была учеба, в которой не 
было учителей и не было учебников. Всё постигалось в процессе работы. 

Поскольку первые телекамеры, появившиеся на телевидении в Кемерове, 
представляли собой большие стационарные устройства, пригодные для работы 
только в студии, – вес такой камеры и штатива был 160 килограммов – репортажи 
тех лет снимали только на кинокамеры. 

В 1961 году упорному Воронову присвоили-таки квалификацию кинооператора. Он 
много трудился, целиком отдавал себя любимому делу, никогда не отказывался 
выезжать в командировки, если надо, работал и днём, и ночью.   
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…У оператора Воронова обнаружилась настоящая «творческая жилка», которую 
так высоко ценили его коллеги. Поэтому с ним любили работать режиссёры и 
журналисты – авторы программ и передач.   

Примерно с марта 1963 года передачи КСТ стали ещё продолжительнее, 
разнообразнее по тематике. Они начали занимать уже семь вечеров недели.  

…Поэтому телевизионщикам часто приходилось работать сверхурочно, без 
выходных, вспоминал Виктор Михайлович, дома родные иногда «теряли» их на 
работе. 

Виктора привлекают уже не только к съёмкам сиюминутных сюжетов. Оператору 
Воронову принадлежит соавторство в создании более крупных видеоработ – 
документальных фильмов, киноочерков. Среди них такие, как киноочерк «Сын» 
(1974 г., автор сценария – Т. Маслова, режиссёр – В. Фотин, оператор – В. Воронов, 
звукорежиссёр – Е. Гафнер, монтаж – Г. Мищанинова). Эта работа была высоко 
оценена специалистами: получила поощрительную премию Союза журналистов 
СССР на фестивале военно-патриотических программ. 

Полюбился телезрителям и киноочерк «Земное притяжение» (1979 г., над ним 
работали Л. Скорик, Л. Снежко, В. Воронов, З. Естамонова). Фильм рассказывает 
о знаменитом земляке, космонавте Алексее Архиповиче Леонове.  

Киноочерк «Липовый остров» (1969 г.), сделанный в соавторстве З. Естамоновой, 
Г. Егоровым и В. Вороновым, занимает в творчестве Виктора Михайловича особое 
место. Единственная в Кузбассе липовая роща (липовый остров) расположена в 
трёх километрах к юго-востоку от села Кузедеево в Новокузнецком районе.  

…Виктор Михайлович любил снимать природу. Неслучайно именно его привлекли 
в качестве оператора к работе над популярной передачей «Страницы природы», 
которая много лет не сходила с экранов областного телевидения. Её придумала и 
все эти годы режиссировала и вела Зоя Николаевна Естамонова.  

…Начавшиеся на КСТ в 1966 году «Страницы природы» в течение 12 лет смело 
вели острую полемику с бездушным отношением человека к окружающему миру, 
интересно рассказывали о тех, кто любит и защищает природу. В передачах были 
использованы буквально километры видеоматериалов, отснятых Виктором 
Вороновым, Борисом Снежко и Сергеем Мякишевым в ходе небезопасных рейдов 
охотинспекторов, инспекторов рыбоохраны и специалистов санэпиднадзора, 
судов над браконьерами и негодными руководителями.  

В поисках сюжетов Виктор Михайлович проехал и прошагал сотни километров по 
берегам Томи, по тропам кузбасских лесхозов, по горам Шории, побывал в 
Темиртау у знаменитого учёного Анатолия Дьякова, в деревнях Ленинск-
Кузнецкого района, Мысков и десятков других населённых пунктов и предприятий 
Кемеровской области.    

…Виктора Михайловича …за высокие профессиональные качества пригласили 
работать в кузбасский корреспондентский пункт Гостелерадио СССР, где он почти 
на два десятка лет – с 1978 по 1996 годы – стал оператором-корреспондентом 
Центрального телевидения по Кемеровской области. Всё это время он работал с 
собственными корреспондентами Центрального телевидения Геннадием 
Кондауровым и Николаем Чирковым.  

В одной из публикаций Николай Васильевич Чирков писал: «Иногда полезно 
заняться статистикой. Цифры не только сухи – это их внешняя сущность! – но и 
красноречивы, способны рассказать о многом. Вот лишь частный пример. За 25 
лет корреспондентской работы в Кузбассе я подготовил для Центрального 
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телевидения около шести тысяч репортажей, очерков, документальных и научно-
популярных фильмов».  

Без острого операторского глаза и твёрдой операторской руки тут никак нельзя 
было обойтись. Сюжеты из Кемерова шли на ЦТ практически ежедневно, 
возвышая Кузбасс, зримо обозначая его роль и место в отечественной истории. 
Эти репортажи показывали и телекомпании в зарубежных странах – в Австралии, 
Франции, Японии, Чехословакии, Финляндии.  

Мне нравилась такая работа, вспоминал и В. М. Воронов, наши сюжеты с 
удовольствием показывали и в программе «Время», их охотно закупала 
лондонская всемирная служба информационного обмена.   

Выйдя на пенсию, Николай Чирков организовал на телевидении Кузбасса 
популярные программы – «Сибирская веселуха», «На золотом крыльце сидели», 
«Песни, рождённые в Кузбассе» (выходили в эфир в 1997-2002 гг.). К операторской 
работе над новыми передачами он снова привлёк своего коллегу и товарища 
Виктора Воронова.  

Особенным зрительским спросом пользовались выпуски телефестиваля 
«Сибирская веселуха», который собрал лучших музыкантов, певцов, танцоров 
области. В этой программе раскрылись талант, удаль, задор любителей народной 
музыки, песни и танца. Фестиваль был чрезвычайно популярен среди селян… 
Всего в эфир вышло 18 телепрограмм. 

…В итоге в 1999 году на I телефестивале «Моя провинция» в городе 
Борисоглебске «Сибирская веселуха» получила 1 место. Тогда же стала 
победителем в номинации «Фольклорная программа» на «Евразийском 
телефоруме – 99». 

На I Всероссийском телевизионном фестивале-конкурсе «Моя провинция», 
который проходил в Сургуте, выпуски областного телефестиваля народного 
творчества сельских районов Кузбасса «Сибирская веселуха» получили главную 
премию.  

Сергей Черемнов, 
сайт слово-сочетание.рф 

 

Из воспоминаний бывшего главного режиссёра Кемеровской 
студии телевидения Фёдора Мефодьевича Ягунова:  

«Уже в июле 1959 года на студии стала создаваться киногруппа. Телеоператора В. 
Литвинова, согласно его горячему желанию, перевели в кинооператоры. К нему, 
для организации будущей кинолаборатории, присоединили киномеханика из 
кинопроекционной аппаратной Виктора Воронова. Студия к этому времени 
получила две узкоплёночные (16 мм) кинокамеры «Пентафлекс» немецкого 
производства. Автора этих заметок, работавшего ответственным редактором на 
областном радио, по его просьбе перевели на студию и назначили редактором 
(руководителем) киногруппы. 

О том, как снимают фильмы, я имел смутное представление… Первую свою 
работу мы решили снимать об отдыхе трудящихся азотно-тукового завода 
(«Химпрома»), имевшего свою турбазу на берегу Томи: река, лодки, рыбалка – 
местная экзотика! 

…Работали мы увлечённо, радуясь, что нас принимают всерьёз – телевидение 
приехало! Однако в душе я сильно переживал за результат. Потому что хотя и 
прочитал в книжке, как и вследствие чего неподвижные на киноленте кадрики 
изображения начинают двигаться на экране, полностью поверить в это ещё не мог. 
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Но, о чудо! Когда Витя Воронов проявил снятую нами плёнку на сделанном его же 
руками барабане, который в тёмной комнате надо было крутить руками, чтобы 
лента равномерно смачивалась фоторастворами, высушил плёнку и показал её с 
помощью кинопроектора на белой стене нашей «лаборатории», и мы увидели, что 
люди – бегают, лодки – плывут, а лунная дорожка на гладкой речной воде 
фосфоресцирует, я лично готов был плясать от радости!  

Мы смонтировали динамичный, как нам казалось, киносюжет на 12 минут и 
торжественно понесли сдавать его для показа в эфире. Сергей Иванович Крупко, 
механик кинопроекционной, прокрутил ленту на моталке и схватился за голову: 
«Да у вас здесь сплошные склейки! Не приму». Ну, а как же без склеек? 
Копировальной машины у нас не было. Из кусков негатива мы склеили ролик…». 

сайт wiki.vesti42.ru 
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ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ВОСТОКОВ 

(15 июля 1908 – не уст.) 

Родился в селе Луньшино Старорусского района Новгородской губернии (ныне 
Новгородская область). 

В 1927 году окончил педагогический техникум, получил специальность учителя. 
Преподавал в школе.  

Работал в газетах. 29 декабря 1940 года был назначен редактором газеты 
«Ударник Кузбасса» (ныне «Шахтёрская правда») города Прокопьевска. Трудился 
в этой должности до 5 августа 1941 года. 

Участник Великой Отечественной войны. 

В августе 1941-го военкоматом города Прокопьевска Новосибирской области был 
призван в действующую армию. 

Воевал в составе 27-й стрелковой дивизии, сформированной, в том числе, за счёт 
батальонов Сибирского военного округа.  

Сражался на карело-финском направлении в районе Ругозеро – в Муезерском 
районе Карелии. С 1941-го по 1944-й годы подразделения дивизии активно 
противостояли финским частям, которые в Великую Отечественную войну 
выступали на стороне фашистской Германии. Участвовал в битвах за Карелию.  



78 
 

1945 году в составе войск 19-й армии 2-го Белорусского фронта участвовал в 
Восточно-Померанской операции, в освобождении Польши. 

После окончания войны продолжил службу в армии. Вышел в отставку 22 
сентября 1958 года в звании майора. 

Награждён орденом Красной Звезды (1956), медалями «За боевые заслуги» 
(1951), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(1945) и другими наградами. 

 

Из материалов Государственного архива Кемеровской 
области 

…Редактором газеты «Ударник Кузбасса» он был всего полгода работы. Но 
вызвано это тем, что время было такое, когда мысли были о защите Отечества, о 
том, что о защитниках Отечества долг журналиста рассказывать с места событий. 
А потому – фронт, на который и ушёл в возрасте 33 лет.  

В характеристике, которая хранится в партийном деле, говорится о том, что хотя 
лёгкие и сердце в порядке, но глаза – больные, очевидно из-за близорукости 
происходит перенапряжение при чтении текстов мелкого шрифта… 

Государственный архив Кемеровской области, 

ГАКО: П-26, д.7, оп.88, л.1 
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ТАТЬЯНА СТЕПАНОВНА ГАНИЧЕВА  

(1 мая 1936 года – 28 апреля 2021) 

Родилась в селе Берёзовая Лука Гадячского района Полтавской области 
Украинской СССР.  

В 1959 году окончила филологический факультет Киевского государственного 
университета имени Тараса Шевченко.  

Путь в журналистику начала в конце 1950-х. Работала корреспондентом 
областной молодёжной газеты «Комсомолец Кузбасса».  

Затем получила приглашение в областную газету «Кузбасс». Много лет 
возглавляла здесь отдел партийной жизни. 

В 1990 году перешла в «Нашу газету».  

После этого трудилась в областной газете «Кузнецкий край», городской газете 
«Кемерово».  

Член Союза журналистов СССР с 1969 года. 

Удостоена звания заслуженного работника культуры РСФСР (1985).  

Награждена медалями «За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью Кемеровской 
области «За служение Кузбассу».  
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О СЕБЕ 

Из публикации «Ради нескольких строчек в газете…»: 

«…Для большинства сотрудников отделов редакции отправиться в командировку 

на машине было несказанной роскошью. Транспортом обеспечивались добытчики 
оперативной информации да фотокоры; за очерком, проблемной 
корреспонденцией, зарисовкой ездили на чём придётся.  

…Сейчас уже не помню, в какое село и за каким материалом ехала, но не забыла, 
как чудесно пахло сено, заботливо брошенное на телегу под бок корреспонденту, 
чтобы было комфортнее…  

Только в дни пленумов обкома партии, партконференций идеологические отделы 
безраздельно владели редакционной машиной. Доклады нам давали заранее, мы 
только отслеживали текст, вносили поправки, а выступления, быстренько 
переложив прямую речь на косвенную, отвозили в редакцию – в набор и срочно в 
номер.  

Между обкомом и редакцией обычно курсировала «Волга» Виктора Некрасова, 
кстати, его привычным маршрутом. За то, что он умудрялся увильнуть от дальних 
командировок, острые на язык коллеги прозвали Некрасова «квадратные колёса». 
Машину он любил и холил, как никто. Я даже боялась сесть в неё лишний раз. 
Если не очень аккуратно закроешь дверцу, обязательно последует выговор: «Ты и 
дома так холодильником хлопаешь?» 

газета «Кузбасс», 30 декабря 2011, 
сайт kuzbass85.ru  

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Памяти журналистки Татьяны Степановны 
Ганичевой»  

…Будучи талантливым журналистом и организатором, она воспитала плеяду 
журналистов, многие из которых и сейчас трудятся в редакциях кузбасских СМИ. 

…В секретариате СЖ Кузбасса попросила посмотреть её членскую карточку. В 
строке «Дата рождения» стоит 1 мая 1936 года. То есть, выходит, что до 85-летнего 
юбилея Татьяна Степановна не дожила всего несколько дней. Честно говоря, меня 
удивила такая солидная дата: в моём представлении она никак не вязалась с ней. 
В моей памяти она останется, выражаясь популярной фразой, характеризующей 
известную киногероиню, как комсомолка, спортсменка, наконец, просто 
красавица.  

…Коллега Татьяны Степановны, заместитель главного редактора газеты 
«Комсомолец Кузбасса» в 1968-1975 годах Михаил Михаевич в книге 
«Журналистика Кузбасса: строки истории» писал, что и через сорок лет он помнит 
некоторые материалы своих коллег, в числе которых и публикации Татьяны 
Ганичевой. 

…Материалы Татьяны Ганичевой я заметила ещё в бытность её работы   в 
«молодёжке». Уже тогда отметила мобильность корреспондента Ганичевой. В те 
годы «мотаться» по региону было непросто… 

…Несколько раз встречалась в соцсетях коллективная фотография сотрудников 
областной молодёжной редакции «Комсомолец Кузбасса» во главе с главным 
редактором Рудольфом Ефимовичем Теплицким. Татьяна Степановна на ней 
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запечатлена именно такой, какой мне часто приходилось видеть её при встречах: 
улыбчивой, открытой, с лучезарными глазами. 

Как-то разговорилась с одной из коллег. Она изрекла, что не понимает, когда кто-
то за всё трудоспособное время поменял несколько редакций СМИ. Особенно 
попеняла на тех, кто в 1990-е ушёл в альтернативные СМИ…  

В биографии Татьяны Степановны тоже был такой факт. Её на какой-то период 
увлекла работа во вновь открывшейся «Нашей газете». Но, признаемся себе, что 
в тот период такие же настроения были у многих наших и сограждан, и коллег, 
имеющих партбилеты.  

…Хотела уже было поставить точку в воспоминаниях о Татьяне Степановне 
Ганичевой. Но вдруг случился телефонный разговор с Натальей Петровной 
Захарчук, известным книжным редактором, женой поэта и публициста Геннадия 
Евлампиевича Юрова. Заговорила с ней о Татьяне Степановне. Выяснилось, что 
их семьи очень тесно общались, причём ещё с молодых лет. И у тех, и у других 
росли по двое сыновей.  А ежегодный отдых в летнее время на соседних дачах в 
Журавлях ещё более сблизил их. У этих двух семей было много общего в 
интересах.   

…Наталью Петровну с Татьяной Степановной сближала ещё и их родина – 
Украина. Татьяна Степановна очень остро переживала перемены, которые там 
происходили. С большой болью воспринимала то, что братский народ отдаляется 
от России.  

– Татьяна Степановна вообще была по жизни неравнодушным, честным, 
порядочным человеком, принимающим всё близко к сердцу, – рассказывает 
Наталья Петровна. – И все эти переживания в конце её жизни дали сердечный 
сбой… 

    Татьяна Микельсон, 
сайт слово-сочетание.рф 

 

Василий Попок, ветеран газеты «Кузбасс»: 

«В старом «Кузбассе» иерархия была поэтажная… Управление газетой велось с 
четвёртого этажа. Там редактор и секретариат. Корректоры и большая 
фотолаборатория. 

Пятый – экономический и информационный блок. Шестой – идеология: партотдел, 
советы (не советы по домоводству, а Советы народных депутатов), культура и 
всяческая пропаганда.  

…Главный отдел шестого этажа – партийный. Им заведовала Татьяна Ганичева. 
Но, против ожидания, она была не «синий чулок» и не «сухой сухарь», а вполне 
компанейская тётка. Любила рассказывать про своё хохлацкое детство. Как, 
например, убирали коноплю и как, надышавшись ею, получали «глюки». 

Татьяна Степановна фактически начала перестройку в партийном аппарате 
области – с отчёта с партконференции, где на альтернативной основе избрали 
первого секретаря райкома партии. Кажется, это был Тисульский райком. 

Потом ей пришлось идти витиеватой дорогой перестройки. В итоге она бросила и 
«Кузбасс», и партийную идеологию и оказалась в антикоммунистической «Нашей 
газете». Такие вот случались зигзаги в то время даже с вполне зрелыми и вроде 
бы сложившимися людьми. 

После «НГ» она работала в «Кузнецком крае», а когда он закрылся, ушла на 
пенсию. 
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Одна из наших последних встреч случилась как раз в редакции «Кузнецкого края». 
Я увидел на её столе – вы тоже удивитесь – КОРАЛЛЫ! 

– Откуда, Татьяна Степановна? – спрашиваю. 

Оказывается, у неё сынок заболел морем, окончил мореходку и ходит по 
экзотическим водам, где живут кораллы…». 

 

Юрий Дьяконов, бывший ответственный секретарь газеты 
«Кузбасс» в день скорби и прощания с журналисткой написал:  

«Ушла неслышно 
Как увядают травы 
В жёлтом сентябре 
Лишь колокол печали  
Разнёсся далеко вокруг… 

Эта танка посвящается Тане, Татьяне Степановне, покинувшей мир обетованный, 
всех, кто знал её и любил. 

С ней меня свели светлые годы службы в солидной молодёжной газете 
«Комсомолец Кузбасса». Таня была в числе известных авторитетных журналистов 
области. Импозантный редактор Рудольф Теплицкий, постоянно куривший 
ароматную трубку, чаще всего ей поручал готовить публикации на какую-нибудь 
актуальную тему из жизни общества. Ей всегда хватало мастерства и житейской 
мудрости, чтобы коллизии, особенно морально-этические, разрешались газетой 
тактично и уважительно. Это был высший журналистский пилотаж.  

Таню отличало сострадательное и чувственное отношение к коллегам. Она была 
палочкой-выручалочкой в случае помощи, например, достать дефицитное 
лекарство, подключая к операции своего супруга (он руководил ЖКХ области). 

К сожалению, мы уже не сможем увидеть Танины ироничные взгляды и улыбки, 
услышать звонкий сдержанный смех, но с нами навсегда, как память, останется 
ощущение её тонкого душевного обаяния». 

сайт слово-сочетание.рф 
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АННА ИВАНОВНА ГВОЗДОВА 

(27 ноября 1927 – 11 февраля 2022) 

Окончила Сталинский государственный педагогический институт (ныне 
Кузбасская государственная педагогическая академия).  

Работала в средствах массовой информации города Новокузнецка.  

С 1967 по 1984 годы была редактором многотиражной газеты «Металлург 
Запсиба» Западно-Сибирского металлургического комбината.   

Член Союза журналистов СССР.  

Избиралась членом правления Новокузнецкой городской журналистской 
организации, делегатом IV съезда Союза журналистов СССР (проходил 1-3 марта 
1977 года в Москве). 

В 1984 году ушла на заслуженный отдых. 

Имела звание труженика тыла Великой Отечественной войны.  

Отмечена государственными наградами – медалями «За трудовую доблесть», «За 
трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина»; бронзовой медалью ВДНХ СССР. 
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из заметки «Анна Ивановна Гвоздова была многолетним 
редактором многотиражной газеты «Металлург Запсиба» 

…Много испытаний выпало на долю этого замечательного человека, ветерана 
журналистики города Новокузнецка. Одним из них была Великая Отечественная 
война, в годы которой она подростком трудилась наравне со сверстниками и 
взрослыми, приближая нашу Победу.   

После войны окончила среднюю школу, затем – институт. Работала в 
новокузнецких средствах массовой информации. 17 лет возглавляла редакцию 
многотиражной газеты «Металлург Запсиба» Западно-Сибирского 
металлургического комбината.   

Эта газета была одной из лучших многотиражек в Министерстве чёрной 
металлургии СССР и в Кемеровской области. Редакция становилась 
неоднократным победителем городских и областных конкурсов, пользовалась 
авторитетом у работников ЗСМК. Безусловно, в этом немалая заслуга Анны 
Ивановны Гвоздовой, как и в том, что «Металлург Запсиба» был вторым по тиражу 
в Новокузнецке после городской газеты «Кузнецкий рабочий». В 1980-х годах у 
него было более 16 тысяч подписчиков!  

С этой газеты начинал когда-то известный российский писатель Гарий Немченко, 
он работал на строительстве Запсиба в заводской многотиражке, он же первым из 
новокузнецких писателей стал членом Союза писателей страны. 

«Металлург Запсиба», родившийся в 1964-м – в один год с заводом – стал 
летописцем, рупором идей, пропагандистом технических новинок, добрым 
помощником и советчиком запсибовцев во всех делах, откликался на различные 
события в жизни страны, области, города, поднимал социальные и бытовые 
проблемы. Двери редакции всегда были открыты для большого количества 
внештатных авторов.  

Газета была боевая, часто помогала людям решать насущные проблемы. 
Атмосферу создавала редактор Гвоздова. «Номер свой «гвоздит» Гвоздова», – 
шутливо написал однажды о редакторе «Металлург Запсиба» новокузнецкий поэт 
Михаил Беркович. 

Доброжелательная, выдержанная, собранная, – такой помнят коллеги Анну 
Ивановну. Она выпестовала, вырастила большую армию журналистов. Среди них 
Станислав Барсуков, Сергей Епишин, Александр Паршуков, Лира Тычинина. 
Хорошую школу прошли под её руководством ставшие позднее редакторами газет 
Нина Деева, Сергей Назаров, Валентина Началова, Борис Сербин, Александр 
Фёдоров, Анна Швагина.  

…Анна Гвоздова серьёзно увлекалась фотографией. Вот что пишет об этом 
сотрудник городской газеты «Кузнецкий рабочий» Валентин Волченков:  

«…Впервые в руки фотоаппарат Анна взяла в школьные года – тогда, когда, чтобы 
получить таинственные изображения, необходимо было научиться проявлять 
плёнки и печатать на фотобумаге… Высококлассным фотографом она себя не 
считает, снимает в основном, когда находится за городом, в отпуске и на 
мероприятиях в музее… И ещё тогда, когда поёт душа…». 

Надежда Бейльман, 
председатель правления Новокузнецкого отделения Союза журналистов, 

социальная сеть «ВКонтакте» – vk.com 
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АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ГОЛОВКОВ 

(15 июня 1957 – 30 января 1999) 

Родился в Новокузнецке.  

В 1976 году окончил Новокузнецкий горномашиностроительный техникум. 20 лет 
трудился на производстве – был инженером Новокузнецкого завода строительных 
конструкций. 

Затем ушёл в журналистику. Работал в газетах «Сельская правда» (Новокузнецкий 
район), «Кузнецкие вести» (Новокузнецк), «Наша газета» (Кемерово). 
Сотрудничал с городской газетой Новокузнецка «Кузнецкий рабочий».  

С 1981 года стал активным участником новокузнецкого городского литературного 
объединения «Гренада» и городского клуба любителей фантастики «Контакт».  

Писал научно-фантастические произведения. Первый рассказ «Соседи» вышел в 
газете «Сельская правда» 12 июля 1983 года. Журнал «Огни Кузбасса» 
опубликовал фантастическую повесть «Экспертиза на искренность» (1983). 
Печатался в новосибирском журнале «ЭКО». 

Был участником IX Всесоюзного совещания молодых писателей-фантастов, 
состоявшегося в Юрмале в 1990 году. 

Автор таких фантастических повестей и рассказов, как «Адаптация» (1985), 
«Улыбка Януса» (1987), «Сто двадцать первая область» (1989), «Отпуск» (1989), 
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«Слоник с крылышками» (1990), «Человек из пробирки» (1990), «Блондинка» 

(1991) и многих других. 

Произведения опубликованы в сборниках «Ветка кедра»: Науч.-фантастические 
повести и рассказы (1989); «Мы – «Притомье»: Поэзия и проза молодых 
литераторов Кузбасса (1989); «Просто фантастика»: Повести, рассказы (1990); 
«Фантастика-91»: Сборник научно-фантастических повестей, рассказов, очерков 
(1991). 

В 1997 году рассказ «Монолог Харона с Цербером на поводке» номинировался на 
премию «Интерпресскон» – за лучшую фантастическую публикацию по разделу 
«Короткий рассказ».  

Планировавшийся в 1999 году приём автора в Союз писателей России не 
состоялся в связи с его кончиной. 

Первый авторский сборник писателя «Битва за рай» увидел свет лишь в 2008 году.  

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ  

Из заметки «Будущее – какое оно?» 

…Самым талантливым писателем в нашем клубе был признан Александр 
Головков. Впервые он – молодой двадцатичетырехлетний инженер завода 
строительных конструкций – появился на заседаниях «Контакта» в 1981 году, 
прочитал свои рассказы «Соседи», «Адаптация», «Дельцы», «История любви», 
«Люди в квадрате», «Полчаса из жизни комнатных мух»… Мы обсуждали их с не 
меньшим удовольствием, чем произведения уже известных авторов. 

Как же мы порадовались за Александра, когда в 1983 году в альманахе «Огни 
Кузбасса» была опубликована его повесть «Экспертиза на искренность»!  

…Тогда же мы послали три его рассказа на конкурс, проводившийся 
владивостокским КЛФ «Комкон-3». Один из них – «Полчаса из жизни комнатных 
мух» – получил специальную премию. Учитывая, что на этот конкурс было 
прислано 212 произведений 52 авторов из 36 городов (а многие рассказы 
рецензировались известными писателями Аркадием Стругацким и Михаилом 
Пуховым), то для начинающего фантаста это была более чем высокая оценка. 

Его писательскому становлению помогло, как мне думается, и участие в других 
конкурсах. В 1988 году мы проводили к 10-летию «Контакта» конкурс на страницах 
«Сельской правды». Конкурс получился гораздо шире, чем мы ждали. На 
страницах районной газеты появились рассказы не только авторов из 
Новокузнецка и Новокузнецкого района, но и из Абакана, Киева, Таштагола. 

Александр Головков тоже принял участие в этом конкурсе рассказом «Дураки в 
раю» и занял первое место.  

…Большой радостью для Саши и для нас, знавших его, был выход в свет в 
Кемеровском книжном издательстве в 1990 году сборника «Просто фантастика», 
в который вошли повесть и больше десятка его рассказов. 

Александром Головковым всего написано около ста рассказов и повестей. К 
сожалению, далеко не все они увидели свет. Закономерным итогом его почти 20-
летней творческой жизни мог стать приём в 1999 году в Союз писателей России. 
…Но слишком ранняя смерть оборвала все эти надежды и начинания… 

Николай Калашников, 
сайт Кузнецкая крепость, 

https://kuzneckaya_krepost_2018-23_130.pdf  
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Из предисловия к книге Александра Головкова «Битва за рай» 

…В октябре 1983 года «Контакт» в газете «Сельская правда» делал свою первую 
страничку фантастики. Её стержнем стал рассказ Александра Головкова «История 
любви». Здесь же была опубликована и моя маленькая рецензия на его повесть – 
наверное, первое упоминание в критике о творчестве А. Головкова.  

…Фантастика для Саши никогда не была самоцелью. Это был скорее приём, 
который позволял высветить некоторые стороны нашей сегодняшней жизни, с 
мягким юмором и с достаточно жёстким реализмом показать то, что ему активно 
не нравилось. С болью и горечью за нашу истерзанную экологию и демографию 
(чуть суховатые, насыщенные светлой горечью рассказы «История любви», 
«Былина»), за нашу очень часто исковерканную нравственность (начиная с самых 
ранних – «Соседи», «Дельцы»), за литературу, мнящую себя учителем жизни 
(рассказ «К слову о критике»), за реалии новой «демократической» 
действительности (последние рассказы Саши). 

В 1997 году Сашин рассказ «Монолог Харона с Цербером на поводке» попал в 
номинационный список премии «Интерпресскон» – одной из самых престижных 
российских премий в области фантастики – по номинации «Короткий рассказ». 
«Монолог…» занял по результатам голосования пятое место из 16 номинируемых 
рассказов. Если учесть, что в списке было достаточно известных имён и Сашу в 
Петербурге никто не знал, значит, оценивали только качество текста. Это была 
значимая ступенька в его творчестве. 

Александр был очень работоспособным и одновременно очень требовательным к 
себе человеком. …Незадолго до своего трагического финала Саша с увлечением 
говорил мне, что нашлась-таки возможность выпустить книжечку его рассказов. 
Вот теперь этот сборник выходит в свет. Я надеюсь, что он найдёт своего читателя. 

…Мне до сих пор трудно поверить, что его нет. Где-то внутри еле-еле, но теплится 
надежда: пусть не сегодня, не завтра, пусть когда-то я снова увижу его грустную 
улыбку и услышу тихий голос: «Коля, есть новый рассказ. Хочешь почитать?». 

Николай Калашников,  
президент Новокузнецкого клуба любителей фантастики «Контакт»,  

сайт электронная библиотека «Читалка», 
https://4italka.su/fantastika/360674/str3.htm#book 
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АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ГРОХОВ 

(13 ноября 1923 – 15 августа 2011) 

Родился в селе Морозово Титовского района Томской губернии (ныне 
Промышленновский район Кемеровской области) в многодетной крестьянской 
семье. 

С родителями переехал в Киселёвск. В 1939 году, в 16 лет, опубликовал в 
прокопьевской городской газете «Ударник Кузбасса» (ныне «Шахтёрская правда») 
своё первое стихотворение. Стал внештатно сотрудничать с этим изданием. 

В августе 1940 года принят инструктором-корреспондентом в газету «Путь 
Ленина» города Киселёвска. 

Участник Великой Отечественной войны.  

В августе 1941 года зачислен курсантом полковой сержантской школы 7-го 
отдельного полка связи. Воевал связистом в составе 8-го отдельного полка связи 
в составе 5-й Ударной армии на Сталинградском фронте. Затем – на Донском и 
Южном фронтах.  

Обучался в пехотном училище офицерского состава в Уральске. Весной 1943-го 
получил звание младшего лейтенанта. В качестве командира пулемётного взвода 
охранял стратегически важные военные объекты. 
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Демобилизовался из армии в сентябре 1946 года в звании капитана. Заведовал 
отделом культпросветработы Киселёвского горисполкома. Работал заместителем 
председателя горисполкома в городе Белово.   

Заочно окончил исторический факультет педагогического института. 

Трудился заместителем редактора газеты Беловского района, руководил 
редакцией межзональной газеты «Колхозное слово».  

Окончил заочно Высшую партийную школу.  

После этого перебрался в Прокопьевск. Работал редактором многотиражных газет 
на прокопьевских шахтах «Зиминка 3-4» и имени К. Е. Ворошилова.  

С марта 1971-го по ноябрь 1985-го возглавлял Прокопьевскую городскую 
организацию Всесоюзного просветительского общества «Знание».  

Был председателем Прокопьевского городского Совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов (1994-2004).  

Член Союза журналистов СССР. В 1957 году, когда создавалась областная 
организация Союза журналистов СССР, принимал активное участие в её 
рождении. Организовал и возглавлял первичную организацию СЖ в городе 
Белово. 

Член Союза писателей России (2003). 

Автор книги «Прокопьевск. Вклад в Победу» (1995), поэтических сборников «О, 
Господи…» и «Срединный», сборника стихов и прозы «Моё современье», романа 
«Неугомон» (2005), повестей и рассказов «Ориентиры» (2007), «Устремление», 
«Смута», «Юность в памяти сильна», «Анкерная крепь» и других произведений.   

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «Нет у него пристрастия к покою»  

…Не скрывал, что мечтает поступить в литературный институт, чтобы стать 
писателем. В крайнем случае, хорошим журналистом. 

Нагрянувшая война перечеркнула все планы юноши. Выпускники школ стали 
собираться у клуба угольщиков, где слушали радио и обсуждали фронтовые 
вести. Обращались в военкомат с просьбой направить на фронт. Но им велели 
подождать. Тогда парни поехали в Новосибирск, в крайком комсомола, где 
посоветовали поучиться пока на связистов. 

Через несколько месяцев Анатолия призвали в армию и направили в сержантскую 
школу отдельного полка связи. Войну часто называют адом, а сержант Анатолий 
Грохов осенью 1942-го попал в эпицентр этого ада. Боевое крещение принимал 
под Сталинградом. 

– Автомат да катушку в руки – и вперёд, прокладывать связь с передовой, – 
вспоминает фронтовик. – А вокруг воронки от снарядов и бомб, свистят пули, всё 
в огне и дыму… 

Порой было очень страшно, особенно когда рядом погибали товарищи. Но 
Анатолий Грохов не думал о смерти. Война была для него работой, делом 
тяжёлым, но необходимым. Опасность подстерегала везде, её было так много, что 
она теряла свою остроту и казалась обычной, естественной. А когда выдавалась 
редкая минута затишья, думал о родном доме, вспоминал отца, мать, братишек. 
Старший Михаил тоже воевал, младшие ещё учились. 
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…В крестьянской семье кроме него воспитывались ещё трое мальчишек. Отец 
Иван Данилович очень любил лошадей, мог изготовить самую разную упряжь. 
Весть об умелом шорнике дошла до Киселёвска. От руководства одной из шахт он 
получил именное приглашение и стал управлять конным двором (лошади в то 
время использовались для перевозки угля под землёй). 

Сначала жили в бараке, потом построили свой дом. На крыльце над дверью 
висела подковка. Когда Толю призвали в армию, приехал на два дня из 
Новосибирска домой повидаться с родителями. Уже прощаясь, увидел, как отец 
протянул ему снятую подкову, и слегка растерялся. Стоявшая рядом заплаканная 
мать сказала: 

– Бери, сынок, пусть хранит тебя на войне…  

И однажды подкова действительно спасла его от смерти. Ударившийся об неё 
осколок, потеряв силу, скользнул и впился в тело. Врачи легко удалили его, и 
вскоре сержант Грохов вновь встал в строй. 

Весной 1943-го получил звание младшего лейтенанта и был откомандирован в 
пехотное училище офицерского состава в Уральск. Там Грохов узнал о гибели под 
Харьковом старшего брата Михаила. 

Лишь спустя год после окончания войны Анатолий Иванович демобилизовался и 
с молодой женой возвратился в отчий дом. 

…И на фронте, и после войны Анатолий Грохов постоянно посылал в газеты стихи, 
заметки, рассказы. Неудивительно, что его послевоенная судьба оказалась тесно 
связанной с журналистикой.  

Работал в городской и районной газетах, редактировал шахтовую многотиражку, 
участвовал в создании областной организация Союза журналистов СССР.  

…Особенно ярко литературные способности Грохова проявились в романе 
«Неугомон», вторая, заключительная, книга которого вышла в 2007 году. Он – о 
работе городского совета ветеранов (Анатолий Иванович почти 20 лет отдал 
ветеранскому движению) на фоне событий в Кузбассе и стране на стыке двух 
столетий. Высокую оценку роману дал А. Г. Тулеев: «Основываясь на реальных 
событиях конца XX века, Вам удалось создать яркие образы людей нашего 
шахтёрского края, отразить их поведение, проанализировать причины ослабления 
власти в те смутные времена…». 

Иван Белоусов, 
член Союза журналистов России,  

сайт www.27trk.ru 
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ФИЛИПП ДМИТРИЕВИЧ ГУСЕВ 

(1909 – 28 декабря 1941) 

В 1930-е годы работал корреспондентом газеты «Ударник Кузбасса» (ныне 
«Шахтёрская правда») города Прокопьевска. Свои публикации подписывал 
псевдонимом Фёдор Гусев. 

1 сентября 1941 года был назначен редактором многотиражной газеты 
«Сталинец» шахты имени Сталина (ныне «Коксовая»). 4 сентября 1941 года был 
уволен с должности редактора многотиражки в связи с уходом на фронт.  

Участник Великой Отечественной войны.   

6 сентября 1941 года Прокопьевским городским военкоматом призван в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии.  

Воевал стрелком в 1-ом отдельном стрелковом батальоне 71-ой отдельной 
стрелковой бригады в составе 1-й ударной армии Западного фронта. Участвовал 
в обороне Москвы. Погиб в бою у села Ильинского в Подмосковье 28 декабря 1941 
года.  

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Фёдор Гусев» 

…Ниже приводится заметка Фёдора Гусева, опубликованная в «Ударнике 
Кузбасса» 14 ноября 1936 года, которая называлась «За три нормы»:  
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«О рекорде забойщика-орденоносца Ивана Акимовича Борисова, когда он, 
отвечая на призыв вождя товарища Сталина, за смену дал 778 тонн угля, 
заговорил весь рудник.  

Н. М. Рогожин хорошо знал Ивана Акимовича. Он его близкий друг и товарищ. На 
одной шахте они к тому времени работали уже около десяти лет. Николай 
Михайлович Рогожин решил не отставать от Борисова. Но говорить об этом он 
стеснялся. Ведь Борисов в совершенстве овладел техникой своего дела. А он в 
тот момент только ещё начинал пробовать брать уголь при помощи 
электросверла. До этого времени работал кайлом.  

Рогожин никому не говорил о своём намерении добиться рекордных показателей, 
в то же время упорно изучал электросверло. Лучшие забойщики шахты, 
соревнуясь с Борисовым, ставили рекорды по производительности труда. Рогожин 
просил начальника участка, чтобы пойти и ему работать вместе с рекордистами.  

– Присматриваться буду, как люди работают, – говорил он начальнику участка. – 
Пошлите меня с ними хотя бы в качестве подсобного рабочего.  

Смотрел и учился… В течение всего года Николай Михайлович повысил свою 
производительность труда. Научился планировать свою работу. А работать по 
плану – большое дело:  

– Сегодня, чтобы дать три нормы, нужно сделать шесть отпалок, – с таким 
расчётом товарищ Рогожин теперь всегда ходит в шахту.  

А цель у Николая Михайловича одна: больше дать ухода в параллельных и печах, 
чтобы обеспечить шахту широким фронтом подготовительных работ.  

На шахте «Чёрная гора» стахановцы применили глубокое бурение шпуров. 
Рогожин, узнав об этом опыте, немедленно обращается к начальнику участка, 
чтобы и в своих забоях ввести этот новый метод.  

И теперь Николай Михайлович неплохо справляется со своей задачей, которую он 
поставил перед собой, когда Иван Акимович первым на руднике добился 
рекордной производительности труда.  

Николай Михайлович ещё в августе (1936 года) дал три нормы выработки за 
месяц. Он один из первых завоевал право быть мастером угля первого класса. 
Завоёванное Рогожин не сдаст – в этом главное». 

Лев Нарицын, 
книга «Овеянные славой дороги в сорок пятый». Кемерово, 2010. С. 175-176 

 

Из истории 71-й отдельной стрелковой бригады 

Бригада была сформирована в октябре 1941 года в селе Мошково Новосибирской 
области (Сибирский военный округ) из моряков Тихоокеанского флота, Амурской 
военной флотилии, Ярославского флотского полуэкипажа и личного состава 
ВМУЗ, а также призванных из запаса сибиряков, как 71-я стрелковая бригада. В 
числе призванных в бригаду сибиряков был и прокопьевский журналист Ф. Д. 
Гусев.  

В действующей армии бригада воевала с 27 ноября 1941 года по 5 января 1942 
года.  

Ф. Д. Гусев в составе подразделений бригады прибыл на станцию в Московской 
области в конце ноября 1941 года. Сосредоточившись в районе села Вороново 
Дмитровского района, 71-я бригада вошла в состав вновь формируемой 1-й 
ударной армии Западного фронта.  



93 
 

На следующий после прибытия день бригада была направлена в район города 
Яхрома и с марша вступила в бой. Выполняя приказ отбросить противника с 
восточного берега канала Москва – Волга, утром 1 декабря бригада форсировала 
канал и повела наступление в направлении Языково, Ольгово. 

Стрелок Ф. Д. Гусев воевал в 1-ом отдельном стрелковом батальоне 71-й бригады, 
которая вела очень тяжёлые бои. Вот как описываются эти сражения, включая 
день гибели прокопчанина Ф. Д. Гусева:  

Отбивая многочисленные атаки фашистских войск, бригада нанесла им 
значительный урон. Вражеские войска трижды предпринимали против батальонов 
бригады психические атаки. Бойцы хладнокровно подпускали идущих во весь рост 
пьяных гитлеровцев на близкое расстояние и расстреливали, а остальных 
отбрасывали штыками.  

Так, 28 декабря 1941 года в 12.30 немцы предприняли психическую атаку 
батальоном пехоты: в полный рост под барабанный бой, – наступали из деревни 
Тимково на село Ильинское. Части и подразделения 71-й бригады отбили эту 
атаку. Благодаря огню артиллерии и батареи «Катюш» и пехотинцам бригады от 
наступавших немцев осталось меньше роты, которые в панике бежали в Тимково.  

Были потери и с нашей стороны. В этом бою погиб и журналист Ф. Д. Гусев… 

сайт lughistory.ru 
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ДУБИНИН 

(5 декабря 1915 – 11 февраля 1990) 

После окончания школы работал электрослесарем на механическом заводе в 
городе Анжеро-Судженске.   

В 1935 году устроился литсотрудником отдела писем редакции газеты 
«Черемховский рабочий» в городе Черемхово Иркутской области. 

В 1936 году вернулся в Анжеро-Судженск, был принят литсотрудником 
промышленного отдела в городскую газету «Борьба за уголь».  

Окончил высшие курсы журналистики. Трудился в редакциях молодёжных газет 
Алтайского края и Омской области. Работал корреспондентом газеты «Кузбасс». 

Участник Великой Отечественной войны.  

В 1941-м ушёл на фронт. Воевал на 1-и Белорусском фронте. Командовал 
взводом пулемётчиков. Трижды был ранен и снова возвращался в строй.  

Демобилизовался в 1945 году.  

Вновь пришёл в редакцию газеты «Кузбасс» в 1945-м – трудился заведующим 
промышленным отделом.  

Был собственным корреспондентом газеты «Кузбасс» по Прокопьевску, Ленинску-
Кузнецкому, Осинникам.  

В 1956 году назначен редактором новой городской газеты «Знамя шахтёра» в 
Междуреченске. 
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Позднее был редактором многотиражной газеты «Строитель» в Новокузнецке. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими наградами. 

 

ГЛАЗАМИ БЛИЗКИХ 

Альбина Дубинина. (Из публикации «Мой папа – журналист»): 

«Николай Дубинин работал в газете «Кузбасс» ещё до войны, в те годы 
познакомился с мамой, вдовой врага народа, мыкающейся с маленькой дочерью. 
Оформить свои отношения они не успели: в 1941-м Дубинин ушёл на фронт. Как 
потом рассказывал, всю войну носил в кармане гимнастерки две фотографии, мою 
и мамину, и они сохранили ему жизнь…  

Скромная свадьба состоялась в победном 1945-м, когда отец демобилизовался. 
Меня удочерил и тем самым, убеждена, спас нас с мамой от повторной волны 
репрессий, когда «подчищали» семьи врагов народа.  

В 1950-1960-х годах собкоров «Кузбасса» почему-то часто переводили с места на 
место. Год-два поработал, скажем, в Ленинске-Кузнецком – переводят в 
Прокопьевск, потом в Новокузнецк.  

Вспоминаю, что на новом месте нам сразу давали служебную квартиру, откуда-то 
привозили казённую мебель – кровати, стол, стулья. Не Бог весть что, но жить 
было можно. Как я теперь понимаю, отца очень ценило руководство газеты 
«Кузбасс», многие сотрудники редакции были его близкими друзьями. А если кто 
приезжал в город, где отец собкорил, в командировку, обязательно 
останавливался у нас.  

Особенно памятны мне визиты Юрия Дмитриевича Баландина, Ивана 
Алексеевича Балибалова, Алексея Васильевича Косаря, Евгения Сергеевича 
Смирнова и, конечно, дяди Саши – Волошина. Не обходилось без бутылочки, но 
пьяных бессвязных разговоров не велось.  

Мужчины читали стихи, обсуждали текущие дела, галантно ухаживали за мамой, 
иногда пели… Я, сидя в сторонке, впитывала их разговоры, поражалась их 
кругозору и очень хотела стать такой, как они. Поступала на факультет 
журналистики, но недобрала баллов, потому пошла учиться на геолога.  

Но тяга к газетному делу осталась. На предприятиях, где я работала, выпускала 
стенгазеты, затеяла издание вестника «Камешок» – собственной газеты посёлка 
Камешок…  

В конце 1950-х мы осели в Междуреченске… В городе создавалась городская 
газета, и отцу предложили её возглавить. Так он и вошёл в историю города как 
первый редактор первой газеты. Кстати, именно на её страницах делали первые 
шаги в большую журналистику будущие мэтры «Кузбасса» Анатолий Бельчик, 
Таисия Шатская…  

…Отец умер,.. но не ушёл из моей жизни, равно как из жизни моих детей и внуков. 
Каждый год на митинг в честь Дня Победы я прихожу с его фотографией, чтобы 
папа принял участие в празднестве.  

А открывая «Кузбасс», почему-то ищу статьи, подписанные В. Дубинин или Н. 
Лидин – это был папин псевдоним в честь любимой жены Лидочки…  

г. Междуреченск, 
газета «Кузбасс», 12 января 2012, 

сайт kuzbass85.ru  
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «Экзамен на зрелость»  

Николай Дубинин считал, что в журналистику попал случайно. И всегда с юмором 
вспоминал, как отдыхал в доме отдыха в Яе. Ему, 17-летнему электрослесарю 
Анжеро-Судженского механического завода, пришлось на досуге выпустить 
любительскую стенгазету.  

Что-то в ней понравилось отдыхавшему там же сотруднику городской газеты 
Василию Алейнику, и он, разыскав парнишку, спросил:  

– Слушай, а почему бы тебе не податься?  

– Куда? – с удивлением отреагировал Николай.  

– А в журналистику.  

Было это в 1932 году. Случайная встреча с журналистом засела в голове. И, когда 
спустя три года по семейным обстоятельствам Дубинин оказался в Черемхове, 
без жилья, без средств, он пришёл в редакцию. Место в «Черемховском рабочем» 
получил сразу – стал литсотрудником в бюро расследований (так назывались 
тогда отделы писем). Сидел, корпел над письмами. Что-то начало получаться 
благодаря помощи опытных газетчиков.  

…Но сдачей экзамена на зрелость Николай Дубинин всегда считал организацию 
городской газеты в только что получившем статус города Междуреченске. В одном 
из интервью… Николай Николаевич вспоминал, как с нуля начиналась газета. Как 
с трудом находили кадры, как безграмотные наборщицы вручную, по буковке 
набиравшие номер, допускали катастрофическое количество ошибок, как искали 
хорошего корректора.  

Как накануне праздника молодая печатница, не закрепив набор, включила машину 
(на подобной печаталась ещё ленинская «Искра»), и весь разворот праздничного 
номера вылетел на пол, рассыпавшись по буковке. И пришлось всю ночь 
работникам типографии набирать обе страницы заново.  

Выпуск первых номеров газеты был целым событием для горожан. Огромные 
лампы всю ночь горели в типографии, которая размещалась на первом этаже 
жилого дома, и всю ночь у окон стояли «зрители»: междуреченцы с любопытством 
наблюдали, как плоскопечатная машина отшлёпывает тираж рождающейся на их 
глазах городской газеты… 

http://uploads/books/mejdurechensk-myski.pdf  

 

Из зарисовки «Батяня»  

Толстая папка с заголовком на обложке: «История из семейного архива». Целая 
сокровищница бесценных материалов. Собраны они Альбиной Николаевной 
Дубининой в память о своём отце – Николае Николаевиче Дубинине, фронтовике, 
журналисте, первом редакторе городской газеты Междуреченска. Здесь и 
семейные фотографии, и вырезки из газет, и письма, и личные воспоминания…  

… – Моего родного отца арестовали в 1937 году и расстреляли. Маме было тогда 
23 года, её уволили с работы, нас, как семью «врага народа» выселили из 
квартиры. Нас приняла сестра мамы, у которой было трое своих детей. Я ещё 
была мала и не могла понять, что происходит, но мама и тётя всегда меня 
предупреждали: «Молчи!» И вдруг через два года в нашей семье появился 
мужчина. Молодой, весёлый, 24-летний Коля Дубинин. Он буквально спас нас от 
нищеты. Тогда он работал разъездным корреспондентом и стал ухаживать за 
мамой. С ним мы переехали из Топок в Кемерово. Николай Николаевич очень 
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любил мою маму – Лидию Александровну Павленко, даже взял себе псевдоним 
Ник. Лидин.  

…Только семья стала обживаться на новом месте, как началась война. Николая 
Дубинина призвали на фронт… Ещё на фронте родилась у него мечта написать 
книгу «Дороги солдатские» о том, какой ценой достигалась Победа.  

Вернувшись с фронта, в военной гимнастерке вновь пришёл в редакцию газеты 
«Кузбасс», ставшей к тому времени уже областной. Его назначили заведующим 
промышленным отделом.  

…Свои самые тёплые воспоминания об отце Альбина Дубинина уже после его 
смерти изложила в своём «Письме отцу», которое есть здесь же, в «истории из 
семейного архива»:  

«…Как мы с мамой ждали твоих, папочка, писем с фронта! Из скупых весточек с 
линии огня Первого Белорусского фронта, который вёл тяжелые бои с врагом, мы 
знали, что ты командир пулемётного взвода. Всегда переживали, когда от тебя 
долго не было вестей. А письма приходили о весёлой бесшабашности фронтовой 
жизни, о скором возвращении живым и здоровым и с заверениями, что заживём 
лучше прежнего. Мама всегда радовалась письмам и… плакала. Конечно, она не 
верила, что тебе там легко.  

…После войны ты ещё долго не снимал гимнастёрку. Работал корреспондентом 
газеты «Кузбасс» в Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком, Осинниках. Мама была 
лёгкая на подъём, при переездах, ни слова не говоря, быстро собиралась и 
следовала за тобой. В нашем доме всегда было много твоих друзей – известных 
писателей, журналистов, актёров, поэтов, художников Кузбасса.  

Когда в Прокопьевском драматическом театре ставилась пьеса Александра 
Волошина «Цвести черёмухе», помню, как вы обсуждали у нас дома её 
содержание, а актёры запросто заходили к нам, спорили, говорили о жизни. Для 
меня, ещё юной девчонки, каждая такая встреча была большим праздником, 
хорошим эмоциональным зарядом, воспитывающим чувство настоящего 
товарищества на всю жизнь.  

Я бережно храню подписанные тебе авторские книги твоих знаменитых друзей – 
Волошина, Небогатова, Троицкого, Банникова, Шатской… Их целая библиотека. 
Ты хорошо разбирался в литературе. Благодаря тебе, папочка, я стала понимать 
глубину поэзии, особенно тебе нравился Маяковский, ты мог наизусть рассказать 
любую его поэму. Знаю, что работал над собственной книгой «Дороги солдатские». 
Иногда вечерами читал рукописные главы. Мне особенно запал в душу рассказ о 
том, как снарядом убило фронтового почтальона, а письма разлетелись по полю. 
Они ожили и со всех сторон кричали, стонали, молились словами солдат, 
обращаясь к своим родным. Такое не напишешь, не прочувствовав собственной 
кожей в промороженных окопах всю глубину трагедии… Жаль, рукопись книги я 
не смогла найти…».  

Людмила Худик, 
книга «Овеянные славой дороги в сорок пятый». Кемерово, 2010. С. 145-148 

 

Таисия Алексеевна Шатская, ветеран журналистики Кузбасса: 

«Николай Николаевич – мой первый редактор. Мне очень повезло, что первые мои 
журналистские шаги в газете опекал добрый, вдумчивый, уважительный человек… 
Он не ломал, не корёжил души молодых журналистов, а бережно и тактично 
направлял, советовал, позволял оставаться самим собой.  
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Был такой случай. В стране вышел роман Владимира Дудинцева «Не хлебом 
единым», я написала эмоциональную рецензию, её полностью поместили в газете 
«Знамя шахтёра». Роман был смелый, актуальный, заставлял читателя думать, 
чувствовать, сопереживать. В печати появились статьи, диспуты, страстное 
обсуждение романа. Дубинина вызвали для объяснения в горком партии. И он 
сказал там: «К нам приехали работать молодые, способные ребята, не мешайте 
им». 

буклет К 100-летию Н. Н. Дубинина, 
г. Междуреченск, 2015 
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СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ ЗНАТКОВ 

(21 сентября 1915 – 12 марта1986)  

Родился в деревне Новониколаевка Купинского района Томской губернии (ныне 
территория Новосибирской области) в семье батрака. 

Получил начальное образование в сельской школе. С 1924-го по 1931-й годы 
обучался в фабрично-заводской семилетке (ФЗС). 

В 1932-1933 годах работал делопроизводителем в Купинском районном 
исполнительном комитете. 

В 1933-1937 годах учился в Алтайском техникуме молочной промышленности. Во 
время летних каникул начал подрабатывать в районной газете «Колхозник Алтая». 

В 1937-1938-м трудился помощником машиниста на Купинском молокозаводе, 
был механиком на Волчно-Бурлинском молокозаводе в Крутихинском районе 
Алтайского края. 

В мае 1938-го переехал в Барнаул. Устроился инструктором низовой печати в 
краевую газету «Алтайская правда». Вскоре стал заведующим Бийской зоной 
отдела рабселькоров и писем трудящихся этого издания, там же работал 
выпускающим редактором.  

В январе 1940 года призван Барнаульским райвоенкоматом Алтайского края на 
срочную службу в Красную Армию. Учился на курсах в военно-политическом 
училище.  

Участник Великой Отечественной войны. 
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Воевал на Западном фронте – был заместителем политрука батареи 202-го 
стрелкового полка 50-й стрелковой дивизии. Затем – на Волховском фронте 
служил заместителем командира батареи по политчасти 1433-го самоходно-
артиллерийского полка, был парторгом этого полка. Дважды ранен. 

В июне 1945 года получил назначение на должность ответственного секретаря 
дивизионной газеты 6-й гвардейской механизированной дивизии 4-й 
механизированной Армии 1-го Украинского фронта.  

В 1952-м демобилизовался с должности заместителя редактора этой газеты в 
звании майора. Приехал в Новокузнецк.    

Работал бригадиром в мартеновском цехе № 3 на Кузнецком металлургическом 
комбинате.  

Окончил вечерний университет марксизма-ленинизма при горкоме партии.  

В 1956 году был назначен редактором многотиражной газеты КМК «Металлург». 
Возглавлял это издание 23 года. 

В 1979 году ушёл на заслуженный отдых. 

Член Союза журналистов СССР. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды (1944, 1945), орденом Отечественной 
войны II степени (1944) и орденом Отечественной войны I степени (1988); 
медалями «За боевые заслуги» (1943), «За оборону Москвы», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «…Журналист. Редактор газеты «Металлург» 

…Однажды он надумал изменить свою судьбу. Уволился с молокозавода и 10 мая 
1938 года и уехал к сестре в Барнаул. Здесь парень устроился в газету «Алтайская 
правда»… 

Его призвали в тревожном 1940 году… Родные и знакомые, да и сам призывник 
думали – ненадолго. Служил в пехоте, окончил курсы военно-политического 
училища. А вскоре грянула война…  

…Демобилизовавшись, Сергей Филиппович переехал в Новокузнецк.  Работал на 
Кузнецком меткомбинате бригадиром… Но тяга к журналистике брала своё. Чтобы 
реализовать свою мечту, Сергей Филиппович окончил вечерний университет 
марксизма-ленинизма при горкоме партии. И в 1956 году его назначили 
редактором газеты «Металлург» – крупной заводской многотиражки КМК. 

…Сергей Филиппович умело руководил небольшой редакцией этого издания. 
Газета рассказывала о передовом опыте, критиковала отстающих. Она имела 
высокий авторитет в многотысячном коллективе комбината. Металлурги с 
нетерпением ждали каждого её выпуска.  

С. Ф. Знатков занимался и литературной деятельностью, писал рассказы и очерки, 
которые с интересом читали его коллеги и поклонники таланта фронтовика.   

сайт новокузнецк400.рф 

 

Из заметки «Проявил себя на КМК»  

1975 год… В это утро, как обычно, Сергей Филиппович Знатков вышел из дома 
рано. Хотелось подумать наедине: ведь как-никак ему сегодня шестьдесят. Всё 
было в жизни: радость и горе, ошибки и неудачи. Но не это главное. Шёл верной 
дорогой, честно служил Родине – вот что хорошо. 
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Семнадцатилетним мальчишкой оставил он отчий дом в селе… 

…Армия, учёба в военном училище, фронт, тяжёлые бои под Москвой, 
Новгородом, в Прибалтике… Словно вчера это было. Забудешься на миг – и перед 
глазами страшные картины: сожжённые немцем города и сёла, виселицы… Или 
сражение в Прибалтике, когда полк был окружён врагом.  

Со всех сторон с пронзительным воем и уханьем падают снаряды. Командир 
вызывает капитана Знаткова – парторга, молодого, смекалистого разведчика – и 
приказывает ему во что бы то ни стало найти путь через болото, спасти знамя 
полка. 

Небольшая группа из десяти человек с бесценным грузом почти по пояс в воде 
цепочкой продвигается через непроходимые топи. Капитан идёт впереди, 
длинным шестом нащупывая твердую почву. Казалось, «дороге» не будет конца. 
Только к утру, наконец, выбрались из болота. Сразу же передали в свой полк по 
рации безопасный проход. И на другую ночь весь полк благополучно выбрался из 
окружения. 

А как ходили врукопашную?! Сколько воли, выдержки, ловкости нужно было 
иметь, чтобы, столкнувшись лицом к лицу с озверевшим фашистом, не дрогнуть, 
не оробеть. А бои в Польше? Там однажды несколько суток сидел в подбитом 
танке на передовой и вёл корректировку огня наших батарей. 

О храбрости гвардии майора говорят награды: боевых три ордена и пятнадцать 
медалей. 

Сергей Филиппович хорошо помнит тот день, когда он пришёл в «Металлург» в 
качестве редактора… Сотрудники с любопытством смотрели на него, стройного, в 
военной форме. Его уверенность, знание дела, требовательность, аккуратность 
быстро снискали уважение товарищей.  

Вскоре о газете «Металлург» заговорили, она стала инициатором многих 
начинаний. Её справедливо называют кузницей журналистских кадров. 

Приходили, как часто бывало, парни, которые не умели написать и маленькую 
заметку. Редактор с ними терпеливо работал, подмечал хорошее, добивался 
своего.  

Сейчас успешно трудятся в городских, областных, республиканских газетах его 
питомцы, с благодарностью вспоминают своего первого редактора. А когда 
бывают в Новокузнецке, обязательно заглянут в «Металлург», чтобы поговорить с 
ним, поделиться своими мыслями, планами, попросить совета. 

…Вот и хорошо знакомая, ставшая родной новокузнецкая площадь Победы. 
Сергей Филиппович медленно поднимается по лестнице в редакцию, тепло 
здоровается с журналистами, внимательно, не перебивая, выслушивает их.  

Он понимает, что каждая планёрка должна быть хорошей школой для 
журналистов, поэтому просит высказываться всех, больше говорить об 
упущениях. Затем уже подводит итоги, стараясь не упустить ни одной мелочи. 

– Вот вы говорите: у нас неделя прошла хорошо. Давайте разберёмся. Где 
запланированная корреспонденция о наставничестве? Нет. Где критический 
материал о работе первого мартеновского цеха? Тоже нет. А вы говорите, что всё 
хорошо. А теперь давайте посмотрим первые полосы.  

Да, в информациях мы регулярно показываем лучшие коллективы. Но всегда ли 
говорим, за счёт чего они добились успехов? А оформление газеты? Опять же 
просчёты. Все эти мелочи портят вид газеты, снижают интерес читателя. 
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Планерка кончилась, редактор прошёл в свой кабинет, который никогда не пустует. 
Семнадцать лет Знатков является членом парткома комбината, и к нему идут не 
только как к редактору, но и как к председателю комиссии по персональным делам. 
Вот и сегодня предстоит нелёгкий разговор.  

Так начался ещё один его рабочий день со многими заботами… 

Василий Гусаков,  
книга «Овеянные славой дороги в сорок пятый». Кемерово, 2010. С. 165-167 

 

Из статьи «Как журналист «Алтайской правды» воевал  
на фронтах Великой Отечественной войны»  

…В очередной раз я привела в газете список героев, судьба которых на тот момент 
была неизвестна. В том списке значился и журналист «Алтайки» Сергей 
Филиппович Знатков – «инструктор низовой печати в 1938 году»… 

Шли годы… Но вот Знатков не находился никак. Я полагала, что погиб он. 

К счастью, база Министерства обороны постоянно пополняется – появилась там и 
новая информация о журналисте. Однако к тому времени я уже другими путями 
выяснила, что наш коллега вернулся-таки с войны. Но не на Алтай, а в Кузбасс… 

…В предвоенные годы редко у кого из наших коллег-журналистов имелось 
профильное образование, порой – образование вообще. У Сергея Знаткова было 
три года учебы в… техникуме молочной промышленности. На выбор его 
наверняка повлияла судьба отца. 

Его отец Филипп Знатков «с малых лет ходил по батракам», а, подросши, поступил 
рабочим на маслодельный завод. Потом его забрали в армию, он из белой 
перешёл в красную, служил до 1923-го, после крестьянствовал…  

«В 1924-м году стали организовывать молочно-маслодельные товарищества, отца 
моего, как знакомого с производством масла, выбрали работать мастером-
маслоделом», – вспоминал Сергей Знатков. 

Наш герой после окончания сельской школы поступил в фабрично-заводскую 
семилетку, там его приняли в комсомол. Был Серёжа весьма активным: вёл кружок 
политучебы, руководил музыкальным кружком, учкомом, своей группой.  

«За хорошую работу в кружках и за отличную учёбу, был дважды премирован», – 
писал он в автобиографии. Год после ФЗС «не учился и нигде не работал». А 
потом временно возглавил на малой родине, под Новосибирском, общий отдел 
купинского райисполкома. Позже работал там старшим делопроизводителем. 

…Проявлял общественную активность: «…Был председателем культсекции, 
техредактором радиогазеты, дежурным радистом, во время летних каникул 
работал в районной газете «Колхозник Алтая» инструктором».  

По окончании техникума, получив специальность «механик механизированных 
молокозаводов», Знатков был направлен на… молокозавод…  

10 февраля 1939-го недрёманое око «Алтайки» – замредактора (а в дальнейшем 
– начальник спецотдела) Вербина заполняла стандартную машинописную форму 
на бланке «АП»: «По встретившимся надобностям просим срочно сообщить о 
социальном положении гр-на Знаткова Сергея Филипповича, ранее проживавшего 
в вашем сельсовете и сейчас работающего в редакции «Алтайской правды».  

Уже 20 февраля пришёл ответ из Новониколаевского сельсовета Купинского 
района Новосибирской области. Назывался он почему-то важным словом 
«Характеристика». В документе читаем: «…С 1927 года отец работал мастером 
сливочного масла, где и выбыл с территории выше указанного адреса по своей 
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специальности… Дядя Знатков Василий был лишён в 1929 году… Этот же дядя и 
отец Знаткова С. Ф. – Знатков Ф. забраны орг. НКВД за к-р деятельность». 

Хотелось бы верить, что с родными нашего героя ничего страшного не произошло. 
Во всяком случае, их имён в базах репрессированных обнаружить не удалось. 
Вероятно, для журналиста Знаткова последствий от «характеристики» не 
случилось – он проработал в нашей газете ещё год. Не одного сотрудника защитил 
главный редактор «АП» Алексей Стручков… 

2 января 1940 года был издан приказ по редакции: «Сотрудника с/х отдела т. 
Знаткова с 1/1-40 считать выпускающим». Но уже через несколько дней 
последовал другой приказ: выпускающего Знаткова считать уволенным с 11 
января 1940 года «ввиду ухода в РККА». 

Служба в армии растянулась на 12 лет…  

…В наградных листах читаем: 

«Проявил себя мужественным офицером, неоднократно ходившим в атаку с 
боевыми экипажами и имеющего на своём боевом счету 4 убитых гитлеровца. Как 
парторг, он мобилизует коммунистов на проявление авангардной роли в боях. 
Большинство членов и кандидатов ВКП(б) партийной организации полка за 
образцовое выполнение заданий командования удостоены правительственных 
наград… Личным мужеством показывает пример всему личному составу в борьбе 
с врагом»… «Находился непосредственно с боевыми экипажами на поле боя… В 
решительные моменты идёт в бой первым, увлекая за собой остальных. В бою 
смел и отважен». 

Светлана Тирская,  
газета «Алтайская правда», 10 июля 2022 
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АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ИОНОВ 

(24 августа 1923 – 4 августа 1993) 

Родился в деревне Углы Шимского района Новгородской области. 

После окончания школы поступил в педагогическое училище в Ленинграде (ныне 
Санкт-Петербург). 

Участник Великой Отечественной войны. 

В 17 лет ушёл на фронт добровольцем, был зачислен рядовым в стрелковый 
батальон. Стал снайпером. Участвовал в обороне Ленинграда. Воевал на 
Ораниенбаумском плацдарме в составе Приморской оперативной группы 
Ленинградского фронта.  

Демобилизовался в июне 1946 года.  

Приехал в город Юргу Кемеровской области.  

Работал корреспондентом промышленного отдела редакции объединённой 
юргинской газеты «Свет Ильича».  

Член Союза журналистов СССР.  

Трудился учителем рисования и черчения в юргинской средней школе № 14. 

В начале 1990-х переехал в Томск на постоянное жительство. 
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «По-снайперски»  

…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» 
(http://www.yurga.su/peoples/ionov_aleksandr_vasilevich/): 

«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…  

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 
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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 миномётный 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 
вынуждены были пролежать в этой воде под носом у немцев. И лишь когда 
стемнело, смогли уползти к своим…». 

…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 
Карельском перешейке (ныне город Светогорск в Выборгском районе 
Ленинградской области). Сначала служил там командиром отделения, а затем 
был переведён в штаб комендатуры». 

…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.  

…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 учебном 
году преподавал у меня в школе № 14 города Юрги рисование и черчение…  

…Юргинские журналисты не забыли своих коллег – фронтовиков Великой 
Отечественной войны. 12 июля 2013 года в память о журналистах и 
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:  

«…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…» 

сайт слово-сочетание.рф, 
по материалам книги «Овеянные славой дороги в сорок пятый». Кемерово, 2010,  

и газеты «Резонанс»,  

г. Юрга 
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СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ КАЗАНСКИЙ 

(1906 – не уст.) 

Родился в городе Малмыж Вятской губернии (ныне Кировская область). 

Окончил Русский педагогический техникум в Малмыже.  

Заведовал городским клубом, затем был заведующим избой-читальней в селе 

Константиновка Малмыжского района. Работал волостным политорганизатором. 

Был председателем городского комитета Союза работников просвещения.  

В 1929 году преподавал в школе.  

Получил направление на работу в Щегловск (ныне Кемерово). В 1930-1937 годах 

преподавал и заведовал учебной частью Кемеровского химического техникума 

(ныне Кемеровский технический колледж).  

Потом руководил коллективом кемеровского Дома работников просвещения.  

В июне 1940 года назначен редактором газеты «Кузбасс» города Щегловска (ныне 

областная газета «Кузбасс»). Находился в этой должности до августа 1941 года. 

Часто публиковал на страницах издания свои статьи по лекционной пропаганде. 

В годы Великой Отечественной войны работал на руководящих партийных и 

советских должностях органов управления города Кемерова.  
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Время, события, люди» 

«…Война застала Кемерово деревянным, одноэтажным, с грязными 

неблагоустроенными улицами и заболоченными пустырями. Жилой массив в 

основном состоял из бараков каркасно-засыпного типа…», – писал в своей книге-

летописи «Кемерово» Иван Алексеевич Балибалов. 

…Прибывали эвакуированные предприятия, которые сопровождали специалисты 

со своими семьями, эшелоны с ранеными (первый пришёл в Кузбасс уже в июле 

1941-го), с детьми, с гражданским населением из западных районов страны. Всех 

требовалось как-то обустроить. Ни одного квадратного метра капитального жилья 

за это время построено не было, все силы отдавались восстановлению 

предприятий, которые размещали в приспосабливаемых помещениях – на 

территории трамвайного парка, в гаражах, складах, в зданиях универмага, клубах, 

во Дворце Труда…  

…Всеми этими вопросами занимался Кемеровский горисполком со своими 

службами, работавшими на пределе возможностей. 

Указ об образовании области, следовательно, и областных подразделений 

добавил городу головной боли. Все помещения были забиты до предела: 

школьники занимались в три смены, поскольку 13 наиболее просторных школ 

занимали госпитали; административные здания, кои можно было пересчитать по 

пальцам, превращены или в цехи, как, например, комбинат «Кемеровотяжстрой», 

или в общежития. Но партия сказала: «Надо!», исполнительным органам власти 

ничего не оставалось, как ответить: «Есть!»… 

…В феврале 1943-го, когда в Кемерово прибыл С. Б. Задионченко, назначенный 

первым секретарём обкома партии, из Новосибирска потянулись большие и 

малые начальники, которых тоже надо было где-то селить. 

Первый «удар» принял на себя бывший тогда председателем горисполкома 

Сергей Николаевич Казанский, а уже в марте 1943 года его сменил Павел 

Иванович Зяблин… 

газета «Кузбасс», 28 сентября 2012 

 

Из материалов Государственного архива Кемеровской 

области 

Казанский, Сергей Николаевич (председатель исполкома городского Совета 

депутатов трудящихся (1942-1943 гг.); Кемерово, город).   

В годы войны был избран вторым секретарём Кемеровского горкома партии 

ВКП(б), а в июне 1942-го – председателем Кемеровского горсовета.  

После образования Кемеровской области, в марте 1943 года, стал третьим 

секретарём Кемеровского облисполкома.  

В 1944 году отправлен в Москву на курсы дипломатических работников при 

Высшей дипломатической школе при Народном комиссариате иностранных дел 

СССР. Больше в Кузбасс не возвращался. 

Государственный архив Кемеровской области, 

ГАКО, ф. р-75, оп. 3, д. 539 
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ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ КАЗНИН 

(25 января 1974 – 20 октября 2021) 

Родился в Тбилиси Грузинской ССР. 

Учился в кемеровской школе № 1. Обучался на филологическом факультете 
Кемеровского государственного университета. Переехав в 1995 году в Санкт-
Петербург, окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского 
госуниверситета.  

Год работал курьером. Карьеру радиожурналиста начал ещё в Кемерове – в 
студенческие годы участвовал в радиоэфирах информационно-развлекательной 
программы «Саквояж» на областном «Радио Кузбасса» (ГТРК «Кузбасс»).  

Работал корреспондентом на радио «Северная столица» в Санкт-Петербурге. Вёл 
утреннее шоу на радио «Спутник» («МИА «Россия сегодня»). С июня 2002 по 
декабрь 2006 года работал корреспондентом петербургского бюро Радио 
«Свобода» (внесено в список СМИ-иноагентов). 

В 2007 году переехал в Москву. В паре с Натальей Пешковой работал ведущим 
утреннего информационного шоу на радио «Сити-FM». С февраля 2013 года вёл 
утреннее шоу на радиостанции «Москва FM». 

С 2010 года до апреля 2014 года работал на телеканале «Дождь» (внесён в список 
иноагентов), где вёл итоговые выпуски новостей в паре с известными 
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радиоведущими Ольгой Писпанен, Мариной Малыхиной, Марией Макеевой и 
Татьяной Арно.  

В связи с болезнью в начале 2016 года ушёл из эфира. С октября 2016 по октябрь 
2017 года вёл программу «Онлайн» по понедельникам. 

Удостоен национальной премии радиовещателей «Радиомания»: в 2011 году 
вместе с соведущей Натальей Пешковой признаны лучшими ведущими 
разговорного эфира. 

На всероссийском конкурсе «Радиомания-2021» лучшим радиошоу года признана 
программа «Москвы FM» «Встань москвичом», которую 10 лет вели Наталья 
Пешкова и Дмитрий Казнин. 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Дмитрий Казнин: «Я живу и радуюсь каждый 
день от того, что живу» 

…Ему было 47 лет. В последние годы он тяжело болел. 

Его детство и юность были связаны с Кузбассом. …В Кемерове учился в средней 
школе № 1 и на филологическом факультете Кемеровского госуниверситета.  

К середине обучения на филфаке родители вместе с сыном переехали в Санкт-
Петербург. Однако за этот кемеровский период особое место в его жизни, на мой 
взгляд, успело занять областное «Радио Кузбасса».  

…Дмитрий поначалу просто приходил в гости… в редакцию. А потом и сам стал 
участвовать в радиоэфирах – в вечерней информационно-развлекательной 
программе «Саквояж»… 

…Окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского университета. Однако 
после вуза не сразу нашёл работу по специальности. Вот как он сам вспоминал о 
том времени:  

«Окончив университет, я год работал курьером. Папа очень переживал: «Твои 
однокурсники уже на телевидении работают, а ты – курьер», – горько сетовал он». 
(Между прочим, папа Дмитрия Юрий Фёдорович Казнин, был в Кузбассе 
известным человеком: учёным-экологом, избирался от Кузбасса депутатом 
Верховного Совета СССР).   

И вот через какое-то время Дмитрия пригласили корреспондентом на радио 
«Северная столица»… 

…В 2007 году он переезжает в Москву. …Работает на двух радиостанциях «Сити 
FM» и «Москва FM». Трудится с интересом, с хорошей отдачей. Специалисты 
отмечают его высокий профессиональный уровень. …Вместе с коллегой-
соведущей он признан победителем национальной премии радиовещателей 
«Радиомания» в номинации «Лучший ведущий разговорного эфира». А это – 
главная награда в сфере радиовещания в России, иначе её ещё называют 
российским радийным «Оскаром». 

