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ɼʦʨʦʛʠʝ ʟʝʤʣʷʢʠ! ʉʝʛʦʜʥʷ ʨʝʯʴ ʦ ʨʝʢʝ ʊʦʤʠ. ʉ ʥʝʶ ʩʚʷʟʘʥʘ 
ʤʥʦʛʦʛʨʘʥʥʘʷ ʞʠʟʥʴ ʂʫʟʙʘʩʩʘ ʠ ʝʛʦ ʩʪʦʣʠʮʳ ï ʛʦʨʦʜʘ ʂʝʤʝʨʦ-
ʚʦ. ɻʦʚʦʨʷ ʦ ʨʝʢʝ, ʤʳ ʦʙʨʘʱʘʝʤʩʷ ʢ ʠʩʪʦʨʠʠ, ʛʝʦʛʨʘʬʠʠ, ʘʨʭʝ-
ʦʣʦʛʠʠ, ʵʪʥʦʛʨʘʬʠʠ, ʜʝʤʦʛʨʘʬʠʠ ʥʘʰʝʡ ʦʙʣʘʩʪʠ ʠ ʝʝ ʦʢʨʝʩʪ-
ʥʦʩʪʝʡ. ʄʳ ʠʟʫʯʘʝʤ ʧʘʤʷʪʥʠʢʠ ʧʨʠʨʦʜʳ ʠ ʢʫʣʴʪʫʨʳ. ʄʳ 
ʦʩʚʘʠʚʘʝʤ ʤʘʨʰʨʫʪʳ ʫʯʸʥʳʭ ʠ ʟʝʤʣʝʧʨʦʭʦʜʮʝʚ, ʚʥʠʢʘʝʤ ʚ ʙʠʦ-
ʛʨʘʬʠʠ ʠʤʝʥʠʪʳʭ ʰʘʭʪʸʨʦʚ, ʵʥʝʨʛʝʪʠʢʦʚ, ʭʠʤʠʢʦʚ, ʩʪʨʦʠ-

ʪʝʣʝʡ, ʧʦʩʪʠʛʘʝʤ ʞʝʨʪʚʝʥʥʳʡ ʪʨʫʜ ʚʨʘʯʝʡ, ʧʨʝʧʦʜʘʚʘʪʝʣʝʡ, ʩʚʷʱʝʥʥʦ-
ʩʣʫʞʠʪʝʣʝʡ ʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʝʡ ʜʨʫʛʠʭ ʧʨʦʬʝʩʩʠʡ.
ɺʩʝ ʵʪʠ ʟʥʘʥʠʷ ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʳ ʧʦʥʷʪʠʝʤ ï çʢʨʘʝʚʝʜʝʥʠʝè. ʆʥʦ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ 

ʠ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘʤ, ʠ ʰʢʦʣʴʥʠʢʘʤ, ʠ ʚʩʝʤ ʪʨʫʞʝʥʠʢʘʤ ʂʫʟʙʘʩʩʘ. ʉʠʤʚʦʣʠʯʝ-
ʩʢʠʡ ʨʠʩʫʥʦʢ çʈʫʢʘ ï ʫʛʦʣʝʢ ï ʧʣʘʤʷè ʥʘ ʦʙʣʦʞʢʝ ʘʣʴʤʘʥʘʭʘ çʂʨʘʩʥʘʷ  
ɻʦʨʢʘè ʤʥʦʛʦʟʥʘʯʝʥ. ʆʥ ʚʢʣʶʯʘʝʪ ʚ ʩʝʙʷ ʠ ʢʨʘʝʚʝʜʯʝʩʢʠʡ ʧʦʠʩʢ, ʢʦʪʦʨʳʡ 
ʦʪʢʨʳʚʘʝʪ ʥʦʚʳʝ ʩʪʨʘʥʠʮʳ ʧʨʦʰʣʦʛʦ, ʠ ʠʩʩʣʝʜʫʝʪ ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ, ʠ ʧʨʝʜ-
ʩʢʘʟʳʚʘʝʪ ʙʫʜʫʱʝʝ.
ʇʣʘʥʝʪʘ ɿʝʤʣʷ ʛʦʣʫʙʦʛʦ ʮʚʝʪʘ ʠʤʝʥʥʦ ʠʟ-ʟʘ ʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʜʚʝ ʪʨʝʪʠ ʝʝ 

ʧʦʢʨʳʪʳ ʚʦʜʘʤʠ. ʏʘʩʪʴʶ ʤʠʨʦʚʦʛʦ ʦʢʝʘʥʘ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʠ ʥʘʰʘ ʊʦʤʴ, ʦʥʘ ʘʢ-
ʪʠʚʥʦ ʫʯʘʩʪʚʫʝʪ ʚ ʢʨʫʛʦʚʦʨʦʪʝ ʚʦʜʳ ʚ ʧʨʠʨʦʜʝ, ʩʚʷʟʳʚʘʷ ʥʘʩ ʩ ʙʝʨʝʛʘʤʠ 
ɸʥʪʘʨʢʪʠʜʳ ʠʣʠ ɸʚʩʪʨʘʣʠʠ. ɸ ʟʜʝʩʴ, ʥʘ ʂʫʟʥʝʮʢʦʡ ʟʝʤʣʝ, ʤʳ ʩʯʠʪʘʝʤ ʊʦʤʴ 
ʮʘʨʠʮʝʡ, ʘ ʠʥʦʛʜʘ ʠ ɿʦʣʫʰʢʦʡ. ʆʥʘ ʪʨʝʙʫʝʪ ʙʝʨʝʞʥʦʛʦ ʢ ʩʝʙʝ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ. 
ʆʙʱʝʥʠʝ ʩ ʧʨʠʨʦʜʦʡ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʩ ʨʝʢʦʡ, ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʥʘʰʝʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ.

Л. И. Соловьёв, академик Московской международной академии 
детско-юношеского туризма и краеведения, дважды обладатель 
высшей её награды «Золотой компас», лауреат всероссийских 
и областных конкурсов за учебно-методические пособия по географии 
и краеведению Кузбасса, лауреат областного конкурса 
«Педагогические таланты Кузбасса», отличник народного просвещения России, 
методист системы усовершенствования учителей, 
учитель географии кемеровской гимназии № 41
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Участники экспедиции за все время 
пути не сделали ни единого выстрела. 
Медведь, которого вы видите на снимке, 
попал в канатную петлю, умело постав-
ленную браконьером на звериной тропе
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А. В. ЗЫКОВ, кандидат культурологии, 
директор музея-заповедника «Красная Горка»
З. Ф. ВОЛКОВА, научный сотрудник 
музея-заповедника «Красная Горка»
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Разве я мог предположить, будучи учащимся 
рудничной школы № 16, забегая в 1942 году в ка-
бинет своего отца Тимофея Федоровича Горбаче-
ва – главного инженера треста «Кемеровоуголь», 
что ровно через 20 лет войду в тот же кабинет в 
той же должности и проработаю здесь 7 лет.

Но так распорядилась Судьба, а до этого было 
еще много событий, связанных с любимым Рудни-
ком Кузбасса.

Вначале о нашей шахтерской династии. В нача-
ле прошлого века мой дед, тамбовский крестьян-
ский парень Федор Горбачев, поехал на поиски 
счастья в Сибирь по только что построенной транс-
сибирской железной дороге. Он узнал, что на Ан-
жерских угольных копях нужны рабочие. Но, про-
работав в шахте всего два года, попал в аварию и, 
получив серьезную травму, вынужден был уйти с 
шахты. Но, как бы там ни было, именно он поло-
жил начало шахтерской династии Горбачевых.

Отец мой, Тимофей Федорович Горбачев, 
окончив Томский технологический институт и по-
лучив специальность горного инженера, почти 25 
лет проработал на шахтах и в объединениях Куз-
басса. Я всегда гордился своим отцом. Ярко за-
помнился мне один эпизод: отец работал главным 
инженером шахты «Центральная» (позднее «Ка-

питальная» № 1) Осинниковского рудоуправления. 
Стремясь максимально облегчить тяжелый труд, 
он много внимания уделял механизации горных 
работ. Первый конвейер, первую врубовую ма-
шину, первый электровоз пустили на шахте под 
его руководством и при его непосредственном 
участии. Было мне всего шесть лет, когда на шахте 
вместо конной откатки пустили первый электро-
воз. Это было очень торжественное событие.  
И отец взял меня с собой. Вместе с ним я въехал в 
штольню на первом электровозе. Конечно, было 
страшно. И отец понял это. Обняв меня, он ска-
зал: «Не надо бояться. Шахта не любит трусов. 
Она требует к себе почтительного отношения и 
уважает умных и сильных людей».

В тяжелые военные 1942–1944 годы он рабо-
тал главным инженером треста «Кемеровоуголь». 
Одной из главных проблем в те годы было изыска-
ние эффективной технологии разработки мощно-
го крутопадающего пласта Волковского на шахтах 
«Центральная» и «Северная».

Отцом была разработана и внедрена слоевая 
система разработки этого пласта в восходящем по-
рядке с закладкой выработанного пространства. 
Это позволило значительно увеличить добычу угля 

Дмитрий ГОРБАЧЕВ

Горный инженер, работал директором шахт «Бутовская» и «Новая», главным инженером 
треста «Кемеровоуголь», директором института «Сибгипрошахт», начальником всесоюзного 
объединения «Зарубежуголь», зав. отделением Института горного дела им. А. А. Скочинского. 
В настоящее время консультант ряда фирм, вкладывающих инвестиции в развитие угольной 
промышленности Кузбасса. Кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Россий-
ской инженерной академии. Награжден орденами и медалями, знаком «Шахтерская Слава» 
трех степеней, золотым знаком «Шахтерская доблесть», медалями «За особый вклад в разви-
тие Кузбасса», «За служение Кузбассу». Заслуженный работник Минтопэнерго. 