Дмитрий был активен и в социальных сетях. Правда, на какое-то время делал 
передышку. Но потом, как оказалось, передышка эта была связана с его тяжёлым 
онкологическим заболеванием. 

В начале 2000-х открылся ещё один талант Дмитрия: он всерьёз увлёкся 
живописью. О нём заговорили как об одарённом художнике. «Это как арт-терапия, 
я серьёзно к этому отношусь, – признавался Дмитрий. – Ты создаёшь какие-то 
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миры, и в какой-то момент тебя это захватывает. Это служит таким камертоном 
для твоей будничной жизни, когда ты можешь взять и уйти во всё вот это».   

…Его картины экспонировались на выставках в Петербурге, Таллине (Эстония), 
Нанси (Франция), Москве и других.  

Позже, когда болезнь начинает одолевать его, он скажет: «Заболев, я стал на 
холст переносить позитивные эмоции».  

Дмитрий Казнин и в этой своей второй профессии, как и в первой, был 
востребован. Его картины раскупались ценителями его творчества. Друзьям же он 
их часто дарил.  

Не каждый автор удостоится быть отмеченным в Википедии – и как неординарный 
журналист, и как интересный художник. Это всё свидетельствует о немалых 
профессиональных достижениях Дмитрия Казнина.  

…Однажды в интервью радио «Москва 24» Дмитрий признавался: «Я живу и 
радуюсь каждый день от того, что живу. Главное, я для себя понял, нужно каждый 
день жить, получая удовольствие от того, что происходит с тобой и неважно, что 
происходит».  

…Многие сообщения о Диме 20 октября, начинались так: «Ушёл из жизни 
известный журналист из Кемерова». И хотя в его жизни, кроме Кемерова, были 
Тбилиси, Санкт-Петербург и Москва, такой посыл, такая увязка с Кемеровом не 
случайна. 

Татьяна Микельсон, 
ветеран журналистики Кузбасса, 

сайт слово-сочетание.рф 

 

Максим Димов, руководитель департамента радио АО «Москва 
Медиа»: 

«…Дима Казнин, один из самых ярких журналистов, художник, муж, отец двоих 
детей. Человек, энергии которого лично я завидовал и буду завидовать всегда. 
Человек, с которым многие были с полуслова на одной волне. Интеллектуал, 
профессионал, настоящий мужчина, боец и просто офигенный парень…». 

сайт necrology.com/kaznin-dmitriy-yuryevich 

 

Александр Винокуров, главный редактор Фонда независимого 
радиовещания:  

«Добрый, весёлый. Талантливый журналист. В 90-х мы веселились в молодёжной 
редакции «Радио Кузбасса» и на безумных дискотеках в ночном клубе «Мартъ». В 
2000-м, когда я приезжал в Питер, ты принимал меня у себя на радио. В Москве 
виделись у тебя на выставке, созванивались и переписывались до и после. 
Спасибо тебе за то, что ты есть, потому что тебя не может не быть.  

Дима создавал настроение. Его голос и шутки, и фирменный возглас «Эге-гей!» 
сопровождали тысячи москвичей по пути на работу, заряжали их энергией. 
Каждый день Дмитрий спрашивал у своих слушателей: «Как ваши дела?», – и 
желал им хорошего дня. То есть, делал то, чего иногда и от близких-то людей не 
дождёшься. Поэтому для своей аудитории Казнин был не просто ведущим, а 
близким другом…». 

НКО ФНР, 
г. Москва 
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СИЛЬВЕСТР ПЕТРОВИЧ КИРИЛЛОВ 

(25 апреля 1920 – 25 августа 2002) 

Родился в селе Елань-Гишма Ермекеевского района Башкирской АССР.  

Переехал с родителями в село Терёхино Топкинского района Новосибирской 
(ныне Кемеровской) области. 

Участник Великой Отечественной войны. 

25 марта 1942 года Топкинским райвоенкоматом призван на воинскую службу. Был 
направлен на учёбу в Первое Томское артиллерийское училище. После его 
окончания осенью 1942 года получил звание младшего лейтенанта. 

Служил командиром батареи противотанковых орудий 102-го стрелкового полка   
41-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в 
обороне Ленинграда, в оборонительном этапе Курской битвы, в боях за 
освобождение от фашистских захватчиков Белоруссии, Украины, Польши. 
Принимал участие в Берлинской наступательной операции. 

После войны работал учителем в сельской школе села Терёхино Топкинского 
района.  

Внештатно сотрудничал с топкинской газетой «Ленинский путь» (нынче 
«Провинция»). В ноябре 1974 года был принят фотокорреспондентом в штат 
редакции этой газеты.  

Вышел на заслуженный отдых 14 июля 1980 года. 
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Награждён орденами Красной Звезды (25 августа 1944), Отечественной войны II 
степени (30 мая 1945), Отечественной войны I степени; медалями «За 
освобождение Варшавы» «За взятие Берлина», «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

ГЛАЗАМИ БЛИЗКИХ 

Валерий Кириллов. (Из публикации «Шёл вперёд солдат»): 

«…Мой отец Кириллов Сильвестр Петрович не любил рассказывать о трудных 
фронтовых дорогах, по которым ему пришлось прошагать в годы Великой 
Отечественной войны. Только весьма скупые воспоминания остались в памяти. 
Много лиха хватил он, как и многие-многие его сотоварищи. 

…Вернувшись в Терёхино Топкинского района, отец учительствовал в местной 
школе, был пропагандистом марксизма-ленинизма, проводил занятия с 
колхозниками, тем самым, как мог, нёс свет и прозрение в глухую и малограмотную 
деревню.  

…В 1960 году родители купили мне фотоаппарат «Смена». Надо сказать, 
отличная по тем временам вещь.  

Новое занятие увлекло не только меня. «Заболел» фотоделом и отец. Снимал 
людей, природу. Умел тихо радоваться жизни, красоте, близко к сердцу принимал 
чьи-то неудачи и проблемы. Оставаться равнодушным не мог. Его фотографии и 
информационные заметки всё чаще стали появляться в топкинской газете 
«Ленинский путь».  

В ноябре 1974 года отца приняли в штат редакции фотокорреспондентом.  

– О Сильвестре Петровиче остались только светлые воспоминания, – говорила 
главный редактор газеты «Провинция» В. Ф. Торопова. – Не любил он делиться 
своими мыслями, никого не пускал в свою душу.  

Так уж случилось: отец был фотокорреспондентом в «Ленинском пути», а позднее 
пошёл по его стопам и я: работал в Ленинск-Кузнецкой районной газете «Знамя 
труда», а затем – в топкинской «Провинции».  

Нет-нет, да кто-нибудь вспомнит о родном мне человеке». 

книга «Овеянные славой дороги в сорок пятый».  
Кемерово, 2010. С. 196-197 
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ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ КОВРИЖНЫХ 

(5 ноября 1952 – 30 августа 2022) 

Родился в селе Старобачаты Беловского района Кемеровской области в большой 
крестьянской семье. 

После окончания школы обучался в профессионально-техническом училище на 
электромонтёра. Работал на Бачатском угольном разрезе, на автопредприятиях 
Кемерова. Был электросварщиком, трактористом, монтёром путей, машинистом 
железнодорожного крана, составителем поездов. 

С 1984-го по 1987-й трудился корреспондентом газеты «Знамя коммунизма» 
города Белово (ныне «Беловский вестник»). Также был корреспондентом 
корпоративной газеты «Открытые горизонты» угольной компании 
«Кузбассразрезуголь». 

16 лет прослужил в МЧС начальником караула пожарно-спасательной части.  

Член Союза писателей России (1997).  

Печатался в областных газетах «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса», «Кузнецкий 
край». Публиковался в международных, федеральных, областных и городских 
журналах и альманахах «Смена», «Наш современник», «Поэзия», «Истоки», 
«Рабоче-крестьянский корреспондент» (Москва), «Бег» и «Глагол» (Санкт-
Петербург), «Новый Гильгамеш» (Киев), «Литературный свят» (София), 

«Сибирские огни» (Новосибирск), «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Барнаул» 
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(Барнаул), «Начало века» (Томск), «Огни Кубани» (Краснодар), «Бийский вестник» 
(Бийск), «Стильная провinция» (Белово). 

Автор поэтических книг «Я, наверно, родился не зря», (Кемерово, 1990), 
«Непонятно, куда мы спешим?» (Кемерово, 1995), «Зелёная дудка» (Кемерово, 
1997), «По Токовинской дороге…», (Кемерово, 2004), «Избранное время» 
(Кемерово, 2011), «Черёмуховый спас» (Красноярск, 2019).   

Участвовал в поэтических сборниках «Мы – Притомье», «Пять стихотворений о 
любви», «На родине моей повыпали снега», «Площадь Пушкина», «Собор стихов» 
(Кемерово), «Хлеб военной поры» (Белово), «Будем жить» (Новосибирск). 
Произведения вошли в антологию стихов кузбасских поэтов для детей «Паровоз – 
пятьсот колёс», хрестоматию «Писатели Кузбасса. Проза. Поэзия». 

Лауреат литературных премий «Образ», «Энергия» (2011, 2012, 2015), ежегодной 
премии журнала «Огни Кузбасса», региональной премии имени В. Д. Фёдорова 
(2013), премии журнала «Сибирские Огни» в номинации «Поэзия» (2018). 
Абсолютный победитель Большого литературного конкурса на интернет-сайте 
«Стихи.ру» (2012). 

Награждён медалью Кемеровской области «За веру и добро», юбилейной 
медалью «К 100-летию профсоюзов».  

 

 О СЕБЕ 

«…Впервые меня опубликовала наша городская газета «Знамя коммунизма», куда 
я смиренно явился. Долго стоял перед дверью, робея и страшась. Но всё же 
вошёл. Меня встретила сидящая за столом Юлия Борисовна Бабанакова. Она 
долго всматривалась в меня поверх очков, а затем спросила: «Вы стихи 
принесли?» Кивнув головой, молча протянул ей тетрадку. Прочитав несколько 
стихов, она просияла лицом и сказала, что ей понравилось кое-что. Про Ассоль и 
подснежник. «Возможно, мы их опубликуем. Ждите…».  

из автобиографии Виктора Коврижных 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ  

Из зарисовки «И жить мне очень нравится на свете». Памяти 
Виктора Коврижных» 

Мы пришли в городскую газету города Белово Кемеровской области, тогда «Знамя 
коммунизма», практически одновременно – в 1984 году. Сергей Кинельский, я – 
автор этих строк и Виктор Коврижных. Все были, как тогда говорили, от сохи.  

Я, хотя и оканчивал уже 5-й курс Иркутского госуниверситета по специальности 
журналистика, но работал на беловской шахте «Инская», Сергей пришёл с завода, 
а Виктор был машинистом железнодорожного крана. Если меня привело в газету 
профильное образование, то Сергея и Виктора – стихи. 

…Писать стихи он начал с девяти лет. Однако профессиональным поэтом быть не 
собирался. Лишь к 25 годам у него сформировалось убеждение о необходимости 
профессионально заниматься литературным творчеством.  

К тридцати годам Виктор Коврижных решился послать свои стихи в областной 
альманах «Огни Кузбасса», где они были замечены главным редактором издания.  

…В 1984 году, попробовал себя в публицистике. Его на работу к нам в редакцию 
пригласил главный редактор Александр Семиреков. А ещё его народ подталкивал. 
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Свой, деревенский. Вот как Виктор, с присущим ему мягким юмором, рассказал об 
этом в одном из стихотворений: 

Мой дом почти как штаб при поссовете, 
посколь стихи печатаю в газете 
под сводкою районных новостей, – 
то жители доверчиво и просто 
идут ко мне то с жалобой, то с просьбой – 
глаголом покарать лихих людей: 
сантехника, завхоза райбольницы, 
учётчика и Дуську-продавщицу – 
обвешивает, подлая, народ. 
Я их глаголом яростным караю, 
а сам в душе печально понимаю: 
тропа ко мне травой не зарастёт… 

Виктор тогда искренно считал: «За словом автора должен следовать поступок. 
Если, к примеру, стоит телега без движения, улица пребывает в непотребном виде, 
человек прозябает в нищете своего внутреннего мира, то после стихов должно 
начаться позитивное движение: телега покатила, улица опрятна, а человече 
пребывает в добром расположении духа». 

…Сами мы от молодости и неуёмной энергии часто пребывали «в добром 
расположении духа». Мы писали заметки о людях и предприятиях, отчёты с 
партсобраний, а в перерывах резались в шахматы, вечерами за рюмкой чая 
читали свои стихи, шутили, взбрыкивали рифмами пародий друг на друга. Что-то 
даже попадало в газету… 

…Пройдёт время, и уже не шутя талант Виктора Коврижных, признанный главным 
судьёй – народом, растечётся «по всей Руси великой», пробьётся на самый-самый 
верх и прославит парня из Старобачат! Стихи и проза Виктора Коврижных 
публиковались во многих журналах, толстых альманахах… Некоторые стихи 
переведены на иностранные языки. Стихи его выпускались отдельными книгами 
(у меня на книжной полке их семь), также вошли в коллективные сборники, 
антологии и хрестоматии.  

…Он, человек совестливый и добрый, даже немного стеснялся своей величины в 
поэтических кругах нашего города. И ещё. Есть вечный спор – поэты 
предсказывают свою судьбу в стихах или программируют её? Обо всём этом в его 
стихотворении «Смертью бы своей не оскорбить»: 

Смертью бы своей не оскорбить 
звонкий день весеннего предместья. 
Дотянуть до осени, дожить. 
Там и смерть привычней и уместней. 
Тихо встать над шорохом газет 
и уйти последнею тропою. 
Да открыть другим желанный свет, 
что невольно заслонял собою… 

Виктор это стихотворение написал ещё в 2016 году. Предвидел? Знал? Пророчил? 
Но вышло так, как он написал. Сейчас осень стоит на пороге. 

Как приходят стихи? Вот как на этот вопрос отвечал Виктор: 

«Чаще всего, спонтанно, ну, а когда в душе кураж, то легко и непредсказуемо. 
Просто приходит строчка, которая приносит с собой интонацию, размер и ритм, и 
уже стихия несёт непонятно куда. Пишешь, зачастую не ведая, чем закончится. И 
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финал приходит неожиданно, до озноба по коже. Главный показатель, кстати, что 
стих состоялся. А творческие муки потом – шлифовка и доработка». 

…Виктор Коврижных недолго проработал в городской газете. Его основательный 
и глубинный ум раздражала суетная работа репортёра ежедневным 
калейдоскопом событий, на которые надо было непременно откликаться, писать 
в номер, выполнять план по строкам.  

…Несмотря на то, что Виктор ушёл на работу в пожарную часть в Старобачатах, 
мы время от времени встречались. То он забегал в редакцию со своими свежими 
стихами, то я заезжал в его гостеприимный дом. Витя с супругой Ниной не только 
усаживали меня за стол с домашними яствами, но, если корова доилась, 
непременно снабжали банкой молока с собой.  

…Виктор Коврижных подкупает своей искренностью и проникновенностью, он 
повенчал высокую поэзию с обычной жизнью простого народа. Тем и полюбился: 

«Везёт мне: я родился и живу! 
На родине. У солнца на примете. 
Кошу с отцом на пасеке траву, 
И жить мне очень нравится на свете!». 

Владимир Голубничий,  
бывший редактор газеты «Беловский вестник», 

журнал «Огни Кузбасса», № 5, 2022 

 

Из рецензии «Удача Виктора Коврижных» 

До повести Виктора Коврижных «Искупление», напечатанной в «Огнях Кузбасса» 
(№ 6, 2013), я знал лишь поэта Коврижных из Старобачат, Беловского района. 
Стихотворец он, безусловно, интересный, иногда любопытный, легко играющий 
на струнах смеха и юмора в своих строчках, со своим поэтическим миром. 

Теперь встретился с его прозой – это читательский восторг и умиление, жизнь и 
политика (да, да, герои спорят про политику), и слёзы, когда першит в горле при 
чтении и сопереживании, и любовь – куда же без любви в этом мире?! 

…Его неказистая на первый взгляд повесть о неказистой жизни начальника 
караула пожарной охраны Сергея Костромина – настоящее произведение 
искусства. Ибо волнует, заставляет камертоном настраивать читательские чувства 
добрые, помните Поэта, который «чувства добрые… лирой пробуждал». Так и 
Коврижных смог написать поэтическую повесть, в которой за производственными 
делами встаёт бытие простых людей, повседневность, как известно, не 
поэтическая, но до чего поэтичная под его пером. 

Вчитайтесь, как точно он наследует давнишней литературной традиции – вводит 
в сюжет мистическую составляющую, потустороннее, которое не для украшения, 
а, словно по Николаю Васильевичу Гоголю, – для открытия бесконечного 
внутреннего мира человека. 

К двум хорошим людям, земным во всех их преломлениях, является старичок из 
бывших пожарников, как они позднее выяснят, покойный уже. Исповедуется 
главному герою. Вы такое слышали, чтобы призрак исповедовался? У Габриэля 
Гарсиа Маркеса, может, сходные попытки и присутствуют к исповедальности 
привидений, но ведь привидения – это, как правило, опасность живущим. Здесь 
же, наоборот, нематериальный субъект ещё и спасает Костромина во время 
пожара, попутно помогая найти и вытащить чуть не погибшего в пламени малыша. 
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…Пронзительны последние страницы «Искупления», когда Сергей приходит на 
могилу, являющегося к нему ветерана-пожарника, казнящего себя и на том свете, 
искупающего свою вину через живущего собрата по огненной профессии. И 
молитва, которую герой не помнит, а есть она, сама приходит на язык, и 
обновление, после которого вся красота света белого – как на ладони. Новый 
человек родился! Счастливый! 

Но и вслед Костромину идёт по пути нравственного возрождения ещё один: автор 
словно намекает полутонами, что по одному, штучно только и можно стать 
Человеками, а никак не толпой. 

И это на фоне, когда все мы буквально захлёбываемся в информационной 
ненависти, распространяемой многими СМИ, в грязи, фальши и безнравственной 
мертвечине. Как вырваться из этой рукотворной мерзости? Прежде всего, читать 
такие книги, в которых принципиально иная суть, здоровая и ясная: как жить и 
выжить, оставшись Человеком, как удержать под контролем внутреннего беса, 
который сидит в каждом. 

…Бог весть, в какой замкнутой раковине зрел до времени прозаический талант 
нашего земляка, выбросивший тугую стрелу цветка – полевого, яркого и 
душистого, такого родного и знакомого, гипнотизирующего внимание тех, кто хочет 
видеть, ощущать, мыслить… 

                                                                                                         Валерий Плющев, 
журнал «Огни Кузбасса, № 4, 2013  

 

Ирина Денисова, член Союза писателей России:  

«Его поэтическое внимание было обращено, прежде всего, на малую родину, из 
примет которой складывались и черты Отечества в целом. Он писал, казалось бы, 
о простых вещах: о соседях по селу, о гуляниях, о заре и природе, конечно, о 
любви – словом, о житье-бытье, но какой русский Космос просматривался в этих 
стихах!.. 

Особого внимания заслуживает его «производственная» лирика, как он сам её 
называл. Многие ли мужчины сейчас способны описать радость, которую 
испытывает человек, направляющий испачканными в мазуте руками трактор в 
поле? И услышав тарахтение мотора железной машины на гусеницах?..». 

интернет-газета «Столетие», 5 сентября 2022, 

сайт www.stoletie.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 
 

ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ КОЗИН 

(8 ноября 1975 – 29 апреля 2021) 

Родился в Кемерове. Детство провёл в Новосибирской области. 

Окончил кемеровскую среднюю школу № 2. В 1997 году окончил Кемеровский 
государственный институт культуры, получил специальность режиссёра кино-, 
фото-, видеостудии. Также окончил экономический факультет Кемеровского 
государственного университета. 

В 1997 году принят оператором в ГТРК «Кузбасс». Затем работал оператором 
кемеровского корпункта информационной программы «Вести» Всероссийского 
канала (ВГТРК) «Россия-1». 

С 2000 года стал оператором корреспондентского пункта по Сибири 
общероссийского федерального телеканала «Первый канал». Потом – 
собственным корреспондентом «Первого канала» по Сибири. 

 

О СЕБЕ 

«…Мои родители нам с сестрой в детстве ни в чём не отказывали. Сестра стала 
врачом, а я посещал фото- и радиокружок. Ещё играл в школьном театре, самая 
памятная роль – Чацкого. 
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Но больше всего на свете я тогда мечтал снимать кино. Мы с ребятами, 
насмотревшись фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Калина красная», 
фильмов Тарковского, просто заболели киносъёмкой. И стали снимать своё кино. 
Снимали на киноплёнку. Обо всём. Как играли в войну, например. А потом 
смотрели наши самодельные двух-трёхминутные хроники из нашей жизни и не 
могли оторваться, завораживало.  

Мои родители до сих пор хранят те катушки с плёнкой, с нашими самодельными 
фильмами. 

Но кинооператором я не стал, новости затянули. Зато снимаю жизнь. И люблю 
свою работу. 

…Люблю мою работу и за то, что она приносит помощь людям. Однажды мы, 
подняв тему ветхих бараков, нашли в Анжеро-Судженске барак, сгнивший 
настолько, что печка со второго этажа провалилась на первый. И счастье, что 
никого она тогда не покалечила. А в том бараке жили хорошие люди: шахтёр-
ветеран, многодетная семья, женщина-инвалид на коляске… И вот все эти соседи 
рассказали нам, что давно хотят пробиться – всем скопом – к главе города. И 
задать вопрос: «Когда же нас переселят?» И я тогда просто сказал: «А пойдемте 
сейчас?!» 

Я, в общем-то, ничего героического и не сделал – только слушал и снял весь их 
великий поход. Как люди пробились сквозь заслоны, как их выслушали, как 
пообещали… 

Вышел потом сюжет на «Первом канале». А следом мне жильцы позвонили: дали 
им квартиры. И многострадальный барак уже равняют с землей… И я был за них 
счастлив. 

Своей судьбе я благодарен. У меня любимая работа, семья. Счастлив тот, кто 
получает от жизни всё. Всё то главное, о чём мечтает. Для меня главное в жизни 
– это ощущать свою нужность людям и гордость за свою работу».    

сайт vse42.ru/news/179392 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Владимир Козин: «Я люблю снимать глаза,  
в которых радость, боль, кипят эмоции, в них отражается 
жизнь» 

…Он сам ответил на вопрос: почему выбрал специальность оператора 
телевидения? Хотел снимать кино. Наверное, он по-своему видел окружающий 
мир и хотел, чтобы таким же его увидели другие…   

Институт окончил в 1997 году и сразу же был принят в операторский цех ГТРК 
«Кузбасс», где его уже хорошо знали. Целеустремлённый, очень 
работоспособный, Владимир с 1997-го по 2000 годы не раз объехал все города и 
многие деревни и сёла Кемеровской области. Его «картинка» была настоящим 
украшением информационных сюжетов новостных программ областного 
телевидения.  

…Мастерство Владимира Козина заметили и в 2000 году позвали в операторы на 
«Первый». Он с радостью согласился. Трудился с удовольствием. Хотя это – такая 
работа, что порой нет не только выходных – день начинаешь путать с ночью. 
Володя ни разу не подвёл своих московских коллег, все задания выполнял очень 
качественно и в срок.  
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И вскоре его повысили, сделав собственным корреспондентом «Первого канала» 
по Сибири. Тут уж его дарование развернулось, как говорится, во всю ширь. Поезд, 
вертолёт, автомобиль – на чём только не приходилось добираться к месту 
события, чтобы успеть вовремя… Его работу высоко ценили в московской студии. 
Коллеги всегда любили выезжать с ним на съёмки.  

«Вова был по-своему уникальным оператором и человеком, – говорит о Козине 
известный журналист Юлия Ольховская. – Боевой друг и надёжный товарищ». 

…Владимир Геннадьевич не просто очень любил свою работу, отдавал ей себя 
целиком. В одной из публикаций как-то признался: «В дни больших трагедий в 
Кузбассе одного хотелось: не спать, не есть, а вот чтобы сюжет до кузбассовцев и 
страны дошёл бы, чтобы до сердец достучаться…» 

О профессиональных ориентирах говорил: «Нужно взять фрагмент жизни и так 
отдать его зрителям, чтобы того самого зрителя за душу взяло». 

Большой поддержкой для Владимира всегда были его близкие, его семья: в их 
участии и помощи он часто черпал силы для своих новых командировок.   

О «Первом канале» говорят: оперативная, точная информация, оригинальные 
программы делают «Первый» эталоном телевизионного качества. Владимир 
Козин тоже стремился соответствовать этому, во всём быть первым.  

сайт слово-сочетание.рф 

 

Из интервью «Владимир Козин – человек, чувствующий 
время… сердцем» 

Спроси его в любое время суток: «Сколько времени?», и получишь точный ответ, 
хотя часов-то и нет. «Человек-часы», ну, максимум, может ошибиться минуты на 
3-4. А секрет такого редкого чувства времени и минутной стрелки, тикающей в 
сердце, прост: Владимир Козин, собкор и оператор «Первого канала» по Кузбассу 
и Сибири, сутками пропадая на съёмках и живя сюжетами, хронометражами и 
тайм-кодами, давным-давно стал для времени «своим». Он снимает нашу с вами 
жизнь и показывает её России…  

– Володя, ты «новостник», и каждый день рассказываешь и показываешь 
зрителям, что нового и интересного в Кузбассе и Сибири. Это тяжёлая 
работа? 

– Тяжёлая, но очень затягивающая. Например, было очередное первое сентября. 
Узнаю, что в городе Осинники Кемеровской области одна из школ не открылась. 
Мы поехали туда, чтобы снять сюжет. А на месте выяснилось: школу-то не 
открыли, потому что она стоит рядом с террикоником.  

А там – накануне при разборе злосчастного террикона заживо сгорели люди, и их 
в тяжёлом состоянии отвезли в больницу. Перед глазами ещё стоят лица рабочих, 
их руки трясущиеся, как они фотографии сгоревших парней нам на камеру 
показывают. И говорят, что им самим на смену выйти тогда предстояло. На смерть, 
получается. Но судьба отвела, другие ребята пострадали…  

Так мы и сняли тогда сюжет, рассказали об этой проблеме (заброшенных 
террикониках) и самой трагедии.  

…А когда произошла катастрофа на шахте «Распадской», 9 мая 2010 года?! Я 
тогда на ней 12 суток отработал. И столько горя увидел, в сюжетах передал. Это 
была бесконечная полоса горя, накрывшая Кузбасс…  

И вот, помню, еду тогда в автобусе, уже в конце командировки. И слышу: две 
женщины рядом о «Распадской» разговаривают и одна другой отснятый мною 
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видеоряд пересказывает, о сюжете говорят, и что мурашки по коже шли, такую 
боль и сочувствие они, смотря телевизор, испытали. И это для меня было 
наградой. Работаем мы для зрителя, и главное, чтобы зрителя, как говорят, 
зацепило. 

Но никогда не знаешь и даже не можешь предполагать, что произойдёт в 
ближайший час и куда тебя судьба кинет… А из всех стрессов меня выводит 
только семья. Я за них сам – горы сверну. И они мне – лучшая поддержка. 

– Володя, а поток радостных и весёлых новостей – от тебя – на «Первом 
канале» бывает? Или Кузбасс – это, в основном, шахты, трагедии, аварии, 
происшествия… 

– Конечно, и радостные новостные сюжеты от меня бывают. Ведь от печального 
до радостного – один шаг.  

А самая весёлая съёмка у меня, была такая. Года три назад решили томичи 
провести карнавал, типа знаменитого бразильского. Но так как сибирское лето 
холодное, то и оголиться до конца народ не решился. Поэтому получилась такая 
ряженая, но весёлая демонстрация.  

Я снимал одну из машин: с опущенными бортами, на которой люди, наши простые 
труженики, по-советски живую пирамиду сделали.  И с трудом те гимнасты и 
равновесие, и друг друга на плечах держали. Так вот я ту самую пирамиду… 
развалил. Честно, нечаянно. 

Пока я снимал и пятился, та машина с живой пирамидой мне навстречу по 
проспекту ехала, медленно-медленно. И вот я всё снял и махнул уже водителю 
рукой типа «Всё, проезжай». А он меня не понял и – тормознул. Тут народ из 
пирамиды, как горох, кто куда: кто на борту остался, а кто и на земле оказался. И 
смех, и грех. Мат, конечно. Я ноги в руки и бегом. Ведь работать дальше надо. 

Дальше – больше. Чувствую, что главную прелесть карнавала – вид сверху – я не 
снял. А куда в чужом городе забраться? Бежать в многоэтажку, стучаться в 
квартиры и просить пустить меня на балкон для съёмки – время пройдёт, да и 
могут не пустить. И вдруг – счастье. Стройка, строительная вышка типа крана с 
люлькой. И работяги сидят внизу, смена закончилась, отдыхают. Подбегаю, прошу 
поднять меня в люльке – для съёмки.  

Они: «О, Первый канал? Да не вопрос». Запрыгиваю в люльку, поднимаюсь к небу, 
на уровень пятого этажа, снимаю карнавал. Но всего два-три плана сделал. И 
вдруг в животе – пустота. Опа, падаю! Во-первых, борта у люльки – мне чуть выше 
колена. Во-вторых, вышка неисправная. Она взяла и понеслась вниз, к земле. 
Мужики внизу испугались, чуть ли не спинами её удержали, не дали о землю 
стукнуться. Я вылез, помню, и в первую очередь почему-то, о камере подумал, 
потом уже за себя страшно стало. Ведь как только не вылетел? Но вот зато сюжет 
классный, весело было. 

Ирина Максимова, 
сайт vse42.ru 

 

Алла Сухих, сотрудник Дирекции информационных программ 
«Первого канала»:  

«Наш коллега Владимир Козин – замечательный, добрый, отзывчивый человек!  
Мы с Володей работали и в день страшного пожара в ТЦ «Зимняя вишня», и когда 
случались аварии на шахтах в Кузбассе. Он очень близко к сердцу принимал 
человеческие трагедии, сопереживал. Отправляя его ночью на съёмку, я никогда 
не слышала раздражения или недовольства. Он всегда был готов!» 
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Дмитрий Иванов, известный новосибирский тележурналист: 

«С Вовой Козиным я был знаком больше двадцати лет. Какое-то время мы вместе 
работали в ГТРК «Кузбасс». Вместе ездили в командировки: в Сочи, в Таштагол, 
в Гурьевск. А затем – параллельно работали в корпунктах: Володя сначала, 
непродолжительное время, – в корпункте РТР с Сергеем Салтымаковым, а потом 
– долго, до конца жизни – в кемеровском корпункте «Первого канала». Я же 
работал в Западно-Сибирском корпункте программы «Вести». И в течение 15 лет 
мы пересекались в самых разных точках Сибири.  

Жизнерадостный, лёгкий в общении, весёлый. В кемеровском корпункте оператор 
и водитель работали в основном без журналиста, и поэтому Володе самому часто 
приходилось искать героев, договариваться о съёмках, разбираться в каких-то 
ситуациях. Коммуникабельность помогала ему справляться с этой непростой 
задачей. О каких-то проблемах со здоровьем он говорил намёками, но никак не 
думалось, что это оборвёт жизнь молодого, внешне здорового человека, часто 
улыбающегося. Таким он мне и запомнится». 

сайт слово-сочетание.рф 
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МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ КОНЕВ 

(1 сентября 1940 – 6 ноября 2021) 

Родился в городе Обоянь Курской области. 

Окончил здесь ремесленное училище. В 1958 году по комсомольской путёвке 
приехал в Новокузнецк, работал на строительстве Западно-Сибирского 
металлургического комбината. 

Окончил вечернюю среднюю школу. Также окончил литературный факультет 
Новокузнецкого педагогического института. 

Избирался первым секретарём районного комитета ВЛКСМ Центрального района 
Новокузнецка.  

Работал сотрудником Восточного научно-исследовательского горнорудного 
института (ВОСТНИГРИ, г. Новокузнецк).  

Затем стал корреспондентом отдела промышленности новокузнецкой городской 
газеты «Кузнецкий рабочий».  

Работал редактором многотиражных газет «Южный Кузбасс» (одноимённой 
угольной компании) и «Металлург» (Кузнецкого меткомбината).  

Трудился в газете Новокузнецкой территориальной организации Росуглепрофа 
«Горняцкая солидарность».  
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из заметки «Новокузнецкий журналист Михаил Конев» 

…Опытный репортёр, доброжелательный человек, в «Кузнецком рабочем» он 
работал в отделе промышленности и отлично разбирался не только в проблемах 
городских предприятий, но и в людях.  

Коллеги знали его, как справедливого человека, не лишённого такта и чувства 
юмора – качества, которые довольно редки в современном мире.  

Мише Коневу, как попросту звали его в «Кузнецком рабочем», могли доверить 
личные проблемы, рассказать о семейных заботах. В ответ получить не только 
понимание – того самого отношения, которое называют между собой 
«человечность», но и дельный совет товарища, который немало повидал в своей 
жизни.   

Бывший когда-то сотрудником «Кузнецкого рабочего», впоследствии ставший 
главным редактором областной газеты «Кузбасс», Виктор Кладчихин вспоминает: 

– Михаил приносил заметки из института ВОСТНИГРИ и отдавал литсотруднику 
промотдела редакции Кладчихину. И предложил своему начальству принять на 
работу в институт одну переводчицу с французского и немецкого, которая 
переехала со мной из Прокопьевска. Из Средней Азии чехонь привозил и угощал. 
Жил в соседнем доме на улице Батюшкова. И были мы друзьями… 

Обаятельный не только внешне, но обладающий некой внутренней красотой, 
среди журналистов Михаил Тихонович слыл начитанным человеком, настоящим 
эрудитом. Поддержка этого опытного газетчика, его похвальное слово заставляли 
молодых и начинающих поверить в себя и свои творческие силы. Разве этого 
мало?! 

Надежда Бейльман,  
председатель правления Новокузнецкого отделения областной организации 

Союза журналистов России, 

vk.com/wall345034153_127 
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ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ КОНЬКОВ 

(11 ноября 1935 – 18 января 1999) 

Родился в селе Талое Красноярского края.  

После службы в армии работал электрослесарем на шахте в городе Осинники. 
Затем трудился наборщиком, метранпажем в типографии. Перешёл на должность 
литсотрудника осинниковской городской газеты «Маяк коммунизма» (ныне 
«Время и Жизнь»). Был редактором многотиражной газеты. 

Работал секретарём Осинниковского горкома ВЛКСМ.  

Переехал в Кемерово. Работал корреспондентом, редактором Кемеровского 
областного радио (1965-1982). 

В 1967 году окончил московский Литературный институт имени А. М. Горького.  

Член Союза писателей СССР (1983). 

Был директором бюро пропаганды художественной литературы Кемеровской 
областной организации Союза писателей России. 

В 1989 году основал и возглавил газету «Сибирский родник», также являлся 
директором издательства «Сибирский родник», которое специализировалось на 
выпуске книг сибирских авторов.  

С 1996 года стал заместителем председателя правления Кемеровского отделения 
Российского фонда культуры. 
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Первый рассказ «Мать» напечатал в 1957 году в областной газете «Комсомолец 
Кузбасса».   

Печатался в журналах «Огни Кузбасса», «Сибирские огни», в коллективных 
сборниках «Не покидай меня», «Литература земли Кузнецкой», «Шахтёрский 
характер», «Мой дом – Земля», «Сибирский рассказ», «Писатели Кузбасса». 

Автор шести книг прозы: «Утренняя смена» (1979), «Уголок свиданий» (1982), 
«Летят утки и два гуся…» (1987), «Разговор по душам» (1987), «Брошенки» (1992), 
«Рябина у крыльца» (1995); поэтической книги «Мне послал тебя Бог…» (1995). 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из заметки «Биография Владимира Конькова» 

…Герои рассказов Конькова – это горожане, которые в молодости уехали из села. 
А пожив в городе, начинают испытывать настоящую тоску по своей деревенской 
родине и возвращаются домой, где обретают силу и веру в своё будущее. Красной 
нитью в творчестве Владимира Конькова проходит тема военного детства, 
нелёгкого времени, когда приходилось восстанавливать не только разрушенные 
города и сёла, но и природу.  

Тревожили писателя и проблемы улучшения жизни общества. В статье «Казённый 
дом» он рассуждает о том, что же надо сделать, чтобы изменить нашу жизнь. «С 
чего начать? Может быть, с дома, подъезда, где живут и воспитываются наши 
дети, где они постигают те самые азы жизни? А ведь в наших казённых домах 
далеко не всё так благополучно, как кажется на первый взгляд!» – считает Коньков.  

И, приводя различные примеры нашей неустроенности и беспорядков в обществе, 
он, в конце концов, приходит к мысли: «Нравственное возрождение страны 
кроется в сохранении веками собранной народом мудрости и целесообразности 
человеческих взаимоотношений. Это и есть та сила, которая нас всех и соединяет 
в народ».  

Главное, что остаётся после прочтения книг В. А. Конькова, – это его уверенность 
в том, что во всех человеческих конфликтах, где бы и с кем они ни происходили, 
правда за добрыми чувствами. И пусть доброта не всегда приносит счастье, но 
она всегда права, ибо за ней будущее!  

Екатерина Тюшина, 
книга «Классика земли Кузнецкой» в 3 томах. Т. 2, книга вторая, Кемерово, 2022. 

С. 151-152 

 

Из статьи «Господь дал мгновенье…»  

Но слышишь? На Млечном – 
Коней перемена! 
Меняются годы: 
Уставший – на новый. 
Поправим же сбрую 
(Господь дал мгновенье)! 
Натянем же вожжи, 
Чтоб править судьбою! 

                                       В. Коньков 

В городской среде, в центре прогресса и техники, в ужатой земле чахлых клумб 
роскошным кустом стоит папоротник, таёжный гость. В герое рассказа вызывает 
он немой вопрос: зачем так устроено в жизни – папоротник совсем лишний в 
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городе, а растёт? С этого незамысловатого, на первый взгляд, вопроса начинается 
сложная дорога размышлений героев произведений Владимира Андреевича 
Конькова.  

Сталкиваются в беспрерывной борьбе зов тайги и трубный голос стройки, жажда 
природной тишины-покоя и радость динамичного мира строящегося города – 
будущего места всего самого желанного: новой жизни, созвучной прогрессу, 
достатка, каких-то иных, неведомых ещё радостей.  

Сложно положение человека на этом перекрёстке времён, мечтаний, жизненных 
задач. В рассказах и повестях сибирского писателя опытный читатель советской 
литературы чувствует дыхание индустриального мира, находит традиции 
производственного романа.  

Коньков с уважением создаёт образ героя – строителя нового, человека, живущего 
ритмом стройки, шахты, уборки хлеба. Отзвуком ушедшей эпохи и конъюнктурной 
романтики «трудового энтузиазма», «десанта основного контингента строителей», 
вручения вымпела-треугольника «с написанными на нём золотом словами: 
«Победителю в социалистическом соревновании» звучит повесть «Брошенки» 
(1992, 1995) с первых страниц.  

Но, перечитывая текст, обращаясь к его первоначальному названию «На таёжном 
разъезде» (1987), можно заметить, что фокус авторского внимания направлен на 
частную жизнь героев, для которых разъезд – это не только место временного 
жительства и сезонной работы, но и состояние жизни.  

…Изображение локальных, местного масштаба событий, связанных с 
несколькими героями, требует соответствующих жанровых форм, потому В. А. 
Коньков отдаёт предпочтение рассказу, но в его рамки умело заключает судьбы не 
одного поколения, заставляя читателя отозваться душой на все хитросплетения 
стихии жизни.  

Лейтмотивом в таком повествовании часто звучит невоплощённая или 
несбывшаяся любовь. Тексты эти особенно пронзительны, в них звучит исповедь 
героев, пришедших к суровой зрелости с чувством безвозвратной потери.  

…При знакомстве со сборниками разных лет читатель видит, как оттачивалась 
автором исповедальная и очерковая конкретность текстов. Даже в работе с 
названиями отразился поиск писателем задушевного, точного слова.  

…Тревожными вопросами озадачен автор, отзывается навстречу смятенному 
поиску сердце читателя. Как жить-быть тем, кто по разным причинам оторвался от 
земли родной («Решение», «Папоротник», «Чёрный Амзас»), от почвы, зовущей 
«первогорожанина» (как назвал таких героев В. Шукшин) назад, к радости 
крестьянского труда («Поехал он к Чёрному морю»), к восторгу первозданной 
красоты природы – мира вне науки и прогресса («Как начинается луна»)?  

И о детях авторская забота, о тех, кто попадает в непростое положение в сложном 
взрослом мире, где родители не умеют беречь семью, хранить любовь, уважать 
друг друга, не умеют и не могут быть родителями («Айда, папа, айда!», «Когда 
распустятся листья…», «У «Доброго пути»).  

Не менее сложные нравственные вопросы ставит перед героями Конькова и 
старость. Как так случилось, что из благих побуждений бабушки выросли 
чёрствость, корысть и эгоизм внука («Уголок свиданий»)? Как соединить семейные 
узы, когда-то давно разорванные охочим до перемены мест мужем, не 
считавшимся с нуждами детей и жены жить оседло своим домом («Письмо из 
Таловки»)? Как простить обиды умершему человеку, построившему своё 
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семейное благополучие на прихоти, перечеркнувшей чувства двух сестёр 
(«Поминки»)?  

…О произведениях начинающего писателя Владимира Конькова в предисловии к 
его первой книге «Утренняя смена» старший товарищ по перу Александр Никитич 
Волошин писал: «Почти все они в одинаковой степени обращены к раскрытию 
чистых, жизнеутверждающих сторон в поведении людей, к мотивированному 
отрицанию зла, к активной борьбе с ним».  

…Бешеный ритм цивилизации выбивает почву из-под ног человека, делает его 
недоверчивым и жестоким, равнодушным и завистливым. А где-то рядом проходит 
любовь, живёт красота природы, бьют чистые родники и льётся с ночного неба 
«лунный ливень». Чуткий к этому чуду жизни автор скажет устами своего героя: 
«И не рассказать, как же это всё мило, ребята. Слезой вот утираюсь не от боли, 
не от стыда, не от жалости, а оттого, что люблю я всё это, и оно меня любит, потому 
и радостью дарит…» («Как начинается луна»).  

Твёрдо верит автор, что родник человеческой доброты неиссякаем, что мечте и 
любви всегда есть место в нашем сердце, что само существование человека на 
земле – большой и бесценный подарок, настоящее счастье.  

Светлана Старовойтова, 
книга «Классика земли Кузнецкой» в 3 томах. Т. 2, книга вторая, Кемерово, 2022. 

С. 146-150 
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АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КОСАРЬ 

(май 1919 – 30 января 2010) 

Родился в селе Русаловка Черкасского уезда Киевской губернии УССР в 
многодетной крестьянской семье. 

В 1932 году его родители попали под раскулачивание, семью выселили в 
Магнитогорск Уральской (ныне Челябинской) области. 

Участник Великой Отечественной войны.  

Получил тяжёлое ранение, лечился в Кемеровском эвакогоспитале № 2495. 
Демобилизован по ранению в звании майора. 

После демобилизации проживал в Кемерове. 

Работал заведующим отделом культуры областной газеты «Кузбасс» (1943-1956). 
Был организатором литературной группы «Среда» при редакции «Кузбасса». 
Трудился редактором отдела художественной литературы Кемеровского книжного 
издательства (1954-1956). Был собственным корреспондентом «Экономической 
газеты» в Сибири и Молдавии (1956-1966). 

Своё первое литературное произведение опубликовал в 1941 году. Принимал 
участие в конференции молодых писателей-сибиряков в Новосибирске 28 ноября 
– 2 декабря 1947 года; в 1950 году – в совещании молодых литераторов в Москве.  
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Стоял у истоков создания литературного журнала Кемеровской области. 
«Сталинский Кузбасс» (ныне «Огни Кузбасса»), который начал выходить с 
февраля 1949 года, был секретарём редколлегии этого издания. 

В 1969 году по состоянию здоровья переехал на Украину. До 1973 года трудился 
завотделом сельского хозяйства и советского строительства областной газеты 
«Знамя коммунизма» Одесской области. 

Член Союза журналистов СССР и Украины. Избирался руководителем первичной 
организации СЖ города Одессы.   

Автор книг «В краю сокровищ» (сборник стихов, Кемерово, 1952), «Родной 
Кузбасс» (стихи, Кемерово, 1953), «Откровенное слово» (стихи, Кемерово, 1958), 
«Тридцать второй обескровленный», «Эрозия», «Заморенное чудо»; поэм 
«Углеград» (Кемерово, 1947), «В шахтёрском городе», «Австралия», «Богатырь», 
«Голодомор».  

Публиковался на страницах журналов «Сибирские огни», «Октябрь», «Новый 
мир», «Огни Кузбасса», в издательствах Москвы, Новосибирска, Кемерова. 

В Новосибирске и Киеве по его сценариям созданы четыре кинофильма. Так, был 
сценаристом документального фильма о Горной Шории «В долинах Мрас-Су» 
производства Новосибирской студии кинохроники (1959). 

Награждён орденами Отечественной войны II степени (1985), «За мужество» 
(2002) и другими наградами. 

 

О СЕБЕ  

Из статьи «Неповторимые встречи»: 

«Моим богом и наставником был и остаётся Владимир Владимирович 
Маяковский. И не только потому, что он написал такие замечательные поэмы, как 
«Хорошо!» и «В. И. Ленин», вступление в поэму «Во весь голос», которые знаю 
наизусть, а также статью «Как делать стихи» – незаменимое творческое пособие 
для каждого молодого (и не только молодого) поэта. Все эти сегодня 
расхваливаемые на всю вселенную (особенно – западные, заокеанские) сверх 
гениальные поэты в своём творчестве не сумели подняться до недосягаемого 
уровня лирики Маяковского и прежде всего в его поэмах «Облако в штанах» «Про 
это» (о любви)…». 

сайт sprkemerovo.narod.ru 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из зарисовки «…И куда нас только не бросало с авто-, аэро-, 
желдор- и морвокзалов!» 

… В лирике 1950-х годов он делал акцент на рабочем облике Кемерова. В его 
стихотворении «Кемерово» (1952) воспета «эскадра заводов» города: коксохим с 
новой коксовой батареей, «Азот», ГРЭС:   

«На самом почётном 
                                  Заслуженном месте – 
Могучий и статный завод-коксохим. 
Здесь городу каждый рабочий известен, 
Он рос, 
           возмужал 
                           и прославился с ним.  



132 
 

В стихотворениях Алексея Косаря очерчена история Кемерова: от «домика-
заимки, / За мелководной Искитимкой, / Что до сих пор ещё жива», – к появлению 
селений («На правом берегу – Щеглово, / На левом – Кемерово – в ряд…»), от 
«уездного городка» до большого города («Размах от центра до окраин – / Как будто 
крылья у орла»).  

…Алексей Васильевич не забывал работу в областной газете Кемеровской 
области. В 1982 году, когда газета «Кузбасс» отмечала 60-летний юбилей со дня 
выхода, он прислал из Одессы в редакцию свои стихи. Они были опубликованы в 
«Кузбассе»  7 января 1982 года: 

…Ты велел врачам: 
                                 «Лечите 
Поскорей фронтовика!» – 
первый друг мой и учитель, 
первая 
           моя 
                  строка! 
Посылал меня  
                        в забои, 
в жар печей  
                   и в даль дорог: 
«Слышь,  
             задание  
                           любое, 
хоть умри,  
                 но сделай в срок!»… 
И я  
      потом  
                бессчётно раз, 
кляня  
         с тобой  
                     разлуку, 
благодарил  
                    тебя, «Кузбасс», 
за добрую  
                 науку. 
Любознательный  
                             по-детски, 
я объездил  
                   всю планету, 
Но родной  
                 Земли Кузнецкой 
в целом свете  
                        лучше нету. 
Уважая  
             журналистов, 
Дань отдам  
                    любой газете. 
Но в любви своей  
                              неистов 
лишь – к «Кузбассу»  
                                в целом свете! 
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Родной «Кузбасс» –  
                                  в сердцах у нас. 
Моё признанье  
                         кстати ли? 
С тебя, «Кузбасс»,  
                               не сводят глаз 
Мильоны  
               почитателей. 
Всегдашний рядовой солдат 
из армии газетчиков, 
Тебя, «Кузбасс»,  
                            я видеть рад 
грядущего  
                  разведчиком! 

книга «Творческие люди. Очерки, зарисовки, статьи, эссе». Т. 2.  

Кемерово, 2022. С. 138-147 

 

Из публикации «Как научиться жить?»  

…В редакции на вопрос, где можно увидеть Алексея Косаря, ему (Михаилу 
Небогатову) показали на дверь с надписью «Отдел промышленности». 

– Странно, – подумал Михаил и постучал в дверь. 

– Входите, входите, – раздался из комнаты молодой, радушный голос. 

Михаил вошёл. Вся маленькая комната заставлена письменными столами…  

– Мне бы хотелось увидеть товарища Косаря, – сказал Михаил. 

Из-за стола вышел молодой, очень высокий элегантный мужчина. Обращали 
внимание его высокий лоб, манеры аристократа. 

– Я – Алексей Косарь, садитесь, пожалуйста. 

Сели. Михаил внимательно разглядывал собеседника. 

«Вот, – думал он, – именно таким и представлялся Косарь». 

Михаил назвался и, со свойственной ему скромностью, даже застенчивостью, 
сказал, что хотел бы предложить в газету свои стихи. Косарь взял в руки школьную 
исписанную тетрадь и долго внимательно читал. Потом поднял на Михаила свои 
серые умные глаза, в которых была искренняя заинтересованность, похвалил: 
«Хорошо! Просто хорошо! Я предложу редколлегии. Думаю, что некоторые 
опубликуем». 

Потом с интересом расспрашивал о жизни, о работе, спросил, где живёт… 

Из редакции Михаил выходил с таким чувством, будто ему крылья приделали, 
будто хлебнул глоток живой воды. 

Через неделю, в среду состоится собрание литературного объединения. Эти 
собрания так и называются – «Среда». Алексей пригласил Михаила на собрание. 

– Если захотите, – почитаете и вы, – сказал он в заключение. 

Неделя пробежала быстро. И вот Михаил на литературной среде.  За столом, 
председательствующим, сидел её руководитель А. Косарь. Как всегда, 
элегантный, обаятельный и недоступный. 

…В конце Алексей Косарь попросил Михаила почитать что-нибудь своё. И тот, 
смущаясь, прочитал стихи о любви. Во время чтения стояла такая тишина, что 
тихий, мягкий голос Михаила звучал неестественно громко. А когда автор 
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закончил, минутная тишина показалась ему вечностью. Тишину эту нарушил 
самый старший член объединения А. Пинаев. Инженер-строитель, он был 
настоящим поэтом. Тихо, но внушительно он сказал: «Думаю, у нас появился 
хороший лирик…». 

…– Михаил, задержитесь на несколько минут, – сказал А. Косарь, когда все стали 
расходиться. И когда они остались наедине, неожиданно предложил: 

– Переходи работать к нам в редакцию. 

– Как? – растерялся Михаил. 

– А так, напиши очерк о своём училище, покажешь редактору – и всё. Будешь 
работать. У тебя получится, вот увидишь. 

…Через несколько дней «очерк» в виде небольшой информации появился в 
газете. А. Косарь хорошо поработал над ним! Вместо газетного подвала – 
заметка… Через некоторое время после опубликования его маленького 
материала в газете «Кузбасс» появился новый литературный сотрудник – Михаил 
Небогатов. 

…С Алексеем Косарем работал в одном отделе. Видя стеснительность и даже 
некоторую робость нового литсотрудника, Алексей часто говорил Михаилу: 

– Ты, когда идёшь за материалом, оставляй свою застенчивость и мягкость в 
редакции, вот здесь, – указал он на стул. – Заходи к директору завода, садись вот 
так (при этом он с важным видом закинул ногу на ногу) и, свысока глядя на него, 
начинай беседу. Ты – журналист. Пишешь хорошо. Посмотри, сколько наград с 
фронта привёз. Надо знать себе цену, понял? 

– Хорошо, – согласился Михаил. – Только я так не умею. Я имею в виду, вот так 
сидеть. 

– Учись. В общем, больше достоинства, смелости и вообще… 

…Как-то утром Алексей сообщил: редактор просит, чтобы ты сделал материал о 
Василии Лыкове. 

– Знаешь его? 

– Не знаю, но слышал о нём. Это лётчик, Герой Советского Союза. Недавно 
вернулся с фронта. Кажется, без ноги. 

…Встреча с Героем Советского Союза Василием Лыковым состоялась 
неожиданно быстро. Достаточно было позвонить на завод, где он работал 
конструктором, и заходи к нему в любую минуту…  

…В эту ночь Михаил совсем не ложился спать. К утру очерк о Лыкове был готов. 
Через несколько дней после опубликования очерка его, наконец, пригласил к себе 
редактор. 

– Я пойду с тобой, – сказал Косарь. 

Косарь без стука открыл дверь редакторского кабинета и, пропуская Михаила, 
сказал: «Заходи, Михаил Александрович!». 

Кабинет редактора представлял собой огромную комнату… 

– Здрасьте, Арсен Арсеныч! – сказал Алексей. 

– Здравствуйте! – поприветствовал редактора и Михаил. 

Редактор не ответил. Потом, приподняв густые тёмные брови, скрывающие глаза, 
небрежно спросил: «Что это?». 

– Это новый литсотрудник в нашем отделе. Вы просили зайти, – пояснил Косарь. 

– Ну и что? 
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– Ну, ваше мнение о его работах и вообще… 

Арсен Арсеныч ещё раз поднял густые брови, и на Михаила уставились 
маленькие, чёрные как угли, глаза, не выражающие ничего кроме равнодушия. А 
потом, вдруг подобрев, сказал: «Материалы Небогатова мне нравятся. Хорошие 
материалы. Работайте». 

Мария Небогатова, 
журнал «Огни Кузбасса», № 2, 2012 

 

Из эссе «Не троньте грозного истории лица» 

С Алексеем Васильевичем Косарем мне удалось встретиться не с первой 
попытки: годы не молодые, здоровье подводит… Но главное, что вызывало 
недоумение ветерана Великой Отечественной и журналиста, посвятившего 
профессии больше чем полвека: «Почему именно со мной? В Одессе немало 
прекрасных многоопытных журналистов. А я никаких подвигов не совершал – ни в 
мирное, ни в военное время».  

Такая упорная скромность накануне своего 90-летнего юбилея только 
раззадоривала мою настойчивость, которая, наконец, была достойно 
вознаграждена: в руках у меня – две книги с дарственной надписью этого человека 
фантастической силы духа.  

…Одно издание поэмы-трагедии «Голодомор» – уже подвиг. …Я читала её на 
одном дыхании, и в голове вызревал план исключительно цитатного очерка.  

Недаром ведь, как пишете вы в предисловии, «после посещения восьмидесяти с 
лишним стран всех континентов, встреч с украинцами и русскими людьми, 
разбросанными по всему Земному шару, мечтающими хоть перед смертью 
вернуться из «райских» стран на свою Родину», ваша драма, драма вашей семьи, 
«беды нашего великого многострадального народа» стали вам «ещё понятнее, а 
настойчивость осуществить задуманное и создать эпическое произведение уже 
не покидала» вас.  

«Книга разошлась по Украине. В России дошла аж до Камчатки. Долетела до 
Америки. Одесские газеты… напечатали о ней пространные положительные 
отклики. И только из родного села, о котором написана трагедия, ни словечка!». 

…Вам было четырнадцать лет, когда вас из родного села бросили вместе с мамой 
и сёстрами в тесный грязный барак, где ютились пятьсот таких же семей, 
«раскулаченных», – строить Магнитку. 

…Но перегибы и личная боль не лишили вас желания и умения видеть за малым 
великое. «Распростись с женой, детьми, селом и в пустыне на протухшей рыбе 
вшей корми… Но разбуди в Турксибе первых поездов железный гром…». 

…Может быть, сегодня кому-то и странно читать откровения Алексея Васильевича 
о совести, чести, долге и справедливости. …Но если кому и странно, то лишь 
потому, что «времена до дикости переменились, доходя зачастую до абсурда»: в 
великом сегодня всё чаще замечают лишь малое (чего стоит сведение 
молодогвардейской героики к нескольким пачкам украденных якобы сигарет!). 

Нигде, кроме малой и большой родины, не мог найти счастья журналист 
Всесоюзной экономической газеты ЦК КПСС, объездивший по долгу службы всю 
Западную Сибирь и Алтай, проживавший на Севере, в Кишинёве и большую часть 
жизни по сегодняшний день – в Одессе, посетивший пять континентов в 
кругосветках на пассажирских круизных лайнерах.  
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Перед встречей с далёкой Австралией он не спал целую ночь, по-мальчишески 
нетерпеливо… приставая к вахтенному матросу: скоро земля?  

А мифическая сказочная страна оказалась красивой картинкой, «нагромождением 
вкусов и стилей, лишь бы побольше боссы платили». Здесь «те же мещане, те же 
невежды», «то же зловоние автомобилей», необычайная дороговизна, кабальные 
кредиты и… скала самоубийц, без шуток.  

Как объяснил автору сосед по палубе, «хозяева Сиднея любят точность: кончай 
самоубийством свою жизнь не где попало, а в отведённом городскими властями 
достопримечательном месте», которое экскурсовод показывает за деньги 
туристам… 

…Раскулаченный в далёком детстве, он не мог равнодушно воспринять рассказ 
австралийца о том, как во время жестокой засухи фермеры застрелили полтысячи 
коров… «Отдали б соседям-островитянам, у которых трава выше человеческого 
роста, а есть нечего», – рассуждал наивный советский журналист, привыкший, что 
норма жизни – это помогать тому, кто слабее. Так поступала его страна по 
отношению к половине стран третьего мира. Так, считал он, было бы 
справедливо… 

Судьба в целом была к нему справедливей и благосклонней, чем некоторые 
отдельные люди. Одно из доказательств такой благосклонности – встреча с 
любимой супругой, человеком талантливым, принципиальным, самостоятельным 
в решениях, касающихся её творческой профессии: Идея Несторовна Алиевская, 
выпускница Института кинематографии, много лет работала редактором Одесской 
киностудии.  

…Он родился вместе с этой страной, …вместе с ней испытал все проблемы и 
перегибы роста, радовался её величию, пережил её грандиозный крах и сегодня 
скорбит о потерянном и несохранённом: 

«Растратив собранное кровью,  
былое очерняя бранью,  
мы катимся к средневековью,  
к пещерному существованью,  
сменив прекрасное, что было,  
на бред и визг больных дебилов.  
И, закрывая школы, сами,  
боясь взглянуть в глаза детей,  
прощенья ищем в Божьем храме  
за грех неправедных затей». 

Но, повествуя, предупреждая, пророчествуя, неистребимо верит в возрождение 
духовных начал: «Неповторимости ментальной страна, богатая на диво, 
неслыханно многострадальна, невиданно трудолюбива… И ты бессмертной 
вольной птицей опять сумеешь возродиться…».  

«Меняются времена. Меняются люди. Но не может исчезнуть так почитаемая 
всеми людьми СПРАВЕДЛИВОСТЬ, как не исчезнет и сам род людской», – такими 
словами завершил он предисловие к своей главной книге. 

Ирина Денисова, 
газета «Порто-Франко», г. Одесса, № 21 (966), 5 июня 2009 
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУДРЯВЦЕВ 

(1907 – 10 октября 1944) 

Родился в деревне Морчиха Ветлужского уезда Нижегородской губернии (ныне 
Нижегородская область). 

В 1917 году окончил сельскую школу-двухлетку.  

В 1929 году был принят в ряды ВКП(б). 

В 1937 году окончил Горьковскую областную двухгодичную партийно-газетную 
школу, получил среднее профессиональное журналистское образование. 

С апреля по июнь 1940 года возглавлял газету «Кузбасс» города Щегловска (ныне 
областная газета «Кузбасс»). 

Участник Великой Отечественной войны. 

В ноябре 1941 года был призван в ряды Красной Армии Щегловским городским 
военкоматом.  

В 1942 году окончил военно-политическое училище Сибирского военного округа. 
12 декабря 1942 года получил звание старшего лейтенанта.  

Воевал в 1117-м стрелковом полку 332-й Ивановской стрелковой дивизии имени     
М. В. Фрунзе. Был заместителем командира батареи. 

Погиб в октябре 1944-го в бою в наступательной операции в Прибалтике. 

Награждён орденом Отечественной войны I степени (1944). 
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из истории боевого пути 332-й стрелковой дивизии 

Всю первую половину 1943 года 332-я стрелковая дивизия, где воевал А. И. 
Кудрявцев, вела кровопролитные бои с немецко-фашистскими захватчиками на 
территории Смоленской области и соседних регионов в составе 4-й ударной 
армии. 

В августе 1943 года дивизия вошла в состав 92-го стрелкового корпуса. А с ноября 
по декабрь 1943-го – в составе 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта – вела 
наступательные бои на Витебском направлении. 

С февраля 1944 года батарея старшего лейтенанта А. И. Кудрявцева участвует в 
освобождении Белорусской ССР – в Витебской и Полоцкой наступательных 
операциях. С июля 1944 года участвует в освобождении города Полоцка. 4 июля 
за отличие в боях 332-й стрелковой Ивановской дивизии имени М. В. Фрунзе, куда 
входит и 1117-й стрелковый полк, было присвоено почётное наименование 
«Полоцкая». А старший лейтенант Александр Кудрявцев за проявленный героизм 
представлен к ордену Отечественной войны I степени (приказ от 25 июля 1944 
года).  

Дивизия принимала участие в Режицко-Двинской, Рижской и Мемельской 
наступательных операциях в Прибалтике. В октябре 1944 года подразделения 
дивизии вели тяжёлые наступательные бои. В одном из них – 10 октября юго-
восточнее хутора Буги Мазейского уезда Литовской ССР (ныне Литовская 
Республика) – старший лейтенант А. И. Кудрявцев получил смертельное ранение. 
Похоронен здесь в братской могиле.  

по материалам интернет-энциклопедии Википедия,  
сайт ru.wikipedia.org 
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МИХАИЛ ИВАНОВИЧ КУКУШКИН 

(1913 – 12 декабря 1942) 

Родился в деревне Масловка Называевского района Омского уезда (ныне Омской 
области). 

В декабре 1935 года был принят наборщиком в типографию издательства 
областной газеты «Кузбасс». В марте 1936-го переведён старшим метранпажем. 
В июне 1941 года назначен начальником печатного цеха типографии. Проработал 
в этой должности около десяти месяцев.  

Участник Великой Отечественной войны.  

9 марта 1942 года уволен с работы в связи с призывом в ряды Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Призывался Центральным райвоенкоматом города 
Щегловска Новосибирской (ныне Кемеровской) области.  

В звании младшего сержанта служил заместителем командира отделения.  
Воевал пулемётчиком в 193-м отдельном танковом батальоне в составе 52-й 
армии, которая вела бои на Волховском и Ленинградском фронтах. Вместе с 
однополчанами в тяжёлых сражениях удерживал врага на подступах к 
окружённому Ленинграду. На фронте его приняли кандидатом в члены партии 
РКП(б). 

Погиб в декабре 1942 года.  
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Он старше был, она была моложе…»  

В редакцию газеты «Кузбасс» пришло письмо от кемеровчанки Натальи 
Эдуардовны Кукушкиной. Её дедушка Михаил Иванович Кукушкин в начале 
Великой Отечественной войны работал начальником печатного цеха типографии 
газеты «Кузбасс».  

В марте 1942 года он ушёл на фронт, а на место начальника цеха сразу же 
заступила… его супруга Евгения Степановна Харлова. Через несколько месяцев 
младший сержант, заместитель командира 193-го отдельного противотанкового 
батальона Михаил Кукушкин погибнет в боях под Ленинградом.  

Он никогда не увидит больше своего сына и не порадуется рождению внуков и 
правнуков. Но бережно хранимые в семье Кукушкиных фотографии и документы 
расскажут нам сегодня простую и трогательную историю жизни и любви. 

Эта фотография хранит не только внешний облик дедушки, но и прикосновение 
его руки. Мелким, почти каллиграфическим почерком он написал своей девушке, 
которая станет его женой: «Женечка, помни, что я не изменюсь и буду твёрд 
душой, как тверда закалённая сталь. Моя любовь к тебе безграничная и 
пожизненная. 10 ноября 1936 года, 11 ч. 40 мин. вечера».  

И чуть ниже – уже стихами:  

«Где ты, голубка родная?  
Помнишь ли ты обо мне?  
Так ли, как я, изнывая,  
Плачешь в ночной тишине?  

                                            Михаил, 
               на память любимому другу Женечке». 

…В декабре 1942 года он погибнет, и его прах навсегда останется где-то в районе 
деревни Сорокино Лычковского района Ленинградской области.  

Светлана Ершова, 
газета «Кузбасс», 12 января 2012,   

сайт kuzbass85.ru  

 

По материалам энциклопедии «Википедия» 

193-й танковый батальон 52-й армии, в котором служил М. И. Кукушкин, активно 
участвовал в Новгородской операции, которую в апреле 1942 года проводили 
войска Волховского фронта для ликвидации выступа позиций противника в районе 
населённых пунктов Тютицы, Любцы, Земтицы, Вешки – в Новгородской и 
Ленинградской областях. 

Однако «срезать» клин фашистских частей тогда не удалось. Несмотря на то, что 
танки батальона прорвали оборону фашистов, развить инициативу танкистов не 
удалось.  

После операции танки 193-го батальона находились на обороне южного фланга    
52-й армии. Летом воевали, удерживая «коридор» снабжения 2-й ударной армии 
у Мясного Бора Новгородской области, за кровопролитные бои прозванный 
бойцами «Долиной смерти». 

О тяжёлых битвах, в которых участвовал батальон, говорит такой факт: ко 2 июня 
1942 года в батальоне оставался всего один танк. Нависала угроза окружения, 
однако оставшийся личный состав батальона сумел его избежать. 
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Позднее бойцы 193-го батальона взаимодействовали с 65-й стрелковой дивизией 
и 19-й гвардейской стрелковой дивизией, отражая атаки фашистов близ урочища 
Теремца-Курляндского недалеко от Нижнего Новгорода.  

10 декабря 1942 года 193-го танковый батальон обращён на формирование 32-го 
отдельного гвардейского тяжёлого танкового полка прорыва… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/193-й_отдельный_танковый_батальон 
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ПЁТР ИВАНОВИЧ ЛАВЛИНСКИЙ 

(22 августа 1935 – 28 марта 1995) 

Родился в городе Осинники Кемеровской области. 

Окончил Кемеровский индустриальный техникум по специальности горного 
техника (1956), а также исторический факультет Кемеровского государственного 
педагогического института, получив диплом учителя истории (1964). 

Более 20 лет работал начальником отдела научно-технической информации в 
Государственном Восточном научно-исследовательском институте по 
безопасности работ в горной промышленности (ВостНИИ).  

Публиковал статьи и очерки о руководителях угольной отрасти Кемеровской 
области в региональных газетах «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса», газетах 
угольных городов. 

Работал редактором отдела областной газеты для ветеранов «Земляки». 

В 1991 году стал внештатным корреспондентом городской газеты «Кемерово», 
менеджером по рекламе. 17 февраля 1992 года принят заместителем редактора, 
редактором отдела экономики и экологии этого издания. Позднее работал здесь 
корреспондентом. 

Член Союза журналистов СССР.  

Автор книги «Командиры угольного фронта: документальные очерки» (1988). 
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ГЛАЗАМИ БЛИЗКИХ 

Сергей Петрович Лавлинский, литературовед  
и преподаватель:  

«Отец много ездил, брал интервью, писал очерки о ситуации в городе. Часто 
весьма саркастические. А до этого много публиковался в газете «Кузбасс», иногда 
в «Комсомольце Кузбасса». Более двадцати лет он был начальником отдела 
научно-технической информации ВостНИИ. Как бы сейчас сказали, работал в 
пиар-отделе. Всю сознательную жизнь мечтал полностью уйти на журналистскую 
работу. И вот когда это наконец-то случилось, весьма азартно последние лет пять-
шесть своей жизни работал в газете «Кемерово». Многие его земляки, в том числе 
и мои друзья, помнят отца как азартного, весьма внешне эффектного человека, 
романтика-шестидесятника, каковым он и был до самой смерти.  

Я часто с ним спорил, даже ругался, но знал, что за моей спиной – в разговорах с 
нашими общими знакомыми и моими приятелями – он мною по-отцовски гордился. 
Писал книги. Одна – о технической эстетике. Как журналист он поднимал эту тему 
и в газетных статьях: «На пути к красоте», «Командиры угольного фронта»… Ну, а 
для меня он, прежде всего, папа.  

Помню 1965-1966 годы, когда отец забирал меня из детского сада со словами: 
«Знаешь, у меня сегодня всё получилось. А значит – праздник у нас тобой. Значит, 
мы зайдём пообедать-поужинать в «Сибирь». Раз батя говорит – стало быть, так 
и надо. Он причёсывал меня своей расчёской, поправлял свой модный – как я 
потом узнал – галстук (мне нравилось, как отец всегда празднично одевался: 
белая рубаха, чёрный пиджак, идеально отутюженные брюки – тоже чёрные). И 
мы шли в «Сибирь» – в другую сторону от дома. В субботу «короткий день», там 
немного посетителей.  

Мне нравились накрахмаленные скатерти, официантки в какой-то особой одежде, 
музыка, которую исполняли люди, похожие на моего отца (потом я узнал, что это 
был джаз). Отец заказывал вкусную еду (уж и не помню какую, но всегда вкусную) 
и неизменные 50–100 граммов белой жидкости. Он долго расспрашивал о том, как 
прошёл мой день в детсаду. И с интересом слушал меня…». 

сайт vk.com/wall89315833_1188 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «Журналист Пётр Лавлинский – «золотое перо» 
газеты «Кемерово» 

…Он родился в далёком 1935-м году. А в семидесятые годы прошлого века 
вступал уже на пике своей журналисткой славы. «Описатель угольного фронта» – 
вот как его называли. И не было таких нюансов в горняцкой – краеугольной для 
шахтёрского региона – тематике, в которых бы он не разбирался досконально. 

…Не менее востребованным в профессиональном плане Лавлинский был и в   
1980-е. Известный кемеровский журналист Владимир Сухацкий отлично помнит, 
как в это время ему довелось поработать над редактурой очерков Петра 
Лавлинского об угольных «генералах» Кузбасса. Его задача была перевести 
газетные тексты в формат радиопередач. Некоторые очерки потом записывал на 
радио сам автор. А для чтения отдельных зарисовок приглашали 
профессиональных кемеровских актёров, например, Аркадия Дахненко и Евгения 
Шокина. 
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– Самое интересное, что радиоверсия очерков Лавлинского выходила ещё до их 
публикации, – рассказывает Владимир Сухацкий. – Таким образом, они проходили 
своеобразную «обкатку» на слушателях, а полученные отзывы и мнения 
подсказывали автору, что именно можно подправить в очерках для их лучшего 
восприятия читателем. 

Книга Петра Лавлинского «Командиры угольного фронта…». По факту это первая 
хрестоматия развития угольной промышленности Кузбасса, в которой автор 
рассказал увлекательную историю отрасли через биографии первых лиц. 

В 1991 году Пётр Лавлинский начинает периодически сотрудничать с недавно 
созданной городской газетой «Кемерово»… 

На протяжении пяти лет Пётр Лавлинский являлся одним из самых авторитетных 
авторов газеты. Листая старые подшивки, только и видишь его подпись – и это без 
учёта псевдонимов, которыми активно пользовались все корреспонденты. Писал 
много. Очень много. 

…Пётр Иванович умел замечательно писать о людях. В общем, всё то, что 
актуально по сей день. 

…Блестящие материалы о городской экономике и бюджете. Круглые столы на 
тему градостроительства – о судьбе важнейших городских локаций – с участием 
главного архитектора, ведущих экспертов и читателей – их мнения, собранные из 
писем, звонков и встреч, автор Лавлинский всегда озвучивал. 

Острая как нож рубрика «Гримасы перестройки» – в ней не было воды и 
пустопорожнего критиканства, только реальные проблемы города. И – 
насыщенная экологическая повестка: из-под пера Лавлинского почти в каждом 
номере выходили статьи об озеленении, очистке города от мусора и многолетних 
свалок, о техническом перевооружении промпредприятий, да и вообще о том, как 
выживает наша индустрия в трудное переходное время. Он же освещал в газете 
первую в истории (она состоялась в 1994 году) пресс-конференцию главы 
администрации города Владимира Михайлова и руководителей муниципальных 
служб – и многие последующие. 

  Лора Никитина,  
Сергей Волков, 

газета «Кемерово», 

сайт gazetakemerovo.ru    

 

Григорий Трофимович Шалакин, ветеран журналистики, 
бывший собственный корреспондент ТАСС по Кемеровской 
области:  

«Я хорошо знал Петра Лавлинского ещё по работе в газете «Кузбасс», хотя он был 
старше меня лет примерно на десять. Петя был хорошим очеркистом, позже 
лучшие очерки легли в основу его книг. В своё время очень много им было 
написано на горняцкую тему. Да и во всём другом это был, что называется, 
проверенный и надёжный журналистский штык, качество его материалов всегда 
было высоким». 

 

Дмитрий Толстобров, журналист: 

«В начале девяностых, когда я работал в газете «Кемерово», помимо редактора 
Владимира Павлова, ключевыми фигурами из числа творческих работников у нас 
считались Анатолий Паршинцев, Владимир Шишватов и, конечно же, Пётр 
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Лавлинский. Иногда между ними даже разгорались жаркие споры – кто больше 
сил вкладывает в газету. Пётр Иванович, безусловно, был очень яркой личностью 
и талантливым журналистом.  

Одним из его журналистских пристрастий была политика, и он способен был на 
едкие политические шаржи. Другой важной темой стала экология. Долгое время 
он вёл серию публикаций о защите кемеровского бора и о сохранении иных 
зелёных насаждений в городе. До сих пор вспоминаются его публикации «Тополь 
просит защиты». Они были острыми и непримиримыми, а потому вызывали живой 
отклик – читатели приходили в редакцию, спорили, горячо высказывали свои 
мнения по поводу этих материалов». 

сайт gazetakemerovo.ru 
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ПАВЕЛ ДАНИЛОВИЧ ЛАЗЬКО 

(19 апреля 1908 – не уст.) 

Родился в городе Новороссийске Черноморской губернии (ныне Краснодарский 

край). 

15 ноября 1930 года был призван на срочную службу в Рабоче-Крестьянскую 

Красную Армию. Стал профессиональным военным. Получил военно-инженерное 

образование.  

Участвовал в войне с белофиннами 1939-1940-х годов. 

Участник Великой Отечественной войны. 

С июля 1941-го по июнь 1945-го служил в штабе Главкома Северо-Западного 

направления в должности заместителя начальника отдела связи Армии по радио. 

Занимался обучением офицерского и рядового состава связистов. Воевал в 

составе 1-й Ударной армии, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. Участвовал в 

сражениях под Москвой, Старой Руссой, в Новоржевской, Псковской операциях. 

Освобождал Прибалтику.  

После окончания войны продолжал военную службу. Был заместителем 

начальника Кемеровского военного училища связи. Уволился в запас 8 марта 1958 

года в звании инженер-полковника. 
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В связи с созданием в январе 1958 года Кемеровской студии телевидения 

Комитета по РВ и ТВ Кемеровского облисполкома 10 марта 1958 года был 

назначен директором КСТ. Трудился в этой должности до марта 1959-го.     

Затем работал начальником учебного отдела и штаба гражданской обороны 

Кузбасского политехнического института (ныне Кузбасский государственный 

технический университет имени Т. Ф. Горбачёва). 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени (1985) и II степени 

(1944), двумя орденами Красной Звезды, орденом Красного Знамени, медалями 

«За боевые заслуги» (3 ноября 1944), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими наградами. 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ  

Из заметок «Кто посадит пятидесятый кедр?»  

…На телецентре за Искитимкой шли предпусковые работы. Первым начальником 

телецентра был назначен Анатолий Дмитриевич Перестов, главным инженером — 

Николай Васильевич Корнейчук. 

Продолжала создаваться творческая составляющая – студия телевидения. 

Первым её директором стал Павел Данилович Лазько, полковник связи в отставке. 

Близился день пуска телецентра. Группа будущих работников студии отправилась 

в Томск посмотреть на деле, чем же им предстоит заниматься. Томская студия 

телевидения, благодаря научной мощи города, благодаря учёным и энтузиастам 

политехнического института, построившим в 1953 году первый сибирский 

передающий телевизионный центр, после Москвы, Ленинграда и Киева ставший 

четвёртым телецентром в СССР, накопила уже немалый опыт подготовки 

телевизионных передач. 

Наши разведчики возвратились из Томска восхищённые, полные решимости 

учиться и работать. Миша Фирсов, звукорежиссёр, говорил мне: 

– Ты не представляешь, как это интересно! Они не только используют в своих 

передачах фото и кадры из документальных и художественных фильмов, они 

сами снимают кино! 

И вот – 22 апреля 1958 года. Приурочено было это событие, как было принято, к 

знаменательной дате, дню рождения В. И. Ленина; в Кемерове и его окрестностях 

засветились экраны телевизоров. 

За режиссёрский пульт сел первый режиссёр студии Леонид Андреевич Швидко, 

заслуженный артист Узбекской ССР. За камерами встали наши операторы Юрий 

Командиров и Вадим Литвинов. 

Юрий Иванович вспоминал позднее: 

«В тот день все начали волноваться, едва приехали на студию. В новеньких 

аппаратных суетились старший инженер Иван Иванович Овсейчук с восемью 

ивановскими девочками. Волновался в телекино наш первый киномеханик Виктор 

Воронов. Мне кажется, волновались даже телезрители. Ведь никогда ещё на 

только что купленных ими телевизорах не было подвижного изображения, и они с 

нетерпением ждали его. Казалось, спокойными были только настройщики из 

Москвы».  
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В течение первого полугода передачи шли три раза в неделю. В действие введена 

была только малая, так называемая макетно-дикторская, студия. В остальные дни 

с утра и до глубокой ночи шло дальнейшее отлаживание сложнейшего 

оборудования и обучение персонала как технического, так и творческого. 

Фёдор Ягунов, 

бывший главный режиссёр Кемеровского телевидения, 

книга «Журналистика Кузбасса: строки истории». Кемерово, 2008. С. 262-263 

 

Из календаря знаменательных дат Кемеровской области 

Постановление Совета Министров СССР о строительстве в городе Кемерово 

телевизионного центра было принято в 1955 году в соответствии с директивами 

XX съезда КПСС.  

4 февраля 1956 года начато строительство телецентра по типовому проекту серии 

410. Автор проекта привязки архитектор Суриков.  

В апреле 1957 года создан Кемеровский радиотелецентр. 14 января 1958 года 

решением Кемеровского исполкома областного Совета депутатов трудящихся 

создан Комитет по радиовещанию и телевидению, председателем назначен Пётр 

Васильевич Попов. 10 марта директором студии телевидения назначен Павел 

Данилович Лазько. 

В первые годы телевизионные передачи могли смотреть только жители 

областного центра, причём трансляция программ велась 5 раз в неделю по 1,5 – 

2 часа в день. …31 мая 1958 года в эфир вышли первые теленовости, они 

выходили всего раз в неделю и назывались «Неделя Кузбасса». 

Первыми передачами Кемеровской студии телевидения были: «Шахтёрские 

горизонты», «Партийная новь», «Страницы природы», детская передача «Тук-

тук», сатирический киножурнал «Горчичник». 

сайт old.kemrsl.ru 
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АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ ЛАКТЮШИН 

(25 февраля 1913 – не уст.) 

Родился в Омске. 

В 1935-1937 годы проходил срочную службу в армии. 

В 1939 году Новосибирским обкомом партии ВКП(б) был направлен в районный 
центр Мыски (ныне одноимённый город) для организации редакции районной 
газеты и типографии.  

28 октября 1939 года подписал первый номер газеты «Сталинское знамя» (ныне 
городская газета «Мыски»). 

Участник Великой Отечественной войны.  

11 сентября 1941 года был призван в ряды РККА. В действующую армейскую часть 
был направлен в декабре 1944 года. Служил в 624-м стрелковом полку 137-й 
стрелковой дивизии 48-й Армии 3-го Белорусского фронта. В звании старшего 
лейтенанта был политруком стрелковой роты. Участвовал в обороне Москвы, 
освобождал Белоруссию, Украину и Польшу, брал Кёнигсберг. Военную службу 
завершил на Дальнем Востоке 12 апреля 1948 года в звании капитана.  

Награждён орденами Александра Невского и Красной Звезды (1945), медалями 
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 

 



150 
 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из заметки «А. Лактюшин: первый редактор газеты 
«Сталинское знамя» в Мысках» 

Об Алексее Афанасьевиче Лактюшине известно очень мало, хотя, возможно, ещё 
живут в Мысках люди, связанные с ним узами родства или что-то знающие о 
первом редакторе районной газеты «Сталинское знамя»… 

…Когда в 1939 году в Новосибирской области (Кемеровская область тогда входила 
в состав этого региона) образовался новый Мысковский район с центром в 
Мысках, его направили сюда с задачей: создать издательство, организовать 
производство газеты и возглавить редакцию и типографию.  

…А. А. Лактюшин подписал самый первый номер районной газеты «Сталинское 
знамя» (в дальнейшем газета называлась «Путь к победе», «Вариант», сегодня – 
городская газета «Мыски»), фотокопия которого сегодня хранится в городском 
архиве как самая дорогая реликвия.  

Читатель не знает, как трудно делать маленькую газету – везде успеть, на 
крохотной газетной площади разместить самые разнообразные материалы… А 
ведь шёл «сталинский» 1939-й!  А ведь всё начиналось с нуля! Огромная 
ответственность! Сотни проблем и сложностей! И Лактюшин умело решал эти 
проблемы. В 1939 году вышло всего два номера газеты. А в 1940-м 
двухстраничное «Сталинское знамя» выходило уже регулярно, два раза в неделю, 
тиражом 1000 экземпляров. 

А. А. Лактюшин, по сохранившимся сведениям, был хорошим редактором, 
талантливым журналистом, отличным товарищем. 

Когда началась Великая Отечественная война, он в числе первых подал 
заявление в районный военкомат, в котором написал: «Считаю своим долгом 
коммуниста быть там, где решается судьба Родины».  

Но ему сказали:  

«Работай. Понадобишься – отправим на фронт».  

Понадобился он уже вскоре – был призван в ряды РККА Мысковским 
райвоенкоматом Новосибирской области. …В приказе по издательству газеты 
«Сталинское знамя» № 83, который он сам же и сочинил, сказано: «…Выбываю в 
ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Исполнение обязанностей отв. 
редактора возлагаю на ответ. секретаря Недорезова». 

Это был его последний приказ по издательству.  

…В редакцию он больше не вернулся. Но дело, начатое А. Лактюшиным, 
осталось. Оно продолжается многими поколениями мысковских журналистов… 

Владимир Басов,  
бывший главный редактор газеты города Мыски, 

сайт слово-сочетание.рф 

 

Из статьи «Рядом с нами. О тех, кто помогал и помогает 
журналистам города Мыски делать газету» 

…Первыми приказами первого редактора газеты А. Лактюшина в январе 1940 года 
были приказы о наборе в издательство «Сталинское знамя» специалистов 
типографии. Например: «8/I–1940. С сего числа зачислить на работу в качестве 
печатника типографии Будина Николая Ивановича с окладом 200 рублей». Далее 
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следовали новые – о наборе корректора, бухгалтера, литсотрудника, крутильщиц, 
наборщиков, печатников, конюха… 

Чуть позже пошли приказы уже о поощрениях отличившихся: «№ 30 от 5/V–40. В 
День большевистской печати за образцовое выполнение служебных обязанностей 
сторожа типографии С. Н. Шмакова премирую фуфайкой стоимостью 52 рубля. 
Редактор А. Лактюшин». 

…С этих приказов начиналась жизнь единого коллектива – издательства и 
мысковской газеты. И даже годы спустя, когда редакция и типография 
разделились на самостоятельные организации, чувство единой семьи у нас и 
наших смежников – полиграфистов сохранилось. Наша «семейная» дружба 
продолжалась до самого закрытия Мысковской типографии, в которой районная, 
а затем и городская газета печаталась почти полвека… 

Владимир Басов,  
бывший главный редактор газеты города Мыски, 

сайт слово-сочетание.рф 

 

Из учётной карточки награждённого, наградной лист, учётно-
послужная карта офицера: 

«Тов. Лактюшин мужественный и самоотверженный офицер, доблестно 
сражающийся в боях с немецкими захватчиками. 

26-28 января 1945 года в боях по ликвидации окружённой группировки немцев в 
районе юго-западнее Кёнигсберга т. Лактюшин показал высокие образцы умения 
руководить боем и нанесения поражения врагу. 

Командуя стрелковой ротой, т. Лактюшин, вступив с противником в бой, стойко и 
мужественно отразил крупные контратаки немцев и, измотав врага, смелым 
натиском опрокинул его и ворвался в деревню Гросс Раутенберг (Польша), 
отлично выполнив поставленную боевую задачу. 

Умело действуя в этом бою, т. Лактюшин со своей ротой уничтожил до 80 немецких 
солдат и захватил в плен 28. 

15 февраля 1945 года в бою при отражении контратаки противника, т. Лактюшин, 
стойко и самоотверженно сражаясь, был ранен и выбыл из строя. 

За образцовое выполнение задания командования по овладению населённым 
пунктом и нанесение противнику существенного ущерба при умелом ведении 
боевой операции т. Лактюшин достоин правительственной награды – ордена 
Александра Невского. 

Командир 624 стрелкового полка подполковник Громов. 
12 апреля 1945 года». 

Представление к награде было поддержано командирами дивизии и корпуса. 
Приказом командующего войсками 48-й армии № 0820/н от 7 мая 1945 года 
старший лейтенант Лактюшин А. А. был награждён орденом Александра Невского 
№ 33620. Ещё через девять дней за мужество и героизм, проявленные в 
последних боях Великой Отечественной войны, приказом командира 137-й 
стрелковой Бобруйской дивизии он был удостоен ордена Красной Звезды. 

После окончания войны гвардии капитан Лактюшин А. А. продолжил службу в 
армии: командовал стрелковой ротой в 17-м гвардейском стрелковом полку 5-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 

http://nevskye.narod.ru/germany/infantry/laktushin.htm 
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МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ЛАПШИНА 

(22 декабря 1911 – 18 марта 1973) 

Родилась в селе Двойново Меленковского уезда Владимирской губернии (ныне 
Владимирской области). 

27 октября 1961 года решением Кемеровского обкома КПСС назначена 
заместителем председателя Кемеровского областного комитета по ТВ и РВ – 
директором ОблРадио.  

Была руководителем штаба по строительству нового здания областного Дома 
радио в Кемерове на улице Красноармейской, 137а (1965-1972). 

В 1972 году переехала в Москву на постоянное жительство. 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из зарисовки «Областной Дом радио как памятник Марии 
Михайловне Лапшиной…» 

…В 1965 году в Кемерове на улице Красноармейской появился забор вокруг 
одного строительного объекта. …Выяснилось, что это будущий областной Дом 
радио. А пробивала этот проект Мария Михайловна Лапшина – на тот момент 
заместитель по радио председателя областного телерадиорадиокомитета. …В то 
время ей шёл пятидесятый год.  
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…Кузбасское областное радиовещание очень нуждалось в новом, современном, 
просторном здании с хорошими эфирными студиями, потому что этого в столице 
Кузбасса не было. И областные радийщики вынуждены были больше двух 
десятилетий скитаться по городу: были времена, когда они ютились в тесноте, 
было и так, что редакционные кабинеты у них – в одном месте Кемерова, а 
радиостудии – в другом.  

…Наконец-то в бюджете нашлись средства, объект спроектировали, «привязали» 
к местности, выбрали подрядчика и начали строить. «Но часто мешали, как у нас 
принято, всякие казусы, бюрократические проволочки», – отмечает бывший диктор 
ОблРадио Ольга Севастьяновна Колчева. 

И вот однажды в коллективе ОблРадио появилась стенгазета с фотографией: на 
вбитой в землю свае сидит уважаемая всеми Мария Михайловна Лапшина… И 
символизирует она собой как бы ударную силу, толкающую строительство.  

Прорабом её не назовёшь, прораб – строительная профессия, скорее, она стала 
руководителем штаба по возведению нового областного Дома радио. Мария 
Михайловна дневала и ночевала на объекте. Встречалась со специалистами 
заказчика, если надо – на повышенных тонах выясняла отношения с 
подрядчиками. Ставила вопросы «ребром» в высоких кабинетах обкома партии.  

«Действительно, это благодаря её энергии, её напористости шла эта стройка, – 
уверяла О. С. Колчева. – Любят у нас «долгострой». А тут через все тернии дело 
двигалось к завершению».  

Строительство шло долго, коллектив ОблРадио участвовал в субботниках, 
помогал, чем мог. И вот в 1972 году начали понемногу заселяться в новое здание, 
а марте 1973-го состоялся окончательный переезд в новый Дом радио. 

Это было специализированное здание для профессиональной работы, 
оснащённое студиями записи программ и прямого эфира. Появилась даже 
большая концертная студия, где записывали или в прямом эфире давали 
концерты. Самое новое оборудование: пульты, компактные магнитофоны, ковры, 
отличная звукоизоляция, кабинеты для персонала, большая фонотека. 

…Через много лет и я сама вошла в штат радийцев ОблРадио. Это произошло в 
середине восьмидесятых годов. Обратила внимание, что коллеги с большим 
уважением хранят память о тех, кто работал до них и вместе с ними, помогал им 
осваиваться в радиожурналистике. Тогда-то я услышала впервые о Марии 
Михайловне Лапшиной, которая приняла на себя строительство нашего 
Радиодома. Подумалось: оказывается, построить дом – по силам не только 
мужчинам.  

…Вот что пишет о М. М. Лапшиной в книге «Журналистика Кузбасса: строки 
истории» Тамара Алексеевна Зиндович, которая работала редактором и в 
новостях, и в молодёжной редакции ОблРадио с 1960 по 2001 годы:  

 «…Председателем комитета по радио и телевидению был деликатнейший Пётр 
Михайлович Попов. Директором областного радио обком КПСС назначил Марию 
Михайловну Лапшину. Строгая и справедливая, требовательная и заботливая, 
простая в общении, заводила на наших вечеринках. Так и стоит перед глазами: в 
цыганском костюме, с бубном в руках, с копной рыжих волос. Надо сказать, что и  
П. М. Попов, и М. М. Лапшина были очень скромными в быту людьми… В квартире 
– книги, журналы, газеты, прямо филиал библиотеки. 

…От одного кабинета во Дворце труда, где размещались все редакции, 
бухгалтерия и начальство, до двухэтажного Дома радио, который стал памятником 
ещё при жизни М. М. Лапшиной – она его «пробивала», строила и благоустраивала 
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вместе с нами. Рябинки и лиственницы у дома уже вытянулись выше крыши. Их с 
любовью высаживали наши ветераны». 

А так вспоминает о ней Алла Михайловна Кузнецова, заведующая фонотекой 
областного радио с 1964 по 2006 годы: 

– Идея большого Дома радио на Красноармейской принадлежит заместителю 
директора областного радио Марии Михайловне Лапшиной. …Когда мы въехали 
потом в новый Дом радио, он был настоящим дворцом – Дворцом радио! У 
каждого здесь появился свой отдельный кабинет. Позже мне доводилось бывать в 
Москве: и в Останкино на улице Академика Королева, 12, и в Государственной 
радиовещательной компании «Радио России» на Пятницкой, 25, – даже там нет 
таких условий, как у нас в областном Доме радио. 

– Это был золотой человек! – считает А. М. Кузнецова. – Она целиком жила 
«радийной» жизнью. Ни один работник коллектива не оставался без её внимания. 
…При ней с дисциплиной на радио было строго. Помню, как-то раз в день своего 
рождения я ушла пораньше с работы на полчаса. И вдруг встречаю по дороге 
идущую навстречу Марию Михайловну. Заметно смутившись, я сказала, что 
сегодня у меня день рождения и поэтому я на полчаса раньше ушла с работы. 
Мария Михайловна поздравила меня с улыбкой, сказала добрые слова и 
пожелания и вручила мне букет фиалок… 

Анатолия Фёдоровича Пазина М. М. Лапшина принимала на работу 
корреспондентом в молодёжную редакцию областного радио. А в бытность моей 
работы на областном радио он заведовал редакцией сельского хозяйства. Вот что 
он припоминает о том времени: 

– В апреле 1967 года …Мария Михайловна Лапшина позвонила в редакцию 
областной молодёжной газеты «Комсомолец Кузбасса» и поинтересовалась у её 
руководства, есть ли у них такой журналист, кого бы они могли порекомендовать 
в молодёжную редакцию радио. Ей и назвали мою кандидатуру. Она попросила 
меня сделать пробный материал.  

Лапшина поинтересовалась у «новобранца»: сможет ли он сходу придумать тему 
предстоящего сюжета? Анатолий Фёдорович рассказал ей, что в общежитии на 
улице Красноармейской, где он в то время жил, комендантом – бывший фронтовик 
Сергей Иванович Андреянов. Он воевал в одной роте со знаменитым Героем 
Советского Союза Александром Матросовым, который закрыл собой вражескую 
амбразуру – и это произошло на глазах Андреянова. После ранения Сергею 
Ивановичу ампутировали ногу. В госпитале он лежал вместе с другим героем – 
лётчиком Алексеем Маресьевым, которому ампутировали обе ноги. 

Марии Михайловне понравилось предложение Анатолия Фёдоровича. Вскоре он 
принёс радиосюжет. В итоге Лапшина представила руководителю молодёжной 
редакции Геннадию Евгеньевичу Кандаурову нового корреспондента. На 
следующей день Анатолию Пазину вручили удостоверение сотрудника областного 
радио.  

…«Она была справедливой», – подчеркнул А. Ф. Пазин… Он вспоминает, как 
однажды подготовил сюжет, но руководитель редакции, как сейчас бы сказали, 
«забанил» его, построив программу только на своих материалах. Анатолий 
Фёдорович предложил свой материал в другую передачу. Но и там материал не 
взяли, сославшись на то, что программа уже сформирована. Он высказал свою 
обиду Марии Михайловне, которая заметила расстроенного Пазина: «Зачем же 
тогда принимали ещё одного сотрудника в штат?!» – удивилась она. Она 
просмотрела микрофонные папки и увидела, что программы, отказавшие Пазину, 
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построены только на сюжетах редакторов этих передач. А всё для того, чтобы 
получить побольше гонорара. И Лапшина пресекла такой подход…  

Анатолий Фёдорович оказался последним из радийщиков, кто в 1972 году видел 
отъезд Марии Михайловны в Москву на постоянное жительство. В то время она 
серьёзно заболела и очень надеялась, что московским врачам удастся справиться 
с её диагнозом… 

Мария Михайловна была очень дружна с диктором Кирой Ивановной Бровиковой. 
Кира Ивановна даже написала о ней статью «Наш Дом, как памятник Марии…» в 
одну из областных газет Кузбасса.   

«Только не пришлось Марии Михайловне вместе с нами радоваться новоселью. 
Рано она ушла из жизни. Но неофициальным памятником Марии Михайловне 
стоит наш Дом радио, на который она положила так много сил. И мы, ветераны, 
помним об этом всегда. Любили Лапшину за справедливость, отзывчивость, 
демократичность, за большую человечность и за красоту. Это был по-настоящему 
красивый человек и душой, и внешностью.  

…Со всеми проблемами – личного ли характера, творческого ли – мы шли только 
к ней, и она со свойственной ей распорядительностью быстро и мудро их решала. 
Мы учились у неё доброте, деловитости и обязательности…». 

…Сегодня областной Дом радио обновил и свой облик, и расширилось его 
содержание. Иногда я бываю в некогда родных для меня стенах. После Марии 
Михайловны Лапшиной каждый новый директор Дома радио вносил свой вклад в 
его модернизацию с тем, чтобы он соответствовал времени. И мне отрадно, что 
его радиопередачи востребованы у кузбасских слушателей.  

Татьяна Микельсон, 
ветеран журналистики Кузбасса, 

сайт слово-сочетание.рф 
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АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ЛИСЕНКО 

(3 марта 1912 – 1979) 

Родился в небольшой деревне Ной Партизанского района Красноярского края.  

Окончил Военно-политическую академию имени В. И. Ленина. 

С 1935 года начал работать в газетах Дальнего Востока. 

В августе 1940-го призван на армейскую службу Центральным райвоенкоматом 

города Хабаровска. Стал военным корреспондентом.  

Участник Великой Отечественной войны. 

Во время советско-японской войны служил в редакции красноармейской газеты 

«Тревога» при политуправлении 2-го Дальневосточного фронта, который в 1945 

году действовал на Дальнем Востоке, Маньчжурии, Сахалине и Курильских 

островах. Также был собственным корреспондентом всесоюзной газеты 

Министерства обороны СССР «Красная звезда».  

Уволился в запас в звании полковника 3 ноября 1960 года. Прибыл в Новокузнецк 

на постоянное место жительства.  

С 1961 года трудился в городской газете «Кузнецкий рабочий». Начинал с 

должности ответственного секретаря редакции, затем стал заместителем 

редактора газеты. С 1966-го по 1970-й годы – редактор «Кузнецкого рабочего».   
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В 1970 году перешёл в трест «Кузнецкпромстрой» на должность начальника 

отдела кадров. 

Член Союза журналистов СССР. Был председателем Новокузнецкой городской 

журналистской организации. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Каждый день и каждый час» 

…Среди стихотворений я нашла юмористическую поэму «День в типографии» с 

пометкой «Картинки с натуры». И в памяти моей всплыла атмосфера выпуска 

газет, атмосфера труда и общения. 

…Воспеты в поэме «ветеран труда Дубинин», «представительный Синютин», 

«босс газетный Коновалов», «задубелый Знатков» и многие другие…  

…А вот непонятный несведущему персонаж: «Всех ответственной плешиной 

ослепляет Фантомас». Знающий без труда догадается, что речь идёт о тогдашнем 

редакторе «Кузнецкого рабочего» Александре Михайловиче Лисенко – 

бритоголовом полковнике в отставке, бывшем военном корреспонденте. Он имел 

обыкновение спускаться с редакционного этажа на типографский и сразу вносить 

поправки в вёрстку газеты. Принявший у него пост редактора «Кузнецкого 

рабочего» Анатолий Никифорович Сосимович… тоже придирчиво требовал 

грамотного оформления, но делал правку при чтении полос у себя в кабинете.  

Любовь Чухонцева,  

заслуженный работник культуры РФ,  

газета «Кузнецкий рабочий», 7 января 2003 

 

Из истории сибирской периодической печати 

В шестидесятые годы, достигнув стотысячного тиража, «Кузнецкий рабочий» стал 

самой массовой газетой в стране среди однотипных изданий. «Юрию Дмитриевичу 

Баландину в 60-е годы «Кузнецкий рабочий» был обязан более современным 

лицом: новым дизайном, разнообразием жанров, свежим подходом к разработке 

тем, – вспоминает Л. Савицкая (Лариса Павловна была корреспондентом, 

заместителем редактора газеты «Кузнецкий рабочий»). Помнит она и своего 

первого редактора – Александра Михайловича Лисенко. – Он учил пуще всего 

бояться неточностей, ошибок, вранья». (Савицкая Л. Нашей истории строки // 

Кузнецкий рабочий. 1995. 30 марта).  

 «Стилистика региональной прессы»:  

учебное пособие. – Новокузнецк: НФИ КемГУ, 2018. С. 49 
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РАИСА ФЁДОРОВНА ЛОБАНОВА 

(13 июля 1908 – 2 октября 2005) 

Родилась в городе Белом Смоленской губернии (ныне Тверской области) в семье 
журналиста.  

В 1922 году, окончив вторую ступень школы, продолжила учёбу в педучилище. В 
1923-м переехала с родителями в Смоленск. Здесь окончила 9 классов школы 
имени Н. К. Крупской.  

Трудовой путь начала в 1926 году печатницей в типографии «Стеклопечать» в 
Москве. 

Первые материалы – о крестьянстве Сибири – опубликовала в «Сельской газете» 
(г. Новосибирск). В 1928 году устроилась в Новосибирске в редакцию молодёжной 
газеты «Молодая деревня» (переименована позднее в «Молодой рабочий»). 

В 1931 году перебралась в город Ленинск-Кузнецкий. Трудилась в городской газете 
«Ленинский шахтёр» (ныне «Городская газета») – заведовала отделом культуры, 
была ответственным секретарём редакции. 

В 1937 году с мужем переехали в город Трубчевск Орловской (ныне в Брянской) 
области, где работала в газете «Сталинский клич». 

В начале Великой Отечественной войны эвакуировалась в Казахстан, на 
железнодорожную станцию Низбар-Кубук. Работала здесь машинисткой. Осенью 
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1942 года вернулась в Ленинск-Кузнецкий, в «Ленинский шахтёр». С мая 1944-го 
по март 1950 года была редактором этой газеты. 

В 1951 году была переведена в Кемерово на должность заместителя редактора 
областной молодёжной газеты «Комсомолец Кузбасса».  

Подверглась репрессиям – была исключена из членов КПСС за мнимую связь с 
троцкистами. После реабилитации работала главным редактором Кемеровского 
книжного издательства (1956-1963).  

Член союза журналистов СССР с 1957 года. 

Публиковала статьи и очерки в областной газете «Кузбасс» и других 
периодических изданиях, выступала на радио и телевидении. 

Выйдя в 1962 году на заслуженный отдых, принимала участие в экспедициях по 
местам боёв 22-й и 304-й сибирских дивизий, сборе документов, писем, 
фотографий и воспоминаний воинов-ветеранов. Результатом изысканий стала 
серия сборников воспоминаний: «По дорогам войны», «Достоин звания героя», 
«Письма фронтовые», «Место назначения фронт», «Солдатское поле», «От 
Сибири до Прибалтики», «Кузбасс – фронту», «Такие женщины в Сибирской 
стороне».  

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд (За воинскую доблесть) в ознаменование 100-
летия со дня рождения В. И. Ленина». Дважды лауреат премии имени Владимира 
Мартемьянова.  

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из справки Государственного архива Кемеровской области  

Отец – Фёдор Алексеевич Лобанов родился в г. Белом Смоленской губернии. 
Принимал участие в I мировой и гражданской войнах. Был журналистом 
(псевдоним Лобанов-Бельский), стал организатором одного из первых союзов 
журналистов в Смоленской губернии в 1918 году.  

В 1920-1924-х гг. исполнял обязанности редактора ряда областных и краевых 
сельских газет. …Работал редактором Саратовского книжного издательства. Умер 
в декабре 1950 года. (документальные материалы Ф. А. Лобанова хранятся в 
партийном архиве Калининградской области).  

В 1923 году   Ф. А. Лобанова назначили редактором смоленской «Сельской 
газеты», и семья была вынуждена переехать в г. Смоленск. В 1924 году отца 
перевели в г. Москву на должность заместителя директора «Дома крестьянина». 
С 1925 года Р. Ф. Лобанова работала печатницей. В 1926 году отца перевели в 
Новосибирск редактором «Сельской газеты». В это время Р. Ф. Лобанова по 
просьбе отца написала несколько очерков, посвящённых крестьянству Сибири, 
напечатанных в «Сельской газете». В 1928 году Р. Ф. Лобанова устроилась на 
работу в редакцию сельской молодёжной газеты, …отвечала на письма читателей 
и брала интервью.  

В 1929 году вышла замуж за Д. П. Дмитриенко – журналиста, заместителя 
редактора газеты «Большевистский молодняк». Некоторое время семья жила в 
Новосибирске, работали супруги в газете «Молодой рабочий». В 1933 году 
переехали в г. Ленинск-Кузнецкий для работы в недавно организованной газете 
«Ленинский шахтёр». Здесь Д. П. Дмитриенко возглавил шахтёрский отдел… 

…Р. Ф. Лобанова со своими коллегами из редакции и работниками Ленинск-
Кузнецкой библиотеки приняла активное участие в повышении уровня культуры и 
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грамотности жителей города. Активисты собирали книги, обучали грамотности, 
организовывали совместные чтения книг. По результатам деятельности, 
делегацию активистов пригласили в Москву, где она была принята заместителем 
Наркома просвещения, главой Главполитпросвета и Библиотечного управления – 
Н. К. Крупской.  

ГКУ КО ГАКО. Фонд Р-1153. Оп.1 Д.280 Л.1-5 

 

Из статьи «Как «Ленинский шахтёр» помог открыть 
библиотеку» 

…В Ленинск-Кузнецкой Центральной городской библиотеке хранится ценный 
экспонат – сборник статей Надежды Константиновны Крупской, чьё имя носит 
центральная городская библиотека. На форзаце есть надпись: «Эта книга вручена 
лично тов. Крупской при посещении её делегацией читателей худ. литер. горняков 
Ленинского рудника. 20/III-35 год. Руководитель делегации Лобанова». Сделала 
надпись Раиса Фёдоровна Лобанова, журналист газеты «Ленинский шахтёр». 

Шахтёрский город Ленинск-Кузнецкий жил тогда в общем трудовом ритме страны 
– в ритме первых пятилеток. Закладывались и вводились в строй новые шахты, 
реконструировались старые.  

…Личные библиотеки ещё не были обычным явлением в жилищах ленинск-
кузнечан, книги чаще всего брали в библиотеках. В 1934 году в городе и районе 
было уже 15 библиотек, но, как правило, библиотеки и избы-читальни открывались 
при предприятиях и обслуживали только «своих» рабочих и служащих, из-за чего 
школьники и домохозяйки доступа к книгам оказались лишены. На весь город 
имелись всего 2 массовые библиотеки: районная с 3000 книг, в основном 
обслуживающая колхозы, и библиотека ЦДК, в которой было 20 тысяч книг. 

Помогало решать проблему новое явление в культурной жизни города – движение 
книгонош. Библиотекари и активисты доставляли книги на дом, устраивали общие 
чтения по месту жительства или работы. 

Центром движения книгонош стала библиотека при Центральном дворце культуры 
угольщиков. При библиотеке было организовано 13 передвижек на шахтах, в 
общежитиях, на квартиры рабочих. 

…В развёртывании их работы большую помощь оказала газета «Ленинский 
шахтёр», проведшая в 1935 году кампанию по мобилизации сил в помощь 
библиотеке. В редакцию газеты приходили письма от рабочих – одни жаловались 
на недостаток книг в библиотеке, другие благодарили книгонош. 

4 февраля 1935 года в редакции газеты состоялась встреча сотрудников, 
библиотекарей, библиотечного актива и начинающих читателей. Был выдвинут 
призыв к жителям города о сборе книг для передвижек. 

…Призыв книгонош, опубликованный в «Ленинском шахтёре», вызвал горячий 
отклик. От врачей, инженеров, учителей, шахтёров посыпались вызовы друг другу, 
стали пачками поступать книги, журналы.  

…Рядом со сводкой о добыче угля газета печатала списки дарителей книг и 
количество поступившей литературы.  

…26 февраля 1935 года для подведения итогов сбора книг и премирования 
лучших книгонош и сборщиков созвали широкую читательскую конференцию с 
участием всех общественных организаций. На ней было вынесено постановление 
– отправить делегацию в Москву к наркому просвещения для передачи ему письма 
шахтёров.  
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…Руководителем делегации стала работник городской газеты Р. Ф. Лобанова.  

…16 марта делегацию принял нарком просвещения Андрей Сергеевич Бубнов. 
Делегаты передали ему письмо рабочих, подробно и красочно рассказали о 
героическом прошлом Ленинска-Кузнецкого, о его огромных производственных 
достижениях, о культурном росте шахтёров и их потребностях и о той работе, 
которую каждый из них провёл с книгой в помощь библиотеке.   

…Встреча с Надеждой Константиновной Крупской состоялась 20 марта 1935 года. 

Из воспоминаний Раисы Фёдоровны Лобановой, журналиста «Ленинского 
шахтёра»: 

«…С волнением вошли делегаты в большой старинный особняк на Чистых прудах, 
где находился Главполитпросвет. В сумрачном холле была одна уборщица. Узнав, 
что мы к Надежде Константиновне, она сказала: «Входите, вот в эту дверь, там и 
найдёте нашу голубушку». 

Мы отворили дверь и очутились в очень большой комнате, уставленной столами. 
Тут и размещался весь штат Главполитпросвета. Налево была дверь в кабинет 
Надежды Константиновны. 

– Входите, входите, – сказали нам, – не робейте. 

Мы вошли, и тут же из-за письменного стола встала Надежда Константиновна и 
пошла нам навстречу. 

– Здравствуйте, мои дорогие, – с улыбкой сказала она. – А я всех вас знаю по 
газете, – и показала номер «Ленинского шахтёра», где были напечатаны 
фотографии делегатов. Она каждому пожала руку, но, заметив, что все с 
интересом рассматривают её кабинет, не спешила начинать беседу. 

Хотелось навсегда запомнить эту небольшую комнату, в которой было лишь одно 
окно и самая необходимая мебель. Вот кто-то подошёл к круглому столику у окна. 
Здесь висел написанный маслом портрет Ильича в зелёном френче. Подошли 
сюда и остальные. 

– Этот портрет художник писал во время болезни Владимира Ильича в Горках, и 
он мне очень дорог, – пояснила Надежда Константиновна. 

Потом Надежда Константиновна прошла к своему письменному столу, усадила 
гостей вокруг себя и начала расспрашивать. Несколько часов длилась беседа. 
Крупская интересовалась культурной жизнью города, бытом шахтёров, 
расспрашивала, как вовлекаются в общественную жизнь женщины, много ли на 
руднике неграмотных. И, конечно же, опытом работы книгонош. 

– Вы начали большое, полезное дело, – сказала Крупская, – но успокаиваться не 
следует. Ещё много бескультурья в быту, не ликвидированы неграмотность и 
малограмотность. Книга в борьбе за новую жизнь – первый помощник в походе за 
культуру. 

Особенно порадовало Надежду Константиновну, что в движении книгонош 
активно участвуют женщины-работницы, жёны рабочих, комсомолки, 
учительницы.  

…Н. К. Крупская отметила, что городская газета правильно поняла свою 
организующую роль в этом почине. Именно это качество, определяя роль 
партийной печати, подчёркивал Владимир Ильич Ленин. 

С большим интересом выслушала Надежда Константиновна и откровенный 
рассказ Елены Матвеевны Бывшевой о том, как она начала работать книгоношей. 

…Много тёплых слов услышала Надежда Константиновна о заведующей 
библиотекой Дворца культуры Ольге Ивановне Мануйловой (она не могла 
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приехать из-за болезни) и просила передать ей привет. А когда спросила, чем 
может помочь книгоношам, все в один голос сказали – книгами. 

– Всё, что могу, постараюсь сделать, – пообещала Надежда Константиновна. 

На прощание она сфотографировалась с делегатами и каждому пожелала 
успехов, сказала приветливое слово». 

Вскоре после возвращения делегации в городской комитет партии поступило 
предложение Наркомпроса открыть библиотеку в Ленинске-Кузнецком и 
обязательство укомплектовать новую библиотеку 10 тысячами книг. 

Библиотека открылась 5 мая 1935 года – в День советской печати и располагалась 
в небольшой комнате дома № 50 по улице Апрельской. К открытию библиотеки 
уже пришла первая партия книг из Москвы, вторая партия пришла к концу мая, 
поступали книги и из Сталинска. 

Е. В. Хамитова,  
директор ЦБС имени Н. К. Крупской, 

газета «Городская газета», 2 октября 2020, 
г. Ленинск-Кузнецкий 

сайт gazeta-leninsk 

 

Из заметки к 75-летию Р. Ф. Лобановой 

Раисе Фёдоровне Лобановой – ветерану журналистики Кузбасса исполняется 75 
лет. Тридцать три года назад она стала первым заместителем редактора нашей 
газеты… С 1927 года её жизнь связана с печатью, и как у каждого творческого 
человека, у неё была своя главная тема – просветительство, борьба за культуру 
рабочего человека. 

…В 1966 году ЦК ВЛКСМ награждает Лобанову Почётной грамотой за 
эстетическое воспитание молодёжи.  

газета «Комсомолец Кузбасса», 12 июля 1983 

 

Из статьи «Гвардии дорогая Раиса Фёдоровна…» 

…Не одно десятилетие отдала Р. Ф. Лобанова поиску материалов, а затем работе 
над книгами, которые рассказали о подвигах кузбассовцев на фронтах Великой 
Отечественной войны, вернули народной памяти фамилии сотен наших земляков, 
отдавших жизнь за свободу Родины. 

…Раиса Фёдоровна вспоминает, когда и почему её захватила военная тема: 

– Когда работала главным редактором в Кемеровском книжном издательстве, 
однажды пришлось читать рукопись книги, подготовленной к сдаче в набор. Это 
были фронтовые воспоминания участников 22-й (150-й) гвардейской Рижской 
стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев – самая первая книга солдатских 
мемуаров, вышедшая в нашей области. 

Дивизия начинала путь в городе Белый… А я в этом городе родилась, там прошла 
моя комсомольская юность, поэтому очень знакомы были все упоминавшиеся 
названия сёл, рек, описания природы. Это по-человечески трогало, а с другой 
стороны – сердце сжималось от сознания, как мало мы знаем о том, что сделано 
воинами-сибиряками для победы, в каком неоплатном долгу находимся перед 
ними. 
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Когда книга «Сибирский характер» вышла в свет, провели много встреч с 
читателями. Они убедили: материал этот очень волнует людей, нам называли 
новые имена, события, факты, о которых следовало бы рассказать. 

Возникла идея организовать экспедицию, которая бы прошла по следам 22-й 
сибирской дивизии и собрала материалы об её боевом пути. 

…По итогам экспедиции вышла книга очерков, которая помогла вернуть из 
забвения новые имена наших земляков, а краеведческий музей пополнился 
новыми материалами. 

…Вновь была организована экспедиция – на этот раз по местам боёв 303-й 
сибирской дивизии. Как результат этой поездки был организован сборник 
воспоминаний ветеранов войны «Место назначения – фронт».  

…Один из адресатов Раисы Фёдоровны свои письма к ней начинает неизменно: 
«Гвардии дорогая Раиса Фёдоровна…». Действительно, как настоящий солдат-
гвардеец много лет трудится за письменным столом, несмотря на порой 
одолевающие недомогания, эта небольшая, хрупкая женщина с волосами, 
ставшими от времени совсем серебряными…  

Эвелина Суворова, 
г. Кемерово,  

газета «Кузбасс», 13 июля 1983 
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ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЛОЩАНОВ 

(26 февраля 1958 – 16 ноября 2021) 

Окончил школу № 1 в Кемерове (1975). Окончил математический факультет 
Кемеровского государственного университета (1980).  

Работал учителем в сельской школе. 

В 1983 году стал корреспондентом областного государственного радио 
(ОблРадио) Комитета по радиовещанию и телевидению Кемеровского 
облисполкома (ныне ГТРК «Кузбасс»). 

С 1989 года был заведующим отделом общественно-политического вещания 
редакции ОблРадио. 

В 2001 году назначен заместителем председателя ГТРК «Кузбасс» по 
радиовещанию, программным директором радиоканала «Радио России – 
Кузбасс». Работал в этой должности до 2005 года.  

Затем трудился в газете «Кузнецкий край», сотрудничал со СМИ города Кемерово, 
занимался рекламной деятельностью. 

Выехал на постоянное жительство в Израиль в 2009 году. Проживал в городе Беэр-
Шева. 
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из очерка «Как много твоего осталось с нами…» 

…Вася – для меня и моих коллег-радийцев – Василий Сергеевич Лощанов. На 
областном государственном «Радио России – Кузбасс» начинал корреспондентом, 
завершил радийную карьеру его директором. 

В первое время делал сюжеты, вёл прямые эфиры, «принял» от ушедших с радио 
братьев Коваленко программу «Кузбасский бизнес».  

…Мы удивлялись его увлечённости записями песен на французском языке, пока 
кто-то не сказал, что это поёт его пассия – сотрудница секретариата областной 
газеты «Кузбасс» Лариса, закончившая в своё время факультет романо-
германской филологии. Через какое-то время Лариса стала Лощановой. Мы были 
очень рады за Васю. Точнее, за эту счастливую пару.  А ещё через какое-то время 
супруги уехали в Израиль.  

…Вася приобрёл весьма подержанный японский автомобиль. На редакционной 
«летучке» мы поздравили его с покупкой. Смеясь, он рассказал о своем дяде, 
который тоже недавно стал автомобилистом и нашёл для себя, начинающего 
водителя, выход: пристраивался за медленно идущим впереди большим по 
размерам автобусом или троллейбусом. Так и ездил пока не набил руку. Василий 
смеялся, не взять ли ему на вооружение на первое время опыт своего дяди.  

И иногда по дороге он подвозил кого-то из наших после вечернего эфира. Как-то и 
мне довелось быть пассажиркой Лощанова. Выйдя из Дома радио после 
дежурства в эфире в семь вечера, направилась к остановке. Вижу – на ней 
столпотворение, тяжело вздохнула: «Не скоро удастся сесть в автобус или 
троллейбус». И тут слышу голос Васи: «Садись, подвезу».  

Жил он в то время в моём районе, неподалеку. Обрадовалась, что удастся домой 
добраться пораньше. Но, проехав совсем немного, машина заглохла. Вася вышел, 
что-то там посмотрел, подкрутил, поехали дальше. До улицы Тухачевского 
машина отказывалась ехать ещё дважды. «Сейчас заедем на ремонтную 
автостоянку, тут рядом», – произнёс расстроенный Василий. Полчаса копались в 
его машине механики… Словом, доехали: я до своего дома, Вася завернул в свой 
двор. Вскоре после этого он расстался со своей ненадёжной машиной.   

Один раз мы буквально сцепились с ним после читки выпуска новостей. Ему не 
понравился сюжет одного из наших иногородних внештатных корреспондентов. В 
душе я с ним согласилась. Трудно шёл материал у коллеги. Перечитывала она его 
на микрофон несколько раз. Но, в конце концов, поставила точку. Бывает. Тем 
более что это – не её основная работа.  

Вердикт же Василия Сергеевича: «Не пойдёт. Пусть переделывает». Но материал 
был «привязан» к событию дня. Стала убеждать его всё-таки дать добро.  

«Нет!», – в буквальном смысле рявкнул Вася. «Да», – более спокойно отвечала я, 
но тоже уже на пределе. Приближалось время выхода в эфир вечерних новостей. 
Стали разбирать материал, как говорится, по косточкам. Василию Сергеевичу не 
понравился стиль изложения материала. «Ты же не филолог», – произнёс он. «Но 
и ты математик», – парировала я в ответ. Вася расхохотался. «Ладно, пусть идёт. 
Завтра я позвоню автору, скажу о недочётах материала».  

Справедливости ради надо сказать, что Василий Сергеевич, хотя и имел диплом 
математика, Слово чувствовал хорошо. Это отчётливо было заметно и по его 
сюжетам и передачам, и по текстам и четверостишиям на радийные праздники, 
автором которых он был.  
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Своей историей знакомства поделился Евгений Иванов, который начинал свой 
путь в радиожурналистику внештатником, потом корреспондентом, 
руководителем службы новостей Облрадио и так же, как Василий Сергеевич, по 
карьерной лестнице поднялся до директора областного государственного 
радиовещания:  

– На радио я пришёл, будучи студентом Кемеровского государственного 
университета. Меня закрепили за Павлом Ивановичем Коваленко. Его соседом по 
кабинету был Василий Сергеевич. Он и стал моим наставником. Он был хорошим, 
требовательным редактором.  Мы сдружились с ним, Фёдором Кривошеевым, 
Александром Винокуровым. Время от времени выезжали отдыхать за город, на 
рыбалку. Это тоже было продолжение общения». 

…В Израиле Василий Сергеевич трудился и на государственной службе, и 
пробовал вернуться в журналистику. Вот что написала об этом бывшая россиянка 
Светлана Михайлова:   

«Удивительным образом прошлой зимой я устроилась работать в израильский 
журнал. Он только затевался, я пришла и вместе со всей, собравшейся ещё 
только, командой делала какую-то подготовительную работу, писала статьи, 
записала несколько видеоинтервью… Главный редактор у нас был Василий 
Лощанов, его нашла учредительница и была счастлива, что так случилось!  

Мы собирались в зуме, у нас было несколько совещаний. Я писала, писала, 
писала. Очень боялась, что не то. Но Василий всегда хвалил, это ободряло. И 
хотелось делать больше! Потом выяснилось, что журнал никогда не случится, и 
эта чудом возникшая общность сама собой распалась… Но к этому времени у нас 
с Васей обнаружился общий друг». 

…Василий Сергеевич был очень активен в социальных сетях. На Фейсбуке его 
страничку часто «банили» (закрывали на время его аккаунт) за проявление 
российского патриотизма. Причём, высказывал он свои мысли, как если бы никуда 
и не уезжал из России.  Замечу, что Василий живо интересовался новостями: и со 
своей малой Родины, и в целом российскими.  

К примеру, 9 марта 2021 года на своей странице он помещает сообщение …из 
VESTI42.RU фото полёта «Стрижей» над Кемеровом в честь 300-летия Кузбасса.  

Не обходил Василий своим вниманием и израильскую жизнь (к примеру, на его 
странице прозвучало сообщение ТASS.RU о том, что в Израиле возложили венки 
к монументу – в честь воинов Красной Армии – победителей). 

…9 Мая 2020 года, в День Победы, Вася сделал своим друзьям подарок. Записал 
песню в своём исполнении, предварив её словами: «Вокал, конечно, не ахти, но я 
так чувствую». Это было здорово! 

Вот ещё его записи в соцсети: 

«Кажется, скоро толерантность дойдёт до того, что умным запретят думать, 
потому что это оскорбляет чувства тупых». 

«Сегодня (7 ноября 2020 года) сто три года Великой Октябрьской 
Социалистической Революции. Или забыли?» 

Борис Синявский, бывший собкор газеты «Известия» по Кузбассу:  

«Мы очень дружили, когда оба были кемеровскими журналистами. Потом 
разъехались. Я оказался в Москве, он – на своей исторической родине. Последнее 
время мы с ним часто переписывались. На всё, что происходит сейчас с нами и 
нашим миром, мы смотрели одинаково, но он был значительно резче в оценках. 
Он вообще не щадил ни себя, ни того, кому давал оценку…». 
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Светлана Войтович, была заместителем председателя ГТРК «Кузбасс»:  

«Я хочу рассказать байку. Сидит человек слепой, перед ним табличка в руках 
«Помогите, кто чем может». Но никто не помогает ничем. Один из проходящих 
останавливается всё же, а он был журналистом, и говорит слепому: «Давай я 
напишу тебе текст, и тебе сразу помогут». Слепой не поверил. Тот начал убеждать.  
А он умел быть настойчивым. Написал табличку новую, оставил её рядом со 
слепым и пошёл дальше. И вдруг, как по мановению волшебной палочки, почти 
золотой дождь посыпался в шляпу слепому. Слепой думал-думал и обратился к 
прохожему: «Что написано на этой табличке?». Тот прочёл ему: «Скоро весна, а я 
её не увижу». Мне кажется, что таким журналистом и был Василий. То есть, умел 
писать тексты, писать хорошие тексты, на которые реакция была 
непредсказуемой. Он умел злить власть. И в тоже время он был щедрым на 
добрые слова для других людей. Он был циничным. Он был ироничным, Он был 
саркастичным. Но он был настоящим журналистом. И очень, наверное, 
настоящим человеком…». 

                    Татьяна Микельсон,  
ветеран журналистики Кузбасса, 

сайт слово-сочетание.рф 

 

Александр Винокуров, бывший главный редактор областного 
радио «Кузбасс-FM», главный редактор Фонда независимого 
радиовещания (Москва):  

«Василий всегда старался помочь начинающим журналистам. Что касается 
работы, у нас был разный стиль, разный подход к подготовке сюжетов и передач. 
Он заранее планировал. Я больше придерживался репортажного стиля.  В 
профессиональной деятельности он никогда не отказывал в совете.  

Тогда у нас на радио прижились «капустники». Часто в них верховодил Василий 
Сергеевич. Он писал их сценарии, стихи. Любил приукрасить ситуацию. Верил в 
мистику. В то, что человек может быть тёмным или светлым. Ходил на курсы 
Ананьева (по психологии), где проходил лечебные практики. Мне он запомнится 
добрым человеком. Ни на кого не держал зла. Был добродушным». 

 

Надежда Малашенкова, бывший корреспондент Кемеровского 
ОблРадио, живёт в Белоруссии:  

«Поскольку у меня был большой газетный стаж (в последние годы перед уходом 
на радио я была заместителем главного редактора областной молодёжной газеты 
«Комсомолец Кузбасса»), боялась работать в прямом радиоэфире. Мне вызвался 
помочь Вася Лощанов: «Да мы с тобой проведём». Тогда передачи шли по часу.  
Ввёл меня в курс. Тема была сложная. И всё прошло успешно.  

Василий всегда был весёлый. Нам даже завидовали телевизионщики, что в 
коллективе такой человек. Он был галантный. Помнится приём в Администрации 
области, устроенный в честь юбилея Областного радио. Между поздравлениями 
работников и вручением наград пели артисты оперетты. И вдруг со своего места 
вскакивает Василий Сергеевич и вручает цветы, что были подарены ему, одной из 
солисток театра. Все были приятно удивлены.   

Вася был застрельщиком всех наших «капустников» в коллективе. Он писал 
сценарии, песни, стихи. Однажды в сценарий, посвященный 23 февраля, вошёл и 
эпизод и про него самого – про Васю, который накануне проспал утренний эфир 
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из-за севших батареек на будильнике. Ветераны ОблРадио до сих пор помнят 
слова той самой шуточной песни о проспавшем Василии (на мотив «Постой, 
паровоз, не стучите колёса…»): 

Постой, режиссёр, не включай микрофоны, 
Хотя на щеке твоей слеза. 
Проспал наш Василий, его нет в эфире, 
Эй, техник, нажми на тормоза!..». 

сайт слово-сочетание.рф 
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ВИКТОР ДАНИЛОВИЧ МАКАРУК 

(5 июня 1949 – 1 января 2021) 

Родился в городе Салаире Кемеровской области. 

Окончил среднюю школу № 16 в городе Гурьевске.  

В 1966 году приехал в Новокузнецк. Устроился токарем на Новокузнецкий 
механический завод.  

Заочно окончил отделение по разработке угольных месторождений 
Осинниковского горного техникума (1971).  

Работал горным мастером на новокузнецкой шахте «Бунгурская». Также трудился 
старшим инженером во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-
конструкторском институте добычи угля гидравлическим способом 
(ВНИИГидроуголь). 

Двадцать лет трудился в новокузнецком Шахтостроительном управлении № 8. 
После этого перешёл на шахту «Абашевская», где трудился до выхода на пенсию.   

Свои первые заметки начал публиковать в 1990 годы в газете Новокузнецкой 
территориальной организации Росуглепрофсоюза «Горняцкая солидарность». Со 
временем его приняли в штат редакции. Также активно сотрудничал с 
новокузнецкими газетами «Кузнецкий рабочий», «Шахтёрский край». 

Член Союза журналистов России.  
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Был руководителем Новокузнецкого отделения издательства «Кузбасс». Является 
автором, соавтором и редактором 40 книг и сборников. В том числе сборника 
очерков о героях Социалистического Труда, директорах угледобывающих 
предприятий. Принял участие в выпуске каталога картин шорской художницы 
Любови Арбачаковой, книги «Почётные граждане города Новокузнецка», буклетов 
для музеев «Кузнецкая крепость» и Фёдора Достоевского. 

С 2003 года руководил пресс-службой в городском Совете ветеранов угольной 
промышленности. В 2006-м возглавил этот Совет. 

Награждён государственными наградами – «Медалью Жукова», юбилейной 
медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; 
медалями Кемеровской области «60 лет Дню Шахтёра», «60 лет Кемеровской 
области» и другими наградами. 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «Горняк. Журналист. Патриот»  

…Детство его прошло в Гурьевском и Тисульском районах Кемеровской области. 
Его мама, сельская учительница, перешла из школы работать в библиотеку, где 
сын частенько ей помогал: выдавал книги сельчанам, составлял каталоги. И сам 
запоем читал книжки – от стихов Агнии Барто и сказов Павла Бажова до прозы 
Льва Толстого. 

…Новокузнецк стал для него судьбоносным. Трудовой путь Виктора Даниловича 
начинался на машиностроительном заводе, где он был учеником токаря. А вскоре 
стал одним из лучших станочников-операционников. Никогда не отлынивал от 
общественной работы: был в комитете комсомола, участвовал в субботниках на 
строительстве клуба «Маяк», нёс дежурство в добровольной народной дружине. 
Активно занимался спортом. 

Виктор Макарук – один из первых комиссаров Куйбышевского комсомольского 
оперативного отряда города Новокузнецка. Молодой крепкий парень помогал 
милиции в укреплении правопорядка. Люди, которые шли с работы в третью 
смену, не беспокоились, что их обидят или украдут шапки. Смелый он был 
товарищ! 

…В Шахтостроительном управлении № 8, одной из ведущих строительных 
организаций Новокузнецка, принимал участие в возведении кирпичного завода на 
ЦОФ «Абашевская», городского музея искусств, ЦОФ «Распадская», в 
реконструкции шахт «Байдаевская», «Зыряновская», «Новокузнецкая», в 
строительстве жилых домов, детских садов… 

Не изменил шахтёрской профессии в трудные 1990-е забастовочные годы, когда 
по три-четыре месяца не платили заработную плату: пришёл на шахту 
«Абашевская». Отсюда и ушёл на заслуженный отдых. 

…Его путь в журналистику пролегал и через хранилище знаний вековой культуры 
– библиотеку. В 2008 году его по праву назвала своим Почётным читателем 
городская любимица – Новокузнецкая городская библиотека имени Н. В. Гоголя.  

В юные годы в руки Виктора попала интересная книга очерков собкора 
«Комсомольской правды» Василия Пескова «Шаги по росе». Её страницы 
увлекательно знакомили с людьми разных профессий и занятий. К тому же 
Макарук общался с известными кузбасскими корреспондентами – Осадченко, 
Шабрихиным, Полюшко, Христенко… 
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Словом, горняк осмелился! Отнёс несколько заметок в новокузнецкую газету 
«Горняцкая солидарность». А вскоре стал её бессменным автором. В 2003 году он 
удивил журналистов другой газеты – «Шахтёрский край» – своими «Серёгиными 
рассказами», написанными с юмором.  

…Важнее всего для пишущего – поднять актуальные вопросы, и, значит, внести в 
журналистику своё полемическое слово. Собрав большой архив по угольным 
предприятиям региона, Виктор Данилович умело анализировал в своих заметках 
эти материалы. И ни разу не сорвал заданий редакции, с которой сотрудничал. 
Очерк, юмореска, критическая статья, рассказ из жизни… Всё это жанры 
публикаций из его арсенала.  

…С душевной теплотой рассказывал читателям об углекопах Ерпылёве, 
Решетникове, братьях Сизых… Горняки, зная честность и объективность своего 
корреспондента, раскрывали и доверяли Макаруку свои проблемы, открывали 
души, через его статьи вносили интересные предложения. 

…Был в его творческой биографии период работы руководителем Новокузнецкого 
отделения издательства «Кузбасс»… При его содействии выпущены 
литературные сборники «Мелодия души», «Осенняя рапсодия», «Живёт на свете 
человек трудом» и другие издания. 

Даже на заслуженном отдыхе всегда был в гуще событий, участвуя в проектах, в 
городской жизни, в ветеранском движении… Тем самым внёс заметный вклад в 
развитие Кузбасса, многим помог личным участием в трудных жизненных 
ситуациях.  

Людмила Буймова, 
г. Новокузнецк, 

сайт новокузнецк400.рф 
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ОЛЕГ ЕФИМОВИЧ МАКСИМОВ 

(25 декабря 1944 – 11 апреля 2023) 

Родился в Кишинёве Молдавской ССР. 

В 1948 году с родителями был депортирован в посёлок Спасск Таштагольского 
района Кемеровской области. 

С 14 лет начал работать в механическом цехе Таштагольского рудника. 

В 1962 году окончил вечернюю среднюю школу и переехал в Кишинёв. Затем, 
отслужив срочную службу в армии, в 1967-м вернулся в Кузбасс.  

Работал литсотрудником в газете «Красная Шория» города Таштагола, был 
специальным корреспондентом в краевой газете Красноярского края 
«Красноярский рабочий».  

Снова переехав в Молдавию, работал специальным корреспондентом в газетах: 
республиканской – «Молодёжь Молдавии», городской – «Вечерний Кишинёв». 

Член Союза писателей СССР. Член Союза писателей России и Молдавии.   

Вернулся в Кузбасс, где с 1974-го по 1977-й годы был уполномоченным Бюро 
пропаганды художественной литературы Союза писателей РСФСР по 
Кемеровской области. 

В 1990 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве.  
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Был членом редколлегии журнала «Огни Кузбасса» (2013-2017, 2022). 

С 1971 года публиковал стихи в журнале «Огни Кузбасса». Первые поэтические 
сборники издал в Кишинёве в 1980-е годы.  

Автор одиннадцати поэтических сборников и двух книг прозы. В числе поэтических 
книг: «За журавлём» (Кишинёв, 1983), «Зона сердца» (Кишинёв, 1986), 
«Амнистия» (Кишинёв, 1988), «Капкан», (Кишинёв, 1990), «Солончак» (Кишинёв, 
1991), «Закат скифов» (Таштагол, 1999), «Под знаком любви» (Таштагол, 1999), 
«Бал сатаны» (Таштагол, 1999), «Прощения слеза» (Кишинёв, 2004), «Слеза 
прощения» (Новокузнецк, 2008), «Плот судьбы» (Новокузнецк, 2009).  

Автор книг прозы: «Архипелаг Надежды», документально-художественная повесть 
(Кемерово, 2016); «Жизнь как вспышка», документально-художественная повесть 
(Новокузнецк, 2022). 

Поэт-песенник, автор слов гимна города Таштагола, песни «Кузбасская 
величальная» (2021) – к 300-летию открытия Кузнецкого угля и других. 

Лауреат Премии Кузбасса (2017).  

 

О СЕБЕ 

Из автобиографии: 

«…Отец Ефим Власович Максимов учился в Пражском университете, был 
секретарём литературного журнала. Мама Феодосия Николаевна Максимова (в 
девичестве Орлова) работала певицей в ресторанах русского и румынского певца, 
артиста Петра Константиновича Лещенко в Бухаресте и Кишинёве. 

…С 1949 года жил с родителями в Таштаголе. Отец в статусе ссыльнопоселенца 
работал учителем в нескольких школах, дружил с заведующим Горношорским 
районо Фёдором Степановичем Чиспияковым, первым шорским 
профессиональным поэтом. В 1958 году отец был амнистирован. 

С 14 лет я начал работать в механическом цехе Таштагольского рудника, окончил 
вечернюю среднюю школу. В 1962 году переехал на жительство в Кишинёв к 
родственникам, отслужил в Советской Армии. А в 1967 году из-за болезни 
родителей вернулся в Кузбасс…».  

книга «Классика земли Кузнецкой»: в 3 томах. Т. 3. Книга первая. Поэзия. – 
Современная литература Кузбасса. Кемерово, 2022. С. 228-229 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «На зыбких росстынях любви» 

…Из солнечного Кишинёва в заснеженный Таштагол, из культурной среды 
просвещённой Европы – (отец – профессор, секретарь литературного журнала, 
мама – певица) в пространство Сибири, где культурная почва формировалась в 
том числе и людьми, насильственно в неё помещёнными. К таковым относится и 
поэт, песенник Олег Максимов, который неумолимые повороты судьбы 
переплавил силой своего таланта и характера в эмоционально ёмкие, берущие за 
душу стихи. 

Художественная картина мира стихов поэта Олега Максимова складывается из 
понятных и ценных любому человеку образов: родители, родина, природа.  

…Отчизна начинается с отца, и весь земной путь сына освещает батино 
«путеводное сердце» («Восходят над лесом ночные светила…»). «Продлевая 
древний род» («Дождались и мы! Пришёл мороз…»), всепобеждающая жизненная 
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сила отца наполняет героя крепостью духа и стойкостью характера. Все стихи, 
написанные поэтом о родителях, волнующим рефреном соединяют строчки: 

Я скучаю об отце, 
Боже, как же я скучаю! 

Образ матери в стихотворениях поэта светел и свят. Мама – сама стихия жизни, 
она подарила возможность видеть этот мир, ощущать каждым вдохом 
пронзительность своего нахождения в земном пространстве. 

…Большая часть стихотворений о природе представляет собой элегическое 
размышление поэта о жизни, её бренности, быстротечности, невозвратности: 
«Осенью явственней втрое / предощущенье конца» («Сдобрен застойной 
осиной»…). 

Классический пейзаж для передачи сложного эмоционального состояния героя, 
ощущающего безжалостный бег времени, – это именно осень. Её краски ярки и 
завораживают своей палитрой, но скрывается за ними непреклонная поступь 
зимы. Течение времени вызывает грустное осознание необратимости каждого 
мига жизни, оно же приводит героя к пониманию, что противостоять «реке 
времён», уносящей всё и вся в забвенье, может только слово, только творчество: 

Открыто сокрытое дышит 
И льёт нам взволнованный свет, 
Покуда всё видит и слышит 
И пишет об этом – П о э т. 

         («Сквозь память скользнул он в Начало…») 

…Особое место среди поэтических тем кузбасского автора занимает тема 
Родины. Это слово в своих стихах Олег Максимов чаще ставит со строчной буквы, 
утверждая ценность родного края, родной земли, родного − «почвенного» − слова. 
Именно оно производит впечатление на читателя, впервые открывшего сборник 
произведений поэта. 

…В стихах Олега Максимова есть и исторические образы, и сатирические 
хлёсткие строки о современном обществе, есть горькие гражданские стихи и 
лирические нежные размышления об отношениях мужчины и женщины, о вековом 
укладе и небесном промысле земного пути человека. И есть во всём этом общее, 
пронизывающее любой лирический сюжет чувство любви к родине. 

Мы верим поэту, что «центр всего земного шара – / Моя пихтовая изба» («Затих в 
трубе залётный леший…»), что ось мироздания – это любовь к земле, тебя 
взрастившей. 

Светлана Старовойтова, 
книга «Классика земли Кузнецкой»: в 3 томах. Т. 3. Книга первая. Поэзия. – 

Современная литература Кузбасса. Кемерово, 2022. С. 223-228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 

 

ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ МАСЛЕННИКОВ 

(16 августа 1937 – 31 января 2016) 

Родился в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье рабочих. 

В годы войны родители переехали в город Ирбит Свердловской области.  

Окончил среднюю школу в Ирбите. В 1958 году получил диплом техника, окончив 
Исовский геологоразведочный техникум. 

По распределению приехал на Шалымский рудник. С 1958-го по 1961-й годы жил 
и работал в посёлке Усть-Шалым (ныне Таштагольский район Кемеровской 
области).  

В 1961 году переехал в Кемерово. Трудился в научно-исследовательском 
институте техником, потом – старшим техником, инженером. 

В 1964-м поступил на заочное отделение факультета журналистики Уральского 
государственного университета. Устроился литсотрудником в газету «Ленинский 
путь» города Топки. Затем работал в многотиражных газетах треста 
«Кемеровопромстрой» и УМЗ (Управления мест заключения).   

В 1967-1984 годы был редактором, а по окончании УрГУ – старшим редактором 
промышленной редакции Кемеровской студии телевидения.  
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В 1984-1987 годы работал главным редактором Кемеровского областного 
государственного радиовещания (ныне «Радио России – Кузбасс», ГТРК 
«Кузбасс»). 

В 1987-м перешёл на должность главного редактора Кемеровского книжного 
издательства. 

Член Союза журналистов СССР (1973). Публиковал статьи в областной газете 
«Кузбасс». Был автором сценариев серии киноочерков «Признание» – об 
известных людях Кузбасса, редактором цикловых популярных телепрограмм 
«Славься, шахтёрское племя», «Шахтёрские горизонты», «Кто из 16?».  

Автор книг и брошюр о передовом опыте работы производственников 
Кемеровской области: «Уравнение со всеми известными» (1982), «Притоки 
стальной реки: шесть репортажей о путях экономии металла» (1983), «Сокровища 
старых отвалов» (1987).  

После выхода на заслуженный отдых проживал в Томске. 

Награждён знаком Комитета по телевидению и радиовещанию СССР «Отличник 
телевидения и радио». 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Валентин Иванович Масленников – вдумчивый, 
интеллигентный журналист»  

…Масленникова – молодого специалиста с дипломом техника – в 1958 году по 
распределению направили на Шалымский рудник, где добывали железную руду и 
сопутствующие минералы для металлургических предприятий Новокузнецка. 
…«Здесь, среди гор и бескрайней черневой тайги я проработал несколько лет, – 
вспоминал он позднее. – Пока в 1961-м не переехал в Кемерово».  

…В Кемерове произошло ещё два важных события в его жизни: Валентин 
Иванович женился на Евдокии Моргуновой, в 1962-м у них родилась дочь Марина, 
а в 1964-м поступил на заочное отделение факультета журналистики Уральского 
государственного университета.  

Пока учился, перешёл на штатную журналистскую работу: успел около года 
поработать литсотрудником в редакции газеты «Ленинский путь», потом – в 
многотиражках… 

Осенью 1967-го позвали на Кемеровское телевидение – редактором 
промышленной телередакции. Здесь Валентин Иванович трудился без малого 
пятнадцать лет.  

…В одной из публикаций об истории Кемеровской студии телевидения Фёдор 
Мефодьевич Ягунов, бывший главный режиссёр КСТ, писал:  

«Валентин Иванович Масленников – человек мягкий, интеллигентный, вдумчивый 
журналист – занимался на КСТ передачами промышленного направления и, в 
первую очередь, угольной отраслью. Его популярные рубрики: «Славься, 
шахтёрское племя», «Шахтёрские горизонты», – не только рассказывали о работе 
коллективов шахт, разрезов, но и брали на себя организаторские функции.  

Успехом у зрителей пользовались праздники типа «Голубого огонька», 
устраиваемые телевидением совместно с облсовпрофом по поводу вручения 
«Хрустального кубка» – переходящего приза бригаде-победительнице в 
квартальном соревновании горняков. В их организации тоже активно участвовал 
Масленников. Был Валентин Иванович и среди авторов популярного в 1980-е годы 
телевизионного конкурса «Кто из 16?». 
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…В 1984 году перешёл в редакцию Кемеровского областного государственного 
радиовещания, где стал главным редактором. Под его началом в радиоэфир 
ежемесячно выходили десятки передач. Ветеран областного радио Татьяна 
Микельсон отмечала: 

– Он, безусловно, был очень талантливым человеком. Казался немного странным. 
Но он всё же телевизионщик. Наверное, этим и запомнился больше всего. 

…Поработал на должности главного редактора Кемеровского книжного 
издательства – одного из крупнейших за Уралом. Заслуженный художник России 
Василий Кравчук, работавший в те же годы главным художником этого 
издательства, подчеркнул, что в 1980-е здесь ежегодно выпускали десятки 
наименований художественных и поэтических книг, общий годовой тираж которых 
доходил до 3 миллионов экземпляров: «Так что работы у Валентина Ивановича в 
издательстве было навалом». 

сайт слово-сочетание.рф 
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ТАМАРА ЯКОВЛЕВНА МАСЛОВА 

(5 августа 1937 – 22 июля 2022) 

Окончила филологический факультет Томского государственного университета 
(1960).  

Работала в редакциях газет. В 1964 году пришла на Кемеровскую студию 
телевидения (ныне ГТРК «Кузбасс») – редактором молодёжной редакции ТВ, 
писала сценарии передач, выступала в роли ведущей. 

В 1979 году недолго поработала на ОблРадио. После чего снова вернулась на КСТ. 
Трудилась главным редактором общественно-политического вещания, главным 
редактором художественного вещания, главным редактором утреннего вещания 
(1980-1997). 

С 1997 года назначена первым заместителем председателя ГТРК «Кузбасс» – 
программным директором Службы ТВ. 

С 1997-го по 1999-й годы была автором и ведущей циклов телепрограмм 
«Ровесник», «Молодые мастера», «В кругу семьи»; автором телепрограмм 
«Турнир весёлых и смекалистых» (ТВС), «Добрый вечер», «Живи и помни», 
«Сибирская веселуха». 

Член Союза журналистов СССР (1960). 
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Сценарист кино- и телепрограмм «Мы из Кузбасса», «Мы этой силы частица» (для 
ЦТ СССР); киноочерков «Сын», «БАМ – жаркое лето», «БАМ – год второй» и 
других произведений. 

Работала на ГТРК «Кузбасс» до 2002 года. 

В качестве доцента кафедры фотовидеотворчества преподавала сценарное 
мастерство в Кемеровском государственном институте культуры (1992-2013).  

Автор учебных пособий «Сценарное мастерство. Драматургия документального 
фильма» (2010) и «Сценарное мастерство. Жанры хроникально-
информационного экрана» (2011), изданных в КемГУКИ. 

Удостоена звания заслуженного работника культуры РФ (4 июля 1998). Отмечена 
знаком Комитета по телевидению и радиовещанию СССР «Отличник телевидения 
и радио». Награждена медалью Кемеровской области «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III степени (2008). 

С 2013 года проживала в Краснодаре. 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «Тамара Маслова начинала телекарьеру  
с молодёжной редакции» 

…В 1964 году её пригласили на Кемеровскую студию телевидения. Энергичную, 
инициативную журналистку назначили редактором молодёжной редакции ТВ. 
…Зрители сразу замечают интересные телевыпуски с её участием для молодёжи 
Кемеровской области. 

Одна из регулярных программ молодёжной редакции КСТ называлась 
«Ровесник». Кроме Тамары Масловой, её автором была журналистка Нелли 
Ермакова. Режиссёрами выступали Илья Ляхов и Тамара Гаверова. Программа 
выходила в эфир несколько лет подряд, начиная с 1965 года. 

Другой постоянной телепередачей под руководством Масловой стала 
запомнившаяся программа по письмам зрителей «Добрый вечер». Её премьера 
состоялась 29 января 1974 года. Её режиссировал главный режиссёр КСТ Виктор 
Яковлевич Руденский, а вела в эфире популярная среди телезрителей Галина 
Скударнова. Программа помогала жителям области решать свои насущные 
проблемы, получать ответы на самые сложные жизненные вопросы. 

В 1979 году Т. Я. Маслову ненадолго перевели на ОблРадио: надо было помочь 
коллегам в поисках нового, более интересного «эфирного лица». Но уже с 1980-го 
Тамара Яковлевна снова на телевидении: теперь она – главный редактор 
общественно-политического вещания.  

В те времена редакция общественно-политического вещания на КСТ считалась 
главной. Степень важности и ответственности в этой редакции была наивысшей. 
И на должность главного редактора политвещания назначался только опытный 
руководитель. Опытная и ответственная Маслова соответствовала этим 
требованиям. 

Хотя, всякое бывало. Как-то она вспоминала эту «высокую» ответственность в 
связи с казусным случаем:  

«Старожилы помнят, что в день 100-летия В. И. Ленина погода была жутчайшая: 
мороз под 30 градусов, штормовой ветер с ледяной крупой. На этот день был 
запланирован митинг молодёжи на площади Советов в Кемерове, который 
телевидение должно было записать на видеоплёнку. По правилам технической 
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эксплуатации передвижная телевизионная станция не должна выезжать в такую 
погоду на передачи. Но… мы выехали и развернули камеры. 

Зрелище, надо сказать, было довольно жалкое. Обкому комсомола удалось 
собрать на площади несколько сотен коченеющих комсомольцев, которые 
толпились у памятника. По периметру полупустой площади стояли замёрзшие 
солдаты и милиция. Рядом с памятником – трибуна для ораторов.  

В 10 часов утра под свист ветра митинг открыли. Первый секретарь обкома ВЛКСМ 
выступал с докладом. Он подошёл к микрофону, снял шляпу, положил в неё 
листочки и начал читать. В это время задние ряды развернулись на 180 градусов 
и рванули с площади. Общий план уже снимать нельзя! Наш режиссёр работал 
только на крупных планах докладчика и ребят, стоящих у трибуны. 

Докладчик тоже заметил, что людей на площади почти не осталось. И решил 
побыстрее закруглиться фразой: «Под мудрым руководством партии Ленина – 
вперёд, к сияющим вершинам коммунизма!» 

И вот тут вмешались неведомые силы! Едва секретарь произнёс слово «вперёд», 
как вдруг, мелькнув ногами, он улетает в тартарары, на ходу докрикивая фразу: 
«…к сияющим вершинам коммунизма!» Трибуна ли провалилась или он сам 
оступился на шатком сооружении, только вместо сияющих вершин в кадре вышла 
зияющая пустота. На этом митинг закончился, он длился 18,5 минуты.  