На снимке Д. Т. Горбачев – главный инженер шахты «Бутовская» в 26-летнем возрасте

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНЬЯ
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на этих шахтах. В этот же период были введены в 
эксплуатацию шахты «Бутовская», «Мазуровская» 
и «Южная» и трест в полтора раза увеличил добычу 
угля, что было весьма важно в условиях военного 
времени. Жили мы в те годы на Красной горке в 
большом особняке, который делили с управляю-
щим трестом А. Я. Потаповым. В дни так называе-
мой повышенной добычи (ДПД) ИТР шахт и треста 
спускались в забои и отрабатывали смену непо-
средственно на рабочих местах; а мы, старше-
классники, работали на вспомогательных работах. 
Как и вся страна, Кемеровский рудник жил с идеей: 
«Все – для фронта, все – для Победы». Следующие 
два года, с 1944 по 1946 год, отец работал главным 

инженером треста «Молотовуголь» (Осинников-
ский рудник), а в 1946 году был назначен главным 
инженером комбината «Кузбассуголь».

Вместе со своими единомышленниками В. И. 
Воробьевым, Н.В. Куфаревым, Г. И. Патрушевым 
отец стал создателем первого в мире гидрофици-
рованного очистного комплекса «Кузбасс», кото-
рый в 1945–1947 годах был изготовлен в ЦЭММ 
города Осинники и успешно прошел промышлен-
ные испытания на шахте «Капитальная». На счету 
отца немало технических решений в создании но-
вых технологий разработки мощных крутопадаю-
щих пластов с закладкой выработанного простран-
ства в Прокопьевско-Киселевском районе. Он 

♦ Т. Ф. Горбачев – главный инженер комбината «Кузбассуголь», 1949 год

♦ Т. Ф. Горбачев – первый ректор Кемеровского горного института с сыновьями: Дмитрием – директором шахты «Бутовская»  
и Алексеем – студентом Томского политехнического института. 1954 год
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также стал одним из инициаторов внедрения в Куз-
бассе открытого способа добычи угля.

Не только увеличение добычи угля заботило 
его на этом посту. Как облегчить труд людей, сде-
лать его безопасным – вот над чем он думал посто-
янно. Именно в это время под его руководством 
ведется работа по комплексной механизации, стро-
ятся новые и реконструируются действующие шах-
ты, в больших масштабах организуются экспери-
ментальные и исследовательские работы по 
созданию новых прогрессивных систем добычи 
угля на мощных крутопадащих пластах.

Труд этот не остался незамеченным: 28 авгу-
ста 1948 года отец был удостоен звания Героя Со-
циалистического Труда, а в 1949 году стал лауреа-
том Государственной (Сталинской) премии.

В 1950 году решением Правительства был соз-
дан Кемеровский горный институт и первым его ди-
ректором был назначен горный генеральный дирек-
тор III ранга (по Табелю о рангах это соответствовало 
генерал-майору), профессор Т. Ф. Горбачев. Ин-
ститут был организован на базе горного техникума 
в Рудничном районе, и занятия начались уже с осе-
ни этого же года. Нужно ли говорить о том, на-
сколько был сложным организационный период.  
В институт пришли преподаватели из Томска, прие-
хали ученые из Донбасса и Москвы, производствен-
ники Кузбасса. Большую помощь в организации 
института оказал однокашник отца по Томску, его 
друг – первый секретарь Кемеровского обкома 
партии М. И. Гусев.

В 2005 году Кузбасский политехнический уни-
верситет отмечает свое 55-летие, и в этом же году 
его первому директору исполняется 105 лет.

В 1954 году отца назначают Председателем 
Западно-Сибирского филиала АН СССР. С органи-
зацией Сибирского отделения АН СССР он стано-
вится его вице-президентом. На этом посту он 
оставался до конца своих дней.

ГОРОДА НА ТОМИ
Виктор БАЯНОВ

ТОМЬ-РЕКА
ʊʚʦʠ ʚʦʣʥʳ ʛʫʩʪʳ ð
ɻʨʝʙʥʷʤʠ, ʛʨʝʙʥʷʤʠ.
ʇʦ ʧʨʝʜʘʥʠʷʤ ʪʳ
ɼʨʝʚʥʷʷ-ʜʨʝʚʥʷʷ,
ɸ ʚ ʛʣʫʙʠʥʘʭ, ʩʨʝʜʴ ʜʥʷ,
ɹʫʜʪʦ ʢʝʤ ʚʝʣʝʥʦ,
ʂʘʢ ʚ ʛʣʘʟʘʭ ʫ ʤʝʥʷ ð
ɿʝʣʝʥʦ-ʟʝʣʝʥʦ.
ʅʝ ʫʩʪʘʣʘ, ʩʧʝʰʘ,
ɹʠʪʴʩʷ ʠ ʧʝʥʠʪʴʩʷ.
ʉʝʩʪʨʘ ʀʨʪʳʰʘ,
ɸʥʛʘʨʳ ʩʦʧʝʨʥʠʮʘ.
ʊʳ ʩʝʙʷ ʥʝ ʙʝʨʝʛʣʘ,
ʃʝʥʴʶ ʥʝ ʧʦʟʦʨʠʣʘʩʴ!
ʇʦʛʣʷʞʫ ð ʙʝʨʝʛʘ
ʂʘʤʝʥʥʦ-ʤʦʟʦʣʠʩʪʳ.
ʊʦ ʟʘʣʠʚ, ʪʦ ʨʫʢʘʚ,
ɺʝʪʝʨʢʠ ʨʳʩʢʘʶʪ...
ɼʦʨʦʛʘʷ ʤʥʝ ʨʝʢʘ,
ʉʘʤʘʷ ʙʣʠʟʢʘʷ.

Владимир ИЗМАЙЛОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСК
ʄʦʡ ʪʦʚʘʨʠʱ ʩʧʨʦʩʠʣ ʫ ʤʝʥʷ ʙʝʟ ʟʘʪʝʡ:
ï ʆʪʯʝʛʦ ʚ ʄʝʞʜʫʨʝʯʝʥʩʢʝ ʤʥʦʛʦ ʜʝʪʝʡ?
ʗ, ʢʦʥʝʯʥʦ, ʠʭ ʚʩʝʭ ʩʦʩʯʠʪʘʪʴ ʥʝ ʤʦʛʫ,
ʅʦ ʥʝ ʤʝʥʴʰʝ ʜʝʩʷʪʢʘ ʥʘ ʢʘʞʜʦʤ ʰʘʛʫ!..
ï ʆʪʯʝʛʦ?
ʆʪʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʢʨʘʩʠʚʳ ʤʝʩʪʘ,
ʆʪʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʚʦʜʘ ʨʦʜʥʠʢʦʚʦ-ʯʠʩʪʘ,
ʆʪʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʮʚʝʪʫʱʝʶ, ʙʫʡʥʦʡ ʚʝʩʥʦʡ
ʂʨʫʞʠʪ ʛʦʣʦʚʳ ʟʘʧʘʭ ʧʴʷʥʷʱʠʡ ʣʝʩʥʦʡ,
ʆʪʪʦʛʦ, ʯʪʦ, ʢʦʛʜʘ ʟʘʮʚʝʪʫʪ ʦʛʦʥʴʢʠ,
ʉʪʘʨʠʢʠ ʜʣʷ ʩʪʘʨʫʭ ʟʘʧʣʝʪʘʶʪ ʚʝʥʢʠ!
ʀ ʤʫʞʴʷ, ʦʪ ʟʘʙʦʪ ʦʪʚʣʝʢʘʷʩʴ ʜʥʝʚʥʳʭ,
ɿʘʤʝʯʘʶʪ, ʯʪʦ ʞʝʥʳ ʢʨʘʩʠʚʳ ʫ ʥʠʭ.
ɺʦʜʷʪ ʧʘʨʥʠ ʜʝʚʯʘʪ ʥʘ ʦʨʘʥʞʝʚʳʡ ʣʫʛ,
ʆʩʳʧʘʷ ʮʚʝʪʘʤʠ-ʦʛʥʷʤʠ ʧʦʜʨʫʛ...
ɸ ʯʝʨʝʤʫʭʘ!
ɺʩʷ ʧʦʙʝʣʝʝʪ ʛʦʨʘ!..
ʀ ʥʝ ʩʧʠʪ ʤʦʣʦʜʝʞʴ, ʠ ʧʦʝʪ ʜʦ ʫʪʨʘ.
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Отца не стало в 1973 году. Впрочем, «не ста-
ло» здесь не подходит. Он оставил свой глубокий 
след на родной Кузнецкой земле. И целую плеяду 
учеников: горных инженеров, кандидатов и докто-
ров наук.

В какой-то мере я повторил жизненный путь 
своего отца и, смею надеяться, тоже оставил, 
пусть не такой глубокий, но все же свой след на 
земле Кузбасса.