Мы вернулись на студию. Ситуацию надо было как-то исправлять. Решили, в ходе 
трансляции в эфире видеозаписи митинга фрагмент, где секретарь выпадает из 
кадра, перекрыть фотографией памятника Ильичу. И на этом плане я, как ведущая 
репортажа, должна была сделать короткую начитку прямо из студии. Но чтобы 
зрители этого не поняли, и всё выглядело бы так, будто я говорю с площади. 
Сработать надо было очень точно: в доли секунды режиссёру суметь перекрыть 
видеоряд, а звукорежиссёру выдать звук из студии на уровне записи на митинге. 

Эфир. Все напряглись. И тут звукорежиссёр Михаил Михайлович Федосов 
подколол режиссёра Неллю Захарову: не проворонь, мол нужный план. Она на 
мгновение поворачивается к Михаилу, чтобы ответить на колкость… Короткая 
перепалка… Секретарь комсомола в кадре выкрикивает свой призыв, улетает из 
кадра вверх тормашками – исправить ситуацию мы уже не успели, и всё, что было 
на самом деле, спокойно вышло в эфир.   

Мы сжались от ужаса, потому что знали: есть дежурный кагэбэшник и дежурный в 
обкоме партии, которые специально смотрят все наши передачи…. Но, может 
быть, все они в это время пошли поужинать, может, подобно нашим пультовикам, 
отвлеклись или сделали вид, что ничего не произошло? Во всяком случае, 
реакции не последовало никакой». 

…В 1997 году её назначили первым заместителем председателя ГТРК «Кузбасс» 
– программным директором Службы телевидения. Должность ответственная, 
хлопотная. Однако при этом она не только руководит, она продолжает работать и 
как редактор-журналист.  

…Авторская программа Т. Масловой «Живи и помни» рассказывала о ветеранах 
Великой Отечественной войны. Выходила в эфир в 2000-2001 годы. Цикл этих 
телепрограмм был удостоен диплома III степени на Всероссийском конкурсе 
лучших журналистских работ патриотической тематики. 

Областной телефестиваль народного творчества сельских районов Кузбасса 
«Сибирская веселуха» транслировался по телевизору в 1998-2000 годы. 
…Первый раз телеконкурс вышел на экраны в январе 1998 года. Фестиваль 
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действительно собирал под своё крыло лучших музыкантов, певцов, танцоров 
области. В этой программе раскрылись народные талант, удаль и задор. 

…А автором этого большого проекта стал тележурналист-ветеран Николай 
Васильевич Чирков, сценарии писала Тамара Маслова. Режиссёром была 
Зинаида Шерина, вёл программы руководитель известного ансамбля 
«Скоморохи» Александр Соловьев. 

Всего в эфир вышло 18 телепрограмм. Финальный концерт «Веселухи» проходил 
в Государственной филармонии Кузбасса и продолжался 6 часов! В 1999 году на 
первом телефестивале «Моя провинция» в городе Борисоглебске (Воронежская 
область) «Сибирская веселуха» получила 1-е место. Тогда же она стала 
победителем в номинации «Фольклорная программа» на «Евразийском 
телефоруме – 99». 

Это был настоящий успех! И Тамара Яковлевна вместе со всей телевизионной 
командой по праву им гордилась. 

За годы работы у Т. Я. Масловой накопился огромный опыт организации 
телевидения и функционирования телевизионного коллектива. Этими знаниями 
она щедро делилась с молодыми кадрами. В 1992 году она начала преподавать 
сценарное мастерство в Кемеровском государственном университете культуры и 
искусств (КемГУКИ, ныне – КемГИК). А когда в 2002 году, в 65 лет, ушла со студии 
телевидения, преподавание в вузе вообще стало новым смыслом её жизни.  

Более 20 лет Тамара Яковлевна вела занятия в стенах института, являясь 
доцентом кафедры фотовидеотворчества. За эти годы немало её выпускников 
выбрали телевидение местом своей работы…  

Сергей Черемнов, 
сайт слово-сочетание.рф 
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ИВАН ПЕТРОВИЧ МИГИЛЁВ 

(1907 – 3 сентября 1948) 

Родился в селе Рубцово Томской губернии (ныне город Рубцовск Алтайского края).  

В 1919 году окончил сельскую начальную школу.  

С 1921-го по 1923-й годы работал погонщиком лошадей на полевых работах, 

трудился в потребительском отделе сельского хозяйства райисполкома. С 

декабря 1923-го по февраль 1926-го был батраком у крестьян-кулаков. 

В 1931-1933 годы окончил два курса заочного отделения Всесоюзного 

Коммунистического института журналистики имени «Правды» при ЦИК СССР.  

В 1930 году принят корреспондентом районной газеты на Алтае. Переехав в 

Прокопьевск, до 1934 года был редактором ряда многотиражных газет 

угледобывающих предприятий. 

С мая 1934 года начал работать в газете «Забой» (в 1935-м переименована в 

«Ударник Кузбасса», ныне «Шахтёрская правда») города Прокопьевска: был 

литсотрудником, заведующим партотделом, ответственным секретарём редакции, 

заместителем редактора. 

В 1938 году принят в члены партии ВКП(б).  
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6 августа 1941 года назначен редактором прокопьевской газеты «Ударник 

Кузбасса». Покинул пост редактора 13 марта 1948 года в связи с тяжёлым 

заболеванием. 

Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ  

Из заметки «Посвятил себя газетному делу» 

…В 1938 году он вступил в ряды большевистской партии и полностью посвятил 

себя газетному делу. Почти 10 лет Иван Петрович проработал редактором 

прокопьевской городской газеты «Ударник Кузбасса». 

…Принципиален, имел партийное взыскание за то, что в октябре 1940 года 

пришёл в милицию для выяснения причин задержания своего товарища по 

работе. Отделался выговором без занесения в личное дело. 

Тов. Мигилёв был верным сыном коммунистической партии. Неоднократно 

избирался членом пленума городского комитета ВКП(б). В 1947 году во время 

выборов в местные Советы депутатов трудящихся избиратели 64 избирательного 

округа г. Прокопьевска единодушно избрали его депутатом городского Совета… 

газета «Ударник Кузбасса», № 179 (4591), 4 сентября 1948, 

г. Прокопьевск 

 

Екатерина Митрофановна Белокопытова, ветеран 

журналистики города Прокопьевска:  

«…В годы войны газета в Прокопьевске выходила пять раз в неделю. Нас было 

мало. Работали сутками. До утра по очереди дежурили в типографии, а утром 

снова шли на работу. В каждом номере печатали сводки с шахт. Транспорта тогда 

не было, и корреспонденты ногами километры мерили. Хорошо, если повезет: кто-

то на машине или на лошади едет на «Зиминку» – и мы с ними за компанию. 

Управляющий трестом «Сталинуголь» Пётр Иванович Кокорин обязательно сам 

позвонит, мол, кому надо туда-то, цепляйтесь, поедем.  

…Основную газетную площадь занимали свежие сообщения с фронта. Сводки 

Совинформбюро, зарубежную и союзную информацию мы получали с телеграфа.  

…Вся редакция состояла из двух изолированных комнат, одну занимал редактор, 

другую корреспонденты, и были две проходные, через которые все шли 

напропалую. Здесь сидели ответсек и машинистка. В редакции было шумно, 

приходили наши рабкоры, постоянно толпился народ. Вокруг нас крутилась 

городская жизнь. И атмосфера доброжелательности и взаимовыручки витала в 

этих стенах. Газету печатали ночью. Редактор Иван Петрович Мигилёв так и спал 

в кабинете в пальто, свернувшись калачиком на письменном столе, подложив под 

голову счёты. И каждый номер газеты был нарасхват. Тираж – всего 7,2 тысячи 

экземпляров, только для подписчиков. Кто не выписывал газету, брал у соседа и 

передавал из рук в руки». 

из публикации «Здесь шахта была фронтом», 

книга «Овеянные славой дороги в сорок пятый». Кемерово, 2010. С. 181 
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ИВАН ФЁДОРОВИЧ МИРОНОВ 

(19 января 1928 – 15 мая 2017)  

Родился в Псковской области в многодетной семье. 

До начала войны окончил 7 классов. 

Участник Великой Отечественной войны.  

Призван на военную службу в марте 1945 года. Трудился над восстановлением 
разрушенных объектов в городе Великие Луки.  

Окончил Великолукский железнодорожный техникум.  

По распределению приехал на станцию Мундыбаш Таштагольского района 
Кемеровской области. 

В 1956 году перебрался в Яшкинский район, где работал инструктором райкома 
партии по вопросам МТС. Здесь начал сотрудничать с местной районной газетой 
«Знамя труда» (ныне «Яшкинский вестник»).  

Вскоре был назначен на должность заместителя редактора этого издания.  

В 1972 году – после окончания факультета журналистики Новосибирской Высшей 
партийной школы – стал редактором газеты Яшкинского района. Трудился в этой 
должности до выхода на пенсию.  
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ  

Из зарисовки «Редактор районки» 

Ивана Фёдоровича Миронова в Яшкине знает, если не каждый, то многие жители 
посёлка. …До Великой Отечественной войны Иван Фёдорович успел окончить 
только 7 классов. 22 июня 1941 года. Около 12 часов раздался рёв моторов. Иван 
Фёдорович помнит, как разбомбили отчий дом. Семья двинулась вместе с армией 
отступать на восток. Так Мироновы стали беженцами. От их дома ничего не 
осталось.  

В марте 1945 года Ивана Фёдоровича призвали на службу. Обучали строго, 
невзирая на условия. Затем мобилизовали на лесосплав для города Великие 
Луки…  

…С 1956 года и по сегодняшний день Иван Фёдорович в Яшкинском районе. 
Работа предстояла нелёгкая – «укрепление партийных районных организаций». 
По прибытии назначили инструктором райкома партии по зоне МТС, жить 
определили в Таловку. На селе тут же Ивана Фёдоровича окрестили 
«политкомиссаром» за красивую форму железнодорожника. Как говорит Миронов, 
вот тут и пришёл интерес к письму. А писать приходилось много, как шутит сам: 
«Больше отчёты строчил, чем работал».  

После того, как Миронова перевели в Пашково, он стал писать о местных жителях, 
давал в газету зарисовки, очерки, интервью. Тут-то его и заметили в газете. Вскоре 
после первой пробы пера Ивана Фёдоровича пригласили на должность 
заместителя редактора в районную газету. С тех самых пор журналистской 
деятельности Миронов отдал 21 год. После своего прихода в редакцию, Иван 
Фёдорович сразу же поступил в Высшую партийную школу на факультет 
журналистики. В 1972 году стал редактором «районки». И проработал в этой 
должности практически до самой пенсии. 

книга «Овеянные славой дороги в сорок пятый». Кемерово, 2010. С. 201 

 

Александр Локк, бывший редактор газеты «Яшкинский 
вестник»: 

«Конечно, особенным авторитетом для меня стал редактор Иван Фёдорович 
Миронов. Не мальчиком я пришёл в редакцию, за спиной было 25 лет жизни, успел 
и поработать. Много чего я уже знал и понимал. Но его я считаю своим главным 
учителем в профессиональном становлении. Да и в отношении к людям – а 
местная журналистика – это, в первую очередь, встреча с новыми людьми, такими 
разными, не всегда идущими на контакт.  

Бесспорно, человек талантливый, он отличался особой мягкостью, 
деликатностью, добросердечностью к людям. И этому я учился у него, 
преодолевая собственный максимализм, которого хватало ещё в эти годы. 

Помню один из ранних своих материалов – зарисовку «Счастливая», в которой 
рассказывал о жизни женщины, которая была награждена орденом «Мать-
героиня». Был под большим впечатлением от встречи с ней, простой и, в 
сущности, обыкновенной многодетной матерью, писал: «С восторженной 
одухотворенностью – я готов целовать эти натруженные руки...». 

Меня вызвал к себе Иван Фёдорович: «Материал понравился, сдать в набор – хоть 
сейчас. Только вот давай вместе подумаем вот о чём. Материал опубликуем, тебя 
на летучке похвалим за яркость изложения. Только хорошо ли будет от твоих 
«целовать готов руки» нашей героине? Посёлок небольшой, друг друга многие 



186 
 

знают, будет ли ей приятно от твоей восторженности, не аукнется ли для неё это 
злыми насмешками?..». 

С понятным «авторским» самомнением я сопротивлялся изменениям в тексте, 
лишь редакторский авторитет перевесил, хоть и высказанный в деликатной 
форме: «Подумай». Внёс изменения. Убрал «литераДУрщину». Материал прошёл 
хорошо, а через несколько дней узнали, что одна из дочерей моей героини 
оказалась малолетней воровкой – жили бедно, и не удержалась... 

А орден давали не за воспитание (да и когда их воспитывать, накормить бы всю 
ораву), а за количество детей. На всю жизнь запомнил этот урок – слово остро, 
даже добрым можно неожиданно поранить. Много было написано за эти годы.  

Были материалы нелицеприятные для некоторых, подчас злые очень, но чего не 
припомню – не было оскорбительных для героев моих публикаций. Спасибо Ивану 
Фёдоровичу, не знаю, доволен ли он учеником, но его уроки я запомнил и старался 
передать другим, молодым, кто затем приходил в местную журналистику». 

сайт слово-сочетание.рф 
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ЮРИЙ ПАРФЕНТЬЕВИЧ ПАНОВ 

(30 апреля 1939 – 7 февраля 2007) 

Родился в деревне Подкопённое Промышленновского района Новосибирской 
(ныне Кемеровской) области. 

С 1949 года проживал в Кемерове. Увлекался живописью, участвовал в 
художественных выставках. Его рисунки и статьи публиковались в областных 
газетах «Кузбасс» и «Комсомолец Кузбасса». 

Работал в городских и районных газетах Кемеровской области. Печатался в таких 
газетах, как «Знамя шахтёра», «Знамя шахтёра в новом тысячелетии», «Вечерний 
Междуреченск», «Контакт» города Междуреченска; журнале «Огни Кузбасса» и 
других периодических изданиях.  

Член Союза писателей России. 

Автор книги «Горизонты «Распадской» (1993), а также известной книги «Сиблаг 
ГУЛАГа» (2005) – об узниках сталинских лагерей, участвовавших в строительстве 
предприятий и городов Мыски и Междуреченск. 

В Междуреченском городском краеведческом музее ежегодно 7 февраля проходят 
дни памяти журналиста и писателя. 
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О СЕБЕ 

Из предисловия к книге «Сиблаг ГУЛАГа»:  

«Родился я в маленькой, затерявшейся в берёзовых лесах, деревеньке... На всю 
катушку познал голодное военное и послевоенное лихолетье. С детства очень 
увлёкся живописью, ...но вторая тяга – писать – победила... Это уже в областном 
центре – с десяти лет я жил в Кемерове. До сих пор считаю его своим родным 
городом. Он дал мне всё. Не судим (Бог миловал!), не состоял, не имел. Со 
множествами НЕ и далее... 

В областных газетах печататься стал очень рано, но как художник. Горжусь тем, 
что иллюстрировал поэму известного кузбасского поэта Евгения Буравлёва 
«Первая плавка» в газете «Комсомолец Кузбасса» – почти полгода из номера в 
номер. Автор был очень доволен моими рисунками.  

Своим учителем, духовным отцом в литературе считаю автора романа «Земля 
Кузнецкая» Александра Никитича Волошина, ныне несправедливо забытого. На 
учителей и добрых людей мне в жизни очень повезло...». 

книга «Сиблаг ГУЛАГа: Документальное повествование». Кемерово, 2005 

 

Отрывок из главы «Окрасился месяц багрянцем...»  

«...О Лидии Андреевне Руслановой сказано много, в том числе давно приоткрыта 
тайна-завеса по поводу её ареста. Многим известно, что она отбывала срок в 
одном из лагерей Тайшета неподалеку от своего мужа генерала Крюкова. Но 
волею судьбы Лидия Андреевна посетила и Томусу. Не по собственному желанию, 
к сожалению.  

Первую информацию о ней я услышал совершенно неожиданно. В пригороде 
Междуреченска, в посёлке Чульжан, что расположен в живописнейшем месте, на 
берегу протоки Томи, в очень жаркий июльский день я искал одного человека, как 
по той пословице: «Найти то, не зная что».  

…По безлюдным улицам долго бродить – значит, вызвать у наблюдающих за тобой 
разве лишь подозрение. Я никого не вижу, но уверен: за мной давно и внимательно 
наблюдают из-за занавесок, из-за кустов малины, в щель забора.  

Я – выходец из деревни, и мне всё это хорошо знакомо. 

…Постучать и спросить: «Извините, где у вас тут живёт отсидевший четверть века 
за злодеяния против человечества?» Не спросишь, могут и послать, а могут и 
собаку с цепи спустить.  

И когда уже терпению моему подходил конец, навстречу вышел мужчина. На моё 
счастье, он оказался разговорчивым. Показалось, что и он был рад свежему 
человеку, да ещё и с такой темой, ему интересной.  

«Хожу вот, смотрю... слышал, что вот здесь у вас когда-то было подсобное 
хозяйство... здесь выращивали овощи, коров доили, холили до глянцевого блеска 
выездных лошадей», – сказал я, добавив, между прочим, что я тот человек, 
который «собирает историю» здешних мест, и не без умысла на этот раз посетовал 
на печальную судьбу аборигенов-шорцев – к их числу относился мой собеседник.  

И пошло-поехало! Я уже сидел на сухом бревне у ограды его дома и слушал 
судьбой мне подаренного человека. Поведал мне собеседник о том, что служил 
на границе. После службы вернулся домой и устроился на сплав леса по Томи от 
Майзаса до Новокузнецка…  
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Видел десятки лагерей, тысячи узников на лесоповале, на сплаве. Случалось, что 
и говорил с «умными, интеллигентными людьми», а подарком судьбы для себя 
считает встречи с Лидией Руслановой. И не где-нибудь в столичном зале или на 
экране телевизора в пору, когда он здесь засветился, а на берегу Усы!  

«Да! Да! – совершенно спокойно, как о вполне будничном, заверил он меня. – 
«Женская» зона была от нас в километре. Оттуда в наш магазин женщины ходили 
под охраной одного солдата.  

Однажды объявили: «Вечером в наш клуб придет Русланова!» Кто не поймет 
моего состояния?! Искал бывшего «власовца» или «бандеровца», а тут...  

На этом месте я остановил свой рассказ и снова поехал в Чульжан к Николаю 
Васильевичу Табакову, чтобы ещё раз убедиться, не ослышался ли я, не ошибся 
ли он…» 

книга «Сиблаг ГУЛАГа: Документальное повествование». Кемерово, 2005 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «Юрий Парфентьевич Панов – прозаик, журналист» 

…Юрий Парфентьевич вошёл в журналистику и литературу, прежде всего, как 
человек, оставивший после себя результат титанического труда – книгу «Сиблаг 
ГУЛАГа», повествующую об узниках сталинских лагерей, ставших невольными 
помощниками в строительстве предприятий и первых жилых домов района 
Томусы, о зарождении городов Мыски и Междуреченск.  

Проживая в Междуреченске, Юрий Панов проделал колоссальную работу по 
обработке и систематизации архивных материалов, лично встречался со многими 
узниками Томусы – в том числе и со знаменитым историком и философом Львом 
Николаевичем Гумилёвым, которому также было суждено связать часть своей 
жизни с нашими краями. 

«Сиблаг ГУЛАГа», вышедший в 2005 году, стал итогом его многолетних трудов.  

Его читатели и поклонники отмечают, что он был разносторонне одарённый 
человек. Долгие годы собирал материалы о том, как в болотистой таёжной 
местности возникали лагерные поселения (сейчас на их месте построены города). 
Вёл обширную переписку и встречался с бывшими узниками, собирал 
документальные свидетельства о незаконно репрессированных.  

…В день памяти в музей приходят близкие, друзья и коллеги Юрия Панова. 

…Участники дня памяти увидели экспонаты, переданные Юрием Пановым и его 
товарищами в музей. Это уникальнейший материал, которого нет ни в одном из 
музеев области. Письма, написанные бывшими заключёнными, рукописи 
готовившейся книги «Мыски и мысковчане», печатная машинка, ручки и 
карандаши автора. Журналист Владимир Келлер дополнил музейную коллекцию 
новым экспонатом – это стул, на котором сидел Юрий Панов, работая с 
документами на даче в посёлке Карчит, где он жил последние годы. 

Презентован и каталог, в котором помещены графические работы художника 
Владимира Кирилловича Гоменко как иллюстрации к книге «Сиблаг ГУЛАГа». 
Каталог составлен по материалам фондов главным хранителем музея Л. Л. 
Карнауховой. Художник В. К. Гоменко был хорошо знаком с автором книги, поэтому 
рукописи Ю. П. Панова он прочёл в числе первых. По просьбе Юрия Панова он 
нарисовал иллюстрации к его книге. К сожалению, иллюстрации так и не были 
напечатаны в книге. Однако художник завещал эти графические работы на вечное 
хранение краеведческому музею. 
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Юрий Парфентьевич долгое время был другом музея. За годы поисков у него 
образовался ценнейший по исторической значимости архив, который он передал 
в дар Междуреченскому краеведческому музею. В их числе письма, книги, 
фотографии легендарного узника лагеря «Камышлаг» Льва Николаевича 
Гумилёва, рукописи и лагерная записная книжка адмирала Сергея Боголюбова, 
письма и фотографии бывшего первого секретаря Ульяновского обкома партии 
Ивана Терентьева, документы и фотографии первого начальника лагеря в посёлке 
Ольжерас Василия Климеца и другие документы, фотографии, воспоминания. 

Благодаря помощи Ю. П. Панова была создана музейная экспозиция «Памяти 
жертв политических репрессий», с которой на сегодняшний день может 
ознакомиться любой посетитель. 

сайт слово-сочетание.рф 

 

Анатолий Николаевич Паршинцев, журналист газеты 
«Кузбасс»: 

«…Повезло Юрию Панову на добрых людей, что он сам предельно бескорыстный, 
открытый, любящий жизнь во всём её многообразии. Он – товарищ до конца. Знаю 
его много лет по журналистскому перу, работали вместе в одной из районных газет 
нашей области. Панов выручал газету в любой ситуации: не только рисовал и 
писал, он никогда не расставался с фотоаппаратом. Вот этому разносторонне 
одарённому человеку и было велено Судьбой взвалить на себя громоздкую ношу 
исследователя десятков судеб, прошедших через «СибЛаг ГУЛАГа...  

Передо мной – рукопись почти в 700 машинопечатных страниц! И это только часть 
его наработок, посвящённая тем людям, кто стоял у истоков создания города 
Победы – так замышлялось назвать нынешний город Междуреченск. 
...Исследования Юрия Панова – это ранее неизвестная страница нашей 
истории...» 

книга «Сиблаг ГУЛАГа: Документальное повествование». Кемерово, 2005, 
https://litmap.kemrsl.ru/documents/works/108_siblag-gulaga.pdf  
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ВЛАДИМИР ИГНАТЬЕВИЧ ПЕТРАШ 

(1938 – 14 октября 1985) 

Родился в селе Савковка Чернобаевского района Черкасской области Украинской 
СССР.  

С 14 лет работал в колхозе. Срочную службу в армии проходил в лётных войсках. 
После демобилизации приехал по комсомольской путёвке в Новокузнецк – на 
строительство Западно-Сибирского металлургического комбината. Трудился 
бетонщиком, кровельщиком, агломератчиком Абагурской аглофабрики.  

Одновременно учился в вечерней школе рабочей молодёжи. Заочно окончил 
историко-филологический факультет Томского государственного университета.  

С 1971 года работал в редакциях газет. Возглавлял отдел партийной жизни и отдел 
культуры в газете «Сельская правда» Новокузнецкого района, занимал должность 
ответственного секретаря этого издания (1971-1978). Был редактором 
многотиражной газеты «Знамя труда» новокузнецкого завода «Сантехлит».  

Член Союза журналистов СССР. 

Первое стихотворение опубликовал в 1961 году в газете «Комсомолец Кузбасса». 
В 1970-е годы посещал областную литературную студию «Притомье» (Кемерово), 
литературное объединение «Гренада» (Новокузнецк). 

Автор поэтической книги «Подари мне землю» (Кемерово, 1985).  
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Стихи опубликованы в коллективных сборниках: «Перекличка» (Москва, 1984), 
«Родники народные» (Москва, 1986). Подборки стихов вошли в кузбасские 
антологии и сборники: «Мы – «Притомье» (Кемерово, 1989), «Стихи о 
Новокузнецке» (Новокузнецк, 1992), «Лирическая плавка: поэзия кузнецких 
металлургов» (Новокузнецк, 1995), «На родине моей повыпали снега» (Кемерово, 
1998), «Собор стихов» (Кемерово, 2003), «Допеть до конца» (Новокузнецк, 2011), 
«Улица имени…» (Новокузнецк, 2014), «Ради жизни на земле: Кузнецкий 
автограф» (Новокузнецк, 2015). 

Литературные произведения и статьи публиковал в журналах: «Огни Кузбасса», 
«Кузнецкая крепость», «Смена», «Сибирские огни»; газетах: «Кузбасс», 
«Комсомолец Кузбасса», «Кузнецкий рабочий», «Сельская правда», «Красная 
Шория», «Знамя труда», «За кадры», «Металлург». 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из заметки «Новокузнецкий поэт Владимир Петраш» 

…Узнала о нём, когда меня привлекли к работе над биобиблиографическим 
каталогом «Писатели Кузбасса: 55 лет (1962-2017)». О В. И. Петраше читатель 
найдёт информацию в разделе «Товарищеский круг» этого каталога: сюда 
включены те авторы, которые по каким-либо причинам не стали (кто-то просто не 
успел) профессиональными поэтами или писателями, – но в литературных кругах 
Кузбасса это достаточно известные люди. 

…На слова Владимира Петраша (в соавторстве с Галиной Дик) новокузнецкий 
музыкант и композитор Олег Евгеньевич Зверьков написал песню «Кузнецкий 
вальс», ноты которой опубликованы в сборнике «Поём тебя, наш город-сад!» 
(Новокузнецк, 1986).  

…В нотный сборник «Ярмарка народная» (Кемерово, 1990) кемеровского 
композитора, члена Союза композиторов России Владимира Михайловича 
Пипекина тоже вошли песни на стихи Владимира Петраша.  

…Владимир Петраш скоропостижно умер в возрасте 47 лет от острого инфаркта 
по дороге на почту: шёл за сборником белорусского поэта Максима Танка с 
дарственной надписью… 

Нина Инякина, 
г. Кемерово, 

сайт слово-сочетание.рф 

 

Из неизданной книги о выходцах Факультета молодого 
литератора. (Критический разбор поэтом Михаилом 
Небогатовым стихов Владимира Петраша)  

К Владимиру Петрашу из Новокузнецка у Михаила Александровича Небогатова 
было своё, особое отношение: от полного неприятия до, наконец-то, замеченных 
и положительно отмеченных сдвигов в творчестве. Это имя довольно часто 
мелькает в небогатовских газетных обзорах – долгое время, более десятка лет. 
Иногда            М. Небогатов ограничивался тем, что называл просто инициалы – 
В. П., и было понятно, о ком идёт речь…  

Итак, первое упоминание уносит нас на полвека назад. Статья «В эти осенние 
дни…» («Комсомолец Кузбасса», 1968, 28 сентября, с. 3) начинается с анализа 
стихов Владимира Петраша:  
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«Большую подборку – из пятнадцати стихотворений – прислал в редакцию из 
Новокузнецка В. Петраш. В приписке он говорит: «Я бы не против и совсем Вам 
не писать, да вот беда – стихи-то пишутся, и мне крайне нужно Ваше мнение о 
них». Видно, молодой человек невнимательно читает газету, с которой хотел бы 
сотрудничать, ведь мы уже имели случай высказать своё мнение не просто об 
отдельных его стихах, а обо всей поэтической работе В. Петраша.  

Вот как, в частности, характеризовалась она: «Полное отсутствие оригинальности, 
творческая несамостоятельность». Впрочем, уважим автора, посмотрим, что 
«пишется» ему в настоящее время. Судя по всему, наиболее волнующая его тема 
– тема любви, это видно из многих стихов, таких, как «Скажи, о чём ты думаешь», 
«Нам не встретиться более», «О, как ты страстна, как ты страстна!», «Верность», 
«Ты говорила, нет любви».  

…Другие стихи цикла логически более здравы, однако мысли их не идут дальше 
таких «открытий», как то, что «ты, как гулкое эхо, прокатилась и нет», и что «снова 
один я, и снова один, один и люблю и тоскую», что «благодарю тебя за этот дым 
густой… табачный, едкий» (ночью в комнате до синевы накурено, за что же 
благодарить?)».  

˂…˃ В статье «В окне так долго свет не гаснет…» (Об одарённых авторах и 
графоманах, «Комсомолец Кузбасса», 1971, 23 января, с. 3) Владимир Петраш 
угадывается за инициалами «В. П.». Прочитаем часть, завершающую обзор:  

«В целом стихи ˂…˃ далеко не совершенны, особенно в смысле формы, но есть 
у них весьма ценное свойство – за строчками угадывается конкретная личность. 
Читаешь их – и проникаешься симпатией к автору: видно, что он добрый, 
отзывчивый, думающий человек, который любит людей, любит природу и идёт по 
жизни с открытым сердцем».  

…Статья «Никого не повторять» («Комсомолец Кузбасса», 1974, 2 апреля, с. 3) – 
о критике и об отношении к ней – начинается с Владимира Петраша:  

«Критика, если она объективна и справедлива, всегда приносит большую пользу. 
Ещё лучше, если сам автор умеет относиться к своей работе критически, 
придирчиво, тогда он и замечания других воспринимает безболезненно, без 
чувства ущемлённого самолюбия… 

Правильные выводы из наших критических суждений сделал новокузнечанин 
Владимир Петраш. Он, например, согласился с тем, что многие его стихи 
риторичны, информационны, не несут в себе того поэтического заряда, который 
зажигает сердце читателя.  

Результатом серьёзного пересмотра своих творческих позиций явилась новая 
подборка стихов, которая, безусловно, заслуживает внимания и поощрения. 
Большинство стихотворений этой подборки подвергалось тщательной доработке, 
перед нами – новые варианты старых вещей в новом, положительном качестве.  

Одно из стихотворений – «Бревенчатый собор» – стóит привести полностью:  

Когда неважно смастерят  
Или построят что-то,  
Тогда в народе говорят:  
Топорная работа.  
Я под Орлом смотрел собор,  
Он и теперь как новый:  
Там был хозяином топор  
В руках мастерового.  
В нём ни единого гвоздя,  
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Но кто его разрушит?  
Он помнит сеево дождя  
И знает зной и стужи.  
И всё стоит, и ничего!..  
И ювелир приезжий  
Всё смотрит, смотрит на него  
Восторженно и нежно.  
Ещё до Первого Петра,  
До Грозного Ивана  
Русь начиналась с топора,  
Как лирика с Бояна.  
В труде – топор, в бою – топор, 
 Лицо в крупинках пота.  
Стоит бревенчатый собор –  
Отличная работа.  

И про само стихотворение можно сказать: неплохая работа…». 

˂…˃ Совсем другую тональность разговора о стихах Владимира Петраша мы 
можем наблюдать в статье «С чего начинается поэт…» («Комсомолец Кузбасса», 
1975, 30 октября, с. 3). Здесь уже Михаил Александрович с удовлетворением 
подчёркивает, что «…стихи, написанные в последнее время, многим радуют». Но 
давайте познакомимся со всем текстом, касающимся знакомого нам автора:  

«О стихах новокузнечанина Владимира Петраша нам уже приходилось говорить, 
причём не столько похвального, сколько критического. Владимир Петраш всей 
душой предан поэзии, любит её и критику воспринимает правильно, без присущей 
многим детской капризности. Он много работает. Результаты сказываются. Стихи, 
написанные Владимиром Петрашем в последнее время, многим радуют. Пишет он 
не первый год, но как поэт начинается, пожалуй, только сейчас. Думаю, что 
читатели согласятся с этим мнением, прочитав, например, такое стихотворение:  

В том далёком, том знойном июле  
Мы садились на быстрых коней  
И летели на полном аллюре  
По высокой пшеничной стерне.  
Чтоб наездником зваться толковым,  
Надо первым примчать к тополям.  
И неслось по цветам васильковым  
Запоздалое эхо в поля.  
Три рубахи на солнце горели,  
Встречный ветер, как парус, в них дул,  
И земля не звенела, а пела,  
И плясал изумрудный июль.  
Ну и скорость! В той бешеной гонке  
Мы хмелели сильней и сильней.  
А вослед нам глядели девчонки  
И жалели горячих коней.  

Лично меня очень подкупает в этом стихотворении его ритмическая напевность – 
вольная, размашистая, под стать васильковым полям, по которым наперегонки 
скачут горячие кони. Владимир Петраш счастливо избавляется от нудно-трескучей 
риторики, которой немало было у него в прежних стихах, пробует свои силы в 
красочной изобразительности и добивается заметных удач. Общее впечатление 
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от приведённого стихотворения – приятное, написано это, чувствуется, не 
вымученно, а с огоньком, с вдохновением…  

…Познакомимся ещё с одним стихотворением Владимира Петраша. Называется 
оно «Материнские руки»:  

Материнские руки молоды были  
И отца моего беззаветно любили.  
А потом они стали моей колыбелью,  
Я на них засыпал, убаюканный пеньем.  
А в войну им бывало особенно плохо,  
Только мне они хлеб отдавали до крохи,  
Только вновь этот хлеб для меня доставали –  
Я был мал и не знал, как они уставали.  
А когда я подрос, я сказал: «Уезжаю».  
И они на плечах моих долго дрожали.  
И была нестерпимою с ними разлука –  
Тяжело оставлять материнские руки.  
И летели апрели, летели апрели.  
Материнские руки теперь постарели.  
Материнские руки теперь некрасивы.  
Но спасибо, родные, за всё вам спасибо.  

Очень искреннее, сердечное стихотворение. Не так уж много в нём строчек, а 
благодаря образному рассказу о добрых женских руках мы видим самые главные 
ступени целой человеческой жизни, жизни преданной жены и любящей матери. 
…Нет в тексте ничего лишнего, необязательного – только то, что нужно, что важно 
для рассказа о заветном и сокровенном для автора, а вместе с ним – и для 
читателя, который, прочитав это, невольно с большой любовью и благодарностью 
вспомнит и своё детство, и бесценные, милые руки своей матери».  

Нина Инякина, 
г. Кемерово, 

сайт слово-сочетание.рф 
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ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ПИРОЖНИКОВ 

(29 ноября 1929 – 19 сентября 2020) 

Родился в Перми.  

Окончил в Омске музыкальное училище.  

С 1946 года начал работать в оркестре Омского радио, играл на контрабасе. 

В 1953 году переехал в Кемерово. Был директором Дома культуры Строителей.  

В 1976 году заочно окончил факультет журналистики Уральского государственного 
университета.  

С 1975 года работал в областной молодёжной газете «Комсомолец Кузбасса». 
Затем трудился в областной газете «Кузбасс» (1981-1993), где редактировал 
полосу «Народный контроль», вёл рубрику «Трезвость – норма жизни».  

Позже работал в печатном органе рабочих комитетов Кузбасса – в «Нашей 
газете», потом – в еженедельной газете «Томь». 

Член Союза журналистов СССР.  

Удостоен гран-при Второго областного конкурса журналистов на лучшее 
освещение проблем наркомании и алкоголизма (2003). 

На заслуженный отдых вышел в 2006 году. 
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Валерий Пирожников – газетчик  
с музыкальным слухом» 

Валерий Васильевич Пирожников по праву считался Старейшиной кузбасской 
журналистики. Постоянным спутником в его биографии, творческой и житейской, 
была трезвость. Трезвость побуждала к тщательной «шлифовке» газетных 
материалов, она же стимулировала активный досуг: пешеходные прогулки по 
городу, заплывы в Томи. 

…Молодёжная газета «Комсомолец Кузбасса», где ему довелось работать шесть 
лет, не горела желанием расстаться с добросовестным, мобильным, мастерски 
владеющим пером сотрудником, но к тому времени он перерос «молодёжку». 

…Дюжина трудовых лет в ведущем областном издании – знак качества для 
газетчика, признание и уважение коллег, в сообществе которых, правда, 
Пирожников был до некоторой степени чужим среди своих: не курил, не 
употреблял горячительное. Впрочем, это отнюдь не фатальное препятствие для, 
как принято в редакциях, доброжелательно-ироничного общения сотоварищей. 

…Умел слушать и услышать собеседника, будь то начальник высокого ранга, 
общественный деятель, труженик полей, горнорабочий очистного забоя. 
Наверное, способствовал этому и врождённый музыкальный слух, и неизменно 
доброжелательное общение во время интервью. 

По его словам, «никогда не считал мелкими и неважными проблемы и беды 
«маленького» человека». Письма в редакцию принимал как личное дело, и своими 
публикациями помог многим кузбассовцам в трудных жизненных ситуациях. 

…Работал в СМИ до 77 лет, показывая завидный пример творческого долголетия 
и верности профессии газетчика, оставаясь примерным семьянином.  

Вадим Антонов, 
газета «Кузбасс», 22 сентября 2020,  

сайт kuzbass85.ru 
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ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ ПЛЮЩЕВ 

(16 мая 1949 – 28 ноября 2017) 

Родился на железнодорожной станции Сон Боградского района Хакасской 
автономной области (ныне Республика Хакасия).  

В 1972 году окончил в Красноярске Сибирский технологический институт по 
специальности «Химия и технология твёрдых ракетных топлив».  

После этого переехал в Кемерово. Учился на филологическом факультете 
Кемеровского госуниверситета.  

Прошёл обучение на курсах и в школах public relations в Московском и Санкт-
Петербургом университетах, Париже и Лондоне. 

Работал на оборонном предприятии, в комсомольских органах. Был лектором 
отдела пропаганды Кемеровского обкома КПСС, преподавал в техникуме.  

Много лет был руководителем отдела по связям с общественностью и пресс-
секретарём Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании.  

Автор большого числа статей о современной литературе, библиофильстве, 
судьбах общественных и личных библиотек. 

Активно сотрудничал с областными газетами «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса», 
«Кузнецкий край», с областным радио и Кемеровской студией телевидения ГТРК 
«Кузбасс». Публиковался в центральных газетах: «Комсомольская правда», 
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«Известия», «Коммерсант», «Ведомости», журнале «Огни Кузбасса», сборнике 
«Тобольск и вся Сибирь». 

Член Союза писателей России.  

Автор книг «Автографы на книгах, подаренных А. Г. Тулееву» (2003), «ОАО 
«Кузбассэнерго»: пять трудных лет» (2003), «Миниатюрные книги Кузбасса» 
(2006), «Привычка к ежедневному чтению: о писателях и книгах» (2012). 

Входил в редколлегию журнала «Огни Кузбасса». 

Собиратель книг, обладал самой большой в Кузбассе коллекцией миниатюрных 
книжных изданий. Принимал активное участие в комплектовании фондов 
кузбасских библиотек. 

Победитель всероссийских конкурсов и акций «Читают все!», «Читаем вместе». 
Лауреат областной премии «Энергия творчества» и премии журнала «Огни 
Кузбасса». Дипломант конкурса пресс-служб и отделов по связям с 
общественностью «Кузбасский диалог», организованного «Российской газетой», 
отмечен дипломом «За лучший PR-менеджмент в условиях реформирования 
компании». 

 

О СЕБЕ 

Из интервью Валерий Плющев: «Собрать как можно больше 
жизней» 

Личная библиотека Валерия Андреевича Плющева вызывает восхищение, а 
порой даже и зависть, и у тех, кто считает себя завзятым библиофилом, и просто 
у людей, имеющих живой, неподдельный интерес к книге… 55 лет – столько 
времени её владелец посвятил своему главному увлечению. 

– Валерий Андреевич… а сами вы признаёте себя коллекционером? 

– Если говорить о книгах и библиотеке, то нет. Понятие коллекционер носит какой-
то западный подтекст. А вот собиратель – слово чисто российское. Я, конечно, ни 
в коей мере не ставлю себя на одну доску с такими столпами российского 
собирательства как Третьяковы или Мамонтовы, – а они в первую очередь были 
именно собирателями и только потом уже коллекционерами. Так вот я тоже себя 
всё-таки собирателем ощущаю… 

…И даже если говорить о моём собрании миниатюрных книг, то и эти книги я не 
коллекционирую, а собираю, чтобы их читать… 

– Тем не менее, книг-малюток в вашей библиотеке немало. Почему? 

– Несколько лет назад, составляя каталог своих миниатюр, я насчитал 600 книг. 
За эти годы добавилось ещё несколько сот, но количество здесь для меня ровным 
счётом ничего не определяет. Просто есть такие малоформатные книги, которые 
я просто не могу не иметь в своей библиотеке. Приобретаю всё, что из изданий 
Пушкина удаётся достать, всё, что касается «Героя нашего времени» Лермонтова. 
Гоголя – все миниатюры без исключения, Булгакова – во всех изданиях, многих 
других любимых мною писателей. …Приобретаю только то, что необходимо, то, 
что обязательно буду читать. Это огромное удовольствие – взять с собой в 
очередную поездку миниатюру любимого писателя… 

– Итак, размеры библиотеки велики. Собирал ли её кто-то из 
предшественников или вы – первый её собиратель и составитель? 

– Моя библиотека родилась на свет, когда мне было пять лет – это совершенно 
точно. Незадолго до своего дня рождения я подошёл к маме и попросил её 
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подарить мне на день рождения несколько книжек. Она мою просьбу выполнила, 
я потом очень долго хранил эти первые книги. Но самое интересное в том, что 
читать в то время ещё не умел. Но уже захотел иметь библиотеку. Так вот, читать 
самостоятельно я научился в семь лет, когда пошёл в школу, до этой поры мне 
читали книги мама или сестра.  

Зато писать я, как это ни покажется странным, уже умел – выучил, как визуально 
выглядят все буквы и мог «срисовать» любой текст, не понимая, что там написано. 
«Дар писательства» требовал срочного применения – в те же пять или шесть лет 
я написал свою первую рецензию. Дело было так. Сестра прочитала мне новую 
книжку. Это, как помню, был адаптированный для детей кусочек фадеевского 
«Разгрома» под названием «Метелица». Когда мы подошли к концу, я спросил, что 
это написано на задней обложке. А написано там было предложение к читателям 
присылать свои отзывы об этой книге по адресу…  

И я захотел своё мнение туда непременно отправить. Рассказал сестре всё, что 
думаю по этому поводу. Она записала и отредактировала. А потом я этот текст 
переписал – точнее перерисовал – начисто. Письмо отправили в Москву. 
Естественно, никакого ответа я не получил, но факт этот мне хорошо запомнился. 
С тех пор вот я и пишу, видимо, это какая-то тяга жизненная у меня проявляется. 

…Сознательно собирать книги я стал уже в школе. Книги покупались без 
ограничений. Что-то потом дарилось друзьям, передавалось в госбиблиотеки. Что-
то обменивалось – штука на штуку. Классе в пятом, когда книги перестали 
умещаться на моей этажерке, отец сделал мне собственные специальные полки 
– именно для моей библиотеки. На каждой книге, которая осмысленно 
зачислялась в состав этой библиотеки, я проставлял номер. Уже тогда там стали 
появляться настоящие раритеты.  

Помню, как в третьем классе я перечитывал «Путешествия Гулливера» Джонатана 
Свифта в издании «Академии» с иллюстрациями Жана Гранвиля. Имелось в 
библиотеке и подобное издание «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо.  

…Я полюбил читать сразу, как только выучился этому. И с тех пор читаю книги в 
ежедневном режиме. Обязательно читаю утром – до начала работы, а вечером – 
после работы. Читаю в дороге. В выходные дни на чтение тратится гораздо 
больше времени. 

…Вот говорят, что человек читает для того, чтобы больше знать. Может быть, и 
для этого. Но, наверное, у человека есть ещё и другая потребность – прожить за 
один и тот же период как можно больше жизней, чего в реальности ему, 
естественно, не дано. А литература и искусство помогают этих целей достичь – 
прожить прямо-таки колоссальное количество самых разных жизней.  

…А она в корне отличается от многих других видов искусства. Если в живописи 
или в театре создатели произведения показывают нам всё так, как видят именно 
они, то …сколько читателей у данного произведения, столько существует и 
«изданий» данного романа – у каждого сложится своя картинка при чтении. 

…Моя библиотека для этого мне и служит. Даже перечитывая классику, ты всё 
равно выстраиваешь в этом процессе что-то новое и участвуешь как в сотворении 
этого мира и этой жизни, так и в проживании новых человеческих судеб… 

– …Какие же наиболее ценные находки были сделаны Вами? 

– …Одна из последних желанных находок – «Письма Рубенса» в переводе Анны 
Ахматовой 1930-х годов. Или двухтомная «Переписка Ван Гога с братом Тео». Она 
существует и в новом издании, но мне нравится именно это – сама аура его 
ощутимо приятнее… 
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– Скорее всего, свои редкие книжные находки Вы совершаете не в 
Кемерове? 

– …В основном привожу книги из своих поездок – в Москву, Красноярск, Томск, 
Абакан. В этих городах у меня много друзей, с которыми я поддерживаю контакты. 
Не раз получал приглашение из Москвы вступить в Союз библиофилов, но после 
крушения КПСС я дал себе зарок не вступать ни в какие объединения.  

…Я составил – для себя – список из 100 наиболее значительных книг, которые 
оказали на меня самое значительное влияние. И к 50-летию своей библиотеки я 
специально сделал публикацию в одном из журналов, где этот список привёл. Он 
привлёк внимание, а многие отнеслись к нему достаточно критично, и это хорошо 
– каждый сам для себя определяет «свои» книги. Но я работал над этим подробно 
и очень честно, этот список открывается книгами, с которыми я знакомился ещё в 
детстве. Считать ли это основой какой-то системы чтения – судите сами. 

…Нынешнее время я вообще оцениваю, как нечто, напоминающее «Серебряный 
век» русской литературы. То, что началось у нас в стране в конце XX – начале XXI 
веков – явный его аналог, не получивший пока собственного названия. 
Посмотрите, сколько сейчас издается авторов и названий – как зарубежных, так и 
отечественных! И это всё доступно для читателя…  

…Сейчас опять говорят, что наша литература разложилась и её практически не 
существует. А она на самом деле существует. И будет существовать! Даже когда 
знакомишься с отдельными произведениями лауреатов современных 
литературных конкурсов, понимаешь, что русская литература уже вышла из 
недолгого кризиса, из состояния транса во время некоего «переходного 
периода»… 

еженедельник «Авант-Style», № 3, 1 сентября 2008, 
сайт www.avant-partner.ru  

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Валерий Плющев – писатель, критик, 
журналист»  

…Уже в третьем классе Валерий понял, что за критику можно и пострадать. Пошёл 
с ребятами на прогулку в лес, взял с собой поэмы Маяковского «Владимир Ильич 
Ленин» и «Хорошо!», которые очень любил. Местные хулиганы его задирали, мол, 
что за книги, умник, читаешь? Валера сказал, что это очень интересные книги. Те 
пошли в библиотеку, почитали, а потом хотели его побить. Мальчику пришлось 
долго объяснять им, за что он на самом деле очень любит эти поэмы. 

…Друзья и коллеги знали его и как заядлого библиофила, увлечённого собирателя 
книг. Он имел огромную личную библиотеку. …Занимался большой общественной 
работой, интересно, с большим увлечением выступал в различных аудиториях, 
рассказывая о судьбах книг, истории их написания. Он активно сотрудничал с НИИ 
межкультурной коммуникации. 

…Как-то он написал рецензию на книгу французского писателя Бернарда 
Вербера. Прочитав её, француз захотел встретиться с рецензентом лично и 
подарить ему свой автограф… 

…Валерия Андреевича пригласили на Московскую международную книжную 
ярмарку – на награждение. Его рецензия на книгу модного французского писателя 
Бернарда Вербера «День муравья» заняла в конкурсе первое место! 
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…Француз на само награждение опоздал, подъехал на ярмарку позже и захотел 
лично встретиться со своим рецензентом. В благодарность В. А. Плющеву Вербер 
написал в своей книге гелевой ручкой по-французски: «Для Валерия», – и 
нарисовал человека-бабочку с крыльями. 

…Его последняя литературно-критическая книга, вышедшая в 2012 году, 
«Привычка к ежедневному чтению: о писателях и книгах». Большая часть этой 
книги – рецензии автора на произведения кузбасских писателей, однако 
встречаются и мнения Валерия Плющева о работах российских и зарубежных 
литераторов. 

Название книги выбрано не случайно. Как говорил сам Валерий, он не может 
представить, чтобы в его руках в течение дня не побывало какое-нибудь издание: 

– При написании этой книги я рассчитывал, что она заинтересует и 
преподавателей русского языка, и простых читателей, – подчёркивал автор. – 
Вообще, одна из задач критики – делать так, чтобы любовь к чтению и книге 
продлевалась. 

Эти очерки Валерия Плющева ранее публиковались в различных изданиях, в том 
числе в областной газете «Кузбасс». …Из книги видно, что, помимо 
художественной литературы и истории, в сфере его интересов и политика, и спорт, 
и кулинария… Конечно, при этом кузбасские писатели и поэты занимают особое 
место. …В ней собраны литературно-критические очерки о творчестве Виктора 
Арнаутова, Юлии Лавряшиной, Александра Ибрагимова, Михаила Анохина и 
многих других. 

…Библиотечное сообщество удостоило Валерия Андреевича звания почётного 
читателя Кемеровской областной научной библиотеки имени В. Д. Фёдорова. …Он 
всегда был среди самых деятельных благотворителей, которые внесли 
значительный вклад в сохранение государственного музейного фонда и развитие 
библиотечного дела в Кузбассе… 

Сергей Черемнов, 
сайт слово-сочетание.рф 
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АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ ПОЗДЕЕВ 

(27 сентября 1941 – 18 января 1996) 

Родился в городе Сталинске (ныне – Новокузнецк).  

В 1962 году окончил среднюю школу. В 1967 году – факультет журналистики 
Уральского государственного университета в Свердловске (ныне Екатеринбург). 

Работал в городских газетах Кемеровской области. Потом был принят в штат 
областной газеты «Кузбасс» собственным корреспондентом.  

В 1974 году был назначен редактором газеты «Шахтёрская правда» города 
Прокопьевска, которую возглавлял более 10 лет. 

Весной 1985 года перешёл на прокопьевскую шахту имени Дзержинского, 
трудился горнорабочим. Затем работал в редакции газеты «Весь Прокопьевск». 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Анатолий Иванович Поздеев – редактор 
городской газеты «Шахтёрская правда» в Прокопьевске» 

Анатолий Иванович возглавлял нашу «Шахтёрку» с середины семидесятых – 
более 10 лет. В годы редакторства в Прокопьевске его знал почти каждый. А вот, 
поди ж ты, сегодня о нём незаслуженно забыли.  
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…Вначале поработал в городских газетах Кемеровской области, набирался 
практического опыта. Потом его приняли в штат главной областной газеты 
«Кузбасс» – он стал собственным корреспондентом редакции по городу 
Междуреченску. В молодом перспективном шахтёрском городе активному 
журналисту было где развернуться.  

В те советские времена собкору областной газеты давались квартира (в том числе, 
с допплощадью для общественной приёмной и телетайпа), служебный телефон, 
бесплатная подписка на «Кузбасс», право посещать все шахты, горкомы, а также 
– разбирать все жалобы, которые пришли к собкору напрямую или были переданы 
ему из редакции.  

…Анатолий Иванович «поставить себя» умел. Он хорошо усвоил, что собкор – это 
всегда полпред «Кузбасса», и марку газеты держал высоко. …А читатели с 
удовольствием встречали на страницах «Кузбасса» его заметки, репортажи и 
статьи о буднях и рекордах городских предприятий, о строительных и житейских 
проблемах молодого города. Его публикации отличались основательностью, 
качеством изложения, достоверностью фактуры.  

Для полноты сбора информации он поддерживал связь и с городскими 
журналистами, давал им возможность печататься на областном уровне. А заодно 
– вникал в тонкости редакционных будней.   

Его талант и опыт заметили. И когда в 1974 году в прокопьевскую «Шахтёрку» 
потребовался новый руководитель, газету предложили возглавить ему. В те 
времена должность редактора горрайгазеты была номенклатурой бюро обкома 
КПСС. За кандидатуру редактора А. И. Поздеева члены бюро обкома 
проголосовали единогласно.    

В «Шахтёрскую правду» Анатолий Иванович пришёл с огромным запасом 
неуёмной молодой энергии и искренним желанием сделать газету одной из 
лучших в Кузбассе по оформлению и содержанию. Он, действительно, внёс новую 
струю в наш коллектив. И это не осталось незамеченным читателями.  

Если в 1974 году газету выписывали 38 тысяч 158 человек, то уже к середине 
«восьмидесятых», на момент ухода Поздеева из газеты, «Шахтёрку» читали 
практически в каждой прокопьевской семье.  

…Он будто пробудил в коллективе интерес к работе. Газета при нём всё чаще 
становилась лидером во всесоюзных конкурсах – за лучшие материалы на 
актуальные, проблемные темы. А также за самое современное, оригинальное 
оформление газетных полос. 

На наших страницах появились новые рубрики: «О рабочей чести, долге и 
совести», «На темы морали», «Дай руку, товарищ подросток», «По письмам 
читателей» и другие, которые заставляли задуматься о категории нравственности 
– в рабочих коллективах, в общении между родными и близкими, соседями…  

Благодаря жизненным, важным для читателей статьям журналистов, в редакцию 
потоком потекли письма. Жители города уже сами предлагали интересные, на 
злобу дня, темы. И тогда Анатолий Иванович решил расширить формы общения 
с читателями. Впервые при нём постоянными стали встречи за «круглым столом» 
журналистов «Шахтёрской правды» и людей разных профессий.  

…При редакторе Поздееве появилась и другая форма общения коллег. У нас 
стали популярными совместные семинары с коллективом городской газеты 
Киселёвска. Мы встречались чаще всего на загородных дачах предприятий 
городов.  
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…Одним из методов «перетягивания» читателей на свою сторону стали выездные 
редакции. Анатолий Иванович договаривался с первыми руководителями 
предприятий о встрече журналистов с их коллективами. В доверительной и 
непринуждённой обстановке мы рассказывали о газете, её планах на будущее. 
Люди высказывали нам критические замечания, предлагали новые темы. После 
таких откровенных «домашних» бесед, у нас становилось ещё больше читателей. 
А когда подписка выходила на финишную прямую, мы разыгрывали между ними 
ценные призы – холодильники, телевизоры, стиральные машины и многое другое. 

Увеличению тиража «Шахтёрской правды» помогала и общественная приёмная 
редакции. Для неё редактор выделил отдельный кабинет. Специалисты-ветераны 
по определённым дням вели здесь приём жителей города. После этого в газете 
появлялись интересные проблемные материалы, очерки, зарисовки.   

Он напоминал слова известного журналиста Валерия Аграновского: «Не понимаю 
редакций, в которых царит классическая тишина. Редакция – не контора, как бы 
мы ни иронизировали по этому поводу. Редакция – это «живое» место, 
перекрёсток, где происходит вечное движение ног и мыслей, где набиваются в 
один кабинет все остальные, чтобы поговорить.  Где идёт творческое обсуждение 
номеров, планов и проблем, где культивируют «мозговые этажи»... 

Именно такой редакцией при Анатолии Ивановиче стала «Шахтёрская правда». 
Деловое, шумное веселье постоянно раздавалось в просторных и светлых 
кабинетах нового здания редакции… Хотя при этом Анатолий Иванович в 
разговорах с нами постоянно изрекал свою излюбленную сентенцию: «Меньше 
эмоций, больше спокойствия». Но он сам был страстным спорщиком.  

В то время у нас редкий день обходился без громкоголосой полемики.  Порой 
редактора Поздеева непросто было в чём-либо переубедить. Мы это хорошо 
знали. И что поразительно: чаще всего он оказывался прав. Наверное, 
сказывались аналитический ум и журналистская практика.  

Всё же однажды коллеги его переспорили. Работала у нас Аза Шабалина. Немало 
хороших очерков и зарисовок написала она о работниках милиции. А в один из 
материалов она, как говорится, вложила всю свою душу… 

В печать материал пошёл без редакторской правки. Однако на летучке сотрудники 
не оценили его по достоинству. Высказали свои критические замечания. Это 
возмутило Анатолия Ивановича. Он долго доказывал нам, что материал написан 
мастерски. И рьяно осуждал критиков очерка... В общем, шуму было много. Но всё 
же на доску лучших (была в то время такая в редакции) материал не попал. Зато 
был отмечен дипломом во всекузбасском конкурсе на лучший очерк о работниках 
милиции. Его опубликовали в областной книге рассказов о работе наших стражей 
порядка. Как же радовался Анатолий Иванович этому событию! Словно сам был 
автором материала. 

Мы знали редактора как очень принципиального человека, готового в любой 
момент защитить авторитет журналистов в любых инстанциях. Встречаю как-то 
работника горкома партии. Накануне там прошло заседание бюро. 

– Ох и досталось вчера вашему Поздееву, – сообщает он. – Некоторые члены 
бюро за критику в «Шахтёрской правде» пытались, образно говоря, положить его 
на обе лопатки. Да только и он у вас из тех, кому палец в рот не клади.  Назвал с 
доказательными примерами руководителей, которые работают по принципу: «Моя 
хата с краю!»… Так что вопрос о выговоре редактору за критические статьи 
журналистов был снят с повестки заседания.  

…Он мог с достоинством признавать свои ошибки. Был такой момент в моей 
биографии. В одном из споров с ним между нами всё же не родилась истина. И я 
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решила уйти из редакции в городскую газету в соседний Киселёвск. Написала 
заявление об уходе. Но через три дня он пригласил меня в «Шахтёрку», в 
редакторский кабинет, извинился, признав свою неправоту, и попросил вернуться 
обратно.  

Я ему говорю: «Как-то неудобно перед коллективом. Что мы скажем?»  Улыбаясь, 
он произнес: «Представлю вас так: знакомьтесь! Новый ответственный 
секретарь». Так его юмором был исчерпан, можно сказать, курьёзный для меня 
инцидент. Правда, в моей трудовой книжке на печати об уходе из «Шахтёрской 
правды» появились такие слова: «Запись недействительна». 

К сожалению, в 1970-80-е годы, когда редактором был Анатолий Поздеев, редко 
грудь журналистов украшали медали за отличную работу. Иногда давали просто 
бумажные грамоты. Наш редактор при всей его принципиальности, был весьма 
скромным.  Вот только один характерный пример.  Газета отмечала 50-летний 
юбилей. На весь коллектив выделили всего один правительственный знак 
«Отличник социалистического соревнования» от Министерства угольной 
промышленности СССР.  Анатолий Иванович со спокойной совестью и вполне 
заслуженно мог не обойти себя. А он вручил эту награду мне – ответственному 
секретарю редакции. 

И все же весной 1985 года Анатолий Поздеев вынужден был уйти из редакции... 
Работал горнорабочим на шахте имени Дзержинского. Затем стал сотрудником 
новой газеты «Весь Прокопьевск».  

Он умер, выполняя задание редакции, по существу, на рабочем месте, с 
блокнотом в руке: это случилось за пять минут до пресс-конференции в 
администрации города. Его беспокойное сердце перестало биться, когда ему 
было немногим более 50 лет. 

Галина Щербакова, 
ответственный секретарь «Шахтёрской правды» 1970-1990-х годов, 

сайт слово-сочетание.рф 

 

Гульсира Игнатова, главный редактор газеты «Шахтёрская 
правда»: 

«…Попала я в «Шахтёрскую правду», можно сказать, по воле случая. Окончила 
факультет иностранных языков Новокузнецкого педагогического института, но в 
школу меня абсолютно не тянуло. И тут совершенно случайно наткнулась на 
объявление в «Шахтёрке», что в газету требуется корректор.  

…В общем, пришла в редакцию. Ещё на первом этаже вдохнула запах 
типографской краски и поняла: пропала! Не школа, а вот это – моё! 

Ответственный секретарь Галина Александровна Щербакова дала мне 
вычитывать гранки, и я (судьба ко мне благоволила!) нашла ошибку, которую до 
меня претенденты не находили. До сих пор помню это слово: было набрано 
РАСКОШНЫЙ. Естественно, я его исправила. Галина Александровна лукаво на 
меня глянула и отправила к редактору, Анатолию Ивановичу Поздееву. Как сейчас, 
помню, посмотрел он на меня пристально, спросил: «Какой вы вуз заканчивали?» 
Я гордо ответила: «Гуманитарный».  

…А дальше – понеслись рабочие будни. Первое время я ходила и смотрела на 
всех снизу вверх. Журналисты казались мне небожителями. Чуть ли не со страхом 
входила в кабинеты корреспондентов, когда нужно было что-то уточнить в 
материалах. 
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В редакции была традиция: в день зарплаты скидывались по рублю на чай и какие-
то сладости. Каждый день был кто-то ответственный за чаепитие: кипятил воду, 
заваривал чай и покупал пряники, печенье, конфеты.  Был даже кабинет для этих 
посиделок, назывался «чайхана». Когда настало моё дежурство, я подготовила 
чайную церемонию и пригласила всех сотрудников...  

Как же я любила стоять в уголочке «чайханы» и слушать умные речи! Ведь тогда 
мне было всего-то 22. Начинал обычно беседу Анатолий Иванович, благо, тем для 
разговоров было предостаточно. Обсуждали статьи в центральных изданиях, 
особенно в «Литературной газете», события в СССР и в мире. Кстати, после этих 
бесед я подписалась на «Литературку». Ещё я удивлялась, как некоторые могли 
спорить с редактором? Для меня он представлялся непререкаемым авторитетом. 
Поздеев действительно считался «ходячей энциклопедией», так много знал. 

В личном плане он был бессребреник. Под его началом я проработала лет восемь, 
и всё это время он проходил в одном и том же костюме. Однако в безупречно 
наглаженных рубашках и непременно в галстуке. Была как-то у него в квартире, 
кажется, относила какой-то оригинал статьи. Дома – такая же спартанская 
обстановка. 

…Уверена, именно мой первый редактор привил мне любовь к хорошей 
литературе. Тогда подписку на сочинения известных писателей доставали «по 
блату». Редакцию в этом смысле всегда «уважали». Благодаря этому Анатолий 
Иванович подписывал всех сотрудников на литературное чтиво. У меня до сих пор 
в шкафах стоят томики тех «поздеевских» книг, которые перечитываю вновь и 
вновь. Хотя теперь дома есть и электронная книга, и в смартфоне можно книжку 
найти и почитать, но страсть и любовь к бумажным носителям культуры осталась. 

Я уже отработала в качестве корректора несколько лет, когда редактор предложил 
мне перейти в штат литсотрудников. До этого он посылал меня на культурные 
мероприятия: то в театр, то в кинотеатр имени Островского. Я даже брала 
интервью у артиста Папанова. Страшно боялась диалога. А Анатолий Дмитриевич 
оказался таким милым и простым человеком. Мы с ним так хорошо поговорили. 
…Поздеев меня хвалил за мои опусы. Вот теперь я – уже член Союза журналистов 
России и постоянно пишу в свою газету. Пригодились наставления моего первого 
редактора. 

Анатолий Иванович был всегда открыт для общения, помогал всем, кто к нему 
обращался. Помню, идёт в кабинет редактора линотипистка Надежда Ильинична 
Стрельникова, вся в слезах. Оказывается, кто-то из её родственников серьёзно 
заболел, а нужного лекарства не найти. Анатолий Иванович поднимает 
телефонную трубку – и лекарство находится. 

Для меня он был и остается образцом настоящего редактора, газетчиком до мозга 
костей…». 

 

Дина Калитина, заместитель редактора «Шахтёрской 
правды» 2002-2005 годов:                           

«Анатолий Иванович Поздеев был трудоголиком. Он никогда не пользовался 
больничными листами. И при обострении радикулита ходил на работу, хотя не мог 
даже сидеть. Так что весь день проводил стоя. Но при этом не терял выдержки.  

Я однажды, видя, как ему тяжело стоять, налила чашку чая и освободила ему 
место в «чайхане». Ещё пошутила: «Анатолий Иванович, садитесь. Я, как 
младший по званию, не могу сидеть, когда генерал стоит!»  
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Он, поморщившись от боли, хохотнул фразой из знаменитого комедийного 
фильма «Мимино»: «Я пешком постою!»  

На работу в «Шахтёрку» он меня пригласил из киселёвской городской газеты «В 
бой за уголь». Надо сказать, он был особенно требователен к тем, кого сосватал 
в свою газету. Мне основательно доставалось за промахи. Но при этом он никогда 
не забывал и похвалить.  

Благодаря ему я, будучи завотделом городской жизни, оживила субботние номера 
заметками на темы воспитания. Эта рубрика так и называлась: «Для семейного 
чтения». Поддержал меня Анатолий Иванович и в моём увлечении – в написании 
иронических заметок». 

 

Сергей Черемнов, редактор «Шахтёрской правды» в 1985-1987 
годах:   

«В «Шахтёрскую правду» меня приняли корреспондентом сразу по окончании 
КемГУ – в августе 1978 года. И первым своим настоящим редактором считаю 
главного редактора «Шахтёрки» Анатолия Ивановича Поздеева. Вижу мысленно 
его образ с неизменной сигаретой в руке и свежими оттисками газетных полос на 
редакторском столе. При случае он всегда подчёркивал, что настоящий журналист 
начинается с отдела промышленности. Тут, дескать, вам и технология, и тонкости 
производства угольной, строительной, лёгкой и других отраслей, транспорта и 
экономики в целом. 

Помню свой первый серьёзный материал с требованием, чтобы шахты прекратили 
загрязнять городскую реку. Анатолий Иванович назвал меня мечтателем, но 
статью всё же опубликовал. С тех пор прошло немало лет, а родная Аба так и 
осталась почти прежней.   

В «Шахтёрской правде» редкий день обходился без дискуссий. Но в редакции все 
знали: редактора Поздеева трудно в чём-либо переубедить. Спорщик был ещё 
тот! Что поразительно: чаще всего оказывался прав! Видимо, благодаря своему 
аналитическому уму... 

Он умел не только редактировать и наставлять, но и защищать своих 
подчинённых. Действительно, на каждом заседании бюро горкома партии он 
походил на наседку, которая крылом прикрывает своих птенцов от ястребов. Не 
могу не вспомнить такой известный эпизод.  

В то время каждую осень на предприятия поступали разнарядки от горкома 
партии, в которых указывалось, сколько людей необходимо отправить на 
сельхозработы. А перед журналистами ставились другие задачи: ежедневно 
отражать в газете ход уборки урожая.  

И вдруг вызывают Анатолия Ивановича в горком и в категоричной форме 
приказывают срочно отправить на неделю несколько свободных от выпуска газеты 
человек на уборку. Редактор сыронизировал: 

– Газете можно обойтись только без меня. 

– Шутите, Анатолий Иванович? – возмутился партийный функционер. – Десять 
человек вполне можно на неделю освободить от газеты? 

– Можно! Только их всего десять. И кто будет писать о борьбе за урожай, если 
журналисты отправятся на сельхозработы? А как быть с освещением трудовой 
вахты ко Дню шахтёра, подготовки котельных и жилья к зиме? – озабоченно 
поинтересовался Поздеев. 

Завотделом рявкнул: 
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– Закрывайте газету и езжайте все на заготовки. 

– Хорошо, – спокойно согласился редактор, – готовьте постановление о 
приостановке выпуска газеты. 

На уборку журналисты так и не поехали. Но замечание от горкома редактор 
Анатолий Поздеев всё же получил.  

Нам Анатолий Иванович всегда говорил: «Меньше эмоций, больше спокойствия, 
ведь жизнь коротка, а журналисты, согласно статистике, находятся на втором 
месте по смертности после поваров». 

сайт слово-сочетание.рф 
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ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ ПОПОК 

(1 февраля 1946 – 18 августа 2021) 

Родился 1 февраля 1946 года в городе Топки Кемеровской области. 

В 1964 году окончил в Топках среднюю школу № 1. Учился на историко-
филологическом факультете Томского государственного университета. Окончил 
филологический факультет Иркутского госуниверситета. 

Журналистикой начал заниматься в радиоредакциях Таймыра и Ямала. С 1969 
года работал литературным сотрудником отделов культуры, промышленности в 
редакции газеты «За коммунизм» (ныне «Мой город») в городе Берёзовский. Был 
редактором газеты «Заря» Кемеровского района. 

В 1980-е годы трудился заведующим отделом промышленности областной газеты 
«Кузбасс», избирался секретарём партбюро редакции этой газеты.  

В 1989 году, в период шахтёрских забастовок, с коллегами Д. М. Шагиахметовым 
и В. М. Шишватовым учредили и издавали периодическое издание рабочих 
комитетов «Наша газета». 

В 1991 году перешёл корреспондентом в областную молодёжную газету 
«Комсомолец Кузбасса» (была переименована в «Кузнецкий край»).  

Затем трудился обозревателем газеты «Кузбасс». Вёл литературное приложение 
к этой газете «Круг чтения». Кроме того, работал собственным корреспондентом 
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журнала Федерального Собрания РФ «Российская Федерация сегодня», был 
«внештатником» газеты «Завтра».  

Член Союза журналистов СССР и России. Член Союза писателей России. Делегат 
V съезда журналистов СССР (проходил 2-4 марта 1982 года в Москве). 

Статьи и очерки, публицистические материалы, рецензии и рассказы публиковал 
в газетах «Завтра», «Земляки», альманахах «Огни Кузбасса», «Красная Горка» и 
других федеральных и областных, городских и районных изданиях. 

Автор литературных книг и книг очерковой публицистики «Кто нас накормит» 
(1990), «Посолонь» (2002), «Деревенский дневник» (2003), «Путешествия с 
друзьями» (2006).  

Активно занимался водным туризмом. 

Награждён Почётными грамотами Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ, Российского профсоюза работников культуры (2007). Лауреат 
премии Кузбасса (2000). Удостоен «Ордена Почёта Кузбасса», золотого знака 
«Кузбасс», медалей «За особый вклад в развитие Кузбасса» III и II степени, «За 
служение Кузбассу», «60 лет Кемеровской области», «70 лет Кемеровской 
области». Присвоено звание почётного работника культуры Кузбасса (2006). 

Лауреат региональных премий: областной организации Союза журналистов 
«Журналист Кузбасса» (1989), «Туристический Оскар» (2000). Номинант премии 
имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» (2003). Победитель 
областного профессионального конкурса «Золотое перо». 

В 2016 году, в честь 70-летия со дня его рождения, учреждена почётная медаль 
«Василий Попок – журналист-путешественник». Учредители награды – 
Кемеровская областная организация Союза журналистов России, Кузнецкое 
отделение Русского географического общества и Общество юных краеведов и 
путешественников «Кузбасс». Награду вручают юным журналистам, 
путешественникам, совершившим значимые походы и восхождения, ветеранам 
журналистики и туристического движения.  

 

О СЕБЕ 

Из заметки «Ужасный Покидов»: 

«В детстве я был не то чтоб хулиган, а так – «самоутверждающийся» парнишка. 
Дерзил взрослым и очень собой гордился. Раз нахамил в кинотеатре чужаку, а он 
оказался не только прокурором нашего маленького сибирского городка, но и 
мужем Раисы Васильевны – новой математички. Внутри запекло стыдом, но 
признаться в этом на глазах у восхищённых приятелей было стыдней. И меня, как 
говорится, «понесло»... 

Хорошо, рядом случился прокурорский сослуживец по фамилии Покидов. Как 
звать, теперь уже и не помню, но слыл он в приблатнённой подростковой среде 
ужасным и непостижимым человеком, потому что считал наших кумиров, 
готовивших себя к романтической воровской жизни, за жалкую шелупонь. 
Впрочем, Покидов и настоящих блатных в грош не ставил – ловил, не боясь ни 
ножа, ни обреза, и «сажал» беспощадно.  

…Страшный Покидов вывел всю компанию в фойе, меня за шиворот, ткнул 
пальцем куда-то под ребро – так, что дух перехватило, и ласково спросил, «чокая» 
по-чалдонски: «Ты чо, малой? Это чо ж из тебя будет? А ты чей вообще-то? Отец-
то есть? Лупит?» 
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В той жизни меня лупили несколько раз. Однажды, когда, еле оправившись от 
воспаления лёгких, затеял гонки на сбитых костылями шпалах через лужу, которая 
всякую весну возникала на пустыре около железнодорожной линии. Понятно, не 
удержало скользкое судно – врюхался в воду по грудь. Мать не стерпела и прежде, 
чем пустить к печке отогреваться, дала пару профилактических «горячих» 
скрученным полотенцем. Второй раз тоже досталось от мамы, и повод был 
посерьёзнее, но это, пожалуй, не для публичных воспоминаний. Всё равно 
Покидову гордо было заявлено: «Нет!» – и это было почти правдой. 

«Ну, тогда я поддам», – совсем ласково сказал следователь и ещё раз ткнул 
железным пальцем в онемевшее тело. Спасибо Раисе Васильевне – выручила – 
и отпустил меня страшный «мент». Но, что называется, «сфотографировал», и 
потом при встрече (а они в городке-с-ноготок случались часто), бывало, возьмёт, 
да и подмигнёт...  

Наверняка теперь знаю, что у Покидова был я не один такой. Стопроцентно 
педагогичными его методы вряд ли назовешь, да и вообще не его было, наверное, 
дело возиться с ребятнёй, и к тому ж вышел он из «неправильной» милицейской 
школы, потому что, советской, более того, при Сталине ту школу кончал, но факт 
есть факт – ни я, ни мои тогдашние приятели на опасную дорогу блатной 
романтики не стали. 

Запомнился, значит, твёрдый перст, указавший путь законопослушания». 

сайт газеты «Завтра»: Завтра.ру. Блоги и сообщества, 
https://zavtra.ru/blogs/1998-04-2151  

 

Из статьи «Владимир Чворо – основатель и первый редактор 
нашей газеты»: 

«…Когда я собирался в Берёзовский, мне сказали про Чворо, что он цыган. А он 
оказался круглоголовым и круглотелым здоровячком, ничего цыганского: остатки 
волос – русые, а глаза светлые и весёлые. В его газету (а она была его – он создал 
её с нуля) я попал двумя заходами. В 1967 году был заход как бы пробный, на пару 
месяцев. А спустя пару лет – основательный, на десятилетие. 