Как уже было сказано в начале этой статьи, 
ровно через 20 лет после отца я был назначен 
главным инженером треста «Кемеровоуголь». До 
этого после окончания горного факультета Том-
ского политехнического института была работа на-
чальником участка в г. Прокопьевске на шахте 
«Коксовая», главным инженером и директором 
шахт «Бутовская» в Кемерове и «Чертинская-Юж-
ная» (ныне шахта «Новая») в Белове, начальником 
технического отдела – заместителем главного ин-
женера треста. Когда я работал на шахте «Бутов-
ская», управляющим трестом «Кемеровоуголь» 
был В. Д. Никитин, а главным инженером А. Г. 
Пойда. Эти горные инженеры были одними из луч-
ших в Кузбассе. И впоследствии стали одними из 
руководителей Министерства угольной промыш-
ленности СССР: В. Д. Никитин – заместителем ми-
нистра, А. Г. Пойда – начальником Управления, 
членом коллегии. В. Д. Никитина на посту управля-
ющего трестом сменил В. А. Малючков, который 
много внимания уделял улучшению социально-бы-
товых условий трудящихся рудника: строительству 
жилья, дорог, домов культуры.

Все 7 лет моей работы главным инженером, 
управляющим трестом был П. Ф. Шарапов, кото-
рый всегда поддерживал мою техническую поли-
тику и с которым мы вместе решали все сложные 
и проблемные вопросы развития рудника. При-
шлось много заниматься перспективным развити-
ем шахт. Провели объединение горными работа-

ми шахт «Центральная» и «Северная», «Ягуновская» 
и «Пионер», прирезали новые запасы угля к шах-
там «Бутовская» и «Северная», ввели в эксплуата-
цию шахту «Бирюлинская», строили шахту «Пер-
вомайская». В 1964 году на шахте «Березовская» 
была организована добыча угля из одного очист-
ного забоя на уровне мирового рекорда, а брига-
дир этого забоя Г. И. Конончук был удостоен зва-
ния Героя Социалистического Труда.

Еще работая директором шахты «Бутовская», 
я получил распоряжение треста по организации 
участка открытых работ на Кедровском угольном 
месторождении. Через таежные дебри и бурело-
мы прокладывали мы высоковольтную линию 
электропередачи. Зимой на специальных санях 
тракторами тащили детали первого шагающего 
экскаватора, монтировали его и открывали путь к 
огромным запасам высококачественного угля. 
Добытый уголь вывозили самосвалами на погру-
зочный пункт шахты «Бутовская». Так с 1955 года 
начал работать Кедровский разрез, который до 
1965 года входил в систему треста «Кемеровоу-
голь» и превратился в крупное угледобывающее 
предприятие.

Следует отметить, что наш трест был так на-
зываемым «столичным», поэтому все проверки 
комбината «Кузбассуголь» и Минуглепрома начи-
нались с него и нам же приходилось принимать вы-
соких столичных гостей и иностранные делегации.

С глубоким уважением и чувством благодарно-
сти вспоминаю своих коллег: заместителей управ-
ляющего трестом И. А. Ангелевича и Н. И. Хайбул-
лина, главного механика А. Г. Кизюна и главного 
энергетика Я. А. Фельдмана, начальника техниче-
ского отдела Г. И. Лопаткина, директора Кедров-
ского разреза Л. С. Махлина, директора шахты 
«Северная» А. В. Ачиновича и многих других.

В своей производственной деятельности мы 
всегда получали необходимую помощь и под-
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держку от общественных организаций рудника: 
райкома КПСС (Г. В. Корницкий), райисполкома 
(Н. В. Никифоров), райкома профсоюза угольщи-
ков (Ю. П. Киселев, В. Я. Шапошников). Правда, 
спрос с нас был достаточно требовательный, а 
иногда и весьма жесткий.

Работая главным инженером треста и занима-
ясь совершенствованием технологии разработки 
мощных пластов наклонного залегания, я подгото-
вил диссертационную работу и, успешно защитив 
ее в Кузбасском политехническом институте, по-
лучил ученую степень кандидата технических 
наук.

Всегда вспоминаю свою работу технического 
руководителя Кемеровского рудника как лучшие 
творческие годы.

В 1969 году приказом министра угольной про-
мышленности СССР Б. Ф. Братченко я был назна-
чен директором крупнейшего в отрасли проект-
ного института «Сибгипрошахт». Работая в 
институте, участвовал в создании таких флагманов 
угольной промышленности Кузбасса, как шахта 
«Распадская», угольный разрез «Бачатский», обо-
гатительная фабрика «Сибирь» и других.

В 1976 году был переведен в Москву и назначен 
начальником всесоюзного объединения «Зарубе-
жуголь» Министерства угольной промышленности 
СССР, а затем перешел на научную работу – заве-
дующим отделением подземной разработки уголь-
ных месторождений ИГД им. А. А. Скочинского.

Сейчас я на пенсии, однако являюсь консуль-
тантом ряда организаций и фирм, которые вкла-
дывают свои инвестиции в развитие угольной про-
мышленности Кузбасса.

Бывая в Кемерове, всегда прихожу на Крас-
ную Горку, вспоминаю свою юность и лучшие 
годы, отданные Кемеровскому руднику.

10.10.2005 г.

ɸ ʢʦʛʜʘ ʥʘʧʦʶʪʩʷ,
ʂʦʛʜʘ ʟʘʤʦʣʯʘʪ...
ʆʞʠʜʘʡ ʩʪʘʨʠʢʠ ʛʦʣʦʩʠʩʪʳʭ ʚʥʫʯʘʪ!
ʆʪʪʦʛʦ, ʯʪʦ ʫʚʠʜʠʰʴ, ʢʫʜʘ ʥʠ ʧʦʡʜʝʰʴ:
ʄʦʣʦʜ ʛʦʨʦʜ ʠ ʩʪʨʦʠʪ ʝʛʦ ʤʦʣʦʜʝʞʴ.
ɸʭ, ʟʘʚʠʜʫʡʪʝ, ʩʪʘʨʳʝ ʛʦʨʦʜʘ:
ɿʜʝʩʴ ʣʶʙʦʚʴ ʧʦ-ʦʩʦʙʦʤʫ ʤʦʣʦʜʘ!..
ʄʦʡ ʪʦʚʘʨʠʱ ʩʧʨʦʩʠʣ ʫ ʤʝʥʷ ʙʝʟ ʟʘʪʝʡ:
ð ʆʪʯʝʛʦ ʚ ʄʝʞʜʫʨʝʯʝʥʩʢʝ ʤʥʦʛʦ ʜʝʪʝʡ?
ʗ ʧʣʝʯʘʤʠ ʧʦʞʘʣ,
ʆʪʤʘʭʥʫʣʩʷ ʨʫʢʦʡ:
ð ʆʪʯʝʛʦ?
ɼʘ, ʥʘʚʝʨʥʦʝ, ʢʣʠʤʘʪ ʪʘʢʦʡ!..

Евгений БУРАВЛЕВ

НОВОКУЗНЕЦК
ʅʦʯʥʘʷ ʩʤʝʥʘ.
ɻʦʨʦʜ ʩʧʠʪ ʠ ʩʣʳʰʠʪ,
ʂʘʢ, ʮʝʣʷʩʴ ʚ ʟʚʝʟʜʳ ʞʝʨʣʘʤʠ ʚʩʝʭ ʪʨʫʙ,
ʇʨʠʧʘʚ ʢ ʟʝʤʣʝ, ʟʘʚʦʜ ʂʫʟʥʝʮʢʠʡ ʜʳʰʠʪ,
ʆʙʝʨʝʛʘʷ ʩʦʥ ʝʝ ʠ ʪʨʫʜ.
ʅʝ ʩʧʷʪ ʧʨʝʤʴʝʨʳ ð
ɼʘʣʴʥʠʭ ʩʪʨʘʥ ʧʨʝʤʴʝʨʳ:
ʄʦʣ, ʢʘʢ ʪʘʤ ð ʜʳʰʠʪ ʠʣʠ ʧʝʨʝʩʪʘʣ?..
ʄʝʪʘʣʣ, ʦʥ ʪʦʞʝ ʜʝʡʩʪʚʫʝʪ ʥʘ ʥʝʨʚʳ,
ʆʩʦʙʝʥʥʦ ʢʫʟʥʝʮʢʠʡ ʥʘʰ ʤʝʪʘʣʣ.
ɸ ʢ ʣʝʪʢʘʤ ð ʧʘʨʥʠ
ɺ ʛʨʫʙʳʭ ʙʘʰʤʘʯʠʱʘʭ,
ɺ ʧʨʦʞʞʝʥʥʳʭ ʨʦʙʘʭ, ʯʝʨʥʳʝ ʢʘʢ ʩʤʦʣʴ.
ʅʦ ʥʝʪ ʠʭ ʯʠʱʝ, ʥʝʪʫ ʩʦʣʠ ʯʠʱʝ,
ʏʝʤ ʟʘʩʢʦʨʫʟʣʳʭ ʨʦʙ ʥʦʯʥʘʷ ʩʦʣʴ.
ʀ ʚʦʪ,
ɽʜʚʘ ʟʘʤʝʪʥʘʷ ʚʥʘʯʘʣʝ,
ɺʟʨʳʚʘʝʪʩʷ ʟʘʨʷ ʚʦ ʚʝʩʴ ʥʘʢʘʣ:
ʇʦ ʛʦʨʦʜʫ ʠʜʝʪ ʛʨʘʜʦʥʘʯʘʣʴʥʠʢ ð
ɽʛʦ ʧʨʝʚʦʩʭʦʜʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʄʝʪʘʣʣ!

Валентин МАХАЛОВ

КЕМЕРОВО
ʅʘʜ ʊʦʤʴʶ ʧʣʳʚʫʪ
ʉʦʣʦʚʴʠʥʳʝ ʟʦʨʠ.
ɺʝʩʝʥʥʠʝ ʚʝʪʨʳ ʪʨʫʙʷʪ.
ʄʦʡ ʛʦʨʦʜ ʰʘʭʪʸʨʩʢʠʡ,
ʃʶʙʠʤʳʡ ʤʦʡ ʛʦʨʦʜ,
ʗ ʧʝʩʥʶ ʧʦʶ ʧʨʦ ʪʝʙʷ.
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Федор ЯГУНОВ
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ʗ ʚʝʨʶ, ʷ ʟʥʘʶ:
ʉʦʚʩʝʤ ʥʝ ʩʣʫʯʘʡʥʦ
ʄʳ ʩʚʷʟʘʥʳ ʦʙʱʝʡ ʩʫʜʴʙʦʡ.
ʄʳ ʩʪʘʣʠ ʚʟʨʦʩʣʝʝ
ʀ ʰʠʨʝ ʧʣʝʯʘʤʠ
ɺ ʧʦʩʣʝʜʥʠʝ ʛʦʜʳ ʩ ʪʦʙʦʡ.
ʗ ʟʥʘʶ, ʪʝʙʝ
ʗ ʦʙʷʟʘʥ ʚʦ ʤʥʦʛʦʤ,
ʉʧʘʩʠʙʦ ʟʘ ʜʨʫʞʙʫ ʪʚʦʶ.
ɿʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʚʝʜʸʰʴ
ʇʦ ʚʝʩʝʥʥʠʤ ʜʦʨʦʛʘʤ
ʊʳ ʟʚʦʥʢʫʶ ʶʥʦʩʪʴ ʤʦʶ.
ʗ ʚʝʨʶ, ʯʪʦ ʜʨʫʞʙʘ
ʋ ʥʘʩ ʥʝʨʫʰʠʤʘ.
ʆʥʘ ʥʝ ʩʛʦʨʠʪ ʥʘ ʚʝʪʨʫ.
ʄʦʡ ʛʦʨʦʜ ʰʘʭʪʸʨʩʢʠʡ,
ʄʦʡ ʛʦʨʦʜ ʣʶʙʠʤʳʡ,
ʄʦʡ ʚʝʨʥʳʡ ʪʦʚʘʨʠʱ ʠ ʜʨʫʛ.

Борис КЛИМЫЧЕВ

ТОМСК
ʆʙʨʫʙ ʠ ɺʦʩʢʨʝʩʝʥʩʢʘʷ ʛʦʨʘ,
ʀʨʢʫʪʩʢʠʡ ʪʨʘʢʪ ï ʪʘʢ ʥʘʟʚʘʥʳ ʥʝʜʘʨʦʤ,
ɹʳʣʘ ʫ ʊʦʤʩʢʘ ʪʨʫʜʥʘʷ ʧʦʨʘ:
ʆʥ ʙʳʣ ʦʩʪʨʦʛʦʤ, ʩʢʣʘʜʦʤ ʠ ʙʘʟʘʨʦʤ,
ʆʥ ʚʦʝʚʘʣ ʠ ʦʙʞʠʛʘʣ ʛʦʨʰʢʠ,
ɼʳʰʘʣ ʪʷʞʝʣʳʤ ʧʝʨʝʛʘʨʦʤ ʚʠʥʥʳʤ
ʀ ʚʝʟ ʧʦ ʪʨʘʢʪʫ ʥʘ ʩʘʥʷʭ ʤʝʰʢʠ
ʉ ʢʠʪʘʡʩʢʠʤ ʯʘʝʤ, ʩʦʣʴʶ ʠ ʧʫʰʥʠʥʦʡ.
ɼʝʩʷʪʢʠ ʨʘʟ ʚ ʧʦʞʘʨʘʭ ʦʥ ʩʛʦʨʘʣ
ʉʦ ʚʩʝʤ ʜʦʙʨʦʤ ʠ ʩʝʨʝʙʨʦʤ ʩʪʦʣʦʚʳʤ,
ʂʘʢ ʙʫʜʪʦ ʧʨʝʞʥʠʡ ʦʙʣʠʢ ʩʚʦʡ ʩʪʠʨʘʣ,
ʏʪʦʙʳ ʟʘʪʝʤ ʦʙʟʘʚʦʜʠʪʴʩʷ ʥʦʚʳʤ.
ʅʝʤʘʣʦ ʩʜʝʣʘʣ ʦʥ ʟʘ ʩʦʪʥʠ ʣʝʪ.
ɼʚʦʨʮʳ ʠ ʮʝʨʢʚʠ, ʢʘʙʘʢʠ ʠ ʙʘʥʠ,
ʅʦ ʦʥ ʠ ʧʝʨʚʳʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ
ʆʪʢʨʳʣ ʚ ʩʠʙʠʨʩʢʦʡ ʙʳʚʰʝʡ ʛʣʫʭʦʤʘʥʠ.
ʉʪʫʜʝʥʪʦʚ ʠ ʨʘʙʦʯʠʭ ʦʥ ʩʙʣʠʞʘʣ
ʀ ʟʘʪʝʚʘʣ ʦʥ ʩʭʦʜʢʠ ʠ ʤʘʝʚʢʠ,
ʇʦ ʵʪʘʞʘʤ ʥʝʚʠʜʠʤʳʡ ʧʦʞʘʨ
ʇʝʨʝʥʦʩʠʣʠ ʩʤʷʪʳʝ ʣʠʩʪʦʚʢʠ...
ʊʳ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʵʪʠʤ ʛʦʨʦʜʦʤ ʧʨʦʩʥʠʩʴ,
ʂʦʛʜʘ ʟʘʨʷ ʪʝʯʝʪ ʦʛʥʝʤ ʧʦ ʢʨʳʰʘʤ,
ʂ ʤʝʤʦʨʠʘʣʴʥʳʤ ʜʦʩʢʘʤ ʧʨʠʢʦʩʥʠʩʴ
ʀ ʙʫʜʝʰʴ ʵʪʠʤ ʛʦʨʦʜʦʤ ʫʩʣʳʰʘʥ.
ɿʜʝʩʴ ʧʦʤʥʷʪ ʢʘʤʥʠ, ʢʘʞʜʘʷ ʧʣʠʪʘ,
ʀ ʧʦʤʥʷʪ ʤʦʩʪʦʚʳʝ ʚʩʝ ʠ ʩʪʝʥʳ,
ʂʘʢ ʛʦʨʦʜ ʦʪ ʪʝʣʝʛʠ ʠ ʢʥʫʪʘ
ʐʝʣ ʜʦ ʚʝʨʰʠʥ ʥʘʫʢʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ.
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Часовня Памяти о погибших шахтерах в городе Кемерово
Фото Максима КУЗНЕЦОВА
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Здравствуйте, уважаемая Людмила Афанасьевна!
Огромное спасибо за публикацию моих воспоминаний в журнале «Красная Горка». Пере-