…В редакции меня встретили приветливо. Объяснили, что отныне я – 
литературный сотрудник отдела культуры и быта с месячным окладом 80 рублей, 
с перспективой гонорара в червонец, а жить буду в рабочем общежитии с другим 
литературным сотрудником, из промышленного отдела, – Володей Ивановым. Но 
первый берёзовский эпизод моей жизни пролетел как-то быстро и незаметно. 

Начну со второго захода, с возвращения в редакцию. Оно, впрочем, было похожим 
на первое. Поменялся только отдел, в котором я начал работать – меня направили 
в промышленный отдел. Всё остальное осталось прежним. Ну, кроме некоторых 
людей. Ушли взрослые сотрудники-мужики, кто куда. Остался Чворо и две 
трудолюбивые женщины – Татьяна Уланова (она же жена редактора) и Елена 
Соколова (она же жена председателя исполкома). Ещё машинистка Люда. И мы – 
околодвадцатилетний народец, который Владимир Денисович учил и научил 
работать, не оглядываясь на выходные. 

Сорокалетний, нам он казался стариком. Мы его уважали и побаивались. Так 
было, пока мы сами малость не заматерели, и уже не надо было никого подгонять, 
никому ничего подсказывать. Благо, газетных тем и поводов для публикаций, в 
массе своей производственных, было полно и ещё сверх этого «полно». 
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Чтобы мы стали матёрыми, Владимир Денисович придумал систему газетных 
рубрик и график их сдачи. За неисполнение начислялись штрафные баллы, за 
хорошее исполнение – плюсики. 

Первое время мы выли и ругались, но потом смирились, привыкли и 
почувствовали, что можем и умеем. Потогонная «Чворина система» дала свои 
результаты, газета вышла в самые толковые в Кузбассе среди городских, и уже к 
нам стали присматриваться заезжие редакторы и «сватать» на свою сторону. 

Между тем, мы не хотели никуда уходить. Рос город, и мы вместе с ним. Нам было 
вполне хорошо и уютно. Мы знали всех. Все знали нас. А если не знали по имени, 
то знали, что «корреспондент» и что «у Чворы работает». Идёшь по пешеходной 
дорожке в микрорайон и голову отматываешь, отвечая на приветствия. 

Контора была дружной, жила вполне семейной жизнью, мы были в курсе всех 
проблем друг дружки. Редакционная молодёжь стремительно женилась, рожала 
детей, вселялась в новые квартиры, по большей части, первые в своей жизни, 
которые помогал «выбивать» редактор. Чворо явно наслаждался ролью 
патриарха, разрешая конфликты, миря и благодетельствуя. 

Мы читали книжки (редактор выдвинулся в число главных книголюбов города), 
писали стихи, выпускали забавную стенгазету, выезжали на природу, когда только-
только начинала проклёвываться колба, отчаянно веселились по праздникам 
прямо в редакторском кабинете, а наш шеф не отставал от молодёжи и смешно 
«клеился» к нашим жёнам и ещё не жёнам. 

Мы были довольно способными ребятами, вокруг редакции постоянно табунились 
местные литераторы и в конечном итоге трое из нас: Володя Соколов, Володя 
Иванов и я, стали не только приличными журналистами, но и вполне ничего себе 
поэтами и писателями. Газетная подёнка, закалив нас, творчески не высосала и 
не засушила...» 

газета «Мой город», 17 февраля 2022, 
г. Берёзовский,  

сайт gazetamgorod.ru 

 

Из заметки в интернет-блоге В. Б. Попка «Вредный 
старикашка»:  

«Мы гордились «Нашей газетой». Особенно «золотым веком» её, вместившимся, 
впрочем, в два неполных года. Начавшись 11 декабря 1989-го, газета после 
оглушительной победы демократии в августе 1991-го, понемногу свертывала свою 
независимость... 

Какими бы мы потом ни стали, как ни разошлись пути наши, но были у нас 
совместные два года «Нашей газеты». Счастливые годы. До них жили в 
регламентации партийной прессы: шаг влево, шаг вправо – расстрел. А тут, что 
называется, оттянулись в 1990-91-ом... Но всё это было потом. А поначалу газета 
стала первым в Сибири изданием свободной журналистики. 

...Брали читателя разными рисковыми материалами. Ну, к примеру, главкой из 
«Архипелага ГУЛАГ» про Новочеркасск. Опасными рассуждениями про КПСС. 
Разоблачениями экологических нарушений. Политическими штудиями московских 
лидеров общественного мнения. Экономическими размышлениями про 
«региональный хозрасчёт». Рассказами, как оно там, «за бугром». И почти не 
редактируемыми, иной раз с ненормативной лексикой читательскими письмами – 
народ ругался на тормозную «перестройку», торопил власть, хотел жить лучше, 
сытнее, веселее, бездефицитнее. 
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Мы много зарабатывали и первыми в Кузбассе обзавелись компьютерами и 
перешли на электронную вёрстку. В редакции появились хорошие машины. Мы 
стали ездить по стране и брать интервью у знаменитых людей. Наш 
новокузнецкий корреспондент Миша Гревнёв всю Прибалтику исколесил, сам 
Ландсбергис стал его почти что приятелем. 

О нас вещала радиостанция «Свобода» (выполняет функции иностранного 

агента). Великий диссидент Алик Гинзбург выпустил в Париже приложением к 
«Русской мысли» факсимиле наших заметок. К нам заезжали профсоюзники США 
и профессоры Колумбийского университета. Мы ручкались с коллегами из СМИ 
всех континентов. Эх, было время!». 

сайт livejournal.ru://vas-pop.livejournal.com     

 

Из публикации «Мы были и остались вездесущими»:  

«Последнее время я живу нараскаряку (прошу прощения за такое неблагозвучное 
слово): день-два, иногда неделю – в городе, потом столько же в деревне. И летом, 
и зимой. Золотой осенью и слякотной весной. Старая, едва ли не столетняя моя 
изба стоит на угоре, близ речки. Выйдешь из сенец и смотришь на белоствольный 
берёзовый лес на том берегу. А он, живой и растущий, вглядывается (это Геннадий 
Юров навёл на мысль) в праздного меня. 

Деревня большая. Село на полторы тысячи человек. Есть своя почта. Газетных 
подписчиков здесь около сотни. Спросом пользуются газеты объявлений и 
сканвордов. И всякие специализированные, вроде «Моей усадьбы». Областной 
«Кузбасс», даже цветной четверговый, с телевизионной программой, выписывают 
немногие. Таких адресов около десятка. В их числе сельсовет и школа.  

В затяжной Новый год мне «Кузбасс» вообще не носили. Объяснили так: газета из 
редакции не вышла. Загуляли, дескать, журналисты и про работу забыли. Тоже, 
мол, люди. И смешно, и грешно. С одной стороны, я почтарей понимаю: разве ж 
охота по морозу из-за одной газеты тащиться на дальний конец деревни? С 
другой, за товарищей обидно: работали, чего-то там писали, фотографировали, 
секретариат трудился, художник на Рождество просто-таки до иконописи 
поднялся, а тебе говорят – из редакции не вышла.  

Признаюсь: поскандалил я. И с той поры газету носят строго регулярно: три раза 
в деревню почтовая машина приходит, и три раза – во вторник, четверг и субботу 
– получаю родной «Кузбасс»… 

В годы, когда начинался мой журналистский путь (целую жизнь назад), мало-
мальски похожее равнодушие к прессе представить было невозможно. Газет и 
журналов выходило, конечно, по сравнению с новыми временами, немного. Это 
сейчас глянешь на газетный киоск – глаза вразбежку. Да всё такое цветное, 
вызывающее и зазывающее. А тогда было несколько центральных во главе с 
«Правдой» и «Огоньком», пара областных и районная или городская «сплетница»; 
ну, ещё многотиражные на крупных предприятиях…» 

книга «Журналистика Кузбасса: строки истории». Кемерово, 2008. С. 25-26 

 

Из «Путеводителя по рекам Кузбасса»: 

«…Много лет я провожу август на кузбасских реках. Это реки в основном горные 
(в том числе Томь) и довольно быстрые. Но чересчур опасных препятствий на них 
нет, исключая разве что Хомутовский порог на Мрассу, «трубу» Бельсу, чисто 
спортивные Казыр и Тебу и в большую воду верховья Верхней и Нижней Терсей. 
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Всё остальное превосходным образом преодолевается на простой резиновой 
лодке. Но, конечно, в любом варианте без бравады, поскольку утонуть можно где 
угодно, даже в ванной. 

…Говорят, созерцание речных струй омывает душу, и человек после путешествия 
по реке возвращается в мiр безгрешнее младенца. Слово мiр здесь я пишу по 
старой орфографии, ибо в этом варианте оно означает земную часть Вселенной, 
а в новом правописании омографично миру, как состоянию покоя. 

…У каждого человека в жизни должна быть РЕКА. Не важно, большая или малая. 
Главное, чтобы иметь возможность сверять по ней, по ходу её течения, ход и 
течение собственной жизни. …От ледохода до ледостава. И до нового ледохода. 
Не зря ж предки остроги с лиственничными заплотами, да и просто мирные 
посёлки с поскотинами ставили по берегам, на мысах, откуда широко и далеко 
видно, чтоб знать, друг или враг течёт по речным струям…». 

сайт слово-сочетание.рф  

 

Из книги «Путешествия с друзьями»:  

«…От нетронутой природы, когда-то считавшей человека столь же своим, как 
птицу в небе или зверя в лесу, люди нынче дальше, чем от Москвы либо Нью-
Йорка. Туда можно добраться, были б деньги, а вот в лоно былой, нежелезной, 
непромышленной, неэлектрической и нехимической гармонии никогда не 
вернуться. 

Однако очень тянет. Это, наверное, инстинкт. В детстве мы уходили в лога и 
овраги, морщинами исчертившие городскую окраину, и на их мокром, сочащемся 
торфяной водой болотном дне ставили себе убежища – из жердей, прикрытых 
осокой. Это называлось «балаган»... Зимой, предводительствуемые неутомимым 
выдумщиком Петькой Шариковым, эдаким гайдаровским Тимуром топкинского 
квартала по имени «Кукан», мы строили на пустыре снежные крепости – высокими 
и почти что неприступными стенами окружая сложенный из плотного снега дом-
детинец, куда можно было пробраться извилистым и длинным ходом, причём в 
тайну хода посвящали далеко не всякого. 

...Представьте, что вы идёте сплавом по верховьям какой-нибудь речки, где ни 
души. Ну, разумеется, если считать бездушными эти тёмно-синие плёсы, 
играющие пеной перекаты, стоящие высокими валами и проваливающиеся 
пенными ямами пороги. Или эти грандиозные каменные осыпи и наклонившиеся 
над ними глыбы базальтовых останцев.  

И кедры, подпирающие небо. И снежники сахарной белизны. И остроглавые, 
брильянтово искрящиеся на солнце ледовые пики, время от времени 
возникающие в узком речном створе каньонного типа. И ниточки водопадов – 
оттуда, из-под облаков, где в поднебесье, близ не видной отсюда вершины – 
озеро.  

…Ну, ладно, вот и вы, хозяева мира, здесь. И вас немного, двое или трое в одной 
лодке (ну, не в лодке, а на спортивном катамаране), и река раскручивает перед 
вами свою ленту, всякий раз новую, проходи вы тут хоть каждый год или месяц, и 
всё вкупе – совсем другая жизнь, не городская, и другое ощущение времени – 
просторно-природное, с ходом, задаваемым темпом её, природы, бытия, а не 
универсально, унифицировано поспешливое и суматошное человеческое». 

книга «Путешествия с друзьями». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Виктор Сохарев. Из зарисовки «И журналист,  
и путешественник»: 

«Мы познакомились тогда, когда он был редактором сельской газеты 
Кемеровского района «Заря». После угольного Берёзовского быстро освоился в 
новом направлении и свободно ориентировался в проблемах, разбирался с 
жалобами и критикой селян. На многих полевых станах, в колхозах и совхозах его 
встречали, излагали проблемы, просили о заступничестве. И редактор «Заринки», 
как её называли, становился арбитром в споре, писал статьи в защиту селян, 
доказывал. И учил работать молодых коллег, чтобы они разбирались во всех 
тонкостях, изучали суть проблемы и не допускали ошибок.  

…На тот момент он хоть и отлично представлял себе область, но пока ещё не 
стремился отправляться в сложные путешествия. Считал, что это какое-то 
сумасшествие. Лучше – цивилизация. Мы после этого не виделись несколько лет. 

Вернувшись в Кемерово, я узнал, что Василий сам увлёкся туризмом, да так, что 
начал сплавляться по бурным рекам страны. По-прежнему любил Кузбасс с его 
красотами. Отправлялся с друзьями в сложные сплавы по терсям, казырам и 
прочим порожистым рекам. Преодолевал трудности и закалялся как турист и как 
журналист. Ведь именно в таких походах укрепляется характер, чувствуется рука 
и поддержка друга. 

Всё это пригодилось ему в годы соредакторства в «Нашей газете».  

…После Попок вернулся в «Кузбасс». Здесь его острое перо пришлось кстати. Он 
продолжил заниматься журналистскими расследованиями в сфере политики и 
экономики и остался в этом жанре непревзойдённым мастером. В жизни – 
остроумный, ироничный, а в работе – беспощадный критик, обличитель. По 
результатам выхода его материалов нередко возбуждались уголовные дела, а в 
бюджет возвращались незаконно полученные доходы». 

газета «Кузбасс», 1 февраля 2021  
 

Владимир Михеев. Из статьи «По праву Вперёдсмотрящего»: 

«…Если нас что-то по-настоящему и разъединяло, то лишь стремление одного 
вести здоровый образ жизни, ибо в понятии другого «здоровый», значит, «вместо 
жизни» (честь столь тонкого наблюдения принадлежит, разумеется, ему). В 
походе, на реплику: «Рубить дрова полезнее, чем низать слова», – Василий сунул 
мне скучавший рядом колун. Верный себе, он и тут оборвал трёп собеседника 
делом. 

…В пору застоя все только и говорили, что перемены – отличная штука. Василий 
начал их первым. Его соредакторство в первом российском вольном издании 
«Наша газета» предварило падение Советов. На второй день дошло главное: 
власть ждёт в газете только правду, как бы она ей ни льстила. 

Результатом же окончательного прозрения редактора Попка стал уход в 
корреспонденты. Не вдаваясь в объяснения, он предлагал особо дотошным 
представить газету в образе всадника без головы. Недотёпам пояснял: 

– Без головы может быть всадник. Но не лошадь! 

Стало быть, и в карьерном самоотречении Василий был первым, оставаясь, тем 
не менее, в седле. 

Индивидуальность – это угол мировосприятия. У Попка он тупой. В этом секрет 
широты творческого диапазона. Его боковое мышление выдаёт версии, 
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недоступные банальным острякам, ставит в тупик оппонентов. Признак его 
публикаций – непредусмотренные последствия. 

Отсюда и череда подлянок уже в отношении самого Попка. Самая громкая – взрыв 
квартирной двери... Взрыв породил странную закономерность: расследования, 
связанные с Попком, заходят в тупики, ибо ведутся по фактам возбуждаемых дел, 
а не по следам выступлений. 

Меж тем ответственность за слово для него выше слов: читательское признание, 
как и свой авторитет, публицист выковал, борясь с авторитетами, выходя к барьеру 
и не давая себя запугать. Этим, собственно, он и живёт, лишая покоя других. 

…Попок – имя, к которому нечего добавить. Разве что этимологию, согласно 
которой попок – всего лишь сноп, который служит навершием соломенной крыши. 
По-моему, Василий Борисович сиять заставил заново этот элемент, увенчав им 
правый фланг кузбасской публицистики…».  

газета «Кузбасс», 28 января 2016 

 

Из очерка «У каждого человека в жизни должна быть РЕКА»: 

...В Берёзовском Василий впервые в жизни спустился в шахту. Здесь узнал 
тонкости труда строителей, благо строили тогда так много, что в нынешние дни до 
тех темпов достать всё не могут.  

Чворо воспитал целую плеяду талантливых журналистов, в которую однозначно 
вошёл Василий Попок – и на этот раз ему повезло с учителем.  

…А ещё – будущий литератор Попок налегал на стихи: «В двадцать лет стихи 
лились из меня, как ручей из весеннего сугроба. Любого автора, от бродяги 
Франсуа до экс-архитектора Андрея Андреевича, прочитать, с любой строки, хоть 
днём, хоть ночью – пожалуйста». 

*** 

Школа редактора Чворо очень пригодилась Василию Попку, когда он сам стал 
редактором газеты. Он, может, и не хотел становиться «начальником» в 
небольшом журналистском коллективе. Но кто же нас тогда особо спрашивал?!  

Его вызвали сначала на беседу в Кемеровский сельский райком партии. Он 
заупрямился: не хотел менять жизнь рядового от журналистики на редакторское 
кресло. Тогда его пригласили в обком партии, где твёрдо прозвучало модное в 
конце 1970-х в СССР слово: «Надо!». И он стал редактором сельской газеты 
Кемеровского района «Заря».  

Что ж, эту работу он уже знал «изнутри». Требовал и просил от подчинённых 
интересных и острых материалов, чтобы «в газете было что почитать». Учил 
«глубже вникать» и до конца разбираться в острых вопросах, выслушивать и 
учитывать разные точки зрения, пусть даже и совсем неинтересные или 
невыгодные автору. И так же, как, бывало, Владимир Денисович, бурно отстаивал 
в райкомовских кабинетах точку зрения своих литсотрудников, а, значит, позицию 
газеты по самым разным проблемам.      

Попок отмечал: «Общественный статус газетчиков и газет тогда стоял очень 
высоко. Редактор городской или районной газеты – обязательно заседатель в 
местном верховном органе власти, в бюро райкома или горкома. И депутат 
соответствующего Совета. То же и в области: даже завотделом газеты (в отделе 
всего-то два сотрудника вместе с заведующим) или такого же ранга работник 
радио и телевидения – «номенклатура» обкома партии, его кандидатуру 
специально рассматривают в синклите главных людей Кузбасса, задавая разные 
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каверзные вопросы, и утверждают голосованием. Про столичных руководителей 
прессы молчу – те вообще небожители». 

*** 

Через два совместных года работы соредакторов в «Нашей газете» их пути 
разошлись. Один из них начал всерьёз задумываться: а не помогают ли они 
«выплеснуть с водой и ребёнка», не ведут ли они массы к такому развалу, вслед 
за которым исчезнет и страна? Другой же начал размышлять о том, что рамки 
цензуры всё-таки нужны: вот этих – можно критиковать, а вот тех – ни-ни! Третий 
призывал ни в чём не сомневаться и крушить всё подряд... 

Попок ушёл из «НГ» в 1991-м, хотя газета прекратила своё существование в 
начале 2000-х. 

*** 

Попок расследует и пишет, говоря то, что думает, называя героев – героями, а 
воров – ворами. Широта его творческого диапазона огромна. Он выдает в своих 
материалах такие версии, которые недоступны писакам-острякам, он ставит в 
тупик оппонентов.  

Вот лишь некоторые выдержки из его публикаций. 

«Игра в шахты»:  

«Некоторое время тому газетные экономисты удивились волне банкротств, 
внезапно накрывших наши крупнейшие предприятия. Потом «подвели» под вал 
разорений теоретическую базу. Во-первых, сами предприятия суть 
«социалистические монстры» и, стало быть, в рыночных условиях работать не 
могут. Не обладают должной гибкостью. И вообще, любой советский 
промышленный гигант – это «гроб с музыкой»...  

...Проходит год-другой плевков и пожиманий плечами на предприятия-банкроты, а 
потом оказывается, что их взяли под свою опеку именно те, кто их ругал 
«гробами». И кто, подозреваем, изо всех сил добивался их банкротства. А ещё 
добавим, что всё это происходит в общероссийском русле перераспределения 
собственности...» 

«Запах с моря»:  

«...Подумаешь, полста дачных коттеджей отхватили себе ребята на казённые 
деньги. Каждый всего на три комнаты. Мелочь... Однако полсотни «домиков», во-
первых, строились не близь нашей комариной тайги, а на побережье Чёрного 
моря, в курортном местечке со знаменитым именем Тамань». 

«Харизмы»:  

«...Любая попытка проверки исполнения областного бюджета за 1993-94 годы (так 
она и не состоялась) квалифицировалась как подрыв демократических устоев. 
Ревизии, проведённые Счётной палатой, всячески дезавуировались, 
независимость аудиторов ставилась под сомнение, и в конечном итоге ни одно (!) 
предписание выполнено не было. То, о чём сегодня написано в «Сводном 
протоколе», который подвёл итог двухнедельного бдения на рельсах Транссиба, 
тянется из вчерашнего дня. Мёртвый вцепился в живого. И пора кончать с этим». 

Он в открытую называет в своих публикациях имена и фамилии – среди его 
«героев» и первые лица региона – тех, кто не брезгует «брать» из областного 
бюджета себе в карман. Пишет о схемах недобросовестного банкротства 
крупнейших предприятий Кузбасса. Призывает правоохранителей, депутатов, да 
и всех добросовестных налогоплательщиков к бдительности, говорит о 
привлечении к ответственности нарушителей закона. 
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О его острых публикациях знают не только в Кузбассе, но и в столице, его статьи 
печатает московская газета «Завтра», внештатным корреспондентом которой он 
является.  

Вот как об этом сообщается на страницах газеты «Завтра» в январе 1998 года:  

«В Кемерове начал работу наш собственный корреспондент Василий Попок... 
Автор... – не бесстрастный свидетель жизни региона, а активно влияющий на её 
течение. Василий Попок – известный в Кузбассе журналист, человек бесстрашный 
и прямой. В одной из осенних публикаций «Завтра» уже рассказывала о том, как 
местные мафиози взорвали квартиру этого журналиста, пытались запугать его, 
принудить плясать под свою дудку. Это им не удалось». 

Нарушителям закона смелая журналистика Василия Попка, конечно же, не 
нравится. Отсюда и череда устрашающих акций в отношении самого журналиста. 
Самая громкая – ночной взрыв входной двери в его квартиру в многоквартирном 
доме. Эту акцию преступники провели 4 октября 1996 года. Журналистская и 
околожурналистская общественность испуганно заволновалась. Подробности 
того устрашающего теракта изложил на страницах федеральной газеты «Труд» её 
собкор Юрий Котляров в заметке «Бомба для журналиста». Написали об этом и 
другие издания и блогеры.  

…Но сочувствовали далеко не все. Кто-то радовался, правда, втайне надеясь, что 
Василий «уймёт» своё острое перо. Были даже такие, кто считал, что журналист 
сам пытался взорвать себя: для пиара... Правоохранительные органы наладили 
следствие, но по прошествии времени так никого и не нашли. 

В конце января 2010 года в селе Топки был ограблен загородный дом Попка: через 
взломанную в отсутствие хозяина дверь вынесли только компьютер (ноутбук), 
основное рабочее орудие человека, зарабатывающего печатным словом. К этому 
времени Василий работал обозревателем областной газеты «Кузбасс». Воры 
игнорировали массу других привлекательных, компактных и легко реализуемых 
вещей. По данному случаю тоже было возбуждено уголовное дело. Оперативники 
Топкинского уголовного розыска отработали все «деревенские» версии – 
безрезультатно. 

В ночь на 10 марта 2010 года этот загородный дом Попка вообще сгорел. По 
счастливой случайности сам журналист не пострадал, из огня его спасли соседи, 
заметившие огонь. Большая часть имущества погибла при пожаре. Сам он считал, 
что причиной пожара стал поджог, связывал случившееся со своей 
профессиональной деятельностью. Опять возбудили дело. …Однако и в этот раз 
следствие не дало результата.  

…А для него выше всего была ответственность за слово. Ведь свой авторитет 
журналист и публицист выковал, «борясь с авторитетами, возомнившими себя 
хозяевами жизни». Он шутил, что лишает их сна и покоя, поэтому они орудуют 
бессонными ночами.  

*** 

Василий Борисович – человек основательный. …Поэтому к поездкам или речным 
сплавам готовился загодя, задолго до начала обсуждал с друзьями предстоящие 
маршруты, прокладывал их по картам.  

…Он много лет именно август провёл на многочисленных кузбасских реках. И не 
осталось в регионе, пожалуй, ни одной, даже самой маломальской речки, на 
берега которой не ступила бы его нога, и про которую он не написал хотя бы и 
двух строк.  
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«Река – навсегда. Люди это сознавали очень хорошо: народы приходят и уходят, а 
реки остаются тысячелетия...» 

Он не просто так ходил в горы, сплавлялся по сложным «категорийным» рекам 
Кузбасса, Алтая или Хакасии, ловил хариуса на перекатах, ночевал в простой 
палатке, загорал на берегу или «запивал» настоящую уху горячительным 
напитком, – он писал об этом замечательные заметки и очерки в газеты и журналы. 
Писал так образно и «вкусно», что, читая Попка-путешественника, будто сам 
поглощаешь эту уху или лежишь на прибрежном речном песке. 

…А ещё, как филолог, он любил исследовать имена и названия тех мест, где 
случалось побывать. В его публикациях на эту тему можно узнать о многих 
топонимах Кузбасса, Хакасии, Алтая. Вот, например, его «Рассуждение о речном 
имени»:  

«Если кто-нибудь скажет (а говорят постоянно и упорно), что имя реки Мрассу 
переводится с «древнешорского» как «Жёлтая река», не верьте. Это было 
придумано братьями-литераторами и один из них (помнится, это был Олег 
Павловский) даже книжку написал «Мрассу – жёлтая река»... 

...Шорцы произносят имя Мрассу, как Прас или Пырас. Это характерно для их 
языка: «м» равнозначно «п», вот, к примеру, гора Мустаг на некоторых 
географических картах вслед за шорской народной фонетикой маркировалась как 
Пустаг. Посёлок Мундыбаш вполне узнаваем, когда звучит Пундыбашем, а гора 
Патын по-видимому запросто отзовётся на Матын». 

*** 

…В «большой» журналистике и настоящей публицистике есть одна неизменная 
традиция – написание книг с изложением того, что волнует журналиста, о тех, с 
кем сводили творческие дороги, и про то, где бывал и что видел. Василий 
Борисович приумножил эту традицию. Его книги – творческая дань его жизни, 
уникальный авторский след и доброе «чтиво» для всех и каждого.  

…Первую из книг («Кто нас накормит», 1990), он написал, ещё будучи редактором 
районной газеты, в ту пору, когда любая погода для советского села была, как 
шутят теперь, неблагоприятной. Уже прошла первая волна шахтёрских 
забастовок, Советский Союз ещё уцелел, но трещал по всем швам вместе со всей 
своей экономикой. А политика... А что политика? Тогдашний новый губернатор 
Кузбасса уже порассуждал публично о вреде копки всем миром колхозного 
картофеля. Отсюда, наверное, и родилось громкое название: «Кто нас 
накормит?», – в которое укладывается не только вечный вопрос, но и вся 
философия деревенской жизни.   

Он же эту деревенскую жизнь знал до каждой мелочи – и снаружи, и изнутри. Знал 
по Топкам, в которых родился и вырос. По работе редактором в сельской газете, 
когда сутками, бывало, не вылезал из деревни, разбирая конфликты. По соседям, 
живущим рядом с его домом в селе Топкинском... Потому так трогательны и 
достоверны в его повествованиях сельские обыватели с их нескончаемыми 
проблемами, которые и есть суть и череда их существования.  

*** 

…Язык литератора Попка трудно перепутать с другим автором, настолько он 
сочный и образный. Мастер слова, Василий Попок требовал мастерства и от 
других. Не терпел слабых заметок от подчинённых в пору редакторства – 
заставлял переписывать. И в последующей жизни графоманство ему претило.  

Зная его любовь к слову, редакция «Кузбасса» поручила ему вести литературную 
страницу газеты. Это немалое приложение – четыре полосы большого формата – 
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несколько лет регулярно выходило из-под его пера. И здесь ярко проявился ещё 
один его талант – он оказался умным литературным критиком, тонким ценителем 
и исследователем творчества кузбасских писателей и поэтов.  

Многих из них Попок знавал лично: сиживал с ними за одним столом, работал в 
газетах, сплавлялся по рекам. Но это не мешало ему быть объективным к их 
произведениям, открыто называть белое – белым, а чёрное – чёрным.  

«Запалю на вечернем берегу костёр и сяду, «привалившись к потёмкам спиною», 
это значит Володя Соколов из темноты зашёл, – пишет он в своих заметках. – 
Надеваю в морозный день шубу и лохматую шапку – иду «застёгнутый в тепло» 
на пару с Владимиром Ивановым. Увижу увал, заросший всяческой притаёжной 
травяной дурниной и «застегну себе душу жёлтой пуговкой пижмы» вместе с 
Леонидом Гержидовичем. По листопадной осени прогуляюсь, возникнет 
Александр Ибрагимов, набормочет на ухо: «Сентябрь. Классицизм аллей очерчен 
колоннадой тополей. Последние влюблённые, ау, ладони подставляют под листву. 
И каждый лист, упавший в этот раз, один из нас, один из нас…». 

…Бывало и так, что некоторые из земляков страшно обижались на его рецензии, 
отправляли жалобы в высокие кабинеты. Типа: запретите Попку оценивать наше 
творчество, кто он такой?! А как запретить Попку думать, писать, размышлять, 
оценивать? Ведь всё это для него – смысл жизни. Делайте лучше, не принижайте 
уровень культуры Кузбасса, – сообщает он в ответ:  

«И ещё один бросок – в переулок. Речь, разумеется, о поэтах, а не о тех, кто себя 
называет ими. Потому что обиходный поэт – это, скорее, маска или даже поза: «Ты 
кто?» – спросишь вон того, вертлявого, как Коровьев, в клетчатой кепочке и 
кружевном жабо. Ответит: «Я поэт. Не видишь, что ли?». 

К его анализу литературы Кузбасса специалисты, думается, ещё не раз вернутся. 
Его точность оценок, аналитичность суждений просто поражает. Возьмём для 
примера статью Василия Борисовича «Шестидесятник» Гарий Немченко». 

«Нет, – размышляет автор. – «Семидесятники» не звучит. Всё это летоисчисление, 
начавшись «шестидесятниками», ими же и кончается.  ...1970-е годы в литературе 
были как-то преснее и невнятнее, а в жизни совпали с временем «застоя» и ничем 
особенным не проявили себя. «Восьмидесятников» вроде бы не существовало и 
вовсе.  

А «девяностников» никому в голову не пришло выделять – эти кошмарные годы 
были наполнены такими непонятными, нереальными общественными и 
житейскими катаклизмами, что и вспоминать про них не хочется. 

*** 

Василий Попок – философ, пытающийся примирить себя со своим возрастом. Ему 
не хочется стареть, а, значит, отставать от жизни. Он спешит за ней, он равняется 
на жизнь, он обгоняет её.  

Говорят, грустно размышляет он, человек проживает за отмеренное ему время 
несколько жизней. В разные свои периоды он разный. В юности – один. В зрелости 
– другой человек. «Но наша пресса вовсе не стареет вслед за мной, – радуется 
он. – Нет. Она всегда молода. Просто она постоянно меняется, становясь 
читателю не только учителем и наставником, но и другом. 

…Равно востребованы радио и телевидение, которые тоже меняются следом за 
временем. Во многих квартирах сегодня кабельное телевидение – сорок и больше 
каналов. Даже в нашей деревне стали появляться круглые «уши» спутниковых 
антенн.  
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И вовсе молчу про мобильную связь (набрал простой номер, и слушай новости) и 
Интернет – всеохватную паутину, живущую своими законами, не подконтрольную 
никому. Так что, сожалея (наверное, прежде всего о молодости), не жалею. Новые 
времена поют новые песни». 

…Таким запомним его и мы – стоящим на вершине журналистики Кузбасса и гордо 
вглядывающимся в её светлое завтра, во имя которого он и прожил свою жизнь. 

Сергей Черемнов, 
книга «Творческие люди. Очерки, зарисовки, статьи, эссе». Т. 1.  

– Кемерово, 2022. С. 4-23 
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МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ ПОПРЯДУХИН 

(1912 – октябрь 1941)  

Родился в селе Прокопьевское (ныне город Прокопьевск Кемеровской области) в 
семье горнорабочего. 

Окончил прокопьевскую школу горнопромышленного ученичества № 1. Обучался 
в Сибирском металлургическом институте (Новокузнецк).  

Проходил срочную службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Участвовал в 
советско-финляндской войне (1939-1940).  

В 1940-1941 годы работал корреспондентом, затем заведующим промышленным 
отделом редакции городской газеты «Ударник Кузбасса» (ныне «Шахтёрская 
правда») в Прокопьевске.  

Участник Великой Отечественной войны.  

Призван на фронт Прокопьевским горвоенкоматом 26 июня 1941 года.  

В звании младшего лейтенанта был политруком пулемётной роты 894-го 
стрелкового полка 211-й стрелковой дивизии 43-й Армии Резервного фронта РККА, 
дислоцируемого в Московском военном округе. 

Участвовал в боях, защищая подступы к Москве. Долгое время считался 
пропавшим без вести. Погиб в октябре 1941 года.  
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «До последнего патрона»  

…Я работала вместе с Михаилом Попрядухиным всего два месяца – май и июнь 
1941 года. Но и такого короткого срока хватило, чтобы увидеть, как много 
сочеталось в нём хороших качеств, необходимых журналисту.  

Ему, младшему лейтенанту запаса, прошедшему дорогами финской войны, шёл 
всего 29-й год. И потому, наверно, никому не приходило в голову называть его по 
имени-отчеству, для всех он был просто Миша. Да и к его натуре, ко всему его 
облику это подходило как нельзя лучше. Он весь светился радостью и весельем, 
любил шутку, извечный в редакции розыгрыш, никогда не жаловался на усталость.  

– Как это можно устать, – говорил он, – если работа в удовольствие?!  

Тут Попрядухин не шутил. Он действительно искренне был предан своей 
профессии, хотя с детства мечтал совсем о другой. Он хотел стать инженером, но 
вскоре после того, как поступил в институт, умер отец.  

Не знавший лёгкой жизни, не избалованный материальным достатком, 
шахтёрский сын мог бы пробиться и на стипендию. Но надо было думать о семье, 
помочь младшему брату окончить школу, встать на ноги. Недавний студент пошёл 
работать в редакцию, не особенно надеясь на то, что она будет ему по плечу.  

Но напрасными были сомнения. Работа понравилась, увлекла, что для такого 
человека, как Попрядухин, общительного, способного видеть широко вокруг, 
строго спрашивать с себя, и есть главное в жизни. Попрядухина часто хвалили за 
оперативность, за живость изложения материалов, а главное – за их 
действенность.  

Это очень нелегко – поспевать за быстротечными событиями, добиваться нужной 
отдачи от того, что ты написал, но помогали его неистощимая энергия, его умение 
работать с людьми. Трудно назвать такой рабочий коллектив, в котором бы его не 
знали. На шахте «Центральной», именовавшейся тогда № 3-3-бис, его считали 
своим собственным корреспондентом. На шахтах имени Ворошилова, имени 
Калинина тоже говорили: «Наш Миша».  

Часто к Попрядухину приходили шахтёры, строители, специалисты горного дела. 
Это были, как говорил Михаил Степанович, его ребята, то есть выращенные им 
рабочие корреспонденты. Попрядухин был семейным человеком, воспитывал 
двух дочек. Но дома на него не обижались за то, что задерживался в редакции.  

– У Миши было много благодарностей за хорошую работу, – вспоминает жена 
Попрядухина Муза Владимировна. – Но и мы ему всегда и бесконечно 
благодарны. Он очень заботился о семье. В каждом письме с фронта просил меня: 
береги дочек, береги себя.  

На фронт младший лейтенант запаса Попрядухин ушёл на пятый день после того, 
как пришла страшная весть о нападении фашистов на нашу страну. А через три 
месяца после этого от него уже не было ни одного письма. Вот что известно из 
воспоминаний журналиста А. П. Ханова, который вместе с Михаилом 
Степановичем работал в редакции прокопьевской городской газеты и вместе 
начинал боевой путь.  

Политрук пулемётной роты Попрядухин мужественно преодолел всё страшное и 
ужасное, что было на фронте, был смелым и решительным в бою, как родных 
братьев, берёг солдат, в критические моменты сам поднимал их в атаку на врага. 
Погиб отважный политрук, наш товарищ по перу, коммунист Попрядухин в тот 
момент, когда у бойцов и командиров, удерживавших рубеж, кончились все 
патроны.  
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– Я всегда представляю Мишу Попрядухина только молодым, полным сил и 
неистощимой энергии, каким впервые увидела его. В ту пору он заведовал 
промышленным отделом редакции, а я была всего-навсего практиканткой, 
которой надо было учиться да учиться у старших, – рассказывает прокопьевская 
журналистка Екатерина Митрофановна Белокопытова. – У Попрядухина 
научиться можно было многому, и, прежде всего, умению работать с людьми, 
находить нужные контакты, источники самой свежей информации.  

Человек очень общительный, он поразительно быстро сходился с рядовыми 
рабочими и с теми, кто возглавлял их коллективы, кто имел техническое 
образование. Ему то и дело звонили с шахт, к нему приходили в редакцию, 
приносили заметки, статьи, обращались за советом, за помощью.  

…Попрядухин не имел привычки засиживаться в кабинете: это претило его 
характеру, противоречило его понятию о журналистской деятельности. Бывал в 
трудовых коллективах очень часто, особенно там, где не справлялись с планом, 
где не решались как следует какие-то важные вопросы производства. И если уж в 
газете появлялся его материал, то был он глубоко обоснованным, бил в нужную 
точку и помогал улучшить дело. Работал Михаил Попрядухин всегда увлечённо, с 
большим удовольствием…  

«Когда пригласили в редакцию, – делился потом, – не думал, что задержусь здесь. 
А взялся за газетную работу, и сам не заметил, как отдал ей руку и сердце». Таким 
вот, влюблённым в своё дело, он и расстался с коллективом, семьёй, родным 
городом. Родина позвала на защиту её рубежей, на бой, святой и правый… 

Е. Николаева, 
газета «Шахтёрская правда», 31 января 1995  
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ВИТАЛИЙ СТЕПАНОВИЧ РЕХЛОВ 

(3 апреля 1914 – 1 мая 1975) 

Родился в деревне Копёны Знаменской волости Минусинского уезда Енисейской 
губернии (ныне Красноярский край). 

Отрочество и юность провёл в Петрозаводске. В 1930 году вернулся в 
Красноярский край, вступил в колхоз. Стал членом ВЛКСМ. Занимался культурно-
просветительской работой в сёлах края.  

Первые заметки в газеты начал писать в начале 1930-х. В 1934 году стал 
сотрудником газеты «Советская Хакасия» в городе Абакане, потом работал в 
краевой газете «Красноярский рабочий» в Красноярске. 

По комсомольской путевке трудился горняком на одной из шахт Кузбасса. В 1938 
году окончил школу фабрично-заводского обучения при Кемеровском химическом 
заводе.  

В 1940 году работал в окружной газете «Советский Таймыр» в городе Дудинка. 
Находясь в командировке на Севере, сильно переохладился, перенёс тяжёлое 
заболевание, получил инвалидность. 

Во время Великой Отечественной войны работал завотделом, литературным 
секретарём газеты «Красноярский рабочий». 

В 1949 году вступил в ряды КПСС. 
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С 1953 года проживал в Кемерове. Публиковал статьи, рецензии для областных 
газет «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса». Работал корректором в этих изданиях. 
Написал брошюру «В помощь редактору районной газеты» (1954).  

В 1958 году опубликовал в журнале «Огни Кузбасса» повесть «Рудознатец» – о 
Михайле Волкове, открывшем залежи угля на территории современного 
Кузнецкого бассейна. Эта книга положила начало развитию историко-
краеведческой художественной литературы в Кемеровской области и Сибири. 

В 1963 году принят в Союз писателей СССР. Был уполномоченным Литфонда 
СССР по Кемеровской области. 

Автор повестей «Горные рекруты» (1962), «Серебряный рудник» (1965), рассказа 
«Крещение» (1974) и других произведений. 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «Биография Виталия Рехлова»  

…В метрической книге Усть-Ербинской церкви Знаменской волости за 1914 год 
есть запись о регистрации рождения 3 апреля и регистрации крещения 5 апреля 
Виталия, сына крестьянина деревни Копёны Стефана Михайловича Рехлова и его 
законной жены Иулиании (Ульяны) Фёдоровны… 

…По заданию редакции Рехлов неоднократно бывал на севере Красноярского 
края, плавал на маленькие острова в Ледовитом океане. Сотни километров 
преодолевал на оленьих упряжках, посещая фактории, далёкие таёжные 
стойбища и деревеньки. Много раз голодал, ночевал в снегу. 

…В 1940 году стал работать в газете «Советский Таймыр». Зимой по заданию 
редакции отправился на Таймыр и попал в затяжную пургу. …От переохлаждения 
всего организма тяжело заболел… и болезнь надолго приковала молодого 
журналиста к постели.  

…А как только появлялась возможность двигаться, тут же включался в активную 
жизнь. Однако болезнь прогрессировала, и он стал инвалидом первой группы. 

В 1953 году Рехлов переехал в Кемерово к брату и сёстрам. Жил на ул. 40 лет 
Октября, д. 5, кв. 33; позднее персональному пенсионеру, инвалиду труда была 
выделена квартира на первом этаже по адресу: Советский пр., д. 110 (ныне дом 
50), кв. 9. 

…Увлёкся биографией первооткрывателя кузнецкого угля Михайлы Волкова. 
Решил написать о нём книгу. Материалов о рудознатце было очень мало. Три года 
Рехлов изучал документы той далёкой эпохи. Полученные знания и легли в основу 
«Повести о Михайле Волкове». Первый вариант был написан в 1956 году. В 1958 
году повесть появилась на страницах альманаха «Огни Кузбасса» под названием 
«Рудознатец»… Своей первой книгой Рехлов принёс в литературу тему 
исторического повествования на местном, кузнецком материале.  

«Повесть о Михайле Волкове», как считал сам автор, «в определённой мере 
выражает Кузбасс, Волков является олицетворением народных сил, всегда 
думающих о Родине и её природных богатствах, стремящихся «изобрести» эти 
богатства и поставить на службу людям». Это строки из письма В. С. Рехлова 
директору Кемеровского областного книжного издательства Виталию Банникову, 
написанного 23 октября 1970 года. 

…Несмотря на тяжёлую болезнь, он всегда активно участвовал в работе 
писательской организации Кузбасса. Бывал на собраниях, заседаниях правления 
и редколлегии журнала «Огни Кузбасса». Его приглашали в школы и библиотеки 
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для выступлений перед читателями. Выделяли специальную машину для 
инвалидов, чтобы он мог бывать в рабочих коллективах, в колхозах, общаться с 
людьми, наблюдать жизнь. И он, опираясь на костыли и испытывая невероятные 
страдания и физические муки, превозмогая себя, рассказывал о своём 
творчестве, делился многими наблюдениями, интересными фактами, народными 
поговорками, сказаниями о прошлом Сибири.  

…Иногда Рехлову удавалось съездить в Крым. В Коктебеле была литфондовская 
дача, куда в 1950–1970-х годах могли съездить и писатели из провинции, чтобы 
подлечиться и отдохнуть.  

Работая над новой исторической повестью «Монетные ученики», Рехлов летом 
1970 года дважды летал в Барнаул, работал с архивными материалами краевой 
библиотеки и краеведческого музея. Ездил по железной дороге в Новосибирскую 
область, смотрел место, где раньше был завод. Повесть «Монетные ученики» 
писатель рассматривал как завершение двух ранее изданных вещей «Горные 
рекруты» и «Серебряный рудник».  

Екатерина Тюшина, 
книга «Классика земли Кузнецкой»: в 3 томах. Т. 2. Избранная проза Кузбасса,    

кн. 1. – Кемерово, 2021. С. 378-380 

 

Из очерка «Победил самого себя...» 

В кемеровском сквере, двумя стройными рядами тополей, лиственниц и ёлок 
обрамляющем площадь, между областной научной библиотекой и главным 
корпусом технического университета, стоит памятник. Всякому кемеровчанину, да, 
пожалуй, и кузбассовцу, известно, что это памятник Михайле Волкову, работы 
скульптора Георгия Баранова. …Но совсем мало кому известно, особенно 
нынешнему молодому поколению, что самого-то Михайлу Волкова открыл нам не 
столько скульптор Баранов, сколько писатель Виталий Рехлов.  

…Начну с одного эпизода, описанного в книге Геннадия Юрова «У родника на 
Красной Горке»: «Летом 1971 года в помещении театра оперетты праздновалось 
250-летие Кузнецкого бассейна. Дата исчислялась с того момента, когда 
рудознатец Михайло Волков нашёл «горючий камень» на склоне горы Горелой. 
Произошло это в 1721 году на правом берегу Томи. Писатель Виталий Степанович 
Рехлов, известный как автор повести о рудознатце Волкове и других 
произведений, связанных с горным делом в старом Салаире, с русскими 
землепроходцами... жил на первом этаже дома, что рядом с театром оперетты.  

Когда участники торжественного собрания следовали мимо отмечать событие, о 
котором он, Виталий Рехлов, написал популярную книгу, писатель вышел из 
подъезда, опёрся на костыли и наблюдал из-под кустистых лохматых бровей. А 
когда двери театра закрылись и оттуда донеслись аплодисменты, писатель сел на 
лавочку и заплакал...». 

Понятно всякому, что это были не слёзы радости и умиления, а жгучей обиды от 
незаслуженного забвения. Забыли... Не скоро ли? А за семь лет до упомянутого 
Юровым эпизода в газете «Кузбасс», по случаю пятидесятилетнего юбилея 
прозаика Виталия Степановича Рехлова В. Карпович написал: «Живёт здесь, 
рядом с нами человек сильный, могучий и крепкий, как вековой дуб. Он выстоял 
бури, грозы и победил. Победил штормы жизни, победил самого себя». 

…В 1940 году Рехлов стал работать в Таймырской окружной газете. Зимой этого 
года по заданию редакции он отправился на Таймыр – самый север Красноярского 
края и попал в сильную пургу. Чудом остался жив. От переохлаждения всего 
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организма он тяжело заболел, отказали ноги. Болезнь приковывает его к постели... 
А ему всего-то 26 лет! Не напоминает ли это всем нам легендарного Николая 
Островского?! Виталий пытается противиться болезни… переезжает в Кемерово 
и держится сколько может. Журналистская работа приводит его в газеты «Кузбасс» 
и «Комсомолец Кузбасса». 

…В. С. Рехлов решается поведать о первооткрывателе кузнецких углей, 
рудознатце Михайле Волкове. Толчком послужила статья из «Горного журнала» за 
1915 год, в которой инженер Н. Я. Нестеровский сообщает о случайно 
обнаруженной рукописи XVIII века, в которой некий «Волков заявлял по Томи, в 
семи верстах от Верхо-Томского острога горелую гору от двадцати саженей 
высотою». А ещё был документ, указ царя Петра Первого, о создании в 1719 году 
Берг-коллегии, по которому давалась широкая дорога изысканиям всевозможных 
полезных ископаемых на обширной территории России…  

…Очень скуден и крайне невелик был материал об этом первозаявителе 
«горючего камня» на земле Кузнецкой. Не было и доподлинно известно, кто же он, 
Михайло Волков.  

…И потянулись месяцы и даже годы кропотливого, напряжённого труда, порой 
невыносимого из-за тяжелейшей болезни. Проштудированы десятки, сотни книг о 
Сибири и Кузнецком угольном бассейне: сочинения Гмелина, Фалька, Палласа, 
Германа, Чихачева, Яворского, Усова, Мушкетова. Более трёх лет потребовалось 
Рехлову на подготовку и создание работы о Волкове…  

…С первой книгой-повестью Виталий Рехлов принёс в литературу свою, глубоко 
выношенную, определённо очерченную тему, которой он останется верен до конца 
дней своих – тему исторического повествования на местном, кузнецком 
материале. Иллюстрации к ней выполнил замечательный кузбасский художник 
Герман Захаров. 

…Стремление быть полезным людям, принимать участие в воспитании нового 
человека – вот что является путеводной звездой писателя», – напишут о Рехлове 
в газете после выхода книги «Горные рекруты». 

…В 1965 году издаётся его книга «Серебряный рудник», куда вошла и первая 
часть дилогии – «Горные рекруты». Эту книгу высоко оценил московский критик и 
редактор Дома детской книги Г. Трухачёва: «Известный писатель Виталий 
Степанович Рехлов написал историческую повесть «Серебряный рудник» 
(Кемеровское издательство), которая служит продолжением ранее изданной книги 
«Горные рекруты». Человек очень трудной и мужественной судьбы, уже много лет 
прикованный к постели тяжёлым недугом, потомственный сибиряк Рехлов через 
всю свою жизнь пронёс интерес к истории родного края…».  

Жизнь преподнесла писателю новые испытания. Жена, врач фтизиатр, умерла от 
скоротечной болезни. В однокомнатной квартире писателя, на Советском 
проспекте, которую ему выделили из спецфондов, собирается большая 
библиотека. Иногда сюда заходят собратья по перу и редакторы Кемеровского 
книжного издательства, среди которых следует отметить Раису Фёдоровну 
Лобанову, Людмилу Владимировну Глебову и Нелли Николаевну Соколову (жену 
писателя Анатолия Срывцева). Они помогают больному человеку хоть как-то 
скрасить своё одиночество, сварить обед, прибраться в квартире, закупить в 
магазинах продукты. 

Верный теме своей и избранному пути, В. С. Рехлов задумывает написать 
продолжение своих повестей. И опять идёт сбор нового материала. И 
повзрослевших героев-рекрутов он переносит теперь на Алтай, в Сузун, на 
медеплавильный завод, при котором есть ещё и монетный двор. Так появляется 
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новая повесть «Монетные ученики». Отрывки из неё печатаются в газетах 
«Кузбасс» и «Комсомолец Кузбасса». 

…Помимо повестей, пробует себя Виталий Степанович и в качестве новеллиста. 
Но и тут он остаётся верен избранной теме и родному краю.  

…Своё шестидесятилетие писатель Рехлов встретил за письменным столом, 
дорабатывая повесть «Монетные ученики». А в замыслах – новая книга 
«Кольчугинские зори». Сюжетом послужил один из трагических эпизодов 
революционного движения в Сибири – мартовское Кольчугинское восстание 
шахтёров против колчаковского режима.  

Ещё пишутся первые главы, а уже новые неизведанные тропы вновь зовут 
писателя-следопыта в очередной творческий поход. И главным героем книги 
должна стать комсомольская юность Кузбасса времён первых пятилеток... 

Виктор Арнаутов, 
книга «Классика земли Кузнецкой»: в 3 томах. Т. 2. Избранная проза Кузбасса,    

кн. 1. – Кемерово, 2021. С.365-377 

 

Раиса Фёдоровна Лобанова, бывший главный редактор 
Кемеровского областного книжного издательства: 

«1950 год. Редакция «Комсомольца Кузбасса». Примостившись к одному из 
столов, сидел бледный чернобровый человек. Рядом с ним стояли костыли. В этой 
же комнате, на дне большого жёлтого шкафа, под ворохом газетных подшивок, 
лежал полосатый матрац. Виталию Рехлову всё труднее становилось добираться 
до дома на правый берег Томи, и он всё чаще оставался ночевать в редакции. А 
потом и это стало невозможным – болезнь цепко ухватилась за него и навсегда 
оторвала от любимого дела.  

Время от времени имя Рехлова всё же появлялось в газетах…  

…Не сдаётся Виталий. В его голове зреют замыслы творческие – написать книгу 
на историко-событийные темы, отталкиваясь от семейных преданий и скупых 
строк официальных документов… 

…А между тем «…медленно и всё злее, злее болезнь приковывает человека к 
постели. С годами ноги перестают повиноваться хозяину. Вся связь с внешним 
миром – окно, из которого видна часть улицы, да книги. Становится трудно не 
только передвигаться, но уже и сидеть, а лёжа много не наработаешь», – так 
напишет в газете «Кузбасс» за 15 июня 1962 года о Виталии Рехлове В. Карпович. 

И вот в таких условиях Виталий Степанович отправляется в путешествие по 
местам его следующей повести о серебряном руднике в Салаир. Этот городок и 
его окрестности, где будут разворачиваться события повествования, Рехлов 
изъездит вдоль и поперёк на… телеге в сопровождении директора Гурьевского 
музея.  

…О новой повести «Серебряный рудник» её редактор-издатель скажет: 
«Написана вещь хорошо, и мне, как редактору, работы тут будет мало». 

альманах «Красная Горка», вып. 12, 2011 

 

Нелли Николаевна Соколова, ветеран журналистики Кузбасса: 

«…В журнале «Огни Кузбасса» была опубликована историческая повесть Рехлова 
«Рудознатец». Я прочитала её. Устроилась работать в книжное издательство. 
Повесть мне понравилась. Позвонила Виталию Степановичу, сказала ему свои 
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добрые слова о повести. Познакомилась с ним. Потом и муж мой познакомился с 
ним, много общался с Виталием Степановичем, бывал у него дома, подолгу 
разговаривали обо всём. В общем, мы с мужем были постоянно в курсе его 
творчества и даже замыслов. Как могли, поддерживали его морально. Анатолий 
Николаевич (Срывцев, муж Н. Н. Соколовой) даже что-то писал о нём… Книжки 
его, которые издавались после «Повести о Михайле Волкове», встречали как-то 
хорошо – и писатели, и читатели, в школах, библиотеках города.  

Когда у Виталия умерла жена и он остался совершенно один, мы с Анатолием 
Николаевичем какое-то время его даже как бы опекали. Делали для него покупки 
в магазине. Я с работы еду, заезжаю к нему. Что-нибудь сготовлю. 

Вот часто пишут, что он был прикован к постели. Это не так. Скорее он был 
прикован к столу. Работал очень много. Всегда был опрятно одет, обычно в 
костюме. И ни разу я не видела, чтобы он когда-то лежал. Пытался дома делать 
всё сам – и посуду помыть, и прибраться. ... Не любил, когда обращали внимание 
на его физический недостаток, стеснялся этого. Не нравилось ему и то, когда 
журналисты расписывали, как он в снегах замерзал. Никак не хотел, чтобы это 
подчёркивали. Дескать, он не потому заслуживает внимания, что инвалид, а 
потому – что писатель. Мужественный был человек.  

Бывал он частым гостем в школах, много общался со школьниками, а особенно с 
учителями литературы и краеведами. Дарил свои книги с автографами, даже и 
ученикам. Летом иногда он самостоятельно выбирался к театру оперетты, сидел 
на скамейке, а то и стоял, опираясь на костыли. А однажды, на мой день 
рождения, он прибыл к нам домой, к «Орбите», – приехал на такси и сам поднялся 
по лестнице на четвёртый этаж!». 

альманах «Красная Горка», вып. 12, 2011 
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АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ РОМКИН 

(1905 – февраль 1942) 

Родился в деревне Нащёкино Луковниковской волости Тверской губернии (ныне 
Тверская область). 

В 1927 году переехал в Сибирь. Проживал в посёлке Трудармейский Кузнецкого 
округа Сибирского края (ныне Кемеровская область). 

Член партии ВКП(б).  

Работал председателем сельсовета посёлка Карагайла. В начале 1939 года стал 
заведующим финансовым отделом Прокопьевского района.  

Сотрудничал со СМИ, часто публиковал статьи и заметки в газете Западно-
Сибирского края «Советская Сибирь». 

В сентябре 1939-го был назначен редактором газеты «Сталинский путь» (ныне 
«Сельская новь») Прокопьевского района. Руководил редакцией до августа        
1941-го. 

Участник Великой Отечественной войны.  

В августе 1941 году ушёл добровольцем на фронт. Служил техником-интендантом 
2 ранга. В феврале 1942 года после одного из кровопролитных боёв зачислен в 
списки пропавших без вести. 
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ГЛАЗАМИ БЛИЗКИХ 

Из публикации «О моём расскажите отце…» 

В 2005 году первому редактору газеты «Сельская новь» Александру Степановичу 
Ромкину исполнилось бы 100 лет. …Мы пригласили в редакцию его сына 
Владимира Александровича Ромкина – бывшего шахтёра, партийного работника. 
Длительное время он трудился председателем Зенковского райисполкома города 
Прокопьевска. Владимир Александрович сердечно поблагодарил наш коллектив 
за то, что мы помним о его отце. А особенно за то, что по ходатайству редакции 
имя Александра Степановича Ромкина было высечено рядом с другими 
погибшими земляками на стеле, установленной на аллее Героев в городе 
Прокопьевске.  

…В заветную железную коробочку, хранящую последние документальные 
свидетельства об отце, Владимир Александрович прибрал и многочисленные 
письменные запросы в Министерство обороны, другие государственные 
ведомства и архивы, тут же нашли своё место многочисленные ответы на них: «Не 
имеется…», «Не сохранилось…», «Нет сведений…». 

К сожалению, в семье Ромкиных нет ни одной фотографии Александра 
Степановича (за исключением очень некачественного любительского снимка). 
Канул в бездну безжалостного времени и документ, сообщающий о том, что боец 
Александр Ромкин пропал без вести, по сути, ставший похоронкой для его семьи. 

«Я был ещё слишком мал, чтобы запомнить своего отца, говорит Владимир 
Александрович. – В ту пору, когда его забирали на фронт, мне было всего три года. 
Но вот день, когда он уходил от нас, почему-то запомнил очень хорошо: лил 
сильный дождь, мать с отцом шли в ДК имени Кирова, где был объявлен сбор, за 
ними старший брат Анатолий (он был старше меня на девять лет) за руку тащил 
меня. 

Потом от отца пришло коротенькое письмецо, в котором было всего несколько 
слов: «Писем не пишите. Едем на Запад…». 

…Конечно же, имя отца в нашей семье произносилось только с неизменным 
уважением и любовью. Когда я или кто-то из моих братьев удосуживался похвалы 
типа: «Ну, ты совсем, как отец» или «Как ты похож на своего отца», или «Если б 
тебя видел сейчас отец, он бы порадовался», – это было высшей степенью 
награды для нас. Уже будучи взрослым, когда судьба определила меня на 
должность председателя райисполкома, в которой я проработал десять лет, как-
то услышал фразу: «Ты работаешь, как твой отец», – …у меня сразу появлялось 
желание делать дело ещё лучше… 

Иван Белоусов, 
газета «Сельская новь», 6 мая 2005, 

Прокопьевский район 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из заметки «Первый редактор районки» 

У прокопьевской районной газеты «Сельская новь», любовно и ласково 
прозванной читателями «Наша селяночка», солидный возраст.  

…Первый номер «Сталинского пути» (изначальное название газеты) подписал в 
свет А. С. Ромкин. Он и вошёл в биографию районного издания как его первый 
редактор. 
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Александр Степанович родился… в крестьянской семье. В 1927 году Ромкины 
переехали в Сибирь. Обосновались в посёлке Трудармейском. Александр 
Степанович привёз с собой красавицу-жену Марфу Андреевну.  

Молодого коммуниста избирали председателем Карагайлинского сельского 
Совета. Он добросовестно и честно трудится на вверенном ему посту. 

В 1939 году был создан Прокопьевский район, и А. С. Ромкина назначили 
заведующим его райфинотделом.  

Он много сотрудничает с местной печатью. Творческая деятельность Александра 
Степановича была замечена, и вскоре он возглавил вновь созданную районную 
газету «Сталинский путь». 

…У Ромкина была бронь, но он ею не воспользовался, хорошо сознавая, что 
Родина в опасности. Он попросился на фронт добровольцем. Домой уже не 
вернулся. В 1942 году в дом его семьи на ул. Трудовая, 20/1 принесли извещение, 
а в нём вся свинцовая тяжесть трёх коротких слов: «Пропал без вести». 

Татьяна Заруднева, 
книга «Овеянные славой дороги в сорок пятый». Кемерово, 2010. С. 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 

 

 

АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ САНАРОВ 

(31 июля 1937 – 29 октября 2005) 

Родился в Новокузнецке. Окончил среднюю школу № 37 в микрорайоне Точилино 

Куйбышевского района Новокузнецка.  

Фотографированием увлекался с детства. Посещал фотокружок во Дворце 

культуры и техники Кузнецкого меткомбината. Руководил фотокружком в родной 

школе. 

Окончил литературный факультет Новокузнецкого педагогического института. 

Начинал трудовую биографию слесарем на Абагурской аглофабрике. 

Сотрудничал с многотиражной газетой «Металлург» Кузнецкого 

металлургического комбината. Затем трудился фотокорреспондентом в штате 

этого издания. Потом перешёл в отдел фотоиллюстрации городской газеты 

«Кузнецкий рабочий».  

Член Союза журналистов СССР и России. 

Публиковал фотоработы в федеральных изданиях – газете «Социалистическая 

индустрия», журнале «Советское фото» и других. 

Организатор известного фотоклуба «Сибирь» города Новокузнецка (1974). 

Автор многих персональных фотовыставок.  
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Победитель и дипломант фотоконкурсов «Человек и природа», «Фотоюмор», 

«Интерпрессфото-77», «Новокузнецк и новокузнечане», «Человек и металл», 

«Кадр-2000». Удостоен Гран-при фотовыставки «Кузнецк-75», почётного диплома 

«За ведущую роль в развитии городской фотографии». 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Александр Фёдорович Санаров: история  

в фотографиях»  

…Сегодня – слово об одном из старейших репортёров города Александре 

Фёдоровиче Санарове. Можно без преувеличения сказать – фотолетописце 

Новокузнецка. 

Первым его аппаратом был «Фотокор № 1» – первый профессиональный аппарат 

СССР, складная гармошка с кассетой 9х12 на один снимок. Цена «промаха» тогда 

была несравнимо выше, чем у обладателей современных зеркалок или цифровых 

камер. Впоследствии в совершенстве овладел всей линейкой фототехники XX – 

начала XXI веков. …А тогда нужно было тщательно ловить утекающее мгновение.  

…Старшего горнового Сергея Абрамова Санаров встретил после ночной смены 

на четвёртой доменной печи, выдавшей рекордную норму чугуна. Вышли на 

площадку. Мягкое утреннее освещение располагало к съёмке. У горнового было 

красивое русское лицо – хоть картину пиши. Но улыбаться ему никак не хотелось. 

Санаров стал перекручивать кадр в своём фотоаппарате «Киеве», и Абрамов 

спросил: «Пленка кончилась?» – «Кончилась». И тут горновой просиял во весь рот 

замечательной улыбкой. И в этот момент Санаров его и «поймал». 

Рельсоотделку Александр Фёдорович отслеживал с самого начала строительства. 

А накануне пуска уехал в Москву в командировку. Но всю дорогу туда и обратно 

думал, как её подать. На следующий день после приезда – сразу в цех. Он был 

чистеньким, новеньким. Поднявшись на площадку перехода, Санаров увидел, что 

хотел: завораживающий ритм обрабатываемых рельсов. Снимок, сделанный из-

за спины управляющего процессом оператора, побывал на нескольких 

международных выставках. После появления его в газете «Социалистическая 

индустрия» Санарова вызвал к себе тогдашний редактор газеты Анатолий 

Никифорович Сосимович: «В «Социндустрию», значит, снимок дал, а нам нет!».  

– Как нет, вчера у нас вышел.  

И точно. Только в «Социндустрии» – на четверть полосы, а в «Кузнецком рабочем» 

– на одну колонку. Редактор «издал» устный приказ: давать в каждый номер 

крупный красивый снимок… 

Легендарного «человека-экскаватора», первого почётного гражданина города 

Андрея Севастьяновича Филиппова Санаров пришёл фотографировать к нему 

домой. Открылась дверь, и Санаров увидел «огромного роста человеческую глыбу 

– стоит и потолок подпирает», ладошка фотокора утонула в ладони землекопа. 

«Садись», – говорит, и давай читать свои стихи.  

Александр Фёдорович – за аппарат, а Андрей Севастьянович с обидой: «Ты что, 

баловаться пришёл или стихи слушать?!» Снимок не получился, да и жали 

Филиппова объёмы его маленькой квартиры. Но через некоторое время Филиппов 

выступал на Дне металлурга в летнем театре Сада Металлургов. И начал читать 
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стихи. И тут из зала кто-то крикнул: «Брось, старик, болтать!». Севастьянович 

положил тяжёлые руки на «облучок» трибуны и пристально посмотрел на крикуна: 

«Вон из зала!»  

«Старик» в свои семьдесят с лишком был могуч – куда Шварценеггеру! – строен и 

ладен. Зал зашумел, и грубияну пришлось убраться. И в тот момент, когда 

Филиппов пристально смотрел на крикуна, Санаров «поймал» свой кадр. Есть 

фотографии, отмеченные внутренним напряжением, это как раз тот случай. 

К слову, о случае. Однажды он шёл по коридору горкома партии и увидел трёх 

героев, гигантов металлургии – Леонида Сергеевича Климасенко, Анатолия 

Александровича Жолбина и Евгения Михайловича Салова. Нужно было 

мгновенно поднять фотоаппарат, чтоб «не спугнуть». Удалось.  

Кстати, один забавный случай по этому поводу. Климасенко распекает кого-то из 

своих бригадиров: «Тебя все газеты фотографируют, а ты брак допускаешь». Тот 

в ответ: «Я виноват, что ли, пусть расфотографируют...». 

Но тут, как говорится, обратной дороги нет. Такие дела. Александр Фёдорович 

Санаров большую часть жизни провёл с фотоаппаратом в руках. 

Валерий Немиров,  

г. Новокузнецк, 

сайт www.kuzrab.ru 

 

Из статьи «Фотоклубу «Сибирь» – 40 лет» 

Сорок с лишком лет, которые отсчитал новокузнецкий фотоклуб «Сибирь», – это 

для любительского, существующего на общественных началах объединения 

чрезвычайно много. Что же позволяет ему всё это время оставаться творческой 

единицей, заметной не только в городе, но и бывшем Союзе, ныне в России, а 

сегодня вообще начать новую волну взлёта?  

Должно быть то, что внутри него всегда счастливо находились люди, которые 

своим энтузиазмом, интересом к делу постоянно заводили пружину творчества. 

Сначала это был Александр Санаров – фотокорреспондент «Кузнецкого 

рабочего». Собственно, в его лице главная газета города объединила всех мало-

мальски талантливых фотографов города в творческое содружество. Это на 

долгие годы определило и путь развития новокузнецкой фотографии. И некий 

канон, однозначно высокий, к которому стремился каждый, кто вставал на этот 

путь... 

…Можно говорить, что фотоклуб «Сибирь» ведёт свой отсчёт с 1964 года. Тогда 

после своей тунгусской экспедиции Юрий Романов и Ольга Грошенко с помощью 

Александра Санарова, выступавшего на правах более старшего и опытного 

товарища (за спиной которого стояла ещё и газета), организовали фотовыставку, 

вызвавшую большой резонанс в городе и давшую толчок к образованию 

фотоклуба. Сначала он назывался «Кедр», а через два года творческих поисков 

появилось название «Сибирь». 

В первой выставке клуба приняли участие 13 человек, в том числе будущий 

городской голова Евгений Блинов. Выставки фотоклуб организовывал ежегодно – 

такой интенсивной работы не вело ни одно фотообъединение тогдашнего Союза. 

Потом к ним добавились «Фотоюморины», к которым привлекались кемеровчане, 
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междуреченцы. О знаменитой выставке «Человек и природа», где кроме наших 

участвовали мастера фотографии из Прибалтики, Москвы и других центров, 

вспоминают до сих пор. Художественный музей вынужден был запереть двери, 

потому что в день открытия народу в зале набилось, как в трамвае в час пик. 

Потом говорили, что музейные бабушки за счёт выставки получали зарплату. 

Не менее шумной по эмоциям была выставка «Новокузнецк и новокузнечане», да 

и перестроечная «Мы», вызвавшая даже гневные обвинения в «чернухе», стала 

событием. Хотя, по словам Юрия Романова, сказанным, правда, в другое время и 

по другому поводу, «чернухи» как раз и не было: «Ничего не искажали, но ничего 

и не приукрашивали». 

Фотоклуб «Сибирь» помог состояться десяткам фотографов, дал немало 

мастеров, известных даже за рубежами России. Именно поэтому сегодня мы 

смело говорим о наличии новокузнецкой школы фотографии, отмеченной «лица 

необщим выражением»… 

Валерий Немиров, 

ответственный секретарь газеты «Кузнецкий рабочий», 

сайт «Журнальный мир» zhurmir.ru 

 

Из заметки «Они – как своего рода фотовехи…» 

В Доме творческих союзов продолжает работу фотовыставка «Память», 

посвящённая творчеству известных новокузнецких фотокорреспондентов и 

фотохудожников. Они ушли из жизни. Но их творчество по-прежнему радует и 

удивляет горожан своей искренностью, открытостью и большим 

профессионализмом. 

Авторов фотоснимков, представленных на выставке, помнят друзья, коллеги, 

близкие. Люди творческие, эти фотокоры были известны не только в пределах 

нашего города, области: Виктор Бастрыкин, Владимир Богачёв, Анатолий Кузярин, 

Юрий Романов, Александр Санаров, Юрий Чурсин. Их работы смотрелись и 

отмечались на различных творческих конкурсах за пределами Кузбасса. И все они 

были причастны, каждый в своё время, к новокузнецкому фотоклубу «Сибирь»… 

Александр Санаров – один из старейших фоторепортёров города, долгие годы 

проработал в городской газете «Кузнецкий рабочий». В редакции его поначалу 

называли в шутку «Наш фотолетописец». Но с годами поняли: это определение 

для Санарова – всерьёз. Мягкий по характеру, доброжелательный Александр 

Фёдорович, несмотря на солидный возраст, был для коллег просто Сашей. Хотя 

его уважали и чтили, как творчески одарённого человека: снимки Саши Санарова, 

как большого фотохудожника-профессионала, бывали и на международных 

выставках.  

…Говорят, он был везучим на такие мгновения, которые потом навечно остаются 

в истории города. Хотя сам Александр Санаров любил повторять: «Везёт тому, 

кто, как вол, везёт...» 

Татьяна Викторова, 

газета «Новокузнецк», вып. № 8 (1056), 27 февраля 2020, 

сайт МП «Новокузнецкое городское телерадиообъединение» novotv.ru  
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Из статьи «Певец трудовых будней» 

…Корпункт был приписан к Центральной лаборатории КМК, но по идеологическим 

соображениям относился к парткому. Валентин Волченков, принятый на 

должность техника лаборатории, делал фоторепортажи о трудовых буднях 

сталеваров, доменщиков, других работников комбината. Певец трудовых будней, 

как порой называли в те годы заводских фотографов. Снимки репортажного плана 

размещались тогда для всеобщего обозрения на больших стендах, 

установленных на проспекте Курако и рядом с заводским тоннелем.  

В лаборатории проходили и заседания фотоклуба «Сибирь», который организовал 

фотожурналист Александр Фёдорович Санаров. Лучшего места и лучшей базы 

для фотографов было не сыскать! Лаборатория в полном комплекте могла 

предоставить всё необходимое для фотопроцесса, и в первую очередь – 

химикаты.  

Вскоре Александр Фёдорович пригласил Валентина поработать 

фотокорреспондентом в городскую газету: «Не сомневайся, у тебя должно 

получиться!», – утверждал он. Получилось. Заведующим отделом 

фотоиллюстраций Валентин Николаевич проработал до января 2018 года.  

сайт новокузнецк400.рф 
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ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ СВЕТЛАКОВ 

(16 июля 1938 – 7 августа 2022) 

Родился в городе Киселёвске Кемеровской области.  

В годы Великой Отечественной войны переехали с мамой в Прокопьевск. Здесь 
окончил среднюю школу № 11 (1956) и маркшейдерское отделение 
Прокопьевского горного техникума.  

В 1960-1963 годах работал геодезистом в Управлении главного архитектора 
города Прокопьевска. 

7 сентября 1963 года устроился ассистентом оператора на Кемеровскую студию 
телевидения (ныне ГТРК «Кузбасс»).  

Окончил заочное отделение кинооператорского факультета Всесоюзного 
государственного института кинематографии (ВГИК, 1969). Был одним из самых 
опытных операторов-режиссёров Кемеровской студии. Работал ведущим 
телепередач КСТ. 

Снял десятки документальных кино- и видеоочерков. Наиболее известный – 
фильм о чемпионе мира по воздушному пилотажу, лётчике Владимире 
Мартемьянове.    
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Вёл циклы телепрограмм «Кинолетопись Кузбасса» (1976-1982), «Рассказы о 
Кузбассе» (1982-1985), «Люди земли Кузнецкой» (1986-1989), «Семейный 
альбом» (1999-2006).  

Автор и ведущий передачи «Шаг за горизонт», которая с 1986-го по 2006-й годы 
выходила в эфир около 700 раз, став телевизионным рекордом Кузбасса по 
продолжительности «жизни» на экране. 

Временно переходил в кемеровскую городскую телекомпанию NTSC и снова 
возвращался на телеканал ГТРК «Кузбасс».   

После увольнения из ГТРК в 2006 году перешёл на преподавательскую работу в 
Кемеровский государственный институт культуры, где с 1974 года по 
совместительству вёл занятия по киновидеотворчеству. Преподавал в КемГИКе 
до 2018 года – в общей сложности 45 лет в качестве профессора, доцента 
кафедры. 

В январе 2008 года создал при Кемеровской областной научной библиотеке имени 
В. Д. Фёдорова Клуб любителей документального кино «Свет». За время 
деятельности клуба провёл 80 заседаний. 

С лета 2011 года вёл программу «Штрихи к портрету» на кемеровском городском 
телеканале «Мой город».   

Член Союза журналистов СССР и России. Член межрегиональной общественной 
организации «Петровская академия наук и искусств» (Санкт-Петербург, 1997). 

Написал более 20 книг и учебных пособий об операторском мастерстве. В том 
числе книги: «Съёмщик», «Шаг за горизонт», «Шаг за горизонт-2», «Запрещённый 
«Шаг за горизонт», «Семейный альбом», «Путь непослушания, или Неправильные 
люди», «Кемеровское телевидение. История в чёрно-белых фотографиях», 
«Киноленты памяти», «Кинолетопись Кузбасса», «Автор-оператор», «Время, 
назад!», «Дом поэта», «Свет мерцающих звёзд».  

Активно участвовал в фотовыставках.  

Отмечен государственной медалью «За трудовую доблесть» (1971). Удостоен 
знака Комитета по телевидению и радиовещанию СССР «Отличник телевидения 
и радио» (1972).  Почётный гражданин Кемеровской области (2014). Награждён 
орденом «Доблесть Кузбасса» (2013), медалями Кемеровской области «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» ІІІ степени (2002), «60 лет Кемеровской 
области» (2003), «65 лет Кемеровской области» (2008).   

Победитель в номинации «Лучший ведущий авторской программы» I областного 
телевизионного конкурса «ТВ-Престиж» (2000). 

 

О СЕБЕ 

Из интервью «Запрещённый «Шаг за горизонт». 
Воспоминания о прошлом»: 

«Если докапываться до истоков, то мой прадед обладал удивительной силой – 
взглядом распрягал лошадей, а дед Иван знал толк в травах, но знания свои 
никому не передал. Кто знает, может быть, какие-то гены предков у меня и есть, 
жаль только, я этого не замечаю.  

Любопытство и стремление понять, что и как происходит, явилось одной из причин 
создания цикла передач «Шаг за горизонт». Тайна привлекает. Мало узнать – 
важно понять, как это происходит в рамках тех знаний и тех ощущений, которые 
отпущены нам в этом мире.  
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Что происходит? Как по фотографии можно определить, жив человек или нет? Что 
такое душа? Как открыть «третий глаз»? Где обитает мысль? Как управлять своим 
организмом? Как открыть второе зрение? Как научиться телекинезу? Как овладеть 
левитацией? И так далее. Вопросов много, но нет готовых ответов…» 

журнал «Кузбасс XXI век», № 4. 2013                                                                                                                                                                              

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из очерка «Юрий Светлаков: «Пусть дух открытий  
не покинет вас» 

…Юра рос очень любопытным ребёнком. Вспоминая детство, рассказывал: 

«К примеру, я в детстве был очень любопытным. Во всё, что попадалось мне на 
глаза, день-два поиграю, а на третий день – разбираю, режу, ломаю. Однажды 
мама привезла мне из Новосибирска, мне было года три, коня-качалку – классная 
вещь по тем временам! Я два дня покачался, на третий день вспорол коню брюхо. 
Хотелось посмотреть, что ж там находится внутри. Там оказались опилки! Мне 
пришлось тайком этого коня закопать в огороде. Матери на вопрос, где конь, 
отвечал: «Не знаю, ускакал куда-то». 

…И ещё штрих из малолетства, яркий, как фотовспышка: «В моём детстве не было 
телевидения. Вероятно, я мечтал о кино. Мама мне рассказывала, что когда я был 
маленьким, то вставал на стул, показывал картинки в книжке и говорил: «Это 
кино», – хотя кино никогда в жизни не видел». 

Однажды они с мамой поехали в гости в посёлок Спиченково, что в пригороде 
Прокопьевска, к какой-то «голимой» родне, у которой был волшебный фонарь – 
фильмоскоп! …Юрий Яковлевич уверял:  

«Помню запах накалённой лампы фильмоскопа, волшебную плёнку с дырочками 
по бокам. Этот первый диафильм, вероятно, стал первой информационной 
записью в мой «файл» для того, чтобы потом разбудить во мне желание быть 
кинооператором…» 

…Он жил совсем рядом с лучшим киношным заведением города, а то и области, 
которое называлось «Кинотеатр имени Николая Островского»: 

«…На любой фильм я всякий раз летел с замирающим от радости сердцем как на 
встречу с таинственным чудом!»  

…«Признаюсь, – всегда подчёркивал он, – …вот этот-то кинотеатр Островского 
окончательно и «сгубил» меня…» 

…Мальчишка разгадал тайну фотосъёмки: недаром же говорят, что при желании 
фотографировать можно и при помощи обычного ведра. И начал изобретать и 
мастерить фотоаппараты. И у него получалось. Вспоминал: «Первый 
фотоаппарат у меня был самодельным, назывался «ЮС-1». Сделал я его в виде 
коробки из досок от ящика: с одной стороны – объектив, с другой – кассета с 
пластинкой или плёнкой 9х12».  

…Но ему страстно хотелось, чтобы его «кино» тоже двигалось на экране, как 
настоящее. Однажды в газете «Пионерская правда» Юра прочитал заметку «Как 
самому снять и показать кинофильм». Публикация запала мальчишке в голову. 
Спустя время он случайно нашёл на дороге небольшой, метра полтора, кусочек 
16-миллиметровой плёнки, с изображением большого застолья. Как узнал потом, 
это были финальные кадры из фильма «Кавалер Золотой Звезды», снимал 
который кинооператор Сергей Урусевский.  



243 
 

Чтобы увидеть кадры на экране, Юре удалось смастерить деревянную камеру – и 
для съёмок, и для показа отснятых плёнок. Он иронично назвал её «Драндулет-
1». На самом деле камера была из дерева, только кадровое окно и обтюратор 
(устройство для перекрывания потока света в киносъёмочной и кинопроекционной 
аппаратуре) сделал из консервной банки, а грейфер (механизм для перемещения 
киноплёнки на шаг кадра) – из какой-то железяки. Зубчатые барабаны вырезал из 
катушки от ниток…  

«Первая киносъёмка на «Драндулете-1» проходила недалеко от терриконика 
прокопьевской шахты имени Калинина, на краю обвала, – поделился 
воспоминаниями Юрий Яковлевич в своей книге «ВГИК. Заветная звезда», 
вышедшей в 2020 году. – Мы с моим другом Германом устроили показную драку. 
Ручку камеры крутил мой брат Алька. Самое интересное было потом, когда надо 
было проявлять плёнку. Плёнка была обратимая 16-ти миллиметровая, чёрно-
белая. Никаких приспособлений для проявки не было – пришлось весь процесс: 
проявки, засветки, чернения, снова проявки, фиксации и промывки делать в 
большом ведре руками без резиновых перчаток». 

К большой досаде «съёмщика», половина плёнки ушла в брак. То, что осталось, 
он высушил на бельевой верёвке. Потом на стену прикрепил лист ватмана, 
зарядил аппарат, позвал соседских пацанов. И четверо его первых зрителей 
увидели 30-секундный фильм.  

*** 

Однако после окончания средней школы Юрий по совету матери поступил на 
маркшейдерское отделение Прокопьевского горного техникума. После защиты 
диплома три года работал геодезистом в Управлении главного архитектора города 
Прокопьевска. 

О том, чем он здесь занимался, известно немного. Геодезист – это специалист по 
составлению карт местности, проведению расчётов, необходимых для описания 
рельефа… 

…В горном техникуме был свой эстрадный оркестр, где студент Светлаков играл 
на аккордеоне. Он ведь и нотную грамоту освоил в школьные годы, вполне сносно 
умел играть кое-какие мелодии. 

…В молодые годы Юрий Светлаков осваивал ещё и театральную сцену. А что? – 
актёрские навыки очень даже пригодились ему в работе над образом 
телеведущего. При горном техникуме был ещё и драмкружок. Руководил им 
Григорий Минеевич Аврутин. Юра предложил ему своё участие в постановках. И 
получил согласие. Ведь театральные задатки у него проявились ещё в школе.  

…В Прокопьевске, кажется, не оставалось уголка, в котором бы не побывал юный 
Юра со своим фотоаппаратом. …У многих его фотографий той поры своя история. 
Вот, например, одна из них: 

«В день 12 апреля 1961 года в моём родном Прокопьевске …напротив драмтеатра 
собрались люди на митинг по поводу первого полёта Юрия Гагарина в космос. 
Своим стареньким фотоаппаратом «Зенит» я снял у трибуны несколько крупных 
планов взволнованных лиц. Но это же полёт в космос! Недолго думая, решил 
снять событие сверху. Рядом был высотный дом («Дом под шпилем», как 
называют его прокопчане). Вбежал в подъезд – тогда они не закрывались – 
взлетел на верхний этаж, но люк на крышу оказался на замке. Вернулся. По 
хлипкой пожарной лестнице всё же взобрался на крышу и снял несколько кадров 
сверху. Вечером проявил плёнку и напечатал большие, как мне казалось, карточки 
13 на 18 сантиметров. Наклеил фотографии на три листа ватмана и утром 
следующего дня вывесил их в коридоре Управления главного архитектора города. 
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Это была моя первая фотовыставка! Провисела она дня два, на третий день её 
кто-то спёр...» 

Но больше всего ему хотелось снимать кино. Юрий придумал и смастерил 
широкоэкранную камеру «Кадр 35-235» для съёмок широкоэкранного кино. Эта 
камера, по мнению знающих людей, была сделана до того, как в Прокопьевске, да 
и в стране появилось широкоэкранное кино. Это произошло в 1955 году, когда 
парню едва исполнилось 17 лет.   

…Из Прокопьевска отправился в Москву – поступать во Всероссийский 
государственный институт кинематографии. И, конечно же, провалился! Через год 
снова поехал туда – результат тот же…   

«После очередной неудачной попытки поступления, – делился Юрий Яковлевич, 
– подошёл ко мне преподаватель Роман Николаевич Ильин и сказал: «Ты никогда 
не поступишь во ВГИК, пока не сменишь место работы. Как ты будешь с помощью 
теодолита и нивелира снимать кино? А где ты будешь проявлять плёнку, курсовые 
работы делать?» 

Эти слова доконали нашего 23-летнего героя. И Светлаков всерьёз приступил-
таки к реализации детской мечты: устроился ассистентом кинооператора на 
Кемеровскую студию телевидения (КСТ).  

«7 сентября 1963 года я утром, примерно в полдесятого, зашёл с заявлением об 
увольнении к главному архитектору города Прокопьевска Григорию 
Александровичу Глотову. Говорю: «Извините, я, как положено, отработал у вас 
геодезистом трёхгодичный срок после техникума, поеду устраиваться на студию 
телевидения с прицелом потом поступать во ВГИК.  

В тот же день… я в кирзовых сапогах, с фотографиями под мышкой шёл на 
окраину города Кемерово устраиваться на работу. 

На втором этаже студии в кабинет директора вела длинная ковровая дорожка. 
…До сего дня осталось ощущение, что топчу их чистые ковры своими сапогами. 
…В кабинете директор Дмитрий Иванович Култаев вызвал по телефону 
оператора, чтобы оценить мои фотокарточки. Через минуту в кабинет, как ветер, 
ворвался, как я потом узнал, кинооператор Виктор Фотин. Со скоростью 24 кадра 
в секунду просмотрел фотографии и улетел, на ходу бросив: «Берём!» Так я был 
принят на работу ассистентом оператора, с окладом 300 рублей...» 

…Самыми близкими людьми для него стали коллеги-кинооператоры первого 
призыва. Их было не так уж много: Вадим Литвинов, Виктор Воронов, Анатолий 
Кандинский, Владимир Каменев, Эдуард Благодаров, Виктор Фотин, Анатолий 
Пилипенко. У каждого из них была разная, не всегда «ровная» творческая судьба. 
Однако каждого из них Юрий Яковлевич всегда вспоминал с уважением.  

…Анатолий Кандинский после одной из командировок подарил ему книжку 
«Сергей Эйзенштейн. Избранное» со словами: «Вот у кого учиться надо!» И это – 
очень важный момент. Надо было думать, как снимаешь, что снимаешь.  

*** 

…Он в третий раз отправился в Москву, чтобы вновь попытать счастье в институте 
кинематографии.  

…В Москве абитуриента Светлакова поселили не во ВГИКовское общежитие, как 
бывало раньше, а в четырёхместный номер гостиницы «Турист». И здесь 
приключилась настоящая беда: буквально в первый же день соседи по номеру 
украли у него деньги.   

…Сначала Юрий был на грани нервного срыва, так как впереди месяц жизни в 
столице. Как его пережить без финансов, да ещё и экзамены надо сдавать?! Но 
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этим-то и отличался советский социализм от российского капитализма: жили 
небогато, но с голоду никому умереть не давали.  

Было такое постановление руководства СССР: чтобы во всех столовых лежал 
бесплатный белый и чёрный хлеб. В столовой гостиницы «Турист» порция манной 
каши стоила 10 копеек, чай – 3 копейки. И тарелки дарового хлеба на столиках 
стояли всегда. Юрий всё посчитал, учёл и решил, что это испытание осилит: «Я 
не сдамся, как-нибудь выживу!» И полуголодным держал вступительные 
экзамены…  

…По итогам вступительных экзаменов набрал нужное количество баллов – ровно 
столько, сколько надо. Когда же в день зачисления в вывешенных в фойе 
института списках поступивших своей фамилии не нашёл, его снова охватило 
отчаянье. Но, длилось оно ровно минуту. Быстро набрался храбрости и помчался 
к ректору ВГИКа Александру Николаевичу Грошеву…  

«Ректор спросил: «А ты что, очень хочешь учиться?». Я дрожащим голосом тихо 
произнёс: «Очень!». Было такое состояние, будто я на «Титанике», когда тот шёл 
ко дну. Александр Николаевич, недолго думая, сказал: «Ну, иди, учись!». Я 
выскочил из кабинета ректора… Не зная, куда идти, не ведая, с кем поделиться 
радостью!».  

…На операторском факультете преподавали легендарные личности: Александр 
Андреевич Левицкий, Анатолий Дмитриевич Головня, Паола Дмитриевна Волкова, 
Виктор Борисович Шкловский. Было у кого поучиться. 

…Заочник Светлаков любил учить уроки в метро. На кольцевой линии садился в 
угол вагона и зубрил конспект или учебник. В памяти откладывались названия 
остановок, которые объявляли по вагонному радио, например, «Проспект Мира». 
Потом на экзамене вспоминал, на какой остановке читал об этом, – и всплывал 
нужный ответ на вопрос. 

…Учился «без хвостов», проявлял упорство и усидчивость в работе над 
рефератами и курсовыми, успешно изучал и сдавал предмет за предметом. Хотя 
были и свои проблемы, и казусы. Впрочем, у кого из студентов их не бывало?! В 
своих книгах он приводит такой пример: 

«В задание по курсу «Комбинированные киносъёмки» входило следующее: 
съёмка макета, перспективное совмещение, многократное экспонирование, 
съёмка на фоне экрана и применение разнообразных оптических насадок. И после 
всей съёмки мне в проявочной в буквальном смысле сварили негатив. Во время 
сушки остановилась проявочная машина и негатив «потёк». Изображение при 
просмотре «качалось», как при землетрясении. Что делать? Переснимать – не 
было времени. Отпечатали копию. При защите сказал, что так специально 
задумано. Преподаватель курса, известный специалист по комбинированным 
съёмкам Борис Фёдорович Плужников отметил новизну решения и сказал: «Никто 
никогда, даже в профессиональном кино такого не делал». Так я защитил 
загубленную съёмку». 

…Зимой 1969 года состоялась защита его дипломной работы. Это был небольшой 
фильм с простеньким названием «В лесу родилась ёлочка».  

«…Ко мне уже в дверях подошёл Анатолий Дмитриевич Головня, похлопал по 
плечу и сказал: «Дэточка, коль ты начал всё делать сам, то и дальше будешь 
делать всё сам!».  

Спустя время пророческие слова великого мастера сбылись… Ещё Юрий 
Яковлевич в этот день запомнил, что в коридоре ему передали телеграмму из 
Кемерова, в которой директор Кемеровской студии телевидения, он же 
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заместитель председателя областного Комитета по ТВ Юлиан Аронович 
Вишневский поздравил своего сотрудника с успешной защитой.  

*** 

…Телевидение – дело коллективное. Однако Юрий Светлаков всё больше любил 
действовать самостоятельно. А из всех прочих жанров отдавал предпочтение 
документальному фильму и киноочерку.   

…Одной из его самых известных операторских работ середины 1960-х годов –
…стал единственный на КСТ детский игровой художественный фильм «Граница 
на замке», вышедший на экран в 1966-м. Светлаков стал главным оператором 
этой ленты.  

…Среди множества документальных фильмов и киноочерков оператора 
Светлакова начала 1970-х выделю киноочерк «В небе Владимир Мартемьянов» 
(автор сценария и текста Геннадий Митякин). Юрий несколько раз переделывал 
эту работу – ему хотелось по-настоящему раскрыть перед зрителем жизнь и 
судьбу бесстрашного лётчика-спортсмена, чемпиона мира и СССР по высшему 
пилотажу. В октябре 1970 года в Кемерове состоялась творческая конференция 
кинематографистов Западной Сибири, где Кемеровская студия 
продемонстрировала участникам форума эту работу, заслужившую самую 
высокую оценку профессионалов.  

…У Светлакова в те годы вышла целая серия современных, крепко скроенных, 
интересных документальных фильмов. Давайте вспомним хотя бы некоторые.  

«Шахтёрский огонёк» (об известном кузбасском танцевальном коллективе из ДК 
шахтёров города Кемерова, 1971), «Сегодня и много лет назад» (о легендарном 
шахтёре Алексее Стаханове, соревновании угольных бассейнов Кузбасса и 
Донбасса, 1971), «Свободная ковка» (о Герое Социалистического Труда кузнеце 
Ф. К. Покровском, 1972;  фильм получил первую премию областного конкурса 
Союза журналистов), «Половодье» (об Объединённом диспетчерском управлении 
энергосистемы Сибири, 1973), «Три смены» (о бригаде проходчиков Ивана Калюги 
с шахты «Краснокаменская» города Киселёвска, 1977), «Если не мы, то кто же» (о 
молодых строителях, которые возводят новую музыкальную школу, 1979), 
«Вечный двигатель инженера Грибанова» (о таланте энергичного и 
неравнодушного изобретателя, 1980), «Все ушли на фронт» (о судьбах людей в 
годы Великой Отечественной войны, 1983)... 

…И это далеко не полный перечень.  

*** 

…Цикл авторских телепрограмм, который он задумал вести на КСТ, назывался 
«Кинолетопись Кузбасса». Первая передача вышла в эфир 17 марта 1976 года. С 
неё и начался новый этап в работе Светлакова. 

Он давно замышлял делать для зрителей нечто подобное: рассказывать истории 
о том, где, что и как снимали о Кузбассе на киноплёнку хроникёры 1920-х – 1940-
х годов. Идея родилась, когда в 1967 году по Центральному телевидению показали 
50-серийный фильм «Летопись полувека», и он увидел, как в одной из серий 
промелькнуло несколько кадров о Кузнецком угольном бассейне:  

«У меня возникла мысль: по возможности собрать сохранившиеся кинокадры о 
городах, шахтах и заводах нашей области. И не просто собрать, а исследовать, 
где, кем и когда это снято, и рассказать об этом зрителям».  

…Иногда его поиски плёнок о Кузбассе напоминали настоящий детектив. Вот 
пример его разысканий кинокадров 1930-х годов о строительстве прокопьевских 
шахт. В краеведческом музее Прокопьевска он увидел фотографию с надписью: 
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«Лучшая ударная бригада на руднике в 1934-1936 гг. Бригадир Нефёдов Л. Р. 
Шахта 5-6». Но не бригада привлекла его внимание, а киносъёмочный аппарат на 
фото, осветительные приборы и люди явно не горняцкой профессии. Кто они? Как 
попала эта фотография в музей? Михаил Георгиевич Елькин, в то время директор 
музея, сказал, что этот снимок нашёл среди бумаг отца, который был профоргом 
в бригаде Нефёдова. 

– А кто эти люди с кинокамерой? – спросил Юрий у директора музея. 

– Как рассказывал отец, приезжала из Москвы специальная съёмочная группа, 
которая делала фильмы о бригаде. Точно отец не помнит, кто это был, но он 
называл фамилию Роома, который и подарил ему на память эту фотографию. 

В «Кинословаре» Юрий прочитал: «Роом Абрам Матвеевич...» Там же напечатан 
и его фотопортрет. Похож на человека с музейной фотографии? Похож.  

…Но вот тут-то – неудача. В фильмографии напротив названия «План великих 
работ» надпись: «Фильм не сохранился». Светлаков начал проверять, писать 
запросы. В Красногорском архиве фильма нет. В Госфильмофонде – нет! В архиве 
ВГИКа – нет! В архиве Центральной студии документальных фильмов – тоже нет! 
Нет и монтажных листов, по которым можно узнать, были ли в фильме «План 
великих работ» кадры о Прокопьевске. Где искать?  

В библиотеке и архиве ВГИКа он раскопал кое-какие публикации, связанные со 
съёмками «Плана великих работ». Так, в журнале «Пролетарское кино» № 5-6 за 
1931 год в информации «Звуковая продукция советской кинопромышленности» 
сообщалось: «Первая полнометражная звуковая фильма «Пятилетка» была 
сделана режиссёром А. Роомом на Ленинградской фабрике «Союзкино». Фильм 
содержит пять частей (2000 метров). Стоимость 40 – 45 тысяч рублей». 

…Упорство и настойчивость поисковика постепенно приносили свои плоды. 
Понемногу собирался материал об угольщиках нашего региона. …Программу 
Светлакова заметили зрители, начали присылать на студию письма с 
предложениями и пожеланиями. О работе Светлакова-ведущего стали писать в 
газетах.  

…Хорошие оценки давали автору и коллеги, Светлакова хвалили на планёрках и 
на худсовете. Сам главный режиссёр КСТ Виктор Яковлевич Руденский 
поддерживал его усилия. Всё это окрыляло автора, который старался сделать 
каждую передачу лучше предыдущей.   

…Героями его авторских передач становились рядовые шахтёры и инженеры, 
руководители предприятий и бригадиры, писатели и поэты, актёры и художники. 
Он считал своим долгом преодоление людского забвения. 

…К началу 1990-х годов героем кузбасского телеэкрана стал уже и сам Юрий 
Светлаков. Люди узнавали его на улицах, в магазине, в общественном транспорте. 
Незнакомые граждане подходили, здоровались, задавали ведущему разные 
вопросы. Он не раздражался, ему это даже нравилось… 

Подводя итог 30-тилетия своей работы на Кемеровском областном телевидении, 
Юрий Яковлевич отмечал, что «первые тридцать лет работы на студии были для 
меня и, смею надеяться, для моих соратников, годами радостного, несмотря ни на 
что, творчества…». 

*** 

Первая передача с названием «Шаг за горизонт» вышла в эфир 7 сентября 1986 
года. Её героем стал «контактёр» А. И. Чувылко из Гурьевска.  

…«Однажды я снимал в Гурьевске какие-то сюжеты для «Новостей», – пишет 
Юрий Яковлевич в своей книге «Запрещённый «Шаг за горизонт». – Проезжая по 



248 
 

переулку Промышленный, обратил внимание на дом необычной формы с какой-
то непонятной антенной на крыше. …Вышел хозяин. Поздоровался и спросил его, 
как звать и где работает. Он ответил, что звать его Александр Иванович Чувылко, 
работает слесарем Гурьевского рудоуправления.  

…Со слов домовладельца оказалось, что дом построен по указанию внеземных 
сил (!) по принципу термоса. Зимой в нём тепло, летом прохладно, хотя всего одна 
печка на все этажи.  

Вот с этого и начался телевизионный проект Юрия Светлакова. Проект на 
областном телевидении продержался 20 лет. Верить или нет в эти контакты? – 
пусть каждый решает для себя сам.  

…Юрий Яковлевич приглашал в эфир не только контактёров. Его интересовали 
любые аномальные события, в которых он пытался разобраться сам или с 
помощью специалистов. К нему в студию приходили чудаки-инженеры с 
попытками создать вечный двигатель, люди, обладающие незаурядными 
способностями, выдумщики и фантазёры. Словом – чудаки, как определил кто-то 
однажды. Они размышляли о Космосе, о жизни на Земле, о вечности и многом 
другом.  

…Были в его программах и такие, как голландский художник, основатель 
направления «Шизореализм» Электрон Грунденталер (Олег Ермолаев). Дело в 
том, что он родился в Новокузнецке и раза два в год – иногда с выставкой, а иногда 
просто так – приезжает в родной город…  

«Познание начинается с удивления, – был уверен автор «Шага». –  Как любит 
говорить мой друг, маг и волшебник Владимир Переводчиков: «Без удивления нет 
и познания. А без познания не было бы ничего: ни круга, ни плуга, ни 
письменности, ни дома, ни корабля». 

К этим передачам Светлакова относились по-разному. Как правило, выпуски 
«Шага» собирали у телевизоров большие аудитории. Для любителей необычного 
передача со временем стала культовой. Что же касается коллег, руководства ТВ и 
некоторых специалистов, – тут отношение не было однозначным. Кого-то 
популярность ведущего и его программ и непонятная тематика раздражали, кто-
то шутил и ёрничал. Были и такие, и немалым числом, кто одобрял, понимая, что 
общие рейтинги телеканала держатся и за счёт таких вот Светлаковых. 

…Специалистами телевидения давно замечено, что почти у всех передач-
долгожителей нелёгкая судьба. Их со временем или закрывают, или передвигают 
по сетке вещания на «менее смотрибельные» часы, или переводят на другие 
каналы. «Шаг за горизонт» – не исключение. Так как, кроме всего прочего, на 
областном государственном телевидении не только передачи, но и руководители 
тоже меняются время от времени. И каждый новый ТВ-шеф начинает 
устанавливать свои правила, переделывать эфир под свои взгляды на 
телеиндустрию. 

Что для одного хорошо, для другого плохо, усмехался Юрий Яковлевич. 
…Вспоминая о каждом, он то с добрым юмором, то с сарказмом рассказывал, что, 
в результате прихода некоторых, доводилось едва ли ни всё начинать сначала.  

…Чтобы сохранить программу «Шаг за горизонт», Светлаков на время ушёл в 
кемеровскую городскую телекомпанию NTSC. Через год, с приходом на ГТРК 
нового директора, снова вернулся на родную студию. Дальше был период, когда с 
очередной сменой руководства его программу перевели с канала КСТ (ГТРК 
«Кузбасс») на губернский телеканал «СТС-Кузбасс», который тогда тоже 
находился под общей с ГТРК «Кузбасс» «крышей».  
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Потом наступило время запретов на показ отдельных готовых передач «Шага»: 
одни передачи – разрешали, другие – снимали с эфира. Часто, подчёркивал он, 
без особого объяснения причин.  

…Наступил день, когда программу «Шаг за горизонт» закрыли окончательно. Это 
случилось в сентябре 2006 года. «Вечером 7 сентября 2006-го моросил мелкий 
дождь, – рассказывал Юрий Яковлевич. – Было прохладно. Пахло выхлопными 
газами от автомобилей. Я шёл на студию, в последний раз, чтобы провести прямой 
эфир…».  

В этот осенний день его уволили со студии, где он день в день отработал ровно 
45 лет! Кто-то вздохнул с облегчением: наконец-то избавились от непослушного и 
«неправильного» автора. Кто-то ему сочувствовал: «Держись, старик! Надо это 
пережить!» 

…Жестокий факт: почти все выпуски «Шага» оказались уничтоженными, а их, 
напомню, за 20 лет вышло около 700. Многие передачи на студии стирали сразу 
после эфира, объясняя тем, что не хватает кассет для других передач. Светлакову 
удалось сохранить или восстановить считанные единицы своих «Шагов». 
Некоторые из них до сих пор гуляют по необъятным просторам интернета.   

В книге «Запрещённый «Шаг за горизонт», увидевшей свет в 2018 году, Юрий 
Светлаков написал: 

«…Я задаю себе вопрос – стоило ли мне потратить двадцать лет на передачу 
«Шаг за горизонт», зная, что почти невозможно перешагнуть линию горизонта? 
Чем быстрее к ней приближаешься, тем дальше она от тебя отдаляется… Ради 
чего тогда всё это упрямство? Я хотел рассказать и показать, что мир прекрасен и 
не ограничен заборами, что там, за горизонтом, много интересного и, к сожалению, 
пока запретного! Но не всё ещё потеряно!». 

…Немало помаялся тогда Светлаков. Но нашёл в себе силы пережить это и 
шагнуть дальше. Решил полностью переключиться на общение с другой 
аудиторией – со студенческой.  

*** 

Вообще-то преподаванием он начал заниматься с 1974 года. По 
совместительству. Однажды он, согласившись на предложение только что 
созданной кафедры фотовидеотворчества Кемеровского государственного 
института культуры, в свободное от работы время провёл спецкурс по 
операторскому мастерству. …Постепенно ему стало очень интересно общаться с 
молодыми людьми – студентами, особенно с теми, у кого чувствовались 
творческие амбиции.  

…Не без участия Светлакова в 1974 году при Кемеровском институте культуры 
открылось отделение руководителей самодеятельных кинофотостудий – одно из 
трёх в СССР и единственное в Сибири.   

В 2006 году …Юрий Яковлевич окончательно «перебрался» на 
преподавательскую стезю – поступил работать на кафедру фотовидеотворчества 
КемГИК. 

Методика его преподавания была интересной, наглядной, выверенной. Свой 
лекционный курс он любил называть беседами. Почему беседы, а не лекции? 
Беседы предполагают свободную форму общения, которую он предпочитал.  

Его ученики рассказывают, как в этих беседах он открывал студентам секреты 
операторского искусства, обязательно ориентируясь на заданные ребятами 
вопросы. Занятия старался начинать с коллективного просмотра фильмов 
известных мастеров.  
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…«Бывало, захожу в аудиторию… Вижу – сидят скучные, мрачные. Зачем, 
спрашивается, припёрлись? На обдумывание не остаётся времени и, иногда 
неожиданно для себя, обращаюсь к ним: «А не рассказать ли вам анекдот?». 
Рассказываю. Далее сообщаю, какой фильм будем смотреть, и даю несколько 
указаний, на что обратить внимание. Но не детализирую! Дело в том, что во время 
просмотра студент волей-неволей ждёт в фильме того момента, на который я 
рекомендую взглянуть особо, пропуская мимо ушей и глаз многое другое. После 
просмотра начинается самое интересное и самое сложное – обсуждение 
увиденного и услышанного…». 

…Опытный преподаватель, сам – хороший оператор с большим стажем, он 
скрупулёзно и подробно объяснял и простые, и сложные приёмы, которые нужны 
профессионалу этого дела. Причём, конкретные секреты съёмки демонстрировал 
на конкретных фильмах больших мастеров. 

…В институте культуры он работал до 2018 года. На протяжении почти 45 лет 
преподавая курс операторского мастерства... Его студенты принимали активное 
участие во всероссийских смотрах и конкурсах кинематографии. Немало 
выпускников Светлакова стали прекрасными специалистами. Многие из них 
работали и работают на телевидении, в кино, их адреса, как говорится, 
«разбросаны» от Калининграда до Сахалина. 

Не сомневаюсь, что они с любовью и благодарностью вспоминают учителя. 

*** 

…Юрий Яковлевич организует и проводит выставки своих фото. …Так, в сентябре 
2011 года в областной библиотеке имени В. Д. Фёдорова открылась персональная 
выставка Юрия Светлакова «Жизнь врасплох», где он представил на суд 
посетителей более 70 фотографий разных лет: городские и природные пейзажи, 
снимки выдающихся людей Кузбасса. 

…В апреле 2015 года в областной библиотеке прошла ещё одна фотовыставка 
известного журналиста и телеведущего «Моё документальное кино»… Ещё одна 
персональная фотовыставка Юрия Светлакова прошла в Мариинске в 
Литературно-мемориальном Доме-музее В. А. Чивилихина. Она называлась «Всё, 
что было…» Её презентация состоялась 29 июня 2017 года. Автор подготовил 
фотоотчёт о встречах с интересными людьми. 

…Ему хотелось возродить интерес к авторскому фильму. …Для этого Юрий 
Светлаков, почётный читатель главной библиотеки области, в январе 2008 года 
создал при этой библиотеке Клуб любителей документального кино «Свет». Юрий 
Яковлевич был его бессменным руководителем и спикером. …На открытые 
заседания клуба, которые проходили раз в месяц, в каждую третью субботу, 
собирались десятки любителей серьёзной кинодокументалистики. …Здесь 
смотрели фильмы, обсуждали их, устраивали презентации книг и чествования 
писателей.  

Однажды летом 2011 года у него раздался звонок телефона. Главный редактор 
местного телеканала «Мой город» пригласила его для разговора. …Предложили 
вести программу «Штрихи к портрету».  

Особое восхищение вызвали его эфиры на «МГ» с актёром Олегом Кухаревым, 
поэтом Борисом Бурмистровым, гармонистом Николаем Сидихменовым, 
музыкантом Владимиром Фуксманом, доктором Валентиной Понутриевой. Как 
шутливо написала газета «Московский Комсомолец» в Кузбассе»: Светлаков 
задавал глупые вопросы, а получал умные ответы. Как говорится, если талант есть 
– его не пропьёшь. 
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…Однако через какое-то время он ушёл с телеканала. Причин, вспоминал он, 
было несколько. Во-первых, он всегда любил работать над темой один, а здесь 
его постоянно опекали многочисленные молодые помощники, досаждали своими 
советами.  

…Но без работы ему не сиделось. Упрямый, неуёмный оператор-режиссёр, он 
продолжает снимать своё кино. Он же не может не говорить со зрителем языком 
света и тени, возможностями кинокадра, посредством видеохроники: 

– Продолжаю снимать, – признаётся он на своей страничке в соцсети, – как 
говорят, в стол. Иногда свои фильмы показываю в клубе документального кино 
«Свет». Выставляю фильмы ВКонтакте. 

Как-то раз – году этак в 2011-м – актёр Кемеровского драматического театра, 
давний друг Юрия Яковлевича Олег Кухарев позвонил и попросил Светлакова 
найти оператора, с которым можно было бы снять фильм о профессии актёра на 
примере артистов драмтеатра.  

– Давай, я сам попробую! – обрадовал тот.  

…И они вместе: Светлаков и Кухарев, – с увлечением взялись за работу. В это 
время московский режиссёр Дмитрий Петрунь ставил в драмтеатре спектакль 
«Боинг-Боинг». И друзья решили «вплести» эту пьесу в ткань фильма. Название 
для ленты «пришло» из спектакля «Принцесса Турандот», сыгранного в 
московском театре имени Вахтангова. Там в самом начале представления один из 
героев восклицает: «Сегодня мы играем так…». Кемеровский фильм так и 
назвали. Кстати, в 2019 году Юрий Светлаков выпустил книгу с таким же 
названием, где подробно описал историю совместной с Олегом Кухаревым 
работы над тем самым кино. 

…Светлаков по привычке выложил фильм в интернете и, можно сказать, забыл 
про него. Прошло ещё время, и эта история обрела счастливый финал. И вот 
преподаватель колледжа культуры и искусств Артём Лугачёв пригласил Юрия 
Яковлевича провести беседу со студентами кафедры режиссуры и актёрского 
мастерства с показом фильма «Сегодня мы играем так…».  

…Один из них сказал: «Лучшего учебника по актёрскому мастерству и 
театральной режиссуре я не встречал!». Эти слова стали наградой за эту работу. 
Мастер и не мог сделать иначе… 

*** 

…Известный кинооператор, ведущий, автор культовых программ, легенда 
кузбасского телевидения, преподаватель, доцент кафедры экранных искусств 
КемГИКа считал, что самое главное в жизни – это свобода и к этой свободе он 
проложил свой путь! 

Он полагал, что «человек преуспел в создании разных технических средств, но 
почти ничего не достиг в познании самого себя и тем более Вселенной. Призыв 
древних «познать самого себя» так и остался тайной».  

Он пытался донести до нас ускользающее понимание того, как научиться 
чувствовать самого себя, соблюдая при этом законы Природы?  

Пытался добраться до той самой истины, когда мы осознаем, что есть ещё что-то 
«разумное, доброе, вечное», снимем с себя забетонированный покров сомнения 
и неверия, открывающий забытые знания о нас самих.  

…Убеждал: «Старайтесь каждый день хоть на один шаг продвинуться вперёд к 
горизонту в поисках самого себя». 
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И ещё Юрий Яковлевич Светлаков призывал: «Проживайте каждый день в 
радости и творчестве и не задавайте себе ненужных вопросов. …Пусть дух 
открытий не покинет вас. Искренне стройте свой мир по совести. Старайтесь не 
походить на других!» 

Сергей Черемнов, 
книга «Творческие люди. Очерки, зарисовки, статьи, эссе».  

Т. 3. – Кемерово, 2023, с. 30-67  

 

Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области (1997-2018),  
из предисловия к книге Юрия Светлакова «Кинолетопись 
Кузбасса»: 

«…Уникальная книга, посвящённая истории киносъёмок в Кузбассе. Её автор 
предоставляет нам возможность почувствовать «дыхание времени», увидеть 
зримый образ ушедшего, драгоценные документальные кадры.  

Исследование киносъёмок у нас в Кузбассе долгое время оставалось белым 
пятном на карте нашего края. Автор впервые обратил внимание на кинолетопись 
Кузбасса как на исторический документ. В книге собран богатый 
фактографический материал, воспоминания наших знаменитых земляков и самих 
кинооператоров, которые с кинокамерой в руках фиксировали события нашей 
истории. Убеждён, книга внесёт новый вклад в изучение истории Земли Кузнецкой 
и одновременно явится увлекательным чтением для широкого круга читателей». 

                                                   сайт Юрия Светлакова yuri-svetlakov.ru 
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ФЕЯ ВАСИЛЬЕВНА СИМУТОВА 

(23 сентября 1925 – 16 сентября 2002) 

Родилась в городе Канске Красноярского края в семье военного.  

В 1929 году, после ареста отца органами НКВД, семья переехала в рабочий 
посёлок Прокопьевск (ныне одноимённый город Кемеровской области).  

В 1942 году окончила здесь среднюю школу.  

Участница Великой Отечественной войны.  

В 1943 году добровольцем ушла на фронт, стала бойцом Красной Армии. Служила 
в одном из зенитных подразделений. 

После войны училась в Новокузнецком, затем Рижском педагогических 
институтах. 

Работала литсотрудником городской газеты «Ударник Кузбасса» (ныне 
«Шахтёрская правда») в Прокопьевске. Трудилась редактором многотиражных 
газет прокопьевских шахт имени Ворошилова, «Красногорская», возглавляла 
многотиражку на шахте имени Димитрова в Новокузнецке. 

В 1972 году перешла в газету «Сельская новь» Прокопьевского района, 
проработала там до 1986 года.  

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и другими наградами. 
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «Вездесущая Фея» 

1980 год… Шло торжественное собрание, посвящённое 35-летию Победы над 
фашистской Германией. Представитель районного военного комиссариата вручал 
юбилейные медали фронтовикам. Один за другим подходили к нему убелённые 
сединой защитники Родины, те, кто с оружием в руках прошёл тяжёлый путь по 
дорогам Великой Отечественной.  

– Указом Президиума Верховного Совета СССР… – читал военком, – медалью 
награждается ветеран войны Фея Васильевна Симутова.  

…Совсем ещё юная Фея рвалась на фронт. Только в 1943 году её просьбу 
удовлетворили, она стала бойцом Красной Армии.  

Коллега Феи Васильевны А. Н. Суслов пишет: «Как рассказывают ветераны, 
непосредственно в боях она не бывала, но прошла большой фронтовой путь, 
была зенитчицей. Поэтому её смело можно назвать фронтовичкой». 

…Раздались дружные аплодисменты. Я с гордостью смотрел на эту добрую 
женщину, по-солдатски твёрдо шагающую к трибуне. Ей тогда было пятьдесят 
пять. Годы тронули её симпатичное лицо, посеребрили некогда пышные волосы. 
Но, как и много лет назад, она быстрая и лёгкая в движениях.  

Первая моя встреча с Феей Васильевной состоялась тридцать лет назад. Работал 
я в то время в Прокопьевске секретарём комитета ВЛКСМ горнопромышленного 
училища № 1. Как-то, выкроив свободный вечер, решил написать 
корреспонденцию в прокопьевскую городскую газету «Ударник Кузбасса». 
Хотелось рассказать о проблемах, которые волнуют будущих горняков.  

К утру вся ученическая тетрадь была исписана мелким, укладистым почерком. В 
редакцию шёл с уверенностью, что мой материал без задержки пойдёт в номер. И 
вот я в кабинете литературного сотрудника. Это была Фея Васильевна. Дочитав 
до конца, она улыбнулась:  

– Написано хорошо, от всего сердца. Только кое-где поправить надо.  

А через несколько дней я еле нашёл свой материал на третьей полосе, 
опубликованный под рубрикой «Коротко обо всём». Огорчился. Дал себе зарок 
забыть дорогу в редакцию. Но вскоре Фея Васильевна сама пришла в наше 
училище, прихватив с собой дюжину всяких книг по журналистике. Начались 
уроки…  

Фею Васильевну хорошо помнят горняки шахт имени Ворошилова, 
«Красногорская» и других, где она редактировала многотиражки. И где бы она ни 
работала, всюду стремилась сделать газету боевой, интересной.  

Когда на новокузнецкой шахте имени Димитрова было решено открыть 
многотиражку, редактором пригласили Ф. В. Симутову. И в прокопьевскую 
районную газету «Сельская новь» Фея Васильевна пришла с большим опытом 
журналиста. Она сразу же вписалась в наш небольшой дружный коллектив. Её 
статьи под рубриками «Животноводство – на промышленную основу», 
«Всекузбасский фонд экономии», «С думой об урожае» полюбились читателям, 
хозяйственным руководителям. …Опубликовала десятки реплик, фельетонов, 
критических материалов в сатирическом отделе «Запарник».  

– Вездесущая Фея – на все руки журналист, – с уважением говорили о ней у нас в 
редакции.  

И это действительно так. Она в любое время могла подменить корректора, 
ответственного секретаря, фотокорреспондента, машинистку. Симутову не 
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увидишь вне дела. К ней обращаются наши девчата и по самым разным бытовым 
нуждам: отладить забарахливший замок, прибить вешалку, подремонтировать 
стол, стулья. Навестить больного, поздравить юбиляра, выехать на отдых на лоно 
природы – и в этих делах запевала Симутова.  

– Работе корреспондента я учился в «Ударнике Кузбасса», – рассказывал 
редактор Иван Михайловский. – А ответственный секретарь редакции Екатерина 
Белокопытова, заведующие отделами Пётр Ворошилов, Валентин Синеев, Фея 
Симутова были примером для нас, начинающих. Поэтому мы с уважением 
говорим:  

– Учились быть газетчиками у таких, как Фея Васильевна...  

Николай Бобрышев, 
бывший заместитель редактора газеты «Сельская новь»,  

Прокопьевский район, 

журнал «Журналист Кузбасса», 1 января 1981 
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ВИКТОР ПЕТРОВИЧ СКОРОХОДОВ 

(10 января 1949 – 23 августа 2021) 

Родился в деревне Тарасово Промышленновского района Кемеровской области.  

В 1966 году окончил среднюю школу, затем – с отличием Кемеровское училище по 
ремонту телерадиоаппаратуры.  

Работал специалистом по монтажу и обслуживанию станции космической связи 
«Орбита» Кемеровского областного радиотелевизионного передающего центра 
(ОРТПЦ).  

После окончания факультета радиовещания и телевидения Новосибирского 
института электросвязи (1974) трудился сменным инженером станции «Орбита» 
ОРТПЦ. После этого перешёл в Кемеровскую городскую радиотрансляционную 
сеть, где стал главным инженером, потом – начальником этого учреждения (1975-
1991). Был заместителем управляющего трестом «Востоксвязьпроммонтаж». 

Вскоре стал директором кемеровского подразделения новосибирской 
телекомпании «NTSC». В 2008 году, когда собственники закрыли телекомпанию, 
вернулся в Кемеровский областной телерадиопередающий центр – на должность 
начальника аппаратной службы. В 2011 году вышел на заслуженный отдых. 

Награждён медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени.  
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Виктор Скороходов: «Мне везло на хороших 
людей!»  

Виктор Петрович… «заболел» телевидением, будучи учеником четвёртого класса 
средней школы. Готов был дневать и ночевать в радиокружке.  

«В 1958 году в актовом зале школы поставили телевизор, и вся деревня повалила 
на встречу с чудом техники, – начинает повествование об этой привязанности 
Виктор Петрович. – Сигнал принимали из Кемерова благодаря огромным 
антеннам. Я тогда чувствовал восторженное недоумение: как это возможно, как 
прямо по воздуху передаётся изображение?».  

В 1966 году после окончания школы Витя задумался: куда пойти учиться? 
Положение в семье сложилось тяжёлое. Отец, что прошёл Великую 
Отечественную войну, служил шифровальщиком в Ставке Верховного 
главнокомандования. А после Победы работал прорабом на машинно-тракторной 
станции и скоропостижно умер от энцефалита. Мама – одна с двумя детьми, один 
из которых требовал постоянной помощи в силу инвалидности.  

Вчерашний школьник оказался на распутье: остаться в деревне и взять на себя 
роль главы семьи, либо всё же уехать и получить путёвку в новую жизнь? Сделать 
выбор помогла мама. И Виктор отправился в Кемерово, где поступил и окончил с 
отличием училище по ремонту телерадиоаппаратуры. В числе преподавателей 
заведения был Виктор Владимирович Жигулин, в то время руководивший 
городским телеателье.  

Получив диплом, Виктор Скороходов отправился на Кемеровский телецентр, где 
его приняли в ряды специалистов по монтажу и обслуживанию станции 
космической связи «Орбита», что на Притомской набережной областной столицы. 
О том, как именно это происходило, бывший руководитель «Орбиты» Виктор 
Петрович Скороходов вспоминал так: 

– Молодым специалистам, мечтающим трудиться в святая святых предприятия, 
станция распахнула двери именно в период приобщения СССР к космосу. …Тогда 
вообще мало кто понимал, что за диковина такая – наземная станция космической 
связи. А оказалось, что это – суперсовременный радиотехнический комплекс, 
передовой и престижный для всей нашей области. Неслучайно первый секретарь 
обкома КПСС тех лет Афанасий Фёдорович Ештокин на уровне правительства 
страны отстаивал право на первенство в строительстве станции на территории 
Кемерова. И выиграл этот напряжённый бой! Мы стали первыми в Сибири 
связистами, которые смогли построить, ввести в строй свою «Орбиту» и выйти на 
устойчивую связь со спутником». 

Станция «Орбита» вошла в состав Кемеровского областного 
радиотелевизионного передающего центра – ОРТПЦ:  

– «Орбиту» необходимо было расположить в пределах прямой видимости с 
телецентром, но так, чтобы действующие радиорелейные линии, работающие в 
том же диапазоне частот, не оказывали помех на ретрансляцию «космического 
сигнала». Оптимальный участок для здания земной станции спутниковой связи 
был найден на берегу Томи, и процесс пошёл, как писали тогда в газетах, 
«ударными темпами и с опережением графика». 

Здесь, в команде ребят, горячо желающих всё узнать, стать профессионалами 
своего дела, Виктор Скороходов рос, погружался в технические тонкости, 
разбирался с пультами, кнопками и маховичками, изучал и привод, и 
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преобразователь напряжения, и частоты. В коллективе царило полное 
единомыслие и чувство товарищеского плеча.  

…Однажды усердие молодого специалиста Скороходова заметили. Виктор 
Владимирович Жигулин, к тому моменту уже возглавивший Кемеровский 
телецентр, предложил:  

«А что, если тебе продолжить образование? Вижу: потребность в знаниях есть!»  

И выдал направление. Так Виктор Скороходов оказался студентом-«целевиком» 
на факультете радиовещания и телевидения Новосибирского института 
электросвязи.  

Уже на втором курсе он стал секретарём комсомольской организации. И однажды 
обратил внимание на удивительную девушку, активистку по имени Александра, 
которая была членом райкома комсомола. Они познакомились ближе, 
поженились, а после окончания института прибыли в Кемерово вместе, одной 
молодой семьёй.  

Виктор Петрович получил должность сменного инженера «Орбиты», а спустя 
полгода перешёл в городскую радиотрансляционную сеть, где на протяжении пяти 
лет трудился на посту главного инженера, а ещё последующие 12 лет был 
начальником радиотрансляционной сети.  

Когда городской радиотрансляционный узел присоединили к ОРТПЦ, Виктор 
Петрович явился к начальнику управления связи с серьёзным заявлением: с 
женой – Александрой Ефимовной – в одном коллективе работать не буду, сплетен 
не хочу!  

Позицию сотрудника понять было несложно: все премии и награды шли через 
экономиста Александру Ефимовну Скороходову. Однако начальник управления 
горячему тону не поверил, решив, что Скороходов блефует. Но ошибся: Виктор 
Петрович написал заявление и трудоустроился… на место заместителя 
управляющего трестом «Востоксвязьпроммонтаж».  

Вскоре трест ликвидировали, а Скороходова силой обстоятельств и партийной 
дисциплины судьба забросила в здание на кемеровской площади Советов – он 
стал инструктором обкома партии. Но получилось так, что, после развала СССР, 
именно в здании Кемеровского обкома КПСС группа энтузиастов начала 
создавать первое в Кузбассе областное независимое телевидение.  

Телекомпанию назвали Агентство информации Кузбасса – АИК. Телепередачи 
АИКа с удовольствием смотрели и в Кемерове, и в Новокузнецке, и окрестностях. 
А помогал в их подготовке к эфиру инженер-специалист Виктор Петрович 
Скороходов.  

На этом его связь с телевидением не закончилась, а только усилилась. Года через 
полтора – в его судьбе произошёл новый «телевизионный» поворот: Виктор 
Петрович возглавил региональное отделение частной телекомпании «NTSC», 
которая была создана четвёркой новосибирских специалистов, в своё время 
монтировавших оборудование для трансляции московской Олимпиады-80. 
Возглавлял их новосибирский предприниматель Яков Рувимович Лондон.  

NTSC вещала на всю Западную Сибирь. Её филиалы, кроме Новосибирска, 
действовали в Омске, Барнауле, Томске, конечно, в Кемерове, где она начала 
телевещание в конце 1994 года. 

В разных городах телекомпания имела разных сетевых партнёров. Так, например, 
в Кемерове она работала с ТВ-6, позже – с НТВ, ТНТ. Ну и, конечно, журналисты 
кемеровского NTSC делали собственные передачи. Да ещё какие! Без 
преувеличения, новости NTSC, затаив дыхание, вечером смотрел весь город. Они 
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были острыми, правдивыми, порой, бескомпромиссными. За что директора 
кемеровского филиала В. П. Скороходова, бывало, и на «ковёр» вызывали в 
высокие кабинеты. Но он умел защитить своих подчинённых, отстоять свою точку 
зрения на ту или иную проблему. 

Примечательно, что располагалась кемеровская редакция NTSC и вещала в эфир 
из здания всё той же, любимой Скороходовым, станции «Орбита» на Притомской 
набережной. 

В Кемеровском филиале NTSC в разное время работали очень известные 
кузбасские журналисты. Виктор Петрович всегда добрым словом вспоминал 
руководителей редакции – главных редакторов Павла Коваленко, Юрия Кухмаря, 
корреспондентов и ведущих Елену Ровду, Максима Ушева, Надежду Силину, 
Светлану Писничевскую, Степана Дубкова и других, режиссёров Татьяну 
Зарубину, Татьяну Корчагину, Александра Бровина. Многие из них потом работали 
и работают в Москве, в других компаниях Кузбасса.  

К сожалению, когда Я. Р. Лондон продал свою компанию, новые собственники – 
московская телекомпания «ТНТ» – решили закрыть местные программы во всех 
филиалах NTSC. Причину москвичи объяснили тем, что местное вещание не 
подпадает под формат их развлекательного телевидения. 

Скороходов вместе с коллективом пытались сохранить свой оригинальный 
телеэфир. Однако сделать это не удалось. В феврале 2007 года Виктор Петрович 
с горечью делился в интервью одной из кузбасских газет:  

– Пару недель назад к нам приезжали представители «ТНТ», ознакомились с 
состоянием дел и приняли решение закрыть всё наше производство (к нынешнему 
моменту остались только «Новости NTSC») через два месяца. Я думал, эти два 
месяца новости будут выходить, как и прежде. Но мне позвонили и сказали 
снимать «Новости NTSC» с эфира. А ребята уже подготовили сюжеты... 
Журналисты, операторы, монтажёры телекомпании попали под сокращение и 
вынуждены подыскивать новую работу… 

…В 2008-м он снова оказался в ОРТПЦ – на должности начальника аппаратной 
службы. Но когда в 2011 году директора ОРТПЦ Ивана Николаевича Макущенко 
направили поправлять дела у коллег в Иркутске, и на супругу Виктора Петровича, 
Александру Ефимовну, легли обязанности по руководству ОРТПЦ, снова возникла 
щекотливая двусмысленность.  

Чтобы не порождать ненужных домыслов, начальник аппаратной службы В. П. 
Скороходов решил уйти на заслуженный отдых и помогать своим детям, разгружая 
их в воспитании внуков.  

«Мне всю жизнь везло на очень хороших людей, – с улыбкой благодарности 
делился Виктор Петрович. – В училище – преподаватели чудесные, такие, как 
Жигулин Виктор Владимирович. В ОРТПЦ – руководители и наставники – Шая 
Гершкович Гандельман, Владимир Архипович Шахматов, Иван Николаевич 
Макущенко. С большим уважением, с трепетом в душе отношусь к предприятию, 
к коллегам. ОРТПЦ бережно хранит человечное лицо современного бизнеса! И это 
– уже большая заслуга». 

сайт слово-сочетание.рф; 

 книга «На волнах кузбасского эфира». Кемерово, 2018 
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ГАЛИНА ИВАНОВНА СОЛОДОВА 

(26 марта 1945 года – 2 марта 2022) 

Родилась в Красноярском крае. 

Окончила филологический факультет Красноярского государственного 
педагогического института (1967).  

Работала корреспондентом газеты «Путь Октября» Тюхтетского района 
Красноярского края. Затем организовала и возглавила районную муниципальную 
редакцию радиовещания. 

В 1978-м переехала на постоянное жительство в Междуреченск Кемеровской 
области.  

Трудилась редактором многотиражной газеты «Маяк строителя» треста 
«Кузбассгражданстрой» (позже стал Томусинским домостроительным 
комбинатом). По приглашению редакции перешла в городскую газету 
Междуреченска «Знамя шахтёра». Внештатно сотрудничала с областной газетой 
«Кузбасс». В конце 1980-х стала собственным корреспондентом «Кузбасса» по 
Междуреченску.  

В начале 1990-х с группой энтузиастов создала междуреченское городское 
телевидение – телекомпанию «ТМ-Квант». Работала здесь в качестве автора и 
ведущего таких телепрограмм, как «Нон-стоп», «Примите наши поздравления!» и 
других. Также трудилась в газете «Квант» за кадром». 



261 
 

В апреле 1997 года жители избирали её депутатом Междуреченского городского 
Совета депутатов.  

Член Союза журналистов СССР и России.  

Неоднократно занимала призовые места в городских и областных конкурсах 
журналистского мастерства. Автор стихов к песне-гимну Междуреченска. 

Награждена медалью Кемеровской области «За достойное воспитание детей» 
(2004), юбилейным знаком «50 лет городу Междуреченску» (2005) и другими 
наградами.  

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Душой прикипела к любимому городу» 

…Нам, активистам городского совета ветеранов, кажется, что, пожалуй, больше 
всего горожанам нравится песня, написанная к полувековому юбилею 
Междуреченска Галиной Ивановной Солодовой: 

«Он встал меж Томью и Усой, 
Умытый утренней росой, 
Наш город – молодость Кузбасса, 
С его неповторимою красой!..» 

Свои стихи она положила на известную мелодию Александры Пахмутовой к песне 
«Команда молодости нашей».  

…Приехала в Междуреченск в 1978-м из Красноярского края. Она как-то 
рассказывала, что поначалу очень удивилась, увидев мужчин с «подведёнными» 
чёрными глазами, и услышала объяснение – это же уголь въелся. 

Галина училась в Красноярске в пединституте. После встречи с будущим мужем 
(Анатолий в Красноярске проходил срочную службу) и свадьбы перевелась на 
заочное отделение и устроилась в районную газету «Путь Октября». А вскоре 
перешла в Красноярске на работу в радиостудию. Галина Ивановна вспоминала, 
что работа журналиста ей очень нравилась. Она приглашала в студию для участия 
в прямом эфире интересных собеседников. На радио она проработала пять лет. 

Так что в Междуреченск Галина Солодова приехала с уже богатым журналистским 
опытом и… двумя маленькими сыновьями.  

…Её пригласили на должность редактора ведомственной многотиражной газеты, 
которую ей, собственно, предстояло создать. Возглавляемый ею «Маяк 
строителя» освещал не только отчёты и сводки о работе, …но публиковал и живые 
истории людей, строивших для междуреченцев жилье и объекты соцкультбыта. 
Домостроители очень любили читать в своей родной многотиражке статьи и 
остроумные фельетоны Г. Солодовой о каких-либо неполадках-недостатках, 
случавшихся на стройплощадках. 

…Так получилось, что Галина Ивановна оказалась и у истоков междуреченского 
городского телевидения. Идея его создания зародилась в головах молодых 
энтузиастов, в группу которых вошёл её старший сын Вячеслав. 

Ребята каждый день собирались в квартире Солодовых, обзванивали 
телекомпании других городов, уже имеющих опыт работы. При поддержке 
городской администрации, которую в немалой степени обеспечил авторитет 
Галины Ивановны, им удалось открыть в Междуреченске телестудию «Квант». 

Галине Ивановне очень нравилась работа на телевидении. Коммуникабельная, с 
чувством юмора, умеющая вести беседу с людьми любой профессии и любого 
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возраста, она всегда находила искренний отклик, как у собеседника, так и у 
телезрителей.  

Среди её интервьюируемых были простые шахтёры и угольные генералы, 
областные и городские руководители, московские артисты, политики, окружённые 
охраной. Для интервью с премьер-министром правительства России Сергеем 
Кириенко, к примеру, съёмочной группе пришлось пробираться по подземному 
штреку, а интервью с Виктором Черномырдиным записывалось под вой сирены в 
фургоне горноспасателей. 

В те бурные времена приходилось быть мобильной. События в стране и в регионе 
происходили стремительно. Галина Ивановна вела репортажи и с шахтёрских 
забастовок, и с заседаний рабочих комитетов, и с мест трагедий на угольных 
предприятиях. 

…Когда в телерадиокомпании появилась своя газета «Квант» за кадром», Галина 
Ивановна снова взялась за перо. Журналистка Солодова никогда не отдавала 
явного предпочтения какому-то одному виду СМИ: ей было интересно работать и 
в газете, и на радио, и на телевидении. 

Галина Солодова как-то призналась, что за годы жизни в Междуреченске только 
один раз выбралась на родину – так полюбила и Междуреченск, и Кузбасс… 

Полина Такмашова,  
пресс-центр Междуреченского городского Совета ветеранов войны и труда, 

газета «Кузбасс», 5 июля 2020  

 

Людмила Ивановна Вилесова, бывший начальник участка № 5 
Томского строительного управления Томусинского 
домостроительного комбината:  

«Мы, домостроители, очень любили свою многотиражку! Галина Ивановна от нас 
просто не выходила. Пришла я, допустим, на Дворец культуры… Он ещё и от 
строительного мусора не очищен, а Галина Ивановна уже тут как тут: ходит, в 
каждый угол заглядывает, во всё вникает, всё расспрашивает… И так на любом 
другом объекте, пока мы его не сдадим. Везде она была с нами: и на работе, и на 
торжественных мероприятиях, и на коллективных гуляниях, которые прежде часто 
устраивали. Мы ведь раньше слово «корпоратив» и не знали, но как же дружно 
мы жили и работали! А Галина Ивановна никогда от нас не отставала, и песню с 
нами подхватит, и анекдот расскажет…  

Галина Солодова много писала о строителях, и перейдя из ведомственной газеты 
в городское «Знамя шахтёра». Позже с видимым удовольствием готовила 
интересные телепередачи о строителях. Очень мы все уважали Галину Ивановну 
– она наша, своя! Она тоже строила город! Конечно, мастерок в руки не брала, но 
то, что строила, можно писать безо всяких кавычек». 

газета «Контакт», 30 марта 2021, 
г. Междуреченск 
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НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ СТЕПАНОВ 

(19 декабря 1909 – 4 ноября 1989) 

Родился в селе Воскресенка Троицкого района Новосибирской области (ныне 

Ижморский район Кемеровской области).  

Получил среднее педагогическое образование.  

Работал школьным учителем. 

Участник Великой Отечественной войны. 

25 июня 1941 года Кемеровским горвоенкоматом был призван в Красную Армию. 

Служил рядовым, потом сержантом на должности писаря оперативного отдела      

41-го отдельного батальона 1047-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии 

62-й армии. 

Летом 1942 года участвовал в оборонительных боях на воронежском направлении 

в составе Брянского фронта. С осени этого же года и до февраля 1943-го 

участвовал в Сталинградской битве на Юго-Восточном (Сталинградском, 

Донском) фронтах. Также воевал на Юго-Западном и 1-ом Белорусском фронтах. 

Был ранен. Закончил войну в звании старшины в апреле 1945 года.  

После демобилизации приехал в Кемерово.  
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Со временем устроился в редакцию радио областного отдела радиоинформации 

Кемеровского облисполкома (ОблРадио; ныне «Радио России – Кузбасс», ГТРК 

«Кузбасс»). Стал первым выпускающим (выпускающим редактором) на ОблРадио. 

Координировал работу корреспондентов, редактировал выпуски новостей. Вёл 

информационные программы в качестве диктора. 

В 1958 году прошёл курсы повышения квалификации работников телевидения и 

радиовещания в Москве.  

Награждён двумя медалями «За боевые заслуги» (1943 и 1945), медалью «За 

оборону Сталинграда». 

 

ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

Выписка из приказа о награждении:  

«Наградить медалью «За боевые заслуги» …писаря оперативного отдела 

сержанта Степанова Николая Ильича за хорошо поставленную работу и 

правильное ведение оперативной документации оперативного отдела. Во время 

боёв лично сам доставлял боеприпасы в батальон на передовую. В работе упорен 

и самоотвержен.  

Командир полка подполковник  

Метелёв». 

Приказ подразделения № 9/н от 04.02.1943. Издан 1047 сп 284 сд 62 А; 

ЦАМО, фонд ист. информации 33, опись ист. информации 686044, дело ист. 

информации 1121, 

сайт pamyat-naroda.ru 

 

Из истории боевого пути 284-й стрелковой дивизии, где воевал 

Н. И. Степанов 

…В сентябре 1942 года 284-я стрелковая дивизия была переброшена под 

Сталинград и включена в состав 62-й армии Юго-Восточного (с 28 сентября – 

Сталинградского, с 1 января 1943-го – Донского) фронта. С 21 сентября части 

дивизии вели ожесточённые бои с отборными частями гитлеровцев, пытавшимися 

захватить Сталинград и выйти к Волге. В боях за заводы «Красный Октябрь» и 

«Баррикады», Мамаев курган, площадь им. 9 января и на других участках воины-

сибиряки проявили мужество, героизм и стойкость. 

…В конце сентября 1942 года дивизия заняла на левом берегу Волги рубеж: овраг 

Банный – Мамаев курган – овраг Долгий. Жестокие и кровопролитные бои 

продолжались 137 дней и ночей. Воины-сибиряки сделали невозможное – они 

остановили врага.  

Здесь, у Сталинграда, приняли они свой главный бой, доказали справедливость 

слов знаменитого снайпера дивизии В. Зайцева: «За Волгой для нас земли нет!» 

Своим подвигом, своей жизнью заслужили они оценку, данную маршалом В. И. 

Чуйковым: «Сибиряки были душой сражения за Мамаев курган, за Сталинград». 

сайт ru.wikipedia.org 
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Из книги мемуаров «Начало пути»: 

«За Мамаев курган …больше всего сражалась славная четырежды орденоносная 

гвардейская 284 дивизия Батюка. Полки этой дивизии прибыли на правый берег 

Волги и …вступили в бой на рубеже оврага Долгий. …Дивизия как бы вросла в 

Мамаев курган, в его отроги, и сражалась на нём до конца, до соединения 26 

января 1943 года с Донским фронтом… 

Эта дивизия воспитала воинов, о которых знали не только все сталинградцы…».  

 В. И. Чуйков,  

книга «Начало пути». – М.: Воениздат, 1962. С. 298 
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ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ СУХАЦКИЙ 

(10 марта 1956 – 1 апреля 2023) 

Родился в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области.  

В 1985 году окончил исторический факультет Кемеровского государственного 
университета. 

С 1982-го по 1991-й работал на Кемеровском областном радио (ныне «Радио 
России – Кузбасс», ГТРК «Кузбасс»): был внештатным редактором, потом – 
редактором, старшим редактором ОблРадио. Затем трудился главным 
редактором телекомпании «ТВ-Мост» (Кемерово).  

В 2009 году перешёл на должность сотрудника музея-заповедника города 
Кемерова «Красная Горка».   

Член Союза журналистов СССР (1986) и России. 

Автор историко-публицистических книг, переводов, многочисленных очерков, 
статей. В их числе книги «Странный Кемерово» (2016), «Кемерово исторический и 

туристический» (2018), пьеса «Tovarisch Курьер» (в 2012 году спектакль по этой 
пьесе поставлен Кемеровским театром для детей и молодёжи). 

Публиковался в областных, городских и районных газетах Кузбасса, журнале 
«Огни Кузбасса», альманахе «Красная Горка», в федеральных и зарубежных 
изданиях.  



267 
 

Сценарист и режиссёр документальных фильмов, в том числе фильма о 
кемеровском предприятии «Кокс», с которого началось развитие промышленности 
города. 

Автор и ведущий популярных краеведческих программ: «От Щегловска до 
Кемерова» и «Кузбасс: от А до Я» – на телеканале «Мой город»; «Ретроспектива» 
– на радиостанции «Ретро FM Кемерово», «Прогулки по Кемерову» – на канале 
«Русское Радио».  

Автор и организатор краеведческих лекций и экскурсий. 

В 1990 году с коллегой – журналистом областного радио Фёдором Кривошеевым 
совершили велопробег из Кемерова в столицу Голландии Амстердам. Также 
побывал в Америке, странах Западной Европы.  

Лауреат премии Кузбасса (2013), премии имени И. А. Балибалова – за лучшую 

публикацию по краеведению, премий международных фестивалей 
документального кино России, Франции, Голландии и Германии.  

 

О СЕБЕ 

«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…». 

 сайт sibdepo.ru 

 

Из интервью «Золотой пояс» Кузбасса»: 

«…Сегодня мы много говорим о том, что Шерегеш – это сибирская Швейцария. 

Уверен, что для Кемерова и в том образе найдётся роль. Кузбасс можно 

рассматривать как интересную историю колонизации Сибири: от Томска до 

Шерегеша можно протянуть «золотой пояс».  

Из Томска в первую очередь мы попадаем в «Томскую писаницу». Дальше 

направляемся к Верхотомскому острогу, из которого и вырос современный 

Кемерово. Восстановить острог не так сложно, ведь есть все описания. Дальше по 

маршруту – Горелая Гора с конторой Копикуза, где делаем полноценный музей 

угля мирового уровня. (Негоже столице Кузбасса не иметь подобного музея)! 

Дальше – «Красная Горка», «Маленькая Голландия», «Тюльберский городок», 

Новокузнецк с его острогом и крепостью и, наконец, Шерегеш». 

сайт kuzbass.aif.ru 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из рецензии «Что в имени тебе твоём?»  

…Сухацкий давно, ещё со времён его работы на областном радио, по сути, сделал 

историю Кузбасса, и, особенно, историю областной столицы, своей 

специализацией.  

Это он доступно и на регулярной основе раскрывал тайны Кемерова в 

телевизионных и радиопередачах, публикациях в газетах и журналах. А какие 

великолепные книги-альбомы с громадным количеством фотографий, среди 
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которых множество публикуемых впервые, как и в первый раз публикуемых по-

русски документов найдёте вы на страницах увесистых праздничных «аиковских» 

томов, изданных музеем-заповедником «Красная Горка» с его участием. 

…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 

(Автономная индустриальная колония Кузбасс, 1921-1926) 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!  

…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.  

…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... 

…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.  

В книге приводится авторская позиция по поводу возраста города Кемерова. 

Хорошо, что при этом анализируются разные точки зрения – выбирай, как 

говорится, на вкус. Ну и о названиях улиц, их переименованиях и о том, что можно 
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сделать, чтобы вернуться к историческим корням в уличной топонимике без 

больших затрат, тоже разговор ведётся.  

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

насельников-иностранцев на правый берег Томи, что в Кемерове. Это место 

известно ныне не только в России, но и далеко за её пределами под 

аббревиатурой АИК «Кузбасс». …Сухацкий встречался с его сыном, соратниками 

и подвижниками не только в России, но и за рубежом… 

Валерий Плющев, 

журнал «Огни Кузбасса», № 1, 2017 

 

Из заметки «Нашему городу 320!»: Владимир Сухацкий 

презентовал книгу о Кемерове» 

Точка зрения автора путеводителя «Кемерово исторический и туристический» не 

совпадает с официальной. В книге он поделился своим представлением об 

истории Кемерова и событиях, которые происходили в нём на протяжении многих 

веков.  

– Для меня это не город, рождённый Октябрём. Кемерову сегодня исполняется 

320 лет, если мы берём за основу первое упоминание о нём на карте Ремезова. 

Получается, мы на пять лет старше Санкт-Петербурга. Для меня история 

Кемерова началась, когда служилые люди Верхотомского острога начали 

осваивать благодатные земли Притомья, сооружать заимки Щеглово, Комарово, 

Ягуново, Евсеево. Именно они для меня и есть основатели города, а не Ленин, 

памятник которому стоит на площади Советов как Александрийский столп, – 

делится Сухацкий. 

Владимир говорит, что прежде не видел такой самозабвенной страсти к изучению 

истории города молодёжью. Люди от 20 до 40 лет увлекаются краеведением, хотят 

знать, в каком городе они живут. Это и есть то самое кемероволюбие. 

…Путеводитель предполагалось выпускать за счёт личных инвестиций. Коллега 

Владимира Елена Поличук посоветовала заключить партнёрские отношения с 

большой корпорацией, отчего поначалу автор решительно отказался. Позже, 

узнав, что партнёром может стать Кемеровская ГРЭС, Сухацкий передумал.  

– Кемеровская ГРЭС – это основа индустриального города, легендарное 

предприятие, историческое. Какая экономика без энергетики? К тому же, компания 

СГК реально занимается окультуриванием города. Фестивали, выставки, детские 

площадки. Недавно они даже придумали краеведческую викторину по Кемерову, 

– объясняет автор. 

Результатом партнёрства СГК и Владимира Сухацкого стал первый путеводитель 

для любознательных: 128 страниц, 114 фотоснимков, узнаваемый авторский стиль 

и удобный формат. Первый тираж составил 1000 экземпляров, и уже сейчас 

очевидно – будет ещё...  

– 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. Тридцать национальностей. 

Для них этот город был чем-то вроде земли надежды, где они хотели найти своё 
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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.  

И это только одна история. В путеводителе Владимира Сухацкого найдутся и 

другие зарисовки о жителях и удивительных местах города. 

Эта книга – признание в любви к Кемерову. 

Дарья Кёльн, 

сайт gazeta.a42.ru 

 

Лариса Кольцова, бывший редактор телеканала «Мой Город»: 

«Восхищал его подход к работе. Каждый выпуск Владимир готовил и прописывал 

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

полной отдачей, съёмочной группе было с ним легко. 

Он всё делал сам, у него был фотоархив его личный, там 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, популярных программ. Он абсолютно без претензий был к 

коллективу, коллегам, очень корректный, вежливый человек. 

…Любил готовить, часто принимал участие в кулинарных передачах. Человек с 

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

момент подавать информацию на телеканале.  

Владимир не просто знал о городе всё, но и охотно делился этими знаниями с 

горожанами. Поэтому, будучи сотрудником музея-заповедника «Красная Горка», 

он самостоятельно разрабатывал и проводил экскурсии по городу». 

 сайт kuzbass.media 

 

Светлана Осипова, бывший режиссёр и продюсер 

Кемеровского театра для детей и молодёжи: 

«Владимир является автором пьесы «Tovarisch Курьер» – по материалам 

американской журналистки Рут Эпперсон Кеннелл о жизни в Кузбассе в 20-30-х 

годах прошлого века...  

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?  
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Спектакль увидел свет в феврале 2012 года. К его премьере готовились 

основательно. Владимир Александрович очень поддерживал и верил в меня. Ему 

было интересно, он 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». 

сайт kuzbass.media 
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ИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ТАТАРНИКОВА 

(17 октября 1929 – 4 января 2023) 

Родилась в селе Арамиль Уральской (ныне Свердловской) области.  

Школу окончила на золотодобывающем прииске Кумак Адамовского района 
Оренбургской области, где работали её родители. В 1951 году с отличием 
окончила факультет иностранных языков Свердловского государственного 
педагогического института.  

По распределению уехала в Тюмень, преподавала в школе. После замужества 
переехала в город Салаир Кемеровской области, затем – в Сталинск (ныне 
Новокузнецк), где работала в школах учителем немецкого языка.  

В 1955 году поселилась в Междуреченске, вела иностранный язык в школе № 1. 

В 1957 году устроилась корректором в редакцию городской междуреченской 
газеты «Знамя шахтёра». Прошла все редакционные ступени: была 
литсотрудником, заведовала отделом писем, культуры и быта, работала 
ответственный секретарём, заместителем редактора – заведующим отделом 
партийной жизни. Вслед за тем 18 лет трудилась редактором этой газеты         
(1968-1986). 
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Член Союза журналистов СССР. Была секретарём городской организации Союза 
журналистов. Избиралась делегатом IV съезда Союза журналистов СССР 
(проходил 1-3 марта 1977 г. в Москве). 

24 декабря 1979 года удостоена почётного звания заслуженного работника 
культуры РСФСР. Награждена бронзовой медалью ВДНХ за освещение в газете 
«Знамя шахтёра» темы «Экономия и бережливость теплоресурсов» (1978). 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из зарисовки «Шахиня»  

…Старожилы города вспомнят по фото эту статную женщину. Она в советские 
годы почти 18 лет была редактором первой городской газеты «Знамя шахтёра». 
На её глазах и при её активном участии шло становление средств массовой 
информации в нашем городе. 

…В 1955 году семья Татарниковых выбрала местом своего жительства только что 
появившийся на карте страны Междуреченск. После рождения дочери Ия 
Александровна работала в школе № 1 учителем немецкого языка. А в 1957 году 
редактор газеты Андрей Михайлович Беляев пригласил её на работу в редакцию 
газеты «Знамя шахтёра» корректором.  

– Кто такой корректор, и чем придется заниматься, я тогда даже не знала, – 
вспоминает она. – Пришлось подтягивать грамотность, осваивать новую 
профессию. Работа корректора требовала усидчивости, внимательности. 
Ненормированный рабочий день, строгий график выпуска номера, который нельзя 
обойти, изменить – всё это требовало полной отдачи.  

В типографии наборщики в 50-х годах ещё набирали текст долго, вручную, букву 
за буквой вынимая из специальных шрифтовых касс и выстраивая текст 
колонками в печатную металлическую форму. Нередко бывало, что полосы 
роняли и рассыпали, текст приходилось вновь перенабирать, а корректору 
перечитывать его заново.  

…Линотиписты стали отливать текст из металла целыми строчками. Но это 
добавило своих трудностей: то линотип выйдет из строя, то свет отключат, и надо 
потом опять разогревать металл. Подготовка каждого номера к печати шла долго. 
Иногда приходилось ночевать прямо в корректорской. Необходимо было, чтобы 
свежий номер газеты вышел к утру. Шесть лет было отдано работе корректором.  

Полюбив газету, Ия Александровна прошла все ступени редакционной 
лестницы… Все эти годы училась у коллег-журналистов, ведь начинать 
приходилось с азов – с умения вести беседу, собирать фактуру, проверять факты.  

…Стала редактором газеты. …Сумела грамотно подобрать журналистские кадры. 
В редакции сложился сильный коллектив талантливых творческих людей. Из 
рабкоров пригласили в газету Василия Климова – Ия Александровна сумела 
разглядеть в электрослесаре обогатительной фабрики будущего ведущего 
журналиста редакции.  

Через школу «Знамёнки» прошли известные в Кузбассе журналисты: Нина 
Сухинина, Виктор Сохарев, Эдуард Угрюмов и другие. Редактор «пробивала» для 
них у руководства города квартиры, установку каждому дома телефона (тогда это 
было большой проблемой), добилась расширения площади редакции.  

…Молодой Междуреченск расцветал и строился. Главной темой «Знамени 
шахтёра» по традиции оставался человек труда, с его производственными и 
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бытовыми проблемами, культурными и нравственными запросами. За это и 
любили шахтёры и строители свою «Знамёнку». Естественно, рос и её тираж.  

…В полном смысле слова страницы газеты расцвели, когда в редакции появился 
талантливый фотокор Юрий Мальцев. Его Ия Александровна тоже разглядела в 
числе рабкоров – Юрий Максимович преподавал географию в школе, водил детей 
в походы.  

«Знамя шахтёра» стала одной из лучших городских газет в области. На её базе 
проводились областные семинары. Она даже экспонировалась на ВДНХ СССР в 
1978 году и получила III место в конкурсе городских, областных и республиканских 
газет по освещению темы «Экономия и бережливость теплоресурсов». Редактор 
Ия Татарникова и заведующий отделом промышленности Василий Климов были 
награждены бронзовыми медалями ВДНХ…  

Людмила Худик, 
газета «Контакт», 17 октября 2019 

 

Из заметки «Ия Александровна Татарникова 18 лет была  
на посту редактора» 

В 2012 году в междуреченском городском краеведческом музее открылась 
экспозиция, посвящённая истории развития средств массовой информации в 
городе с начала его основания.  

Экспонаты для музея собирали сами журналисты, отыскивая в своих архивах 
старые номера газет, фотографии ветеранов, которые стояли у истоков 
междуреченских радио, газет и телевидения. 

…Поделились вещами, представлявшими для музея особую ценность, ветераны 
городской журналистики Ия Татарникова, Андрей Беляев, Дмитрий Родионов, 
Владимир Келлер. 

К открытию экспозиции коллектив музея в соавторстве с журналистами выпустил 
альманах об истории средств массовой информации Междуреченска «Нести 
людям правду». Он содержит очерки и воспоминания о людях, создававших 
первые городские газеты, радио и телевидение. И, конечно, здесь не обошлось 
без имени ветерана Ии Александровны Татарниковой, внёсшей большую лепту в 
большие дела городских журналистов.  

сайт слово-сочетание.рф 

 

Тамара Булдакова, бывший заместитель редактора газеты 
«Знамя шахтёра»: 

«С теплотой вспоминаю годы, в которые мне довелось работать с И. А. 
Татарниковой. Ия Александровна – светлый, доброжелательный человек, человек 
большой культуры. Она со спокойной уверенностью вела наш корабль.  

Междуреченцы любили свою газету, почтальоны пачками приносили нам письма 
читателей. Редактор не давила на коллектив своим авторитетом, была 
демократична. Тем не менее мужская половина редакции называла её Шахиней. 
Наши еженедельные планёрки чем-то напоминали круглый стол короля Артура. 
Вслед за дежурным обозревателем вышедших за неделю номеров газеты по кругу 
высказывались все сидящие вокруг большого редакционного стола, отмечая удачи 
и промахи. Тут же коллективно планировались темы публикаций на следующую 
неделю, обсуждались долгосрочные планы.  
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Начальственные выхлопы из горкома партии, если таковые случались, наш 
редактор терпеливо принимала на себя, зачастую не доводя до конкретного 
виновника или обходясь одной репликой, потому что бережно и с уважением к нам 
относилась. Нас было мало, и обидно было тратить силы на выволочки и 
разборки.  

Междуреченск – город, где удивительно сочетаются суровый шахтёрский труд 
основной части населения и романтически прекрасная природа. И в том, что в 
таком брутальном городе газету под названием «Знамя шахтёра» долгие годы 
возглавляла красивая статная женщина, был какой-то мистический смысл, как 
единство «янь» и «инь» в восточной философии»...  

газета «Контакт», 17 октября 2019, 
г. Междуреченск 
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ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ УСОВ 

(1879 – май 1922) 

Окончил учительскую семинарию в селе Павловском Томской губернии. Также 
окончил два курса юридического факультета Томского университета.  

Работал школьным учителем.  

В феврале 1920 года вступил в партию ВКП(б) и был включён в кадровый резерв.  

В 1921 году Томским губернским комитетом партии назначен на должность 
редактора газеты «Трудовой фронт», которая начала издаваться в 1921 году в 
селе Бачаты (на территории современного Беловского района). Издание 
освещало строительство железной дороги до станции Усяты (ныне город 
Прокопьевск). 

Последний номер «Трудового фронта» подписал 13 ноября 1921 года. После этого 
переехал в посёлок Кольчугино – тогда центр Кузнецкого округа (ныне город 
Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области), где с 7 января 1922 года организовал 
выпуск новой газеты, получившей название «Кузбасс». 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из заметки «Давняя история редкой фотографии»  

В фондах городского краеведческого музея города Ленинска-Кузнецкого можно 
увидеть поистине уникальные фотографии. Об одной из них я хочу рассказать... 
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Первый номер газеты «Кузбасс» вышел в свет 7 января 1922 года. И я вспомнила 
интересный факт: оказывается, газета издавалась первые годы не в Кемерове 
(тогдашнем Щегловске), а у нас, в посёлке Кольчугине, который до получения 
статуса города одно время назывался Ленино. 

Газета была органом Кольчугинского райкома РКП(б) и рудоуправления, 
рудисполкома и райкома горнорабочих. Её начальный тираж составлял всего 1 
тысячу экземпляров. 

Известно имя первого редактора – Василий Степанович Усов, который 
подписывал свои материалы псевдонимом «Дядя Вася». Сведения о нём очень 
скупые: …редактировал газету «Трудовой фронт» на строительстве железной 
дороги от Кольчугина до станции Усяты (Прокопьевск). Когда стройка 
завершилась, оборудование типографии перевезли из Бачат в Кольчугино – 
будущий центр Кузнецкого округа. 

Старожилы, работавшие в типографии, вспоминали, что находилась она в 
одноэтажном деревянном здании на первой улице вдоль реки Иня (то есть на 
нынешней улице Советской), неподалёку от волостной управы. 

Газета выходила пять дней в неделю, набор шёл вручную, поэтому распорядок 
для каждого был по часам и по минутам, ведь типография работала 
круглосуточно, а редактор вообще «колдовал» над очередным номером по ночам, 
пока никто не мешал и не отвлекал: все материалы надо было сдавать вовремя, 
без всяких задержек. И нетрудно представить, насколько напряжённо давался 
любой номер, особенно для редактора. 

Василий Усов рано ушёл из жизни – его не стало в мае 1922 года, когда газета 
«Кузбасс» только начала регулярно приходить к читателям. И её с нетерпением 
ждали на руднике, ведь она писала обо всём, что здесь происходило: о добыче 
угля на шахтах и нехватке жилья, новых сценических постановках и событиях в 
мире.  

Вот, например, номер за 27 января 1922 года, где поднимались эти темы. Цитирую: 
«На Кольчугинском руднике ощущается громадный недостаток жилых помещений. 
Многие рабочие, поступающие на производство, за неимением квартир 
вынуждены селиться в соседние деревни и терять время, чтобы добраться до 
работы. А рабочие, проживающие на квартирах рудника, также находятся в 
стеснённом положении, потому что вынуждены ютиться на нескольких квадратных 
метрах. Когда, наконец, будет нормальное жильё для тех, кто добывает уголь 
стране Советов? Дальше так продолжаться не может». 

Или заметка под названием «На сцене Нардома». Речь в ней идёт о Народном 
доме – предшественнике наших нынешних ДК, где все трудящиеся могли 
приобщаться к искусству: «В Нардоме давали пьесу Островского «Бедность – не 
порок», поставленную силами труппы любителей сценического искусства и 
курсантами рабфака – будущими рабочими рудника. По дружным овациям можно 
сказать, что постановка удалась. Артисты старались, хотя все они – простые 
любители театра, такие же трудящиеся. В Народном доме полно людей, они 
пришли сюда, чтобы сделать одно большое дело – стать зрителями театра 
трудящихся». 

Дело, начатое В. Усовым, продолжил новый редактор А. Огурцов. При нём 
расширили штат корреспондентов – в основном, из молодёжи, окончившей 
Томский рабфак. Было много тех, кто приносил заметки в газету сам, сообщая о 
том, что происходило вокруг.  

…Вели подписку на газету, которая была востребована у шахтёров, строителей, 
служащих разных организаций. Одним из активистов был крепильщик Ленинской 



278 
 

шахты Фёдор Лубянов, которого позже, уже накануне переезда газеты в Щегловск, 
назначили редактором «Кузбасса». 

Произошло это в конце 1924 года, когда Щегловск (а не Кольчугино, как 
планировалось) стал центром Кузнецкого округа. У нас не было помещений для 
окружных служб – понятно, если учесть, что даже жилья для рабочих не хватало, 
о чём писала газета. Поэтому история будущей Кемеровской области повернулась 
в сторону города Кемерово, который и получил дальнейшее развитие уже как 
региональный центр… 

Тамара Сытина, 
хранитель Ленинск-Кузнецкого городского краеведческого музея, 

сайт gazeta-leninsk.ru  

 

Из публикации «Первый номер» 

…Согласно постановлению Сибревкома от 17 января 1921 года была образована 
Сибирская трудовая армия. Одно из её подразделений – первая бригада – 
реанимировала шахты Прокопьевско-Киселёвского района, а главное – строила 
железнодорожную ветку Кольчугино – Усяты. 

Важностью этих объектов продиктовано постановление Совета Труда и Обороны 
РСФСР, объявлявшее стройки ударными. Главполитпросвету поручалось срочно 
отправить в Кузбасс «…агитпоезд с небольшой походной типографией, 
кинематографом и десятью политкультработниками». 

Штаб бригады, политотдел и районное бюро РКП(б) базировались в селе Бачаты 
нынешнего Беловского района. Там же в мае 1921 года начала выходить газета 
«Трудовой фронт», по сути, многотиражка-«штурмовка», как тогда называли. Ей 
ставилась задача освещать ход работ, трудовое соревнование, поощрять 
передовиков и критиковать отстающих. 

25 октября 1921 года первый эшелон коксующего угля проследовал по 
Кольчугинской ветке к главной сибирской магистрали, о чём «Трудовой фронт» 
победно проинформировал читателей. 

…К этому времени коллектив редакции и типографии уже знал, что по решению 
Сиббюро ЦК РВК(б) газета передана Кольчугинскому райкому партии. И потому 
споро начали готовиться к переезду – разбирали оборудование, упаковывали 
наборные кассы, запасы бумаги. Семьи собирали домашний скарб, на последние 
деньги покупали тёплые вещи для детей, поскольку, хоть дорога и не дальняя, в 
товарном вагоне комфорта ожидать не приходилось. 

…Под типографию отдали реквизированный дом купца Ольховского – 
одноэтажное деревянное здание на берегу Ини по улице Советская. Комнаты 
небольшие, разместить даже одну плоскопечатную машину-пятилистку, 
расставить реалы оказалось непросто. Однако справились, 4 января приступили 
к набору новой газеты. 

…По уверению Александра Евгеньевича Никифорова, старейшего печатника 
Сибири, название газеты придумали они сами: 

– Когда закончили размещение оборудования, задумались, как же назвать газету, 
ведь прежнее наименование «Трудовой фронт» не годилось. Кто-то предложил 
именовать её «Шахтёр», или «Горняк», или как-нибудь по-революционному. И 
вдруг прозвучало: «А если «Кузбасс»?» Всем понравилось, на том и порешили. 

Первым редактором Кузбасса» стал Василий Степанович Усов… Прибыл с женой, 
тоже учительницей, она работала в редакции корректором. 
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В штате редакции помимо Усовых были заведующий конторой, занимавшийся 
снабжением и приёмом объявлений, экспедитор, ведавший распространением 
газеты, и рассыльный, исполнявший в отсутствие телефона роль связного. 

Первые полгода все материалы готовил сам редактор, потом штат расширили, 
добавили секретаря и хроникёра, малограмотных, хотя и горящих энтузиазмом 
молодых людей. Потому с первых дней Василий Усов, дядя Вася, как звали его в 
коллективе полиграфистов, озаботился созданием авторского актива. Десятки 
рабочих кольчугинских шахт стали рабкорами… 

…К набору первого номера приступили 4 января 1922 года, завершили 6-го. Вот и 
получилось, что выход в свет первого номера пришёлся на Рождество. Особого 
значения этому совпадению тогда не придавали: атеистическая пропаганда 
успела принести свои плоды. 

Старейший печатник Сибири А. Е. Никифоров вспоминал: 

– Набор, естественно был ручной, это когда из шрифтовых касс в версталку 
складывали по буковке. Главная в то время трудность – рукописные тексты. 
Сколько времени тратили, разбирая, что там накарябано! Но ничего, 
справлялись… 

Коллектив редакции и типографии был единым, в штате последней 
наличествовали два наборщика, три печатника и двое рабочих. Все профессии 
взаимно заменяемые, то есть печатники при случае подменяли наборщиков и 
наоборот. А машину «крутили» все, вплоть до редактора – электропривода-то не 
было, колесо вращали вручную. 

…Первый номер был отпечатан тиражом в тысячу экземпляров. В последующем 
эта цифра в зависимости от подписки колебалась в ту или иную сторону... 

газета «Кузбасс», 11 января 2022 
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ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ФРАНЦЕВ 

(19 июня 1946 – 2008) 

В 1970 был принят диктором на Кемеровскую студию телевидения.  

Также трудился на КСТ как спортивный комментатор и корреспондент. Был 
автором, оператором и ведущим популярной программы «Спортивное 
обозрение». 

Окончил Кемеровский государственный институт культуры (1979). 

В 1980 году участвовал в освещении на Центральном телевидении СССР XXII 
Летних Олимпийских игр в Москве. Комментировал соревнования по тяжёлой 
атлетике.  

В 1984 году переехал в Москву. Трудился журналистом комментатором 
спортивной редакции на Всесоюзном радиостанции «Маяк». Освещал такие 
международные соревнования, как «Дружба-84», Игры доброй воли в Москве 
(1986) и другие высокие спортивные турниры. 

В 1996 году перешёл на телеканал «REN-TV», где вёл еженедельную 
телепрограмму «Семь дней спорта». Участвовал и в других спортивных 
передачах. 

В 2006 году вышел на заслуженный отдых. 
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из зарисовки «Валерий Михайлович Францев – диктор, 
спортивный комментатор, журналист, кинооператор» 

В 1970-м он пришёл на Кемеровскую студию телевидения. Высокого симпатичного 
парня зачислили на должность телевизионного диктора.  

…Начал специализироваться как спортивный телекомментатор и корреспондент. 
Кузбасские телезрители до сих пор вспоминают Валерия Францева как автора, 
оператора и ведущего популярной телепрограммы «Спортивное обозрение». 
…Эту передачу Валерий вёл в эфире целых десять лет. Любители спортивных 
новостей безошибочно узнавали его на экране по незаурядной внешности и 
приятному баритону.  

Особенно запомнились его яркие, ёмкие репортажи и комментарии хоккейных 
матчей. Вот что говорит один из его поклонников: «Спортивный комментатор 
Валерий Францев мне запомнился тем, как интересно комментировал игру 
новокузнецкого хоккейного «Металлурга». Это было так давно, в прямом эфире… 
Жаль, что уехал в Белокаменную».  

Спортивный «уклон» кузбасского журналиста заметили на Центральном 
телевидении СССР. И в 1980 году его пригласили поработать комментатором 
соревнований по тяжёлой атлетике на летней Олимпиаде в Москве.  

А уже в 1984-м Валерий окончательно переехал из Кемерова в Москву, где стал 
работать как журналист и комментатор спортивной редакции на Всесоюзном 
радиоканале «Маяк». 

Вот что пишет в своих заметках сотрудник «Маяка» с момента его создания, 
обозреватель, комментатор Отдела спорта Гостелерадио СССР Александр 
Александрович Курашов – неоднократный лауреат премий имени Николая 
Озерова и «Серебряная лань» Госкомспорта РФ: 

– «Маяк» о спорте», пожалуй, это самые популярные передачи Всесоюзного 
радио. Сейчас кажется невероятным, что в годы расцвета спортивных программ 
на «Маяке» по субботам и воскресеньям мы работали на спортивной волне до 4-
х часов кряду. Эта небывалая спортивная перекличка перемежалась лишь 
обычными новостными пятиминутками.  

…В этих перекличках активно участвовали алмаатинцы Пётр Деражинский, 
Наркас Мулладжанов, Диас Омаров. Бакинец – Акшин Кизим-заде. Нодар 
Георгибиани из Тбилиси. Ростовчанин Михаил Бердичевский, Валерий Анучин из 
Мурманска, Ефим Жосану из Кишинёва, Леонид Савицкий из Владивостока, … 
Валерий Францев из Кемерова всегда занимал в этих перекличках особое место 
(кстати, Валерий Францев начинал работу в ГТРК «Кузбасс», затем трудился на 
«Маяке», затем, в телекампании РЕN-TV).  

Знаковым для всей электронной прессы страны стал период Игр XXII Олимпиады 
в Москве 1980 года… Наши корреспонденты вошли в состав огромной творческой 
Олимпийской бригады, под знамёна которой было мобилизовано около тысячи 
лучших работников ведущих студий всех тогдашних республик СССР».  

Что и говорить, у спортивных передач «Маяка» был немалый авторитет. Было 
ныне кажущееся невероятным доверие радиослушателей к спортивным 
комментаторам. …Плохо говорящие, не владеющие литературным языком, пусть 
и великие спортсмены, тогда изначально не имели шансов быть комментаторами. 
Вот почему слушатели тех лет понимали каждое слово репортажей нашего 
земляка – Валерия Михайловича, он постоянно работал над собой. 
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Сам Францев не раз цитировал великолепного мастера комментаторского цеха 
Котэ Махарадзе, который ещё в 1970 году говорил: «Чтобы излагать свои мысли о 
чём-либо, необходимо иметь эти мысли, то есть знать предмет, о котором 
собираешься говорить. В нашем деле это выражается в безупречном знании 
спорта вообще и того вида конкретно, о котором ты сейчас рассказываешь». 

Валерию Францеву повезло общаться в «живом» эфире с героями таких 
глобальных спортивных событий, как Игры «Дружба-84» в Москве, Игры Доброй 
воли в Москве, Олимпийские игры. Не оставались без его участия мировые и 
европейские чемпионаты по футболу, хоккею ряду других видов спорта. В эфире 
звучали его репортажи со Спартакиад народов СССР, Всемирных Универсиад. 

В 1996 году Валерий Францев перешёл на общероссийский телеканал «REN-TV». 
Здесь он вёл телепрограмму на «Семь дней спорта» – еженедельный обзор 
спортивных новостей. Рассказывал о турнирах русского и канадского хоккея. Вёл 
репортажи с соревнований, интервью с ведущими спортсменами и тренерами 
страны… 

«REN-TV», позиционируя себя как универсальный телеканал, искал какую-нибудь 
особенную фишку, которая сделала бы выход на телерынок более эффектным. С 
этой целью включал в свою сетку спортивные программы и трансляции. Поэтому 
сюда и пригласили опытного журналиста.  

Эти трансляции были очень востребованы российскими болельщиками. 
Соответственно, комментировать их поручали лучшим, в числе которых был и наш 
земляк. …Он активно участвовал в подготовке и выпусках телевизионных 
новостей спорта, передач «Спорт-курьер», «Футбольный курьер».  

Сергей Черемнов, 
сайт слово-сочетание.рф 
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ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВНА ХАРЛОВА (КУКУШКИНА) 

(1917 – 2002) 

Работала печатницей в типографии издательства областной газеты «Кузбасс». 

В марте 1942 года назначена начальником печатного цеха этой типографии – 
взамен своего мужа Михаила Ивановича Кукушкина, ушедшего с этого поста на 
фронт. 

В 1947 году стала директором типографии «Кузбасс». 

В начале 1960-х годов переехала в Алма-Ату, где трудилась на руководящих 
должностях в типографии издательства ЦК компартии Казахстана, которое 

издавало республиканские газеты и журналы. 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Он старше был, она была моложе…»  

В редакцию газеты «Кузбасс» пришло письмо от кемеровчанки Натальи 
Эдуардовны Кукушкиной. Её дедушка Михаил Иванович Кукушкин в начале 
Великой Отечественной войны работал начальником печатного цеха типографии 
газеты «Кузбасс».  
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В марте 1942 года он ушёл на фронт, а на место начальника цеха сразу же 
заступила… его супруга Евгения Степановна Харлова. Через несколько месяцев 
младший сержант, заместитель командира отделения 193-го отдельного 
противотанкового батальона Михаил Кукушкин погибнет в боях под Ленинградом.  

…Бережно хранимые в семье Кукушкиных фотографии и документы расскажут 
нам сегодня простую и трогательную историю жизни и любви. 

…Фотография хранит не только внешний облик дедушки, но и прикосновение его 
руки. Мелким, почти каллиграфическим почерком он написал своей девушке: 
«Женечка, помни, что я не изменюсь и буду твёрд душой, как тверда закалённая 
сталь. Моя любовь к тебе безграничная и пожизненная. 10 ноября 1936 года, 11 ч. 
40 мин. вечера».  

…Мы рассматриваем два свидетельства о рождении (он – с 1913-го, она – с 1917-
го), свидетельство о браке, две трудовые книжки, удостоверение и фотографии – 
на одной из них они ещё вдвоем, такие молодые и красивые.  

…Евгения Степановна Харлова отдала полиграфическому делу всю свою жизнь.  

Наталья Эдуардовна рассказывает, что Евгения Степановна, одна вырастившая 
сына, лишь через 17 лет после гибели Михаила Ивановича решилась вновь 
создать семью. Её мужем стал хороший, добрый человек, прошедший войну. Она 
переехала с ним в Алма-Ату, где много лет проработала на руководящих 
должностях в типографии ЦК компартии Казахстана.  

У неё было много учеников, её все любили. Но так уж получалось, что близким 
людям доставалось чуть меньше её внимания, чем тем, кому она помогала найти 
себя в профессии.  

Светлана Ершова, 
газета «Кузбасс», 12 января 2012 
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ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЦАЛОБАНОВ 

(1908 – не уст.) 

Родился в городе Стародуб Орловской губернии (ныне Брянская область) в семье 

счетовода. 

По окончании школы в 1925 году был назначен заведующим городским Домом 

просвещения, вскоре переведён в горуправление профсоюзов – сотрудником по 

поручениям.  

В 1927 году поступил в Ленинграде на общественно-экономическое отделение 

педагогического института имени А. И. Герцена. По окончании вуза в 1932-м 

получил распределение в город Щегловск (ныне Кемерово). 

Работал учителем истории, инспектором кемеровского городского отдела 

народного образования, завучем средней школы № 16. Был директором 

кемеровской средней школы № 1 (1932-1936). 

Избирался делегатом VIII Всесоюзного съезда работников просвещения 

(проходил 1-8 апреля 1932 в Москве).  

Руководил городским методическим объединением преподавателей истории.  

Избирался депутатом Совета депутатов трудящихся Центрального районного 

Кемерова.  
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В сентябре 1941 года принят в члены ВКП(б).  

С ноября 1941-го по март 1943-го трудился редактором городской газеты 

«Кузбасс». 

После того, как в марте 1943 года городская газета «Кузбасс» получила областной 

статус, перешёл на должность заместителя редактора этого издания. 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «Директор» 

…Средняя школа № 1 – одна из крупнейших в городе. В нынешнем году в 37 

классах обучалось 1336 ребят. И ответственность за их воспитание прежде всего 

несёт кандидат партии, директор школы Цалобанов… Не будет преувеличением, 

если сказать, что со своими обязанностями он справляется хорошо. Он отличный 

организатор, вдумчивый, дельный помощник во всех школьных делах. Умеет он 

сплотить коллектив своих работников для выполнения общей цели и любой 

задачи.  

Как лучшего педагога города его в 1932 году избрали на 8-й Всесоюзный съезд 

работников просвещения. Облисполком премировал за работу в 16-й школе, где 

Василий Александрович заведовал учебной частью... Сейчас Василий 

Александрович Цалобанов руководит городским методическим объединением 

преподавателей историков, внештатный лектор отдела агитации и пропаганды 

горкома ВКП(б), председатель комиссии по распространению займа Третьей 

Пятилетки (выпуск четвёртого года) среди работников просвещения. Товарищ 

Цалобанов коллективом школы № 1 выдвинут кандидатом в депутаты 

Центрального районного Совета депутатов трудящихся по 63-му избирательному 

округу...  

В. Новак, 

газета «Кузбасс», 10 июня 1941,  

сайт studylib.ru  

 

Рассказ Марии Ивановны N. (Из сборника воспоминаний 

«Коллективизация»):  

«Родилась я в 1921 (голодном) году в г. Кемерово (бывший Щегловск) в семье 

сапожника кустаря-одиночки. Мама не работала. В семье было семь человек 

(родители и детей пятеро). Я – самая старшая. До 1930 г. у нас была своя корова, 

куры и очень большая усадьба. Всё было своё. Отец в свободное от работы время 

ходил на охоту, рыбачил, чтобы прокормиться. Не было лакомств, но в 

определённое время за общим столом все были накормлены всегда горячим и 

свежим.  

…В 1930 г. отец бросил своё ремесло, так как его заставили платить большие 

налоги, и ушёл на производство. Работал на разных тяжёлых работах. Нужда 

наступила ужасная. …Все развлечения – это сказки бабушки, которая приходила 

к нам ночевать. Мы, дети, до школы не имели ни зимней одежды, ни обуви.  

…Первого сентября 1929 года я пошла в первый класс школы, которая была 

построена в революцию и в которой училась моя мама. К школе мне сшили пальто, 
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купили валенки. Никаких форм не было, было лишь обычное домашнее платье. А 

сумка была сшита из сурового полотна.  

…15 декабря 1937 г. арестовали отца по линии НКВД. Я в это время училась в 9-

ом классе. Отец, конечно, не вернулся. А через 20 лет его реабилитировали 

посмертно. В связи с арестом отца встал вопрос о продолжении моей учёбы. А 

учиться хотелось очень. Отец хотел, чтобы я училась. Всегда говорил, чтобы стать 

человеком, а не чуркой с глазами, надо учиться. Что же стало после ареста? 

Бросить учебу и идти работать? Пошла я на «Азот», а там и разговаривать не 

стали со мной: дочь врага народа. Тогда мои тетя и дядя сказали, что поддержат 

семью, а я должна учиться. Я окончила 9-ый класс! 

Да, были люди и в те страшные годы, не побоялись помочь бедной девушке, 

оставшейся в таком критическом положении. Я благодарна им по сей день. Это 

директор школы Цалобанов Василий Александрович и классный руководитель 

Шумихин Василий Алексеевич. Они помогли мне окончить 10 классов, предложив 

мне работу в школьной библиотеке после уроков. Я согласилась с радостью. 

Стали платить по 75 рублей в месяц. Ура! Я безмерно рада! Окончив 10-й класс, 

больше не имела возможности учиться дальше. А выбор?! Опять помог директор, 

договорился с Гороно и меня приняли учительницей в начальную школу». 

сайт «ХРОНОС» www.hrono.info/dokum  

 

Из публикации «Комсомольцы-добровольцы Великой 

Отечественной» 

…Комсомольцы школы № 1 были активными участниками трудовых дел. Мы 

ходили на воскресники по древонасаждению на берегу Томи, в горсаду, в скверах, 

ходили в Мозжухинский колхоз копать картошку… Благоустроили свой школьный 

двор: сделали площадки для игры в городки, волейбольную, посадили деревья. 

Организовали кружки по интересам и сами были их активными участниками. Лёля 

Федорина организовала драмкружок, ей помогал и был режиссёром учитель химии 

Василий Алексеевич Шумихин. Был музыкальный кружок во главе с Яшей 

Пархоменко, хор. 

Большую помощь нам оказывал директор школы Цалобанов Василий 

Александрович (после войны он был заместителем редактора газеты «Кузбасс» и 

оформлял отца на работу в 1946-м, у нас хранится фото, где они вдвоём в 

редакции, отец ещё в военной форме. – Б. Д.). Собрания мы проводили часто, в 

месяц 2-3 раза: принимали в комсомол, слушали самоотчёты о выполнении 

комсомольских поручений. После собраний спускались с 4-го этажа в 

физкультурный зал и играли в волейбол или учили ребят танцевать бальные 

танцы.  

В разгар веселья обычно к нам приходил директор В. А. Цалобанов (он жил при 

школе) и с шутками и смехом выпроваживал нас по домам. 

Д. И. Балибалова,  

сборник «Балибаловские чтения». Вып. 5. Кемерово: АРФ, 2008. С. 7-10 
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ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЦЕЛИЩЕВ 

(30 марта1908 – 25 августа 1981) 

Родился в деревне Брагичи Вятской губернии (ныне Кировская область) в семье 
крестьянина-середняка. 

После окончания школы-пятилетки работал подсобным рабочим и продолжал 
учебу в вечерней школе. Окончил два курса Ленинградского книжного техникума.  

В 1931 году по путевке профсоюзов приехал в Кузнецк (ныне Новокузнецк). В 1947 
году окончил курсы подготовки учителей среднего и старшего звена Сталинского 
(Новокузнецкого) государственного педагогического института.  

С ноября 1932 года начал трудиться литсотрудником в газете «Большевик 
Кузбасса» (переименованной затем в «Большевистскую сталь», «Сталинское 
знамя», ныне «Кузнецкий рабочий») в Новокузнецке. Заведовал различными 
отделами этой редакции, был выпускающим, литературным сотрудником, 
ответственным секретарём газеты. С 1963 года и до выхода на пенсию работал 
заместителем редактора этого издания.   

С 1950 года также был внештатным корреспондентом ТАСС. 

Член Союза журналистов СССР. 
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Публиковался в областных газетах «Кузбасс», «Комсомолец Кузбасса», во многих 
периодических изданиях страны. Участвовал в выпуске сборника «Хроникально-
документальная летопись к 35-летию КМК» (1967), других книг, посвящённых 
юбилеям Новокузнецка и его предприятий. Написал историю газеты «Кузнецкий 
рабочий». 

Награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», Почётной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР. 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «Нелёгким был путь» 

Журналистов часто считают птицами перелётными и непоседливыми. И это 
правда. …Но встречаются среди пишущей братии люди, прикипевшие к родной и 
единственной газете душой и сердцем. Одним из таких редких людей в редакции 
«Кузнецкого рабочего» был Василий Иванович Целищев. 

Сейчас в Новокузнецке осталось немного людей, которые знали и помнят Василия 
Ивановича. Но 40-50 лет назад его имя было известно чуть ли не каждому 
горожанину. Ответственный секретарь, а затем и заместитель редактора 
«Кузнецкого рабочего», он отвечал за выпуск газеты, и в каждом номере стояла 
его фамилия.  

«Голова», – говорили про него сотрудники редакции.  

Коренным кузнечанином Целищев не был. …В Кузнецке он оказался в 1931 году 
по путевке профсоюза. Однако грамотного паренька отправили не котлованы 
рыть, а работать в первом книжном магазине Кузнецкстроя. Ежедневные встречи 
с сотнями книг любознательному человеку открыли целый мир и заставили 
взяться за перо.  

А о чём можно было писать тогда в Кузнецке? Конечно же, о строительстве и пуске 
Кузнецкого меткомбината. Первые заметки Василия Целищева печатает газета 
«Большевик Кузбасса». А когда название газеты меняется на «Большевистскую 
сталь», в рядах сотрудников появляется новенький – Василий Целищев. 

…Сначала новенькому поручали обрабатывать письма и принимать посетителей. 
Потом стали давать более ответственные задания – описывать более или менее 
заметные события в жизни маленького тогда городка Кузнецка.  

В 1930-е годы его имя на страницах газеты встречается редко. Оно и понятно, 
мастерства маловато, чтобы писать большие статьи, а маленькие тогда было не 
принято подписывать. …Специалистом по трудовым свершениям Кузнецкстроя 
Целищев стал в 1940-х годах; такой ответственный участок поручали только 
опытным и проверенным журналистам.  

Вскоре он становится сначала заведующим промышленным отделом, а потом и 
выпускающим ответственным секретарём. Его статьи о передовиках 
производства, критические материалы и очерки на житейские темы были любимы 
читателями.  

А ещё он занимал ответственейшую и престижную должность внештатного 
корреспондента ТАСС (Телеграфное агентство Советского Союза). Именно из 
материалов Василия Целищева узнавала страна о трудовых подвигах 
Кузметкомбината. Его «Правофланговых пятилетки», «Укрощение огня», 
«Сталевары рапортуют» перепечатывали местные газеты во всех уголках СССР. 
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По словам людей, знавших Василия Ивановича, его отличала особая преданность 
газете. Недаром именно он пишет статьи к юбилейным датам. К примеру, в 1949 
году он готовит передовицу, посвящённую выходу 5-тысячного номера городской 
газеты, в которой в стилистике тех лет рассказывает: «…Среди бригад 
землекопов, плотников, монтажников развернулось неугасимое социалистическое 
соревнование. Первой боевой стенной газетой на стройке была стенгазета 
«Топор». 

Спустя 19 лет, к выходу уже 10-тысячного номера, он же готовит целую серию 
статей под общим названием «Нелёгким был путь». Это уже целая книга о 
«Кузнецком рабочем», в которой рассказывалось о становлении первого 
печатного органа города, причинах изменения названия, первых редакторах и 
сотрудниках.  

...В 1960-х годах В. И. Целищев занимал должность заместителя редактора 
«Кузнецкого рабочего».  

Даже после выхода на пенсию Василий Целищев не оставил перо. Он вплоть до 
смерти в 1981 году писал материалы по истории города и собирал большой 
краеведческий архив. Это воспоминания о встречах со знатными металлургами, 
неопубликованные статьи, переписка, коллекция плакатов и листовок… Сейчас 
собрание хранится в Новокузнецком филиале областного архива и ещё ждёт 
своего изучения. 

Татьяна Эмих, 
газета «Кузнецкий рабочий», 16 июля 2009 

 

Из публикации «Новокузнецкий журналист Василий Иванович 
Целищев» 

…Вот как Василий Иванович описал выход в свет первого номера газеты 
«Сибирский гигант», переименованной впоследствии в «Кузнецкий рабочий»:  

«В ночь на 30 марта 1930 года в одном из временных тесовых бараков, что стояли 
на Нижней колонии по улице Орджоникидзе, до самого утра горел свет. Выездная 
бригада газеты «Советская Сибирь» (из Новосибирска. – Прим. ред.) готовила к 
печати первый номер Кузнецкстроевской газеты «Сибирский гигант». 
Новосибирцы шефствовали над всенародной стройкой. Сами собрали материал, 
привезли механизмы, наборщик вручную набрал весь номер, сверстал его.  

В соседнем тесовом бараке, который именовался типографией, всю ночь никак не 
хотел вращать печатную машину нефтяной двигатель. Однако к утру как-то само 
собой маховое колесо заработало бесперебойно. Один оттиск, второй, третий... К 
утру тираж был полностью отпечатан. Сотрудники газеты сами разнесли её по 
рабочим местам строителей». 

В. И. Целищев участвовал в выпусках газеты «Большевистская сталь» (одно из 
предыдущих названий «Кузнецкого рабочего») и в день начала Великой 
Отечественной войны, и в День Победы 9 мая 1945 года. 

Вот строки публикации на эту тему: 

«...В типографии Сталинска 22 июня 1941 года был аврал. Редакция протянула со 
сдачей материалов, и потому выпуск очередного номера «Большевистской стали» 
задерживался. Наконец весь тираж был отпечатан, и только тогда собравшиеся 
было домой типографские включили радио в «красном уголке». Война! Печатники 
отправились в редакцию, где безо всякого срочного вызова, сразу после 
объявления о нападении Германии на Советский Союз, собрался весь коллектив. 
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Как вспоминал старейший журналист городской газеты Василий Целищев, паники 
не было, сразу же приняли решение сделать экстренный выпуск. От руки записали 
выступление народного комиссара иностранных дел В. М. Молотова, которое 
каждые полчаса передавали по радио. Текст напечатали в листовке – «молнии» и 
развезли по предприятиям города.  

«Союзная и международная информация стала поступать с перебоями. 
Сказывалась и нехватка бумаги. Скоро газета стала выходить половинным 
форматом, иногда на обычной обёрточной бумаге», – писал в своих 
воспоминаниях В. Целищев. 

Правительственные сообщения о положении на фронте, сводки о работе 
фронтовых бригад, сформированных на предприятиях города, письма земляков, 
воевавших далеко от дома, заполняли газетные страницы тех лет…». 

сайт слово-сочетание.рф 

 

Из зарисовки «Ветеран журналистики»  

Василий Иванович начал, не торопясь, читать рукопись... Автор очерка, молодой 
журналист, сидел напротив и не спускал с него настороженных глаз. 

Прочитана первая страница, вторая, третья... Перевёрнут последний лист. 
Василий Иванович сложил рукопись аккуратной стопочкой, стряхнул с неё 
пылинку и сказал: 

– Не пойдёт. 

Автора точно ледяной водой окатили. 

– Кому это нужно – где родился да где крестился… 

– Но у него самая обыкновенная биография, – подавленно пробормотал паренёк.  
– Он такой же, как все. 

– Тогда зачем ты написал именно о нём? 

– Как же? Он работает лучше других! 

– Ага, значит, уже не такой, как все! А у тебя – общие фразы. Поставь вместо его 
фамилии другую – сойдёт за милую душу. Нет индивидуальности героя очерка. Я 
не слышу его голоса, не вижу его походки. За счёт чего он добился высокой 
стойкости свода подин? Не сказано. В общем, надо переделать. 

Через неделю на столе В. И. Целищева лежал новый вариант очерка о сталеваре. 

– Толково написано, – одобрил он. – Герой выписан правдиво. А кому из 
сталеплавильщиков ты давал просмотреть материал? 

– Никому. 

– Почему же? 

– Да я почти дневал и ночевал в цехе, – взмолился газетчик. – Всё узнал, всё 
записал! 

– Пусть посмотрит кто-нибудь из мартеновцев, – Василий Иванович отодвинул 
рукопись. 

Юный очеркист бежал снова на завод. Рукопись прочитал один из мастеров.  

– Добро, – прогудел он. – Только у меня одна поправочка будет. Печи мы 
загружаем агломератом, а не рудой, как тут написано. 

– Разве? 

– Поверьте мне. 

Парень не спал всю ночь, переделывал очерк. А наутро сказал: 
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– Спасибо, Василий Иванович! Чуть было ляпа не дали. 

За плечами Василия Ивановича Целищева – большая жизнь. И она тесно связана 
с металлургией. Целищев начал писать под всполохи первых плавок КМК. Город 
рос. Росли люди – его создатели. И вместе с ними рос журналист Целищев.  

...Три с половиной десятилетия проработал Василий Иванович в городской газете. 
Писал о металле и его творцах. И ещё воспитывал людей, которые могли бы 
хорошо писать о горновых, сталеварах, прокатчиках. Сколько его питомцев 
трудится ныне в газетах Сибири! 

...Десятилетия отданы Целищевым советской журналистике. И всегда он был 
верен её принципам: партийная страстность, правдивость.  

А. Байкалов,  
газета «Кузнецкий рабочий», 30 марта 1968  

 

Надежда Васильевна Анохина, бывший сотрудник «Кузнецкого 
рабочего»:   

«В нём было удивительное сочетание: мягкий и добрый в общении, он был 
спокойным и твёрдым в работе. Настоящий профессионал. И если нам 
приходилось задерживаться на работе, он мягко и настойчиво говорил: «Надо!» 

Не только читатели, но и сами сотрудники газеты восхищались его красивой 
грамотной речью. В редакционной стенгазете, подготовленной к выходу 10-
тысячного номера, среди дружеских шаржей есть рисунок, посвящённый Василию 
Целищеву. Он, с интеллигентным тонким лицом в больших очках, – и вдруг в 
залихватской русской косоворотке. Подпись:  

«Ах, какое это зрелище,  
Когда рассказывает Целищев!  
Речь его отнюдь не тусклая –  
Где ты, где, старинка русская?» 

сайт kuzrab.ru 
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ВЛАДИМИР ДЕНИСОВИЧ ЧВОРО  

(16 сентября 1926 – 2 мая 2005) 

Труженик тыла в годы Великой Отечественной войны.  

Стоял у истоков создания газеты «За коммунизм» (ныне – «Мой город») города 
Берёзовского. Был её первым редактором. Также стал инициатором создания 
Берёзовской городской типографии. 

Член Союза журналистов. Был организатором и председателем городской 
организации Союза журналистов СССР.  

Организовал при редакции литературную студию, которая выпускала 
литературный альманах «Берёзовские мелодии». 

Написал несколько книг, в том числе «Город угля и молодости: К 30-летию                   
г. Берёзовского» (1994), «Шахта «Берёзовская» 25 лет» (1983), «Друзья и недруги 
(по следам старых книг)» (1999). 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1979). Награждён медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение 
целинных земель», «За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».  

Почётный житель города Берёзовского (2000).  
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О СЕБЕ 

Стихи о Берёзовском 

Я встану утром рано, 
Раскрою окна настежь, 
Чтобы душа от счастья 
С зарёю обнялась. 
Я выпрошу у речки 
Большую горсть тумана. 
Хочу, чтоб эта песня 
С той речкой разлилась. 
Берёзовские зори плывут над океаном, 
А океан зелёный – барзасская тайга. 
Берёзовские дали – и радость, и печали, 
Судьба родного города 
мне очень дорога. 
Не меркнут зори ясные, 
растут дома высокие, 
И смело смотрит в завтра 
мой город молодой. 
Пусть здравствует Берёзовский 
во все года далекие, 
Пусть не стареет город мой 
ни сердцем, ни душой. 

                                     В. Чворо 

сайт www.gorodbereza.ru   

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации Владимир Денисович Чворо 30 лет возглавлял 
газету города Берёзовского 

Можно с уверенностью сказать, что при его активном информационном участии в 
Кузбассе создавали новый шахтёрский город Берёзовский. В должности 
редактора городской газеты проработал три десятка лет.  

Первым вдохновителем местных литераторов города был тоже В. Д. Чворо. При 
городской редакции работала студия поэтов. Лучшие стихи печатали в местной 
газете.  

Кружок литераторов рос. В нём откристаллизовался замечательный талант поэта 
Леонида Гержидовича. В помещении редакции прочли свои первые стихи 
Владимир Иванов, Николай Колмогоров, Владимир Соколов, Юрий Михайлов. 
Позже все они стали членами Союза писателей России. Он воспитал и целую 
плеяду талантливых журналистов. 

По инициативе Владимира Денисовича в городе был создан Союз творческих 
работников, в который вошли местные литераторы, музыканты, художники. А в 
городском литературном альманахе «Берёзовские мелодии», в котором Чворо 
был первым редактором, и сегодня публикуются лучшие рассказы и стихи 
горожан.  

Через него прошли литературную школу многие кузбасские писатели, среди них и 
кемеровчане: Борис Бурмистров и Валентина Минькова.  
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Для начинающих авторов он организовал ежегодный городской конкурс юных 
поэтов и прозаиков «Свой голос» и был постоянным членом его жюри.  

Благодаря В. Д. Чворо в газете росли и трудились талантливые люди, начинали 
работать известные кузбасские журналисты Василий Попок, Лариса Лекомцева, 
Ольга Гилёва, Ирина Николаева, Валентина Цыбо.  

Владимир Денисович много сил уделял исследованию истории Барзасского 
угольного района и истории города и его предприятий. В результате написал 
несколько книг. Наверное, главная из них – «Город угля и молодости». По ней 
школьники сейчас изучают историю Берёзовского. 

сайт слово-сочетание.рф 

 

Василий Попок. Из статьи «Владимир Чворо – основатель  
и первый редактор нашей газеты»:  

«…Мы были довольно способными ребятами, вокруг редакции постоянно 
табунились местные литераторы и, в конечном итоге, трое из нас: Володя 
Соколов, Володя Иванов и я, стали не только приличными журналистами, но и 
вполне ничего себе поэтами и писателями. Газетная подёнка, закалив нас, 
творчески не высосала и не засушила. 

Ныне покойный Анатолий Шишкин ушёл в редакторы осинниковской газеты. Витя 
Королёв после Новосибирской партшколы и Академии общественных наук сделал 
карьеру в Москве. Заметным явлением для кузбасской журналистики стал 
Николай Кузнецов. (Хороший газетчик получился и из Игоря Алёхина, который 
пришёл попозже, но тоже успел пройти «Чворинскую школу», был редактором 
берёзовской газеты, …и завоевал высшую профессиональную премию страны 
«Золотое перо России». 

…Сегодня мне кажется, что так получилось из-за Владимира Денисовича – ему 
нравилось живое слово на газетной полосе, а нам нравилось, что ему нравятся 
наши тексты…». 

газета «Мой город», 17 февраля 2022, 
г. Берёзовский, 

сайт gazetamgorod.ru 
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ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ЧИВИЛИХИН 

(7 марта 1928 – 9 июня 1984) 

Родился в городе Мариинске Сибирского края (ныне Кемеровская область). 

Детство и юность провёл в городе Тайга.  В 1942 году, после окончания семи 
классов школы № 2, пошёл работать в Тайгинское железнодорожное депо 
учеником слесаря, был слесарем, кочегаром на паровозах. 

В 1946 году окончил Тайгинский железнодорожный техникум, получил 
квалификацию техника-механика. Трудился техником паровозного депо на 
станции Троицк Южно-Уральской железной дороги. 

Переехал в Чернигов (Украина). Работал в железнодорожном училище № 8 
мастером производственного обучения, преподавателем, чертёжником.  

Первые заметки напечатал в многотиражной газете Тайгинского техникума «За 
кадры». С 1946 года начал публиковаться в газетах как рабочий корреспондент. 

В 1949 году успешно сдал экзамены на факультет журналистики Московского 
государственного университета, но не был принят, так как не имел полного 
среднего образования.  

Устроился мастером в Узловский железнодорожный техникум на станции Узловая. 
Решением министра просвещения РСФСР зачислен в МГУ в порядке исключения. 
За время учёбы проходил практику в редакциях газет «Брянский рабочий», 
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«Углярка» (Узловского отделения ЖД), «Коммуна» (г. Воронеж), «Деснянська 
правда» (г. Чернигов). 

Член КПСС с 1952 года. 

В 1954 году с отличием окончил МГУ, получил распределение в отраслевую газету 
железнодорожников «Гудок».  

Также работал в газете «Вечерняя Москва». Около 10 лет трудился во всесоюзной 
молодёжной газете «Комсомольская правда» – в должности литсотрудника отдела 
рабочей молодёжи, заместителя ответственного секретаря редакции, редактора 
отдела литературы и искусств, был членом редколлегии издания. 

Первую книгу «Живая сила» выпустил в 1957 году. Затем вышли книги 
«Здравствуйте, мама!» (1958), «Серебряные рельсы» (1959), «Шуми, тайга, 
шуми!» (1960).  

В 1961 году принят в Союз писателей СССР. 

Автор повестей «Про Клаву Иванову» (1964), «Ёлки-моталки» (1965), «Над 
уровнем моря» (1967), «Пёстрый камень» (1969); публицистических очерков 
«Месяц в Кедрограде», «О чём шумят русские леса?», «Земля в беде», «Светлое 
око Сибири» (о Байкале), «Шведские остановки» и многих других произведений. 
Создал роман-эссе «Память» в двух книгах (опубликован в 1981-1984 годах). 

Произведения переведены на 19 зарубежных языков и на языки народов СССР. 

Награждён орденом «Знак Почёта» (1967), медалями «За трудовую доблесть» 
(1957), «За трудовое отличие» (1962). 

Лауреат Государственной премии СССР (1982) – за роман «Память», 
Государственной премии РСФСР имени М. Горького (1977) – за книгу «По городам 
и весям», премии Ленинского комсомола (1966) – за повести «Серебряные 
рельсы», «Про Клаву Иванову», «Ёлки-моталки». 

В Мариинске в 1985 году создан литературно-мемориальный Дом-музей писателя, 
здесь проводятся всероссийские Чивилихинские чтения. Имя писателя присвоено 
улице и городской библиотеке Мариинска.  

 

О СЕБЕ 

«…Я жил на станции Тайга в окружении людей, которые принадлежали к славному 
коллективу железнодорожников. Хорошо помню отца, который возвращался после 
поездки домой (он работал главным кондуктором на товарных поездах). Помню, 
как, обнимая его, я чувствовал неистребимый запах паровозного дымка, который 
хранила его спецовка. Шумы и звуки дороги до сих пор живут в моей душе... Среди 
наших первых детских игр была игра в поезда, и мы, ребятня, не научившись ещё 
как следует выговаривать слова, уже спорили, кто будет машинистом, а кто 
кондуктором...». 

из неоконченного романа «Дорога»  
(опубликован в 1989 г.), 

сайт https://chivilihin.ru 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из заметки «Биография Владимира Чивилихина» 

…Отец, Алексей Иванович Чивилихин, до революции крестьянствовал, работал 
бондарем на заводе Нобеля в Петрограде, после революции – рабочим-
кондуктором товарных поездов на железной дороге. Член партии с 1924 года 
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(Ленинского призыва). Погиб в 1937 году в результате несчастного случая при 
исполнении служебных обязанностей на станции Анжерка Западно-Сибирской 
железной дороги. 

…По произведениям В. А. Чивилихина на киностудии Мосфильм в 1969 и 1976 
годах были сняты художественные фильмы «Про Клаву Иванову» (по 
одноимённой повести) и «SOS над тайгой» (по повести «Над уровнем моря»). По 
повести «Серебряные рельсы» поставлен спектакль театром-студией ЦДКЖ и 
радиоспектакль «Рельсы через годы». 

…Объектом пристального писательского внимания Владимира Чивилихина более 
четверти века является одна из самых важных проблем современности – 
взаимоотношения человека и природы. Художественно-публицистические 
произведения автора на эту тему охватывают широкий комплекс вопросов, 
связанных с рациональным и разумным использованием почв, лесов, вод, с 
озеленением городов, сёл, охраной воздушного бассейна, с международными, 
политическими, социальными, экономическими, философскими, нравственными 
коллизиями и аспектами этой великой сегодняшней проблемы. 

…Произведения Чивилихина переведены на английский, арабский, болгарский, 
венгерский, испанский, немецкий, польский, финский. 

Более десяти лет Владимир Чивилихин работал над историческим романом-эссе 
«Память». Он так писал об этом труде: «Роман-эссе «Память» – произведение 
сложное, поисковое, многооттеночное, синтетичное. В нём присутствуют 
художественная проза, гражданская публицистика, элементы научного 
исследования, гипотезы, полемика. «Память» рассказывает о тысячелетней 
величественной истории нашего Отечества, зарождении и становлении русской 
государственности и культуры, ратных и мирных днях нашего народа.  

Роман посвящён событиям ХIII века в Центральной Азии, Куликовской и 
Грюнвальдской битвам, отдельным эпизодам Отечественной войны 1941-1945 гг., 
памятникам нашей средневековой литературы, русскому зодчеству, эпосу и 
летописанию, истории земли вятичей. Композиционный и тематический центр 
романа – героическая семинедельная оборона Козельска в 1238 году. Летописные 
герои – патриоты, учёные, малоизвестные подвижники многих сфер русской жизни 
идут со страниц романа к читателю, утверждают уважение к прошлому, принципы 
интернационализма, патриотизма, антимилитаризма...». 

…Владимир Чивилихин вёл большую общественную работу, избирался членом 
правлений Союза писателей СССР, РСФСР и Московской писательской 
организации, членом ЦК ВЛКСМ… 

…Был женат на Елене Владимировне Чивилихиной, в браке родилась дочь Ирина. 

…Семьёй писателя создан официальный сайт В. А. Чивилихина – сhivilihin.ru, где 
размещены произведения писателя, а также дневники, письма, воспоминания 
современников и материалы о его жизни и творчестве. 

книга «Классика земли Кузнецкой»: в 3 томах. Т. 2. Избранная проза Кузбасса, 
кн. 1. – Кемерово: ГАУК «Кузбасский центр искусств», 2021. С. 605-607 

 

Из очерка «Тайга – малая родина Владимира Чивилихина»  

…Самыми тяжёлыми для него были детские и юношеские годы, проведённые в 
Тайге. Родился Владимир Чивилихин… в Мариинске, но уже через год их семья 
переехала в Тайгу и поселилась в маленьком домике, что стоял на перекрёстке 
улицы Максима Горького и Пожарного переулка (ул. М. Горького, 41). Здесь 
будущий писатель прожил 18 лет. Здесь он набирался сурового житейского опыта, 
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получил трудовую закалку, формировался как личность, приобрёл и начал 
оттачивать свой литературный талант, поэтому именно Тайгу «числил своей 
родиной». 

…Володя рано научился читать. Первым словом, которое он прочёл 
самостоятельно, было слово «Гудок» – название газеты, которую выписывал отец. 
В семь лет пошёл учиться в школу № 2 и с первого же класса пристрастился к 
чтению. «Едва научившись читать, я пожирал глазами всё буквенное: газеты, 
отрывные календари, бабкину Библию, школьные учебники за любой класс, книги 
и старинные журналы», – вспоминал Владимир Алексеевич. 

В 1937 году его отец, трагически погиб …и дома главным мужчиной и помощником 
матери стал девятилетний Володя. Семья оказалась на грани нищеты. Особенно 
трудно стало, когда началась война.  

«Осенью 1941 года... нас было девять ртов, и среди них я – единственный мужик, 
тринадцати лет», – вспоминал Чивилихин. На попечении его мамы Аграфены 
Тихоновны находились трое несовершеннолетних детей, старшая дочь с двумя 
малолетними детьми, бабушка и приёмная девочка-сиротка. Мать, не имеющая 
никакой грамоты, вынуждена была стирать бельё на железнодорожной станции, а 
старшая дочь Мария работала медсестрой – на эти ничтожные доходы выживали 
с трудом. Бедность была удручающей. 

…Несмотря на то, что учился он хорошо, вопрос о его дальнейшей учёбе не 
рассматривался: надо было помогать матери кормить семью. И он устроился 
работать учеником слесаря в паровозное депо. Однажды, когда он, шатающийся 
от усталости и голода, в своей мазутной одежонке шёл с работы, его встретила 
школьная учительница Раиса Васильевна Ёлкина. Под проливным дождём она 
дошла с ним до дома, где жили Чивилихины, и смогла убедить мать отдать его 
учиться в железнодорожный техникум, который в январе 1942 года был 
эвакуирован в Тайгу из Харькова.  

Так как семилетку Володя окончил с похвальной грамотой, в техникум его приняли 
без экзаменов и зачислили в группу № 6 по специальности «паровозное 
хозяйство». Условия, в которых приходилось заниматься студентам военных лет, 
были очень тяжёлыми. …Заниматься приходилось не только в две, но и в три 
смены. Обычно уроки оканчивались в 22 часа 30 минут, а в мастерских они иногда 
длились до 24 часов. В отдельные дни занятия во вторую смену проводились в 
полумраке, при наличии одной лампочки мощностью 40 ватт на весь кабинет, 
потому что электролампы купить было очень сложно. Здание техникума было 
настолько холодным, что во время зимних морозов приходилось заниматься в 
шапках и верхней одежде. 

…В годы войны железнодорожный транспорт военизировали, поэтому в техникуме 
была организована круглосуточная караульная служба и создана гауптвахта. Так 
как большинство мужчин находилось на фронте, студентам приходилось заменять 
их на производственных объектах.  

…Большую помощь ребята оказывали железной дороге в ремонте вагонов и 
паровозов, а также колхозам и совхозам во время посевных и уборочных. …Зимой 
очень часто вместо занятий студентов отправляли на снегоборьбу. Работать 
приходилось в любую погоду, несмотря на то, что у многих из них не было зимней 
одежды и тёплой обуви.  

Не было её и у Володи Чивилихина – во время морозов он ходил в сапогах и 
полупальто из серого шинельного сукна. Поэтому, неудивительно, что в своих 
воспоминаниях он писал: «Война запомнилась мне больше работой, чем учёбой. 
Надо было и огород копать, и сено косить, и дрова пилить, и стайку чистить, а 
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техникум куда нас только не «бросал». На снегоборьбу, где мы непременно 
обмораживались, в шахты Анжеро-Судженска – наваливать на ленту уголь, на 
картошку в подсобное хозяйство, в депо, где мы катали паровозные скаты и тянули 
дышла. Как тянули, не знаю...». 

…По воспоминаниям друзей, будущий писатель ходил на занятия в военной 
гимнастерке с заплатками, а на ногах были шахтёрские калоши. О том, в какой 
беспросветной нужде находилась их семья, свидетельствует дневник, который 
Володя начал вести ещё в школе, когда ему исполнилось 13 лет.  

…Своему дневнику он доверял самые сокровенные мысли и переживания: 

«28.01.1945 г. Вчера был вечер в техникуме, впрочем, о нём мне нечего писать. Не 
был я... Все собираются, одеваются. Мне же нечего одевать. Сегодня ночью в 5 
часов сгрёбся – и на поезд в Юргу. Приехал, сходил на базар, купил картошки – 
назад. Вот эта постоянная забота о куске хлеба как-то воспитывает, чему-то учит 
– не могу объяснить». 

«06.10.1945 г. Уже 2 дня не хожу на занятия. Причина незначительная, пустячная 
и (для многих) смешная – не в чем. Начались холодные ветры, изредка снег, у 
меня же «костюм» из «чёртовой кожи». Ни телогрейки, ни пальто. Когда бежишь 
из техникума, зубы выбивают дробь, и сам дрожишь всем телом, какие усилия ни 
прикладываешь... Как держаться? Я в среде обеспеченных... И многие хвастаются 
своими успехами в том или другом отношении. Чувствую, что у меня бы на их 
месте вышло лучше – и становится горько... Спуску я не дам никому, это знают, и 
это почти единственный способ оградить себя от насмешек»… 

…«17.10.1945 г. Мать! Святое слово. Я посмотрю на свою мать, на её согбенную 
спину, на её опухшие суставы и согнутые пальцы, которым уже никогда не 
разогнуться. Сколько переработал этот человек! Сколько мало радости он видел! 
Сейчас одна цель и мысль – дети». 

…И при этом Володе удаётся сохранить позитивный настрой и бодрость духа: в 
дневнике своей сокурсницы Веры Прудниковой 3 апреля 1946 года он оставляет 
запись: «Несмотря ни на что, Вера, жизнь – самая хорошая штука!» 

В техникуме Владимир Чивилихин учился хорошо. На младших курсах особенно 
любил историю и литературу. Вот как сам он, будучи студентом, оценивал своё 
отношение к учёбе: «08.03.1944 г. У всех почему-то сложилось мнение, что я 
человек с повышенными способностями и не учусь на «отлично» только потому, 
что лень, но я же думаю про себя так: способности у меня есть, а не учусь на «5» 
потому, что не всегда есть настроение учить, потому что настроение вообще 
зависит от настроения желудка, которое у меня не всегда нормальное. Затем моя 
тяга к художественной литературе. На уроках я читаю, в столовке читаю и дома 
тоже читаю. Время, нужное для уроков, я использую на чтение». 

…В октябре 1945 года, когда Володя учился уже на 4-м курсе, ему даже 
предложили вести занятия по черчению, правда, от этой заманчивой перспективы 
он отказался. Но книги по-прежнему оставались главной страстью В. Чивилихина. 
…В те годы литература была для него не просто увлечением, но и своеобразной 
отдушиной, спасением от гнетущей действительности. И Володя это отчётливо 
понимает:  

«10.01.1944 г. О книги! Что бы я делал без вас в эти тяжёлые дни? Безо всякой 
задней мысли скажу, что книги поддерживают меня, и крепко поддерживают. 
Откуда бы я брал бодрость и жизнерадостность?». 

…«10.11.1945 г. Мечта моя – стать писателем. Это ужасно трудно, это почти 
недосягаемо для меня, провинциального парнишки из захолустного сибирского 
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городка. Я верю, что писать смогу, надо большое хотенье и учиться, учиться. Как 
было бы хорошо, если бы не было войны. Сейчас я бы уже учился на первом курсе 
университета...». 

…Ещё обучаясь в школе, он увлёкся шахматами. В техникуме решил серьёзно 
заняться этой игрой, потому что считал, что шахматы – это «состязание в уме и 
выдержке». Он взял в библиотеке «Учебник шахматной игры» Э. Ласкера и начал 
заниматься по нему самостоятельно. Кроме того, стал посещать занятия 
шахматного кружка и был выбран его председателем. 

Володя очень любил музыку, в том числе и классическую: «18.01.1946 г. Сейчас 
10 часов. Ложусь. Буду слушать «Хованщину» Мусоргского». «28.01.1946 г. 
Дожидаюсь передачи: выступление заслуженного артиста Кирикова о Шаляпине». 
«06.01.1946 г. Пока ужинал, слушал Штрауса – «Сказки Венского леса», «Жизнь 
артиста» и др. Я немного начинаю понимать музыку». 

…И сам учился играть на гитаре и увлекался игрой на мандолине. На мандолине 
он мог исполнить вальс, танго, марш, песню, самостоятельно разучивая их по 
нотам. 

…Любил Володя и танцы: «18.11.1944 г. Научился танцевать. Танго и фокстрот. 
Вальс ещё плохо». Но на вечерах в техникуме он танцевал не всегда, о чём с 
горечью пишет: «Сходил на днях на вечер. Лучше бы не ходил. Одет очень плохо. 
Танцевать идти стыдно...». 

Среди студентов Владимир Чивилихин пользовался авторитетом: его выбрали в 
состав профкома техникума, в группе у него было ещё одно поручение – агитатор, 
и, кроме того, он являлся постоянным корреспондентом техникумовской газеты 
«За кадры» – это был первый опыт его журналистской деятельности. 

…Он не принимал ложь ни в каком проявлении и не молчал, когда с ним поступали 
нечестно. Так, 31 декабря 1944 года он пришёл на новогодний вечер в техникум. К 
нему подошёл военрук и приказал отправиться на пост для несения караульной 
службы. Володя возмутился, так как знал, что по графику он должен был дежурить 
не в новогоднюю ночь, а 2 января, и, кроме того, он уже трижды был в карауле, в 
то время как многие ребята не были ни разу. Несмотря на угрозы военрука 
отправить его за неподчинение на десять суток на гауптвахту, Володя отказался 
выполнить распоряжение, считая его несправедливым. С вечера ему пришлось 
уйти, праздник был испорчен. Результат этого конфликта отражён в приказе № 475 
по Тайгинскому техникуму от 31.12.1944 г.: «Параграф 5: Учащемуся 6-й группы 
Чивилихину В. А. за невыполнение распоряжения о явке в караул арест на 10 
суток без исполнения служебных обязанностей». Но даже после этого наказания 
он не пожалел о своём поступке. 

…Очень упорным В. Чивилихин был в достижении своей цели. Владимир 
Кривошеин вспоминал: «У нас в группе только Толя Шевкунов умел «крутить 
солнце» на турнике, так Володя решил тоже научиться выполнять это 
гимнастическое упражнение во что бы то ни стало. Тренировался, несмотря на 
недоедание, переутомление. И научился! Таким он был во всём».  

…Принёс домой кусок рельса килограммов на 25 и научился выжимать его одной 
рукой. Вскоре он уже поднимал 45 килограммов правой рукой и приседал с 
двухпудовой гирей. Кроме этого, он стал посещать секцию штангистов, иногда 
занимался боксом и с удовольствием ходил на лыжах.  

…В 1945 году Володя был на практике на паровозоремонтном заводе в 
Красноярске. Часто вместе с друзьями ходил купаться на Енисей. Он хорошо 
плавал и не раз переплывал его. Это вызывало уважение однокурсников: далеко 
не каждый мог решиться переплыть самую многоводную реку страны.  



302 
 

Производственную практику в паровозном депо Тайги он проходил в должности 
кочегара. …Работа в тендере закаляла лучше всяких гирь. Работать приходилось 
не только лопатой, но и ломом, кувалдой и просто руками. Угольная пыль 
забивала нос, глаза, уши. Иногда не было никакой возможности передохнуть. 
Однажды он оказался на волосок от смерти: его чуть не засыпало углём. Он 
находился в тендере, разбивая большие угольные куски, и не заметил, как 
огромный ковш подъёмного крана уже навис над ним, чтобы высыпать уголь. 
Володя увидел его в последнее мгновение, он успел спастись, выскочить из 
тендера, но при этом попал под струю горячего пара и получил сильный ожог ноги. 

…Мечта Чивилихина осуществилась. Он стал студентом… МГУ, но связь с 
земляками и друзьями-однокурсниками поддерживал всю свою жизнь. Сибирь 
навсегда осталась особым местом для Владимира Чивилихина, его малой 
родиной. Он писал: «Осенью птицы улетают на юг, в тёплые края, а меня почему-
то тянет на восток, в Сибирь. Вначале я думал, что это обыкновенная ностальгия, 
тоска по родимым местам, однако друзья придумали для моей болезни другое 
название – «сибирка». 

…6 декабря 1968 года Тайгинский техникум железнодорожного транспорта 
отмечал своё 25-летие. На юбилей прилетел и Владимир Чивилихин, который был 
уже признанным журналистом и писателем. Его выступление вызвало особый 
интерес у всех собравшихся. Директором техникума в те годы был его друг 
Николай Павлович Смирнов, бывший староста их группы № 6.  

…Н. П. Смирнов посетовал, что уже не один год затягивается решение вопроса о 
необходимости строительства нового корпуса техникума, хотя все понимают, что 
старое здание слишком мало, совсем обветшало и не обеспечивает необходимых 
условий для нормальной организации образовательного процесса. Владимир 
Чивилихин не мог остаться безучастным к судьбе родного учебного заведения. И 
уже 28 января 1969 года в газете «Комсомольская правда» была опубликована его 
статья «Дорогая экономия», в которой он описал положение дел в Тайгинском 
техникуме и остро поставил перед Министерством путей сообщения вопрос о 
необходимости постройки для него нового здания. Эта статья сыграла свою роль. 
Техникум наконец включили в план строительства, и уже 15 августа того же года 
был заложен первый блок фундамента его нового корпуса. 

…Как же верно сказал о нём академик РАСХН Николай Моисеев: «Если бы он был 
жив сегодня, когда страна и её народ переживают не лучшие времена, то он, без 
сомнения, не мелькал бы в ряду тех «звёзд» сомнительной культуры, 
напоминающей «шабаш на Лысой горе», а был бы в первых рядах тех, кто 
отстаивает и воспевает идеалы национальной культуры как основы жизни, 
благополучия и процветания своего народа»… 

Наталья Богданова, 
книга «Классика земли Кузнецкой»: в 3 томах. Т. 2. Избранная проза Кузбасса,  

кн. 1. – Кемерово: ГАУК «Кузбасский центр искусств», 2021. С. 592-604 
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ЗИНАИДА АЛЕКСАНДРОВНА ЧИГАРЁВА 

(15 октября 1928 – 27 марта 2007) 

Родилась в городе Ельце Центрально-Чернозёмной (ныне Липецкой) области. 

В 1947 году окончила елецкую школу № 1 с золотой медалью. В 1952 году с 
красным дипломом окончила филологический факультет Ленинградского 
государственного педагогического института.  

По распределению приехала в город Прокопьевск Кемеровской области. Работала 
в школе учителем русского языка и литературы.   

В 1953-м стала литсотрудником прокопьевской городской газеты «Шахтёрская 
правда», позднее заведовала в редакции отделом культуры и быта. Руководила 
городским литературным объединением.  

В 1961 году переехала в Кемерово. До 1967 года работала на Кемеровской студии 
телевидения редактором, главным редактором литературно-драматических 
передач. Вела телепередачу «Простые истины». 

С 1968 по 1980 год была главным редактором Кемеровского книжного 
издательства. 

Член Союза писателей СССР (1966). 
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Начала писать пьесы ещё в студенчестве. Автор пьес «Шахтёрская поэма», «Пока 
не придёт разводящий», «Днём звёзд не видно», телеспектакля «Аллея славы» 
(1970). 

Первую прозаическую книгу «Что в имени тебе моём?» написала в 1969 году. В 
1970-м выпустила сборник рассказов «Золотые холмы детства». Затем были книги 
«Осторожно, сказка!» (1973), «Свет мой ясный» (1978), «След добра» (1983), 
«Требуются непослушные дети» (1986), «Не спугни птицу» (1987), «Горький 
привкус осени» (1989). 

Публиковалась в журналах «Современная драматургия», «Огни Кузбасса». 
Произведения переведены на венгерский язык. 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1984). Награждена медалью «За 
доблестный труд» (1970), знаком Государственного комитета СССР по делам 
издательств, полиграфии и книжной торговли и ЦК профсоюза работников 
культуры «Отличник печати» (1978). Отмечена многочисленными областными 
наградами. 

 

ГЛАЗАМИ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ 

Из заметки «Биография Зинаиды Чигарёвой» 

Зинаида Александровна Чигарёва (в девичестве Радина) родилась… в семье 
мастера-кожевника Александра Михайловича Радина. Её мама – Мария Ивановна 
– происходила из рода елецких купцов Ростовцевых. Большое влияние на 
формирование личности и литературных вкусов Зинаиды оказала воспитывавшая 
её сестра матери Елена Ивановна Ростовцева, женщина высокоэрудированная, 
любившая и хорошо знавшая русскую литературу, встречавшаяся с Львом 
Николаевичем Толстым. 

…Работая журналистом в Прокопьевске, продолжила писать пьесы о людях 
города и шахтёрских судьбах. Её пьеса «Шахтёрская поэма» вначале была 
поставлена в Прокопьевском драматическом театре, затем прошла на 
театральных сценах Донбасса и Дальнего Востока. С неё начал свою работу в 
новом здании и Кемеровский драматический театр. Пьеса «Пока не придёт 
разводящий» была экранизирована Центральным телевидением... 

…Все произведения Чигарёвой пронизаны любовью и добротой. Эти чувства были 
присущи и самой Зинаиде Александровне. С открытым сердцем она шла к своим 
читателям, была частым гостем в школах, клубах и библиотеках, где проходили её 
творческие встречи. 

Екатерина Тюшина, Елена Чигарёва, 
книга «Классика земли Кузнецкой»: в 3 томах. Т. 2. Избранная проза Кузбасса,  

кн. 2. – Кемерово: ГАУК «Кузбасский центр искусств», 2021. С. 434-435 

 

Из статьи «След добра в прозе Чигарёвой» 

…Главной проблематикой прозы З. А. Чигарёвой является семья. Это 
центральное понятие в ценностно-смысловом поле художественного мира 
писателя. Семья недавно созданная, молодая, семья со стажем, семья 
счастливая и не очень, взаимоотношения «отцов и детей», братьев и сестёр, жён 
и мужей.  

…У Чигарёвой и счастье, и несчастье индивидуальны, у каждого своё. Читая 
Чигарёву, ловишь себя на мысли, что эмансипация современной женщины не 
просто мешает выстроить семейные отношения, но она во многом разрушает 
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исконно складывающиеся, традиционно-патриархальные отношения в семье. 
…Именно о важнейших семейных и социальных противоречиях писала Чигарёва 
в 1970-1980-х годах. 

Казалось бы, замечательный рассказ «Праздник Маши Красильниковой» не 
отвечает обозначенной тенденции, простейшая сюжетная ситуация (праздничное 
настроение по поводу собственного дня рождения в рабочий день) не раскрывает 
глубины социальных противоречий, но это только на первый взгляд. Рассказ 
позволяет «вычитать» различные жизненные стратегии, типы поведения, 
отношение к семье как важнейшей ценности.  

…Героиня – квалифицированный маляр, не формально, а творчески относящаяся 
к своей работе, что называется, мастер. Поэтому у неё есть собственные 
профессиональные приёмы, профессиональная честь и совесть, не позволяющие 
халтурить, хитрить, брать «чаевые».  

…В Машиной жизни есть своя доля горя и несчастья: муж Степан разбился на 
мотоцикле и лежит парализованный. На Маше семья, дом, трое детей, муж-
калека. Но в её жизни, в её поведении нет ощущения безысходности, 
потерянности, отчаяния. Муж жив – хорошо, судьба спасла от смерти, дети 
здоровы – замечательно, сегодня праздник – настроение прекрасное и работается 
легче. Скорее, с точки зрения Маши, пожалеть нужно хозяйку квартиры. С 
внешней стороны, вроде бы интеллигентная семья, дом полон книг, дорогой 
фамильной посуды, люди живут духовными запросами. Хозяйка преподает в 
институте, увлечена своей работой. 

...Но проблема в том и состоит, что, кроме работы, в жизни этого человека ничего 
нет. Маша замечает мужские тапочки, закатившуюся запонку, но не видит интереса 
женщины к воображаемому мужу, не видит теплоты, нет ни одного следа 
присутствия ребёнка в этой жизни. Женщина равнодушна ко всему, кроме темы 
работы, библиографии как науки. 

…Была ли любовь, тепло, понимание? Почему в настоящем нет интереса к 
близкому человеку? Почему нет детей, скрепляющих семью? Всё это останется за 
рамками текста, вне Машиного видения, сознания. Но ощущение холода, 
равнодушия, «запечатанной печали» в душе хозяйки квартиры. …Перед нами 
печальная женская судьба, удел которой лишь работа. Видимо, поэтому женщина 
и сама говорит о собственной неприкаянности, невозможности что-либо сделать. 

…И в буквальном смысле безвозвратно, драматично уходит время жизни, и 
поправить уже ничего нельзя: «Трагедия нашего поколения – недостаток времени. 
И все мы куда-то спешим... спешим. И никак успеть не можем. Как будто на поезд 
торопимся и опаздываем. Вот так и не заметишь, как жизнь пройдёт... И окажется 
тогда, что мы ничего толком не умели, не могли».  

В этом метафорическом контексте Машино время оказывается более счастливым 
и удачным. Она всё успевает, всё умеет: работать, ухаживать за детьми и мужем, 
содержать семью. Этот 27-й день рождения становится праздником состоявшейся 
судьбы, состоявшегося счастья. Именно так социальная тематика раскрывает 
проблему универсальную – понимание человеком счастья, обретение его. 

…Повесть «След добра» написана на достаточно жёстком документальном 
материале. Корреспондент областной газеты Полина Викторовна Ямщикова в 
качестве дополнительной общественной нагрузки становится наблюдателем в 
детской комнате милиции и знакомится с детской преступностью в разных её 
проявлениях. Ужесточают повесть подлинные протоколы совершённых детьми 
преступлений. Мучительные раздумья Полины над судьбой таких детей, 
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многоуровневый анализ общественных явлений, глубочайший внутренний 
самоанализ становятся психологическим подтекстом повести. 

…Прошло достаточно много времени с 1980-х годов, мы уже тридцать лет живём 
в другой стране, в цифровом, многообразном мире. Но так ли далеки мы от 
проблем, что описывала Зинаида Чигарёва? «След добра» остаётся главной 
ценностью, главной целью современной жизни.  

Поэтому проза Чигарёвой жива и актуальна. 

Ирина Ащеулова, 
книга «Классика земли Кузнецкой»: в 3 томах. Т. 2. Избранная проза Кузбасса, 

   кн. 2. – Кемерово: ГАУК «Кузбасский центр искусств», 2021. С. 428-433 
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ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ЧУГУНОВ 

(5 мая 1911 – 5 июля 1943) 

Родился на станции Иланская Красноярской железной дороги в семье врача.  

Трудовую деятельность начал ещё подростком. Работал на шахте в посёлке 

Анжеро-Судженском Томского уезда (ныне одноимённый город Кемеровской 

области), был коногоном, забойщиком.  

После окончания в 1930 году Анжерского горнопромышленного училища стал 

машинистом врубовой машины.  

Публиковал заметки в местных газетах. Редакцией газеты «Борьба за уголь» 

города Анжеро-Судженска приглашён на постоянную работу – трудился 

корреспондентом этого издания. 

В 1931 году поступил на геологоразведочный факультет Томского горного 

института. 

В 1936-1937 годах жил и работал в Новосибирске.      

С 12 лет начал сочинять стихи. Впервые они были опубликованы в омской газете 

«Рабочий путь». Печатал стихи в газетах «Борьба за уголь», «За уголь», «Ударник 

полей», «Большевистская смена», «Советская Сибирь», «Красное знамя»; в 
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журналах «Сибирские огни», «Будущая Сибирь». Также писал повести, рассказы, 

очерки.  

В 1939 году в Новосибирске вышел первый и единственный прижизненный 

сборник стихов «Горючий камень», посвящённый героике освоения и 

преобразования Сибири. 

В 1938 году переехал жить в Казахстан. Здесь публиковал стихи в «Казахстанской 

правде», в журнале «Литературный Казахстан». 

Участник Великой Отечественной войны. 

В 1942 году ушёл добровольцем на фронт. В звании лейтенанта командовал 

стрелковым взводом. Воевал в составе 585-го стрелкового полка 213-й стрелковой 

дивизии 7-й гвардейской армии Воронежского фронта. В минуты затишья сочинял 

стихотворенья. 

Участвовал в Курской битве. Погиб 5 июля 1943 года в бою с фашистами.  

Вторая книга стихов «Огненная роспись» издана в 1946 году в Алма-Ате. Среди 

других посмертных изданий – книги стихов «Клад на Алчедате» (Алма-Ата, 1959), 

«После боя» (Новосибирск, 2005); также подборки стихов напечатаны в сборнике 

«На родине моей повыпали снега...» (Кемерово, 1998), антологии «Война и мир» 

– полном собрании стихотворений о Великой Отечественной войне.  

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из заметки «Исполнилось 80 лет со дня героической гибели 

поэта, писателя, журналиста Владимира Чугунова» 

…Во время Великой Отечественной войны лейтенант Чугунов командовал 

стрелковым взводом, а в редкие минуты затишья писал стихи о фронтовой 

дружбе, о подвигах товарищей. 

После боя 

Хорошо, товарищ, после боя, 

Выдыхая дым пороховой, 

Посмотреть на небо голубое – 

Облака плывут над головой. 

И в затихшем орудийном гуле, 

Что в ушах моих ещё звенит, 

Вся страна в почётном карауле 

Над убитым воином стоит. 

9 мая 1943 года в письме жене сообщил: «Живём мы боевой жизнью, колотим 

фрицев, часто вспоминаем о доме. Хотел бы я сейчас посмотреть на (дочь) 

Светлану. Если есть карточка – пошли, а то, чего доброго, и не увижу больше». 

…Короткая биография Владимира Михайловича связана с такими городами, как 

Омск, Анжеро-Судженск, Кузнецк, Новосибирск, Курск.   

…5 июля 1943 года в бою с фашистами геройски поднял своих бойцов в атаку и 

погиб. Похоронен в братской могиле у станции Безлюдовская Шебекинского 

района Белгородской области. На деревянном обелиске друзья написали: «Здесь 

похоронен Владимир Чугунов – воин – поэт – гражданин, павший 5 июля 1943 

года». 
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«Всё творчество и жизнь В. М. Чугунова показывают, что он неутомимо трудился, 

чтобы выйти за рамки «провинциальной жизни», подняться в своём творчестве до 

больших художественных обобщений, стремился отдать делу служения Родине 

своё лучшее, звучное слово, а когда потребовалось, отдал и жизнь», – написал 

критик Леонид Макеев во вступительной статье к одному из сборников поэта. 

сайт слово-сочетание.рф 

 

Из эссе «Поэт, не вернувшийся с войны» 

…То, что это был несомненный талант, доказывают посмертные публикации его 

стихов, в том числе – и в известном московском издании «Советские поэты, 

павшие на Великой Отечественной войне», где его имя соседствует с такими 

именами, как Муса Джалиль, Михаил Кульчицкий («Не до ордена / Была бы 

Родина...»), Павел Коган – автор знаменитой и по сей день «Бригантины».  

…Владимир Чугунов ещё перед войной уехал вслед за своей любовью – актрисой 

театра оперы и балета имени Абая Марией Чугуновой-Гришиной – в Алма-Ату. И 

призван на фронт был не из Кузбасса. И имя его не в кузбасской, а в алма-

атинской «Книге Памяти». Всё так.  

Но становление его как поэта произошло в Кузбассе – на шахте и в газете «Борьба 

за уголь» города Анжеро-Судженска.  

И стихи, которые он писал, даже живя в Казахстане, были о Кузбассе: «Шумно 

гонит воды Яя. / Дикий камень, тальники. / И журчат, в неё впадая, / Три таёжные 

реки...».  

Из биографической справки: «Владимир Михайлович Чугунов …шести лет 

остался без отца. Детство было трудное. Школу пришлось бросить. Владимир 

поступает на одну из шахт Анжеро-Судженска. …Потом его пригласили в 

городскую газету...».  

Но ещё задолго до этого его стихи, написанные для себя, для своих друзей, 

растекались по молодёжным рукописным альбомам. Было такое, теперь забытое, 

увлечение. Парни и девчата заводили особые тетради, куда их друзья вписывали 

«на память» стихи (не обязательно свои), какие-то значительные слова, делали 

рисунки... В них можно было встретить стихи Надсона, Сергея Есенина.  

В таком вот альбоме в военном, кажется, 1943 году, я и увидел стихи, подписанные 

«Вл. Чугунов». Стихотворение, остановившее моё внимание, называлось 

«Последний запев Сербиянки» («Сербиянка» – популярный тогда у молодежи 

танец).  

Ты осталася на шумной вечеринке,  

Грянули гармоники, и вновь –  

На высоком каблуке ботинки,  

Воротник, голубенький от синьки,  

Губы, как на алой ране кровь.  

В пляс ушла, заламывая руки,  

С кем плясала, другу расскажи...  

На этом месте стихи обрывались, дальше – листы были потеряны. Я огорчился. В 

мой газетный очерк вошли только эти уцелевшие строки. Как же я был удивлён, 
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когда в очередном письме из Израиля, где живёт теперь мой друг Гриша Грумберг, 

я вдруг прочёл:  

«Спасибо тебе за статью о В. Чугунове (видно, я послал тогда ему вырезку из 

газеты. – Ф. Я.). И потому, что мне тоже дорога память о нём. Уже и пятьдесят лет 

минуло со времени встречи с его стихами, а я всё ещё при случае вспоминаю ту, 

«оставшуюся на шумной вечеринке», и то, как «по садам, как кровь, течёт 

малина», и, кажется, что всю жизнь я любил ту, что «в пляс ушла, заламывая 

руки...» И потому, что статья хорошая – с любовью, с драматургией, мыслью и 

романтикой. Узнаю в этом тебя, которого люблю ещё больше лет, чем поэта...».  

И так далее. С Гришей мы познакомились и подружились в войну, когда он был в 

Кемерове, в эвакуации. Мы работали с ним на разных военных заводах и ходили 

в один драмкружок. После войны он возвратился в Харьков. Учился. Много лет 

был художественным руководителем Харьковской филармонии. Теперь он 

известный в Израиле театральный режиссёр, бессменный постановщик 

ежегодных праздничных концертов в честь Дня Победы в Тель-Авиве.  

Меня поразило, что он до сих пор помнит чугуновсую «Сербиянку», что прислал 

мне её текст, восстановленный по памяти:  

Расстались мы (так я помню. – Ф. Я.) на шумной вечеринке,  

С кем плясала, другу расскажи.  

У парней в кармане, словно щуки,  

Спали острые зубастые ножи.  

И огни зелёные в глазах их,  

Над глазами складки глубоки.  

Ходят рядом с парнями девахи,  

Заправляют им, шутя, рубахи  

И за финские берутся черенки.  

Знался я с компаньями блатными  

И бывал на вечеринках тех,  

Сквозь вино смотрел глазами злыми  

Полупьяный и ревнивый смех...  

Но в твою любовь, теряя веру,  

Я ушёл, по-прежнему любя,  

И с каким восторгом вот теперь я  

Встретил в этом городе тебя!  

Где тот парень, бравый запевала,  

Видно, парня погубила страсть...  

Ты припомни только, как бывало  

Двух парнишек в вечер целовала,  

Третьему случайно отдалась.  

А теперь, приглаженная ветром  

И зенитным мечена лучом,  

Ты идёшь, студенты и поэты,  

В майки физкультурников одеты,  

Греют руки о твоё плечо!  

По садам, как кровь, течёт малина,  

Бродит ветер, кудри теребя,  

Ты сними со стенки мандолину,  
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Спой мне песню новую, Галина,  

Песню, возродившую тебя.  

Продолженьем этой новой песни,  

По дорогам светлым бытия  

Прохожу товарищ твой, ровесник,  

Рядом с нами полыхает песня,  

Как любовь, как молодость твоя!  

…В нашей областной библиотеке нашёл восьмой номер журнала «Простор» за 

1990 год, издаваемый писательской организацией Казахстана. Во вводной статье 

к подборке стихов Вл. Чугунова автор, известный русский писатель Юрий 

Домбровский, вспоминает, как познакомился с поэтом, как он выглядел тогда, как 

читал свои стихи:  

«Широкоплечий, крупный, приземистый до мешковатости, с очень светлыми 

рыжими волосами, с несколько замедленной и даже, пожалуй, затруднённой, но 

плавной речью, он представляется мне настоящим образцом человеческой 

положительности... Для понимания поэта и всего его творчества часто бывает 

очень важно услышать, как он читает свои собственные стихи... Чугунов прочёл 

мне всего несколько стихотворений, но это чтение его я помню до сих пор... 

Чугунов стоит, привалившись спиной к печке, и читает. Голос у него низкий, 

глуховатый и даже какой-то нутряной, но читает он всё-таки очень хорошо. 

Суховато, но точно, чётко, выразительно. И самое главное, – действительно 

читает свои стихи, а не поёт, как многие поэты...».  

Своё введение к подборке стихов в алма-атинском журнале «Простор» Юрий 

Домбровский заканчивает пожеланием: «Чугунова после его смерти издавали не 

раз, но писать о нём почти что не писали. Я знаю только две статьи о нём. Вернее, 

не статьи даже, а два введения, открывающие его посмертные сборники. Всё это, 

конечно, совершенно нетерпимо. Чугунова необходимо как можно скорее собрать 

и издать вновь. Этого требует не только одна героическая биография поэта, но 

наши кровные читательские интересы».  

Целиком согласен в этом с автором статьи. Резануло только, что нигде не 

упомянуто, кто он и откуда. Похоже, русский поэт, кузбассовец Владимир Чугунов, 

его творческое наследие считаются теперь безраздельным достоянием 

суверенной Республики Казахстан 

Фёдор Ягунов,  

краеведческий альманах «Красная Горка», г. Кемерово, 

сайт litmap.kemrsl.ru  
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ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА ЧУХОНЦЕВА 

(6 апреля 1935 – 19 октября 2020) 

Родилась в городе Сталинске (ныне Новокузнецк). 

В 1952 году окончила школу № 50 в Кузнецком районе города (ныне городской 
лицей № 104). Поступила на отделение журналистики Уральского 
государственного университета имени А. М. Горького.  

Окончив УрГУ в 1957 году, начала трудовой путь в газете «Знамя шахтёра» в 
городе Междуреченске. Работала здесь корреспондентом, заведующей отделом, 
ответственным секретарём.  

В 1963 году перешла в редакцию газеты «Сельская правда» Новокузнецкого 
района. С 1968 по 1978 годы трудилась главным редактором этого издания.  

Была членом бюро районного комитета партии, избиралась депутатом 
Новокузнецкого районного Совета. 

В 1978 году принята заведующей отделом писем в редакцию городской газеты 
Новокузнецка «Кузнецкий рабочий». Трудилась в этой должности до 1990 года. 

Выйдя на пенсию, работала в новокузнецких газетах «Дело», «Инвалид». В 
октябре 1992 года создала и несколько лет редактировала благотворительную 
газету «Милосердие». Затем стала ответственным секретарём в городской 
педагогической газете «Ступени». 
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Преподавала журналистику в профильном классе школы № 91 Новокузнецка, там 
же редактировала многотиражную газету «Перспектива». Вела основы 
журналистики в городских гимназиях № 10 и № 44. 

Член Союза журналистов России (1969).  

Автор очерковых сборников «Весомый добавок к столу» (1983), «Письма 
отцовского наказ» (1987), «Поведайте потомкам, ветераны!» (2005), «Благодарю 
тебя, жизнь!» (2008), «Мы из Форштадта» (2009). Её очерки и статьи 
публиковались в областных газетах «Кузбасс», «Земляки», городских газетах 
«Кузнецкий пенсионер», «Новокузнецк». 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1990). Награждена государственной 
наградой – медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» (1970), областными медалями «За веру и добро» (2005), 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени (2008).  

Отмечена дипломами и премиями областной и городской организаций Союза 
журналистов. В 2014 году стала победителем городского конкурса 
профессионального мастерства имени А. Н. Сосимовича в номинации «Печатные 
СМИ. Интервью». 

 

О СЕБЕ 

Из публикации «Леонид Иванович Вяткин: «Каждый день  
и каждый час»: 

«Самыми любимыми как для меня, так и для учеников так называемого 
профильного класса журналистики (в школе я стала преподавать после выхода на 
пенсию) были уроки творчества. Как-то предложила ребятам написать материал 
под рубрику «Моя родословная». Читая работу одной из десятиклассниц, 
неожиданно обнаружила, что она внучка Леонида Ивановича Вяткина, в 1970-е – 
1980-е годы известного в Новокузнецке журналиста. 

Я рассказала девочке о её дедушке то, чего она не знала. Девочка, в свою 
очередь, принесла его неопубликованные стихи. В них был весь Леонид Иванович 
– громогласный весельчак, которого знали коллеги, и чуткий, нежный человек, о 
чём свидетельствовали стихи, посвящённые жене и родителям. Среди 
стихотворений я нашла юмористическую поэму «День в типографии» с пометкой 
«Картинки с натуры». И в памяти моей всплыла атмосфера выпуска газет, 
атмосфера труда и общения. 

Обстановка здесь неброска. 
Каждый день один пейзаж. 
Вот Воронин с папироской 
Свой довёрстывает стаж. 
Спит Тимоха над полоской. 
Ларин лепит репортаж. 
Шустро бегает Дикая. 
Лоб испачкан. Блеск в глазах. 
Вяткин с Юлькой, не смолкая, 
Брешут в прозе и стихах... 

…Для тех, кто работал рядом с упомянутыми журналистами и полиграфистами, 
эти строки звучат, словно приятная музыка, вызывая ностальгию. Как живого вижу 
Александра Георгиевича Воронина, который, среди прочих, верстал газету 
«Сельская правда», где я десять лет была редактором. 
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Набирали в те годы газетный текст на линотипе: машина отливала строки из 
металла (заголовки «стряпали» по старинке вручную, набирая из касс буквы по 
одной). Метранпажи, взяв набранные на линотипе колонки, верстали, согласно 
макету, газетные полосы. Будто вновь слышу голос дяди Саши: «Любошька, три 
строки не взошло!» 

Значит, надо сокращать, желательно в конце абзаца, чтобы можно было 
«отрубить» строчки на резаке, а не переливать на линотипе… 

…В годы, о которых идёт речь, в Новокузнецке была лишь одна городская газета 
«Кузнецкий рабочий». Зато все крупные трудовые коллективы имели свои 
многотиражки. Их тоже выпускали в городской типографии. В «Картинках с 
натуры» я насчитала более двадцати имён журналистов, преимущественно 
редакторов многотиражек… 

…Заканчивается юмористическая поэма Л. И. Вяткина словами: 

Каждый день и каждый час 
Шум, галдёж и свистопляс. 
В преисподней шумной этой 
Выпускаются газеты. 
В том котле и я киплю. 
Типографию люблю. 

Наверное, тем, кто сегодня, выпуская газету, имеет дело с электронной 
аппаратурой, трудно понять эту любовь. Как и понять энтузиастов, вроде меня, 
которым, имея 45-летний стаж, не хватает сил, чтобы уйти из журналистики. Мы 
бережно храним в памяти прошлое и делаем всё возможное, чтобы хоть как-то 
быть причастным к любимой профессии. 

…Когда в Новокузнецке открыли филиал Алтайского университета и набрали 
группу будущих журналистов, в их числе было и шесть моих учеников. Хочется 
верить, что наставила их на трудный, но такой интересный путь». 

сайт www.kuzrab.ru 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Новокузнецкие журналисты: Чухонцева 
Любовь Григорьевна»  

…Её родители служили в пожарной охране, формирование которой находилось 
за тоннелем у КМК.  

Отец после окончания училища в Ленинграде имел офицерское звание. Из-за 
ложного доноса его чуть было не исключили из партии с вытекающими отсюда 
последствиями. По этой причине семья решила уехать на Украину, где главу её 
знали с детства. Но и там начались репрессии. Пришлось вернуться в Сталинск, 
где оставались родственники.  

Случилось это перед самым началом Великой Отечественной войны. Семья, не 
имевшая никаких запасов, сильно бедствовала, хотя родители стали работать на 
Кузнецком металлургическом комбинате, добираясь туда из отдалённого 
микрорайона Форштадта. Дети – их было уже двое (после войны стало четверо) – 
жили самостоятельно, по-взрослому. 

И в школу осенью 1942 года Люба записалась сама, хотя ей было семь лет, а 
принимали с восьми. Пошла с матерью соседских девочек и сказала, что её 
свидетельство о рождении будто бы потерялось во время эвакуации. В школе № 
40 (бывшая рубленая баня) она успешно окончила четыре класса. Потом по 
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собственной инициативе перешла в школу № 10, которая тогда находилась в 
деревянном помещении барачного типа в Арсенальском переулке. Для обучения 
в девятом и десятом классах выпуск восьмиклассников перевели в новую, 
построенную по специальному проекту, школу № 50 (ныне лицей № 104).  

…В 1952 году стала студенткой Уральского государственного университета имени 
А. М. Горького. Несмотря на то, что, будучи на третьем курсе, она вышла замуж за 
бывшего одноклассника, а на четвёртом родила дочь, в 1957 году, без 
академического отпуска, с отличным дипломом закончила учёбу.  

Мужа, выпускника Свердловского горного института, направили на работу в 
Междуреченск. Любовь Григорьевна устроилась там в редакцию год назад 
созданной городской газеты «Знамя шахтёра». В строящемся городе, где всё было 
в стадии становления, они с мужем прожили и проработали пять с половиной лет. 
Любовь Григорьевна за это время прошла профессиональный путь от рядового 
литсотрудника, заведующего отделом, до ответственного секретаря редакции. 
Вела большую общественную работу. Её до сих пор помнят в Междуреченске... 

В марте 1963 года семья Чухонцевых вернулась в Новокузнецк, где оставались 
немолодые родители. Любовь Григорьевна переводом была принята в редакцию 
газеты Новокузнецкого района «Сельская правда»… 

Будучи редактором, Л. Чухонцева сама постоянно писала, публиковалась в своей 
и других газетах, участвовала и побеждала в журналистских конкурсах. 
Одновременно активно работала как член бюро райкома партии и депутат 
районного Совета... 

Но, несмотря на все успехи, после долгих колебаний осенью 1978 года она 
приняла предложение редактора газеты «Кузнецкий рабочий» А. Н. Сосимовича и 
перешла в «большую» прессу. Стала заведовать важнейшим отделом писем в 
редакции единственной тогда городской газеты, бывшей органом издания горкома 
партии и горсовета.  

Быстро вошла в курс дела, организовала работу новых общественных приёмных 
в районах города, улучшила учёт писем. Ввела новые формы работы с ними, 
создала широкий авторский актив отдела.  

Наряду с большой организаторской работой Л. Г. Чухонцева сама много выступала 
на страницах газеты, поднимала острые проблемы, касающиеся жизни города.  

…В октябре 1992 года она создала и стала редактировать городскую 
благотворительную газету «Милосердие», которая просуществовала три с 
половиной года и была закрыта из-за отсутствия средств, хотя стала заметным 
явлением в жизни Новокузнецка, пользовалась авторитетом и спросом у 
подписчиков. Соучредителем у редакции газеты был комитет по социальной 
политике Администрации города.  

Редакция работала в тесном контакте с городским Советом ветеранов войны и 
труда, Союзом многодетных семей, службой «Телефона доверия», обществами 
инвалидов, чернобыльцев, афганцев и другими. Тематика публикаций 
«Милосердия» была рассчитана на горожан разного возраста, отличалась 
стремлением воспитать у них лучшие человеческие качества и устремления. 
Газета проводила массовые мероприятия для горожан, устраивала творческие 
конкурсы для читателей.  

Интересным и плодотворным был период, когда... Л. Г. Чухонцева стала работать 
корреспондентом, корректором, ответсекретарём городской педагогической 
газеты «Ступени» (учредители – Комитет образования и науки горадминистрации, 
Дворец творчества детей и юношества имени Н. К. Крупской, новокузнецкий 
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Институт повышения квалификации). Выполняя свои основные обязанности, 
Любовь Григорьевна одновременно работала над созданием авторской 
программы обучения газетной журналистике, которую использовала, читая в ИПК 
курс лекций для учителей, редактировавших малую прессу в школах города.  

Л. Г. Чухонцева стояла у истоков Лиги юных журналистов в городе и области. 
Большой вклад в обучение и воспитание одарённых гуманитариев она внесла, 
став преподавателем журналистики в старших профильных классах школы № 91, 
редактируя там газету «Перспектива». Позднее ещё вела спецкурс журналистики 
в гимназиях № 44 и № 10.  

На заслуженный отдых Л. Г. Чухонцева ушла в 70 лет, имея без малого 48-летний 
трудовой стаж. Но продолжала сотрудничать с газетами… 

По итогам городского конкурса «Моя судьба – Новокузнецк», посвящённого 395-
летию города, диплом первой степени и ценный подарок были вручены супругам 
Чухонцевым, которые были в браке уже 62 года, – за победу в номинации 
«Биография моей семьи»… 

Н. В. Орлова,  
сайт новокузнецк400.рф 

 

Из заметки «Около пятидесяти лет в профессии» 

…Счастливый случай привёл её в профильный класс журналистики городской 
школы № 91! Пожалуй, на подобный эксперимент согласился бы не каждый, но и 
в роли педагога Любовь Григорьевна проявила себя как внимательный «главред» 
и мудрый, строгий наставник, выпустивший в мир СМИ немало толковых ребят.  

Автору этих строк тоже посчастливилось быть её ученицей.  

…«Эстафета принята», – говорила Любовь Григорьевна, видя своих выпускников 
в редакционных кабинетах, и сама продолжала публиковаться на страницах 
«Кузнецкого рабочего», а также других газет. 

…К сожалению, сегодня понятия «журналист» и «культура» зачастую разнятся. 
Говоря же о Любови Григорьевне Чухонцевой, слово «культура» можно 
употреблять во всех значениях: сфера деятельности, постоянное 
самосовершенствование, честность перед читателями и коллегами, а самое 
главное – высокая моральная ответственность за каждое слово. 

Анна Матвеева, 
Новокузнецкое городское отделение Союза журналистов России, 

сайт sjnkz.ru 
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ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ ШЕВЦОВ 

(28 сентября 1943 – 15 января 2013) 

С 1967 года работал литературным сотрудником в газете «Сельская правда» 
Новокузнецкого района. Затем был корреспондентом в газете «Кузнецкий 
рабочий» города Новокузнецка.   

В 1975 году был приглашён в газету «Путь к победе» (переименована затем в 
«Вариант», ныне «Мыски») города Мыски на должность заместителя редактора – 
заведующего отделом партийной жизни. Трудился на этом посту более 15 лет. С 
1990 года стал собственным корреспондентом областной газеты «Кузбасс» по 
Мыскам и Междуреченску. 

В 2003 году вышел на заслуженный отдых.  

Возглавлял пресс-службу в городском совете ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов. Публиковал материалы о патриотическом 
воспитании, проблемах пенсионеров в областной ветеранской газете «Земляки». 

Член Союза журналистов СССР (1971).  

Публиковал рассказы в журнале «Огни Кузбасса». 

Награждён медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III степени. Лауреат областного конкурса на лучший материал о 
профессии строителя, проводимый редакцией газеты «Земляки» совместно с 
департаментом строительства администрации Кемеровской области (2007). 
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «Точку ставить рано»  

…По рекомендации обкома партии новым заместителем редактора к нам 
назначили Валерия Степановича Шевцова, работавшего до этого 
корреспондентом газеты «Кузнецкий рабочий». 

Высокого роста, неспешный, молчаливый и скромный «очкарик» поначалу не 
вызвал в редакции энтузиазма. Первые дни к нему присматривались: что за птица, 
как поведёт себя в той или иной ситуации, насколько будет терпим к нашим 
выходкам? Ведь всё же в руководители назначен, да ещё из большой газеты... 

Где-то через месяц тогдашний редактор «Кузнецкого рабочего» А. Н. Сосимович 
позвонил из Новокузнецка нашему редактору Николаю Алексеевичу Крупину. 

– Ну, как там наш выдвиженец? Освоился? Какие с коллективом отношения? 

А отношения к этому времени были уже налажены. Да и как иначе?! Ведь новичок 
на эту должность не с неба свалился. С 1967 года, будучи литрабом 
(литературным работником), Валерий Шевцов «кропал» материалы в 
новокузнецкой районке «Сельская правда», а затем – в городском «Кузнецком 
рабочем».  

В 1971 году стал членом Союза журналистов СССР. Знал газетное дело с азов, 
знал цену нелёгкого журналистского хлеба. К тому же пришёл он в уже 
сложившуюся, крепкую профессиональную семью редакции газеты «Путь к 
победе», в которой жили свои традиции и правила, и эти традиции и правила – 
прямота в общении, дружба, творческий азарт – пришлись ему по душе. 

Благодаря большой работоспособности и ответственности, умению качественно и 
в срок выполнить любое задание Валерий Степанович быстро получил в 
коллективе то, чего иные не могут добиться годами – авторитет. К тому же за 
внешним спокойствием и невозмутимостью в нём горел творческий огонь, и это 
тоже оценили и редактор Н. А. Крупин, и подчинённые. 

Помимо обязательных для зама сфер, он очень много внимания уделял связи 
редакции с внештатным активом и стенной печатью трудовых коллективов. К нему 
«не зарастала народная тропа», и многие рабкоры, пройдя школу Шевцова, 
начинали писать не хуже штатных сотрудников. Но самый весомый урожай 
Валерий Степанович пожинал на ниве народного контроля. Он не просто освещал 
эту тему, а сам активно участвовал в рейдах по выявлению разгильдяев, 
расхитителей и взяточников.  

Бывало, его острые публикации по итогам проверок и материалы-расследования 
становились предметом рассмотрения на бюро горкома КПСС, в результате чего 
некоторые не чистые на руку начальники лишались своих должностей.  

Действенность была для него главным мерилом. 

Принципиальный на работе, в иное время Валерий Степанович становился для 
коллег просто Степанычем, с которым и на рыбалку приятно сходить, и рюмочку 
пропустить в праздник в его гостеприимном доме, и за жизнь на кухне поговорить. 
Однако граница между этими двумя его ипостасями была проведена чётко, и её 
лучше было не переходить... 

Более 15 лет отдал В. С. Шевцов нашей городской газете к тому времени, когда 
его пригласили работать собственным корреспондентом областной газеты 
«Кузбасс» по Мыскам и Междуреченску – на должность, о которой многие 
журналисты могли только мечтать. Пригласили потому, что он довольно часто 
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публиковался в «Кузбассе» и о его творческих и деловых способностях областные 
коллеги хорошо знали. 

Однако, став собкором, Валерий Степанович не забыл нашу городскую газету, по-
прежнему считал её своей и оставался одним из активных авторов. В неспокойные 
1990-е годы его материалы в «Варианте» (так переименовали в Мысках городскую 
газету) для многих читателей служили ориентиром при выборе жизненной позиции 
и отношения к происходящему. 

Да и когда в 2003 году ушёл на пенсию, не забросил журналистику. Наоборот, 
продолжая публиковаться уже как внештатный корреспондент, стал активно 
сотрудничать с городским советом ветеранов и даже организовал там пресс-
службу. Материалы В. С. Шевцова на темы патриотического воспитания 
молодёжи, о проблемах мысковских ветеранов, пенсионеров охотно печатала 
областная ветеранская газета «Земляки». 

А ещё у него появилась возможность писать замечательные рассказы. Не 
отвлечённые и абстрактные, а приближённые к реальности, к жизни, к настоящим 
человеческим судьбам и характерам. В этой «беллетристике» находила отдых его 
душа, находил выход не реализованный ранее в полной мере дар художника 
слова. 

Вплоть до самых последних дней шёл он по жизни своей, казалось, неспешной 
походкой, всюду при этом успевая и всё подмечая острым глазом газетчика. До 
последних дней не выпускал из рук журналистского пера, не «ставил точку», 
мечтая написать свой главный материал. А по сути, этот материал им был уже 
написан. Этим главным материалом стало всё его творчество, его личные 
страницы в летописи города и Кузбасса… 

Владимир Басов,   
бывший главный редактор газеты «Вариант», г. Мыски, 

сайт слово-сочетание.рф 
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АННА АЛЕКСАНДРОВНА ШИБАЕВА 

(25 октября 1935 – 10 февраля 2022) 

Родилась в Сталинске (ныне Новокузнецк).  

В 1949 году окончила 7 классов школы.  В 1954 году окончила Сталинский 
сельскохозяйственный техникум.   

С мая 1958 года начала работать литсотрудником газеты «Сельская правда» 
Новокузнецкого района. Затем была завотделом, заместителем редактора этого 
издания. 

В 1970 году заочно окончила Новокузнецкий педагогический институт, в 1977-м – 
отделение журналистики Новосибирской высшей партийной школы. 

С 1978-го по 1990-й год трудилась редактором «Сельской правды». 

В 1990 году организовала областную газету «Усадьба» (затем «Кузнецкая 
усадьба») и стала бессменным редактором. 

Член Союза журналистов СССР и России. 

В 1983 году присвоено звание заслуженного работника культуры РСФСР. Также 
отмечена государственной наградой – медалью «За трудовое отличие», медалью 
Кемеровской области «За служение Кузбассу». 
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из зарисовки «Анна Александровна Шибаева: жизнь  
в журналистике» 

…Её имя было хорошо известно многим поколениям газетчиков, которых учила, 
пестовала, направляла. Её любили за верность профессии, ею гордились те, кому 
дала путёвку в профессию. «С мая 1958 года до настоящего времени я 
журналист», – писала она в своей автобиографии. 

…После окончания в Сталинске техникума Анна три с половиной года 
проработала агрономом. Но её тянуло в газету, куда писала свои первые заметки, 
кстати, такие толковые и складные, что её пригласили сюда на работу. Недолго 
думая, она стала корреспондентом.  

И почти 30 лет жизни отдала газете Новокузнецкого района «Сельская правда». 
Она учила коллег профессиональным секретам, но и сама не ленилась учиться.  

…С 1978-го по 1990 год работала редактором «Сельской правды». И не просто 
«выпускала» очередные газетные номера. Каждый из них содержал интересные, 
часто – острые материалы. Газету ждали подписчики, её выписывали буквально в 
каждой семье Новокузнецкого района. Её редакторство не раз отмечали на всех 
уровнях. Сколько раз предлагали перейти в более крупные издания. Звали даже 
в Новосибирск. Но она неизменно отвечала: «Остаюсь в своём районе». 

Новокузнечанка, член СЖ России Маргарита Стахович вспоминала: 

– Она проходила и мимо заманчивых предложений занять руководящие посты в 
райкоме и обкоме КПСС. «Ну, что не пошла? – говорили каждый раз обкомовцы, 
– табличка бы на кабинете висела». Но ценнее всяких табличек и других 
привилегий была работа в «Сельской правде». Газета тогда гремела, получала 
награды – на конкурсах районок, например, от Урала до Дальнего Востока в 1980-
е годы. 

Анне Александровне удалось создать мощный журналистский коллектив. Из-под 
её легкой руки вышло 11 редакторов городских и областных изданий, среди них – 
Александр Трутнев, редактор газеты «Кузбасс», Евгений Богданов, редактор 
«Комсомольца Кузбасса» и «Кузнецкого края». Редактор газеты «Кузнецкий 
рабочий» Вадим Речицкий тоже начинал в «Сельской правде». Её школу прошёл 
известный новокузнецкий журналист Валерий Немиров. Отсюда родом многие 
ведущие журналисты области.  

Под крылом «Сельской правды», редактируемой Анной Александровной, 
собралась целая плеяда молодых и горячих, тех, кто потом стал журналистом из 
первого ряда. Среди них и Виктор Кунгурцев, ответсек и замредактора «Кузнецкого 
рабочего», Маргарита Стахович, Борис Химич, Алексей Шувалов, Татьяна Негода 
и другие. 

…Она говорила: мы должны помогать людям, району каждой заметкой, чтобы 
жизнь становилась лучше. Председатели хозяйств района признавались: её 
авторских статей ждали с опасением, старались не давать газете поводов для 
критики. «Я, например, делала не просто сводку текущих показателей работы, а 
сравнивала показатели с прошлыми годами, анализировала. Каждая цифра 
должна работать», – делилась Анна Александровна секретами мастерства.  

При этом Анна Александровна вела активную общественную жизнь. С 
удовольствием путешествовала по Сибири и Союзу, по России. И в газете умело 
сочетала темы о дачных делах с общественно значимыми. Например, решила 
поднять читателям дух, когда в один из декабрей все ждали конца света, решила 
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улучшить настроение читателей: «Я пишу в газете – мужайтесь люди, скоро дача! 
Начались звонки, стали задавать вопросы и говорить, что я вдохновляю людей». 

Однако пришло время, и она уступила дорогу молодым.  

Только ушла она из «Сельской правды» вовсе не для того, чтобы сидеть дома. 
Давно вынашивала идею – создать газету для тех, кто живёт на земле, кто любит 
свой сад-огород. Её первой профессии тоже хотелось выхода. И вот такая газета 
начала издаваться и сразу же стала суперпопулярной. С 1990 года Анна Шибаева 
стала бессменным редактором областной газеты «Усадьба» (затем «Кузнецкая 
усадьба»), которую сама организовала.  

«Усадьба» была первой и единственной в то время специализированной газетой 
в Кемеровской области для садоводов. Её тиражи в 1995-1996 годах превышали 
50 тысяч экземпляров, свежие номера расходились, как горячие пирожки. 

«Для меня самое важное, чтобы от газеты был прок, – радовалась Анна 
Александровна. – А главным для редакции всегда была верность земле – в селе 
и в садах – и людям, на ней живущим».  

Выбирая темы для статей, она в первую очередь опиралась на вопросы и нужды 
читателей, на их предпочтения. Шла в ногу со временем и даже старалась его 
опередить, рассказать о том, что большинство дачников ещё не знают: 
«Буквально недавно я сама узнала, что морковку надо убирать вечером. 
Оказывается, за день она набирает сахар, солнышко, а ночью листики забирают 
этот сахар».  

Волна популярности газеты докатилась и до соседних регионов Сибири. 
Например, Алтайский НИИ имени Лисовенко стал регулярно давать в газете 
рекламу новых сортов плодово-ягодных культур. А Кемеровский НИИ сельского 
хозяйства рассказывал садоводам и огородникам о новых сортах картофеля.  

Коллеги вспоминают, что она любила свою малую родину Новокузнецк и 
Новокузнецкий район. Любила свой дом, а вид из кухонного окна её квартиры 
нравился хозяйке, придавал ей вдохновения. Вообще, кухня была любимым 
местом для творчества.  

– Когда смотрю в окно, на нашу Площадь Торжеств, у меня поднимается 
настроение, хочется работать ещё лучше, доставлять удовольствие своим 
читателям. Иногда мне говорят: «Ой, какая интересная газета у вас!» На это я 
отвечаю, что для меня самое важное, чтобы от газеты была польза, иначе ей грош 
цена». 

Анна Александровна посвятила журналистике 60 лет жизни. Это дано далеко не 
каждому, кто связал свою судьбу с такой непростой профессией.  

«Чем дальше я ухожу от того времени, – вздыхала Анна Александровна, – тем 
больше ценю тот дух, ту атмосферу, в которой мы работали и жили...»  

А ведь она совершила ещё и нравственный подвиг, о котором знают далеко не все. 
Воспитала двоих племянников – сирот погибшего вместе с женой брата... И 
делала это, не ожидая благодарностей, а уж тем более их не выпрашивая, потому 
что всегда ставила на первое место высокое человеческое достоинство и не 
прощала его отсутствия.  

–  Человек, Учитель, Журналист. Знаток слова и дела, великолепно чувствующий 
жизнь, труд, настроение, глубоко понимающий всё о мире, о себе, о нас, людях… 
Мы все её знали, любили, уважали, обращались за советом и делились 
проблемами. И всегда у неё, мудрой и заботливой, находился самый верный 
совет, – такова оценка председателя правления Новокузнецкого отделения 
областной организации Союза журналистов России Надежды Николаевны 
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Бейльман. –  Она всегда умела идти по жизни с поднятой головой, хотя дорога её 
жизни не была застелена ковром из цветов. Она была и останется любовью и 
гордостью новокузнецкой журналистики. 

Сергей Черемнов, 
сайт слово-сочетание.рф 

 

Михаил Гревнёв, ветеран журналистики Кузбасса: 

«Каждый из её учеников был ершист, с собственным мнением, а то и 
самомнением, но она умела не просто ладить, но, кажется, ещё и поощряла 
задиристость. И если было нужно (а это случалось часто), ложилась грудью на 
амбразуру начальственного гнева, принимая огонь на себя. Всегда готова взять на 
себя ответственность за других. Однако могла и спросить: жёстко, прямо, 
принципиально, без экивоков и «китайских» церемоний. 

Было – и ссорились, но это как в семье, где всякое бывает. Зато и мирились – 
взахлёб, со слезами на глазах (хотя в работе и в жизни слёз очень не любила: 
«Что расклеился? А ну-ка, соберись!!!»). 

Она из того сплава, из которого делаются энтузиасты. Если для кого-то: «Трое 
суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете», – были лишь 
словами пафосной песни, то для неё это была повседневная жизнь, без всякого 
ложного пафоса и внешнего блеска, это – работа, которую она привыкла делать 
честно и с полной отдачей. 

Умела подбирать людей. И главным критерием для неё – ощущаемое скорее на 
уровне интуиции: горят ли глаза у человека. Она так и хвалит: «Я вижу, у него (неё) 
глаза горят (загорелись)». Или, наоборот, ругает: «Я ему говорю, а у него не горят 
глаза», – значит, чужой – и эмоционально, и профессионально, и всяко разно. И, 
значит, надолго не задерживался. А уж если задержался, то точно – свой». 

газета «Кузнецкий край», 23 октября 2015, 
г. Новокузнецк, 

сайт kuzrab.ru 
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ЕВГЕНИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ШИБАЛОВ 

(4 апреля 1924 – 21 октября 2020) 

Родился в городе Уржум Вятской губернии (ныне Кировская область).  

В 1930 году переехал с родителями в Кемерово. В 1931 году поступил в первый 
класс кемеровской школы № 1.  

В 1932 году семья переселилась в Забайкалье, где отец строил железнодорожную 
линию. В 1934-м переехали в город Славгород на Алтае, затем – в Ижевск в 
Удмуртии. Здесь в июне 1941 года он окончил среднюю школу № 25. 

Участник Великой Отечественной войны.  

11 сентября 1941-го был направлен в Лугинское авиационно-техническое училище 
в Кургане, где получил специальность авиамеханика. 

Служил в 370-м авиационном полку ночных бомбардировщиков 17-й воздушной 
армии. Участвовал в Сталинградской битве. Зимой 1943 года направлен на 
обучение в Самаркандскую авиационную школу, оттуда переведён в Бердск, затем 
в Новосибирскую школу лётчиков авиации дальнего действия.  

После окончания войны учился в Омской авиационной школе (1945-1946). Лётчик 
1-го класса. Командовал эскадрильей. Служил в авиационных частях в Австрии 
(местечко Гёнзерндорф), в городе Черняховске (Калининградская область). Летал 
на самолётах дальнего действия ПЕ-2, ИЛ-28. В 1960-м вышел в отставку в звании 
подполковника.  
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Трудился техником на телевидении в городе Салават в Башкирии (1969-1970).  

В 1970 году переехал в Кемерово. Работал начальником цеха кинопроизводства 
Кемеровской студии телевидения, руководил цехом 20 лет – до ликвидации 
кинопроизводства (1971-1991). 

Долгое время возглавлял совет ветеранов ГТРК «Кузбасс». 

Награждён государственными наградами, среди которых ордена Красной Звезды 
(1956) и Отечественной войны II степени (1985), медали «За боевые заслуги» 
(1951), «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Отмечен наградами Кемеровской области: орденом Почёта Кузбасса, (2019), 
медалью Кемеровской области «За честь и мужество» (2012). Удостоен знака 
Комитета по телевидению и радиовещанию СССР «Отличник телевидения и 
радио СССР».  

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Евгений Тимофеевич Шибалов – от самолётов 
к телевидению»  

…В 1971 году начальником киноцеха КСТ был назначен бывший военный лётчик 
Евгений Шибалов. А киногруппу телестудии в это же время возглавил Вячеслав 
Александрович Романов.  

За пятилетку их совместной работы киноцех участвовал в создании таких 
известных киноочерков кемеровских телережиссёров и редакторов, как  «В небе 
Владимир Мартемьянов», «Сплавщики», «Шахтёрский огонёк», «Полёты 
бортфельдшера Смирнова», «Сегодня и много лет назад», «Кузбасский сувенир», 
«Кузнецкий пласт», «Виктор Баянов», «Запсиб, жизнь моя», «Песня о Коксохиме», 
«Мастер».  

В 1975 году кинопроизводство на областном телевидении полностью переведено 
с 35 мм на 16 мм киноплёнку. В 1979-м было построено здание кинокомплекса 
(позднее – корпус № 2 ГТРК «Кузбасс»), первый и второй этажи которого занимал 
киноцех: первый этаж – «проявка», второй – монтаж и озвучивание). Во всех этих 
делах Евгений Тимофеевич принимал самое непосредственное участие.  

В декабре 1982 году Шибалов получил и смонтировал оборудование для 
обработки цветной киноплёнки (проявка, копирование) и специальные монтажные 
столы. 

В 1992 году областное телевидение полностью перешло на съёмки электронными 
видеокамерами и электронный видеомонтаж. И кинопроизводство на КСТ было 
закрыто.  

После этого Евгений Тимофеевич вышел на заслуженный отдых.   

сайт слово-сочетание.рф 

 

Из очерка «No pasaran!» 

4 апреля 2014 года большая семья Евгения Тимофеевича Шибалова отмечала его 
90-летний юбилей. В этот весенний день скромный, каким мы знали его всегда, 
руководитель телевизионного киноцеха был одет в мундир подполковника ВВС. 
Звучали сочинённые в его честь куплеты и песни военных лет.  

Танцевала вместе с нами Ирина Николаевна, супруга Евгения Тимофеевича, одна 
из тех, чьё детство когда-то спасали, увозя всех, кого могли, из блокадного 
Ленинграда. 
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…Не решусь перечислять все населённые пункты, с которыми связана жизнь 
Евгения Тимофеевича Шибалова и его семьи, тем более что города и аэродромы 
Северной и Средней России, Чувашии, Узбекистана, Урала, Сибири, Австрии – это 
только какая-то часть той удивительной живой карты, пространства которой 
проплывали под его самолётами, – от «кукурузника У-2» до реактивного «ИЛ-28». 

– Вы сибиряк по рождению? 

– Мальчик из Уржума, – улыбается Евгений Тимофеевич, намекая на известную 
книгу о своём замечательном земляке Сергее Мироновиче Кирове. 

На маленьком фотоснимке потёртого, сделанного наспех в первый год войны 
военного билета мальчик в форме сержанта, десятиклассник. Он числился 
военнослужащим Красной Армии с 11 сентября 41-го. В авиационно-техническом 
училище вместо положенных четырёх лет учебы изучал самолёт по ускоренной 
восьмимесячной программе. 

Весна 42-го. Вокзал. «Марш Славянки». Юный авиационный механик 
отправляется в Чувашию, где находился 370-й авиационный полк. Вскоре лётный 
состав полка был направлен в Борисоглебск: «Мы, механики, за ними…». 

Борисоглебск! Тот город Воронежской области, где наши войска вели тяжёлые 
оборонительные бои. 

…Евгений Тимофеевич вспоминает: первый вылет на передовую был поручен 
комсомольскому экипажу. И он рассказывает уже не о себе, а о парне из 
кузбасской Мозжухи, Александре Логунове, на счету которого было более пятиста 
боевых вылетов и который заслужил особенного уважения своих однополчан, 
когда отказался от назначения комиссаром эскадрильи: «Надо воевать, а не 
языком молоть». 

Подобная дерзость, как правило, даром не проходит. В документах о присвоении 
Логунову звания Героя Советского Союза появилось замечание: «Морально 
неустойчив». 

Я вижу, как, вспоминая об этом, Евгений Тимофеевич меняется в лице. И вот он 
начинает, не вдаваясь в подробности, рассказывать о своей фронтовой службе, 
которая внешне выглядела скромнее, чем подвиги его однополчанина. 

Оставаясь в часы ночных вылетов на аэродроме, в пяти километрах от линии 
фронта, он должен был обслуживать, готовить к бою самолёты, разбирать, 
вычищать и снова собирать их двигатели. 

«Ждёшь возвращения экипажа и начинаешь работать. В любую погоду, под 
открытым небом…. Где приткнёшься, там и спишь…. Устанешь, сил уже, кажется, 
нет, предлагают фронтовые 50 грамм, а я водки не хочу, мне бы шоколадку…. 
Стишок придумали: «Вечно грязный, вечно сонный, ходит техник авиационный…». 

Не спрашиваю, хотел ли пацан, мечтающий о шоколадке, быть в составе боевого 
экипажа. Без сомнения. Но из лучших ребят – механиков стали готовить лётчиков, 
и он оказался в их числе, был направлен для продолжения учёбы в авиационное 
училище Бердска. 

Однажды зимой трое курсантов в том возрасте, в котором вечно тянет к 
мальчишеским выходкам, были направлены на аэродром помочь в подготовке к 
полёту самолёта с лыжами, примёрзшими к полосе. 

«Мы его раскачали, а, чтобы не уткнулся носом до взлёта с полосы, уселись ему 
на хвост. Прокатимся немного и соскочим…. Бесшабашные были!» – смеётся 
Евгений Тимофеевич. А тогда было не до шуток. 
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«Не успели оглянуться, самолёт вырулил, летчик дал газ, пошёл на взлёт. Когда 
он делал круг над аэродромом, внизу стали кричать, бросать вверх шапки, а он-то 
думал, что ребята его приветствуют. Один из нас, свернувшись клубочком, успел 
скатиться, мы, двое, летим. Тот, что рядом, был крепкого телосложения, сам 
удерживался и мне помогал…. Воздушный поток пронизывал насквозь…. Вот я и 
обозревал с высоты леса-поля Сибири. А летели 40 минут, высота – 600 метров, 
скорость – 300 километров в час… 

О посадке на соседнем аэродроме сообщили командиру части. Чтобы согрелись, 
заставили нас бежать полтора километра до штаба. Там дали по стакану водки. Я-
то раньше не пил, а тут – залпом весь стакан... Отправили в госпиталь. Нас 
растирали спиртом, напоили какао, укутали в одеяло. Спали долго. Проснулись 
на другой день, встали да и удрали из госпиталя. Спрашивали меня потом: 
«Испугался?» «Да, маленько было…», «А летать будешь?» «Буду…». 

К началу демобилизации он был уже командиром эскадрильи… Памятью о 
военных днях – тёмный осколочек просвечивает сквозь кожу руки… 

Зоя Естамонова, 

журнал «Огни Кузбасса», № 2, 2015,  

сайт ognikuzbassa.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ognikuzbassa.ru/year-2015/2015-issue-2
http://www.ognikuzbassa.ru/year-2015
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РАИСА ФИЛИППОВНА ШИПИЛОВА 

(10 августа 1936 – 13 сентябрь 2002)  

Родилась в городе Прокопьевске.  

В 1948 году поступила в медицинское училище в Сталинске (ныне Новокузнецк). 
Затем по распределению работала медсестрой в здравпункте посёлка Высокий 
города Осинники Кемеровской области.  

Трудилась в радиогазете осинниковской шахты «Капитальная». Была 
корреспондентом отдела писем газеты «За уголь» («Маяк коммунизма», ныне 
«Время и жизнь») города Осинники. 

Активно занималась литературным творчеством. Возглавляла литературную 
группу при редакции этого издания.   

Переехала в город Скадовск Херсонской области Украины, где работала 
медсестрой в городской больнице. В свободное время занималась в литературной 
студии города Херсона. Публиковала стихи в херсонской городской газете и  
местной газете «Черноморец». 

Со временем снова вернулась в Кузбасс – в посёлок Высокий.  

Автор шести поэтических сборников. Среди них – «Исходил июль-листовник» 
(Осинники, 1998), «На тёплой земле» (Томск, 1998). Произведения включены в 
антологию избранных стихотворений осинниковских поэтов «Мы с вами 
говорим…» (Кемерово, 2008).  
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О СЕБЕ 

«Время – жестокая хозяйка вечности. Суд её необратим. Мне неспокойно от того, 
что оно незаметно и тихо разрушает столетние горы. Время не даёт мне заснуть, 
будто сердце пашет чёрный плуг. Среди ночи, в тревожной тишине приходят на 
память дни, безжалостно растраченные мною. Время смотрит на мой рабочий 
стол, и мною овладевает желание поговорить с прошлым. На белом листе бумаги 
появляются горячие, как угольки, строчки. Они обжигают душу, ладони так, что 
терпеть невозможно…». 

газета «Время и жизнь», 2008,  
г. Осинники 

 

ГЛАЗАМИ БЛИЗКИХ 

Татьяна Викторовна Шипилова, дочь:  

«Долгое время мне казалось, что душа мамы была трепетным и чутким 
проводником между небом, что посылало ей возвышенные чувства и строки, и 
землей, которую она любила по-крестьянски широко и щедро, – копала ли 
картошку, высаживала ли лук и морковь на грядах, пропалывала ли капусту или 
косила на покосе траву...  

Да и само вдохновение её посещало лишь потому, что она очень любила эту 
землю, которую принято называть «малой родиной» И без которой душа её чахла 
даже на южной сторонке – самой благодатной, политой щедрым солнцем, 
усеянной роскошными цветами и фруктами, но всё-таки чужбине...» 

газета «Время и жизнь», 12 мая 2011 

 

ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из публикации «Шипилова Раиса Филипповна, поэтесса  
и журналист» 

В Доме культуры «Высокий» посёлка Тайжина прошёл вечер памяти журналистки 
и поэтессы Раисы Шипиловой под названием «Стихов узорчатая вязь». За чашкой 
чая собрались представители поселковой администрации, родные, друзья, 
бывшие коллеги и поклонники поэтического дара Раисы Филипповны.  

...Народный коллектив хор «Русская песня» и два ансамбля: «Ивушка» и 
«Рябинушка», – выступили с песнями на стихи Раисы Шипиловой, написанные 
талантливым композитором Фёдором Ладыка. На вечере памяти были 
представлены сборники стихов, вышедшие ещё при жизни поэтессы. 

…Звонкая и щемящая лирика сибирской поэтессы, талант которой до сих пор 
помнят и чтут жители посёлка, создала особую атмосферу – трепетную и 
волнующую. 

«Раиса Филипповна много лет жила среди нас, – начала свой рассказ ведущая. – 
Как и все мы, работала, растила детей. У неё было большое домашнее хозяйство, 
огород, сад. Она, как и многие другие жители посёлка, провожала утром и 
встречала вечером свою корову Марту, копала грядки, ткала ковры, вышивала. И 
между этими делами к ней приходило вдохновение...» 

Раиса Филипповна перенесла трудное голодное детство. Отец погиб на фронте, и 
троих детей поднимала одна мать, Анисья Ивановна Ивашова. Жили в землянке, 
в школу ходили в одной и той же «одежонке и обувке», самой вкусной едой 
считались «тошнотики» – еда из мороженой картошки и картофельных очисток. И 
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потому Рая хотела как можно раньше стать самостоятельной, чтобы помогать 
матери поднимать младшую сестрёнку... 

…В 14 лет Раиса Ивашова – её девичья фамилия – поступила в медицинское 
училище в городе Сталинске. И с тех пор долгие годы её жизни были связаны с 
медициной.  

Когда они переехали на Украину, в курортный городок Скадовск Херсонской 
области, она также устроилась на работу медсестрой в местную городскую 
больницу. В ней всегда жило врождённое чувство справедливости. Она заметила, 
что медсестры приторговывают дефицитными лекарствами, продавая их 
втридорога состоятельным отдыхающим, приехавшим из Москвы, Ленинграда, 
Норильска (в то время как больным этих препаратов недоставало).  

«Вредная Шипилова» не преминула вслух высказать на общем собрании своё 
возмущение. На что получила ответ: «Это у вас в Сибири другие порядки, а мы 
живем иначе, как можем, и ты приспосабливайся...» И всё-таки нашлись честные 
врачи, которые поддержали её одинокий голос… 

В свободные дни она выезжала в Херсон на занятия литературной студии. Там 
преподавали знаменитые на Украине литераторы, чьи книги расходились по всему 
Советскому Союзу. Писатели и поэты высоко ценили творчество Раисы 
Филипповны. Её стихи печатали в херсонской городской газете, на литературных 
страницах, а также в местном печатном издании...  

Хотя городская газета издавалась на украинском языке, подборки стихов Раисы 
публиковали на русском (для этого скадовские печатники вынимали отложенный 
в долгий ящик «русский шрифт»). Говорили, что это – один из самых редких и 
уникальных случаев в истории местной печати. 

Живописные морские пейзажи, человеческие отношения, политические события – 
всё находило отражение в её неравнодушной душе. И всё это – «и возвышенное, 
и житейское» – проходило через призму её поэтического мироощущения.  

…В украинском городе создался поэтический круг людей, которым было близко 
поэтическое творчество Раисы Филипповны Шипиловой, приехавшей из далёкой 
Сибири, где, были уверены здесь, на улицах растут кедры, бродят медведи, и 
среди ветвей таёжных исполинов прячутся рыси… 

…После трёх лет черноморского жития ностальгия по Сибири стала для Раисы 
Филипповны и её мужа Виктора Петровича Шипилова невыносимой. Они очень 
скучали по Кузбассу! И однажды решили всё продать… и уехать на родную 
сибирскую землю, возвратиться в посёлок Высокий.  

…В ней всегда жил неувядающий интерес к жизни. Нередко случалось, что стихи 
ей снились по ночам. И тогда утром она вскакивала и быстренько записывала 
пришедшие во сне строки. Бывало, что и не успевала, и как-то посетовала по 
этому поводу в своём четверостишии: «Вот, дескать, поленилась и проспала стих, 
а был он таким незащищённым, ласковым и нежным».  

…Могла, сидя на корточках, срывать сорняки на грядке и вдруг выпрямиться и тут 
же вслух прочесть стихотворение, которое вот только что, резко выпрямив её, с 
пылу с жару, «горяченьким» родилось в её душе.  

…В редакции газеты она также вела литературную группу, в которую охотно 
ходили самодеятельные поэты города. Здесь обсуждали новые стихи, после учёта 
замечаний и правки эти стихотворные строки можно было увидеть на страницах 
газеты.  

…Любая несправедливость всегда болью отзывалась в её сердце. Причём, 
больном сердце... Сердце Раисы Филипповны имело одну особенность. Мало 
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того, что оно располагалось зеркально, то есть не с левой, а с правой стороны (по 
данным Всемирной организации здравоохранения, подобные факты – один 
случай на три миллиона жителей в мире) – она родилась с сердечным пороком. И 
врачи давали ей от силы три десятка лет жизни.  

Ей запрещалось иметь детей, переживать, волноваться... Но в Раисе Филипповне 
всегда жила жажда жизни, и она пренебрегала всеми этими, как она говорила, 
медицинскими условностями. Она и в медицину-то пошла только из-за того, чтобы 
лучше познать уникальность собственного организма и уметь справляться, по 
возможности, профессионально, с сердечным недугом. 

…Однажды её стихи попались на глаза преподавателю Томского 
государственного университета. Он приехал в гости к одному из редакционных 
сотрудников. Прочитав их, он очень удивился, что в городе живёт поэтесса, стихи 
которой можно выносить и на российский уровень, но о них знает относительно 
узкий круг людей. И решил посодействовать в издании сборников её стихов. В ТГУ 
была собственная типография, и ректорат вуза, ознакомившись со стихами Раисы 
Шипиловой, решил печатать их, не взяв с автора за работу ни копейки. Так 
появились пять её поэтических сборников… 

Анастасия Зяблицкая, 
газета «Время и жизнь», 12 мая 2011,  

сайт kaltan21veka.ru 

 

Из заметки «Стихов узорчатая вязь» 

Редкий день в редакции начинался без скандалов Раисы Филипповны Шипиловой.  
Она жила на посёлке Высоком, и пока, бывало, доберётся до работы, обнаружит 
массу чьих-то недоработок и недоделок.  

Она никогда не была равнодушной ко всему этому, что порой усложняло ей жизнь. 
С самого утра начинала звонить на предприятия, давая разгон тем, кто вовремя 
не почистил дороги от снега, кто сбился с графика и не завёз хлеба в магазин, кто 
не смог оказать больному медицинскую помощь. Надо признать, её не только 
боялись в городе, но и уважали за принципиальность и справедливость.  

…Так уж сложилась судьба, что ей пришлось оставить работу, чтобы заняться 
воспитанием внучки. Правда, она не сожалела об этом, но тосковала по редакции.  

Мы почти каждый день получали от неё письма. Они были то весёлыми, то 
грустными. Иногда высылала свои стихи, как она писала, – свежеиспечённые. Мы 
их печатали в газете. А потом её искали горожане. Кто-то хотел пригласить на 
поэтический вечер, кто-то – на праздник или юбилей. И она с удовольствием 
ходила в школы, библиотеки, в клубы, больницы, где читала свои стихи… 

Вот одно из её ранних стихотворений: 

Кондома 

Говорят: воробью по колено… 
Говорят: берега, мол, круты… 
Ты, конечно, не Обь и не Лена, 
А всего только – Кондома ты. 
Но увидев твоё половодье, 
Не позволим чинить обид: 
По тебе могут плыть пароходы, 
Как по Лене и по Оби. 
Вот, одевшись в бетонную тогу, 
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На железобетонных ногах 
Над тобою стал мост. И дорога 
Породнила твои берега. 
Скрип телег, лошадиное ржанье, 
Шорох шинный и цокот копыт. 
Плещешь, плещешь вослед горожанам, 
В завтра новое путь твой открыт. 
Мы с тобою хотим всегда ладить: 
Летом – с знойной, зимою – со льдом. 
И своею живительной влагой 
Ты любезно приходишь в наш дом. 
Тихоструйная Кондома-речка, 
Вся сквозная волна до дна. 
Прикипела к тебе я навечно: 
У меня ты такая одна. 

Надежда Пономарёва, 
газета «Время и жизнь», 2008,  

сайт Архива города Осинники arhivosnk.ru 
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ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ЯРОСЛАВЦЕВ  

(1 января 1869 – 31 декабря 1926) 

Родился на Урале.  

Освоил профессию слесаря-механика.  

В конце XIX века из города Златоуста переехал в Кузнецк (ныне Новокузнецк), где 
открыл мастерскую. Работал слесарем, был проводником геологических 
экспедиций, занимался золотоискательством.  

Краевед. Собирал палеонтологический, геологический и этнографический 
материал. В 1912 году открыл в Кузнецке частный музей, ставший основой 
Новокузнецкого городского краеведческого музея.  

В 1917 году учредил, редактировал и издавал первую газету Кузнецка «Кузнецкий 
край», она выходила два раза в неделю. В мае 1918 года была закрыта.  

Автор путевого очерка «По Горной Шории» (1923), поэмы «Кузнецкий Алатау», 
художественных рассказов. Вёл литературный кружок, выпускал рукописный 
журнал «Молодые побеги». 

Считается одним из первых исследователей пребывания в Кузнецке писателя Ф. 
М. Достоевского  

С 21 по 24 марта 1926 года в Новосибирске на первом съезде сибирских писателей 
представлял кузнецких писателей.  
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ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ 

Из статьи «Краевед. Один из основателей первого  
на территории Кемеровской области музея – Новокузнецкого 
краеведческого музея. Редактор первой городской газеты 
«Кузнецкий край» 

…Для Кузнецка 1920-х годов Дмитрий Тимофеевич Ярославцев был известной 
личностью: геолог, фольклорист, поэт, литератор.  

…2 апреля 1917 года в Кузнецке вышел пробный выпуск газеты «Кузнецкий край» 
с подзаголовком «Беспартийная газета-крошка». …В мае 1918 г. в связи с 
контрреволюционным мятежом белочехов она прекратила своё существование. 
Всё это время редактировал газету Дмитрий Тимофеевич Ярославцев. 

…Газету издавали два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. На новое 
издание была открыта месячная подписка стоимостью в полтора рубля. 

…Не пожалели сил для оформления первого номера газеты: использовали все до 
единого имевшиеся шрифты и украшения, придумали оригинальную «шапку». С 
новостями, правда, было туговато – захолустный городок давал немного 
информационных поводов, но тут подоспела информация о событии мирового 
масштаба – Февральской революции и отречении Николая II от престола. На 
страницы газеты целыми колонками вылились вирши-славословия в адрес 
революции.  

Самым содержательным материалом номера была незамысловатая реклама: 
«Продается тарантас малоезженый или ход из-под тарантаса». 

Первые номера газеты были забиты сводками с фронта. Кроме них печатались 
городские репортажи, которые дополняли рекламные объявления, а также анонсы 
репертуара кинотеатра «Иллюзион» – местного частного кинотеатра немого кино. 

сайт новокузнецк400.рф, 
 

Из публикации «Они были первыми»   

…В конце XIX века Новокузнецк (вернее, тогда ещё Кузнецк) представлял собой 
небольшой уездный городок ярко выраженного сельского типа, не дотягивающий 
по населению и до четырёх тысяч жителей. Именно сюда по воле судьбы прибыл 
из Златоуста, что на Урале, молодой слесарь Дмитрий Тимофеевич Ярославцев. 
Здесь он пустил свои корни, женился, вырастил сыновей. Но, главное, Кузнецк и 
Кузнецкий край стали действительно новой родиной для этого одарённого 
человека, его любовью, его страстью.  

С увлечением и даже азартом Дмитрий Тимофеевич начинает собирать 
всевозможный краеведческий материал, добытый им в экспедициях и походах по 
Горной Шории. Так начинает формироваться костяк его будущей коллекции. 
Увеличивающееся с каждым годом собрание интересных и диковинных вещей 
Ярославцева к началу 1920 годов занимает уже две большие комнаты верхнего 
этажа его жилого деревянного двухэтажного дома на улице Картасской, 34. 

…Дмитрий Тимофеевич… открыл своё собрание для публичного просмотра. 
Собственно, с этого времени и можно говорить о зарождении первого кузнецкого, 
тогда ещё частного, музея. Д. Т. Ярославцев охотно брал на себя роль 
экскурсовода по собственной коллекции и с увлечением рассказывал всем 
желающим о том или ином экспонате. 

…Дмитрий Тимофеевич, которому было уже за пятьдесят, с неиссякаемой 
энергией продолжает пополнять свои коллекции геологическими и 
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этнографическими экспонатами, старательно собирает все архивные документы, 
когда-либо появлявшиеся в городе или с ним связанные. Тогда же в музей 
передаются раритетные вещи из коллекций проживавшего в Кузнецке генерала Н. 
П. Путилова (оружие, картины), оставшиеся после разгрома его дома в 1919 году. 
В это время в музее появляются первые палеонтологические экспонаты. 
Формируется коллекция старопечатных книг. 

В 1922 году музей был зарегистрирован Кузнецким районным отделом народного 
образования и стал именоваться краеведческим. 

…К сожалению, …в конце 1926 года Д. Т. Ярославцев при починке очередного 
прибора поранил руку металлическим обрезком и получил заражение крови. 
Начавшаяся гангрена не оставляла шансов Ярославцеву на выздоровление. 
Перед самой кончиной он успевает написать завещание, по которому после его 
смерти музейное собрание должно было перейти к кузнецкой школе-девятилетке, 
с ребятами которой Дмитрий Тимофеевич так тесно общался в последние годы.  

…Однако завещание не было исполнено. Руководство школы попросту 
отмахнулось от музея как от ненужной обузы. В этой ситуации Георгий Степанович 
Блынский, местный служащий, которого Ярославцев привлёк к своему делу, 
принимает решение: для спасения музея перевести все экспонаты с Картасской 
улицы к себе на усадьбу на улицу Достоевского, 1, (в то время этот ныне 
несохранившийся дом замыкал современную Советскую площадь с южной 
стороны).  

…Осенью 1927 года у Георгия Степановича созрело окончательное решение: 
передать свой дом с музейной экспозицией родному городу. И 7 ноября, аккурат в 
юбилейную годовщину Октябрьской революции, в торжественной обстановке Г. С. 
Блынский передал свой дом-музей в дар городу. Так появился на свет «Кузнецкий 
краеведческий музей имени десятилетия Октября». Именно от этой даты и ведёт 
свою родословную современный Новокузнецкий краеведческий музей.  

Пётр Лизогуб,  
газета «Кузнецкий рабочий», 25 октября 2007, 

г. Новокузнецк 
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Отзывы  
на первый том книги «Судьба в журналистике. Книга памяти журналистов 

Кузбасса» (2020, г. Кемерово). Читать её здесь: https://слово-
сочетание.рф/uploads/books/sudba-v-jurnalistike.pdf 

 

Василий Попок, ветеран журналистики Кузбасса (1 февраля 
1946 – 18 августа 2021): 

Вышла в свет «Книга памяти журналистов Кузбасса». Автор-составитель всем 
кузбассовцам известный Сергей Черемнов, шеф-редактор сайта слово-
сочетание.рф. Пока только электронный вариант, на бумажный денег нет. Труд 
получился немалый. 

Практически все имена сего некрополя мне известны. С кем-то был знаком, с кем-
то работал, с кем-то дружил, с кем-то то дружил, то враждовал. Хорошие были 
ребята и девчата, дамы и господа, уважаемые современники и современницы. 

Заметил несколько лакун: Владимир Денисович Чворо, один из первых членов СЖ 
СССР в Кузбассе, Николай Кузнецов, – они активно работали в городских и 
областных газетах, начиная с 1960-х. Ещё в такую книгу надо бы включить Таню 
Колоколову, замредактора «Земляков», Юру Гагина, редактора 
«Железнодорожника Кузбасса». 

Да, это – ностальгия по почившей региональной журналистике, дань памяти и 
уважения коллегам. И, конечно, годный материал для исторического краеведения, 
иллюстрированный биографиями ономастикон. 

 

Неизвестный читатель: 

Почитайте книжку, хотя бы выборочно, там о коллегах написано столько хороших 
слов, прямо слеза прошибает. Снимаю шляпу перед автором, который счёл 
интересным создание сайта слово-сочетание.рф и книжки о коллегах. 

Ушедшие из жизни журналисты и литераторы были региональными столпами 
культуры, идеологии, информации. Их читали, слушали, обсуждали, отслеживали 
их публикации. 

 

Виктор Королёв, член Союза писателей России 
(Екатеринбург):  

Только что прочитал Книгу памяти журналистов Кузбасса (с ЖЖ Васи Попка взял). 
Просто потрясно! Это гигантская работа, просто гигантская! Слов нет! Много чего 
вспомнилось. Столько людей знакомых. 

Я не работал в Кемерове, но там вышла у меня первая (вру, вторая) книжка (и не 
книжка, а сборник «Наше время состоит из нас»). Работал в Берёзовском, 
Гурьевске, Новокузнецке. Интересно, что в берёзовской газете «За коммунизм» 
нас в комнате было пятеро молодых и амбициозных парней. Все пятеро мечтали 
стать писателями. И – занятно – все пятеро стали. Вася Попок, Володя Иванов, 
Володя Соколов, Юра Шумицкий (который потом пешком пошёл из Владивостока 
в Москву на Олимпиаду-80) и я. 

Короче, тьма воспоминаний, море тёплых слов и слёз. Это всё – книга. Спасибо 
за неё!!!  
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Галина Александровна Щербакова, ветеран журналистики 
(Прокопьевск): 

Какой огромнейший труд!  Жаль только, что её не увидят ушедшие от нас. Да и 
живых, знавших тех, кто покинул мир земной, становится всё меньше. А будущие 
поколения журналистов возможно, вообще не смогут найти в издании эту 
замечательную книгу. Если бы её издали в печати, возможно, региональный Союз 
журналистов её бы и распространил. И я уверена, такая книга в России – 
единственная. К сожалению, я не увидела в ней Анатолия Ивановича Поздеева.  

Я всегда против, чтобы фотографии ушедших в мир иной, даже на памятниках 
размещали уже в преклонном возрасте. Ведь мы когда-то все были молодыми. 
Так вот и нужно показывать наши весёлые, одухотворенные лица. А у тебя, 
Сергей, все коллеги уже старые. Например, я бы многих, кроме Цыряпкина, 
Майдарова и некоторых других вообще бы не узнала. Особенно Зубарева 
Валерия. Хотя, в отношении журналистов, когда-то живших и работавших в 
Кузбассе, эта книга – настоящий подвиг.  

 

Наталья Сергеевна Бибикова, руководитель отдела 
формирования фондов Государственной научной библиотеки 
Кузбасса им. В. Д. Фёдорова: 

Мы с удовольствием возьмём вашу книгу в фонд нашей библиотеки. Вы можете 
выслать на почту электронную версию книги. По правилам учёта фонда вам 
необходимо заполнить лицензионный договор, где оговорены условия 
предоставления и хранения данной книги. 

 

Неизвестный читатель: 

Хорошо, что теперь эта электронная книга есть в нашей областной библиотеке 
Кузбасса. А можно её и в музей областной отправить. Если бы могла, я бы 
выпросила денег у нашего губернатора на издание. Ведь книга, действительно, 
для наших потомков очень нужная.  

 

Наталья Дворниченко (Цыряпкина), директор Кемеровского 
цирка: 

Душевная щедрость, долгая память и филигранно тактичная информация- 
объективка-рассказ-повесть-исповедь – неравнодушие о каждом. Особое спасибо 
за папу! 

 

Олег Грунин, юрист (Кемерово): 

Книга очень солидная по объёму проделанной работы. Верно, много в архивах 
приходилось работать? Журналистская братия должна быть очень благодарна за 
такое трепетное отношение к памяти коллег. 

 

Неизвестный читатель: 

Потрясающая книга! Каждый, хоть немного связанный с журналистикой Кузбасса, 
найдёт в ней знакомые имена. Лично я вспомнила Гужвенко, Богданова, Жаркова, 
Голишева, Лезину, Долгову, Золину...  
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Тамара Алиева, бывший председатель ГТРК «Кузбасс»: 

Прямо как будто сама это сделала. Сделано классно, читается легко.  Некоторых 
не знаю. Но большинство – как будто вчера были, виделись на всяких 
мероприятиях.  

 

Мария Халетина, директор компании ТВ-Мария (Белово): 

Книга – это подвиг! 

 

Неизвестный читатель: 

Сколько судеб прошло через перо автора! И через его сердце. А какой великий 
труд потребовался, чтобы с таким знанием писать о душевном состоянии каждого 
человека, его творческом пути! Много нового, в частности, узнала о Пете Бугаеве, 
Василии Попке, Анатолии Цыряпкине и других.  

 

Наталья Милютина, ветеран ОблРадио: 

Почитала книгу. Она такая солидная. Очень здорово получилось, мне кажется. Как 
много знакомых лиц, и как печально, что уже нет их среди живых. Спасибо, и 
новых проектов! 
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