дайте, пожалуйста, мою благодарность Геннадию Евлампиевичу Юрову и за публикацию, 
и за сборник стихов. Мне очень дорог его подарок, тем более что с его творчеством я была 
знакома с юных лет.

Не сочтите за бахвальство, но почти всем, о ком я написала в своих воспоминаниях, 
или родным этих людей я выслала ксерокопии из журнала, рассказала о создании музея 
«Красная Горка». Мне хотелось, чтобы они, как и я, вспоминали своих родных и близких 
людей и хоть в памяти вернулись в молодость. География почтовых отправлений большая: 
Пермь, Владивосток, Кемерово, Томск, Феодосия, Жуковский, Нью-Йорк, Венгрия.

В Нью-Йорке, в штате Виргиния, живет Татьяна, дочь моей подруги Светланы Свири-
довой. Недавно она приезжала в Москву вместе со своим мужем Денисом, который родился 
и вырос в этом штате, они были у меня в гостях и обещали найти родственников моего отца 
в Америке. На эту просьбу меня толкнули опубликованные воспоминания отца.

Перед Новым Годом мне позвонила Лера Станова (Емельяненко) из Жуковского, дочь 
Ангелины Валентиновны Становой, о которой я писала в своих воспоминаниях. От своей 
родственницы, Ирины Пустоваловой (фамилия девичья), которая работала в вашем му-
зее, она узнала, что в журнале написано о ее маме. Я выслала ей ксерокопию, а она, в свою 
очередь, выслала копии своим подругам – красногорчанкам, с которыми дружили всю 
жизнь (им уже всем под 70 лет). Это Валя Елкина во Владивостоке, Лида Малючкова в 
Венгрии. Они хоть и живут очень давно в других городах, но всегда живо интересуются 
событиями в родном городе.

Кстати, в Кемерове вышла книга «Рубила уголь женщина в забое», там есть статья о 
моей маме Кузнецовой А.Н. Я, правда, еще не видела книгу, но брат обещал прислать.

В Кемерове, у сына моего брата, в октябре родилась дочь, назвали ее Ириной, так что 
теперь на улице 3-я Сосновая вновь живет Ирина Евгеньевна Прейкшас. Жизнь продол-
жается!

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, дальнейших творческих успехов. Пусть сбу-
дется все, что вы задумали. Посылаю Вам фотографии города Кемерово и Красной Горки, 
сделанные моим отцом, Евгением Ивановичем Прейкшасом. Может, они вам пригодятся.

До свидания.
Ирина Стрельцова (Прейкшас)
15.03.06 г.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Письмо Ирины Прейкшас (Стрельцовой) председателю

краеведческого совета Красной Горки Л. А. Зыковой
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Почти половину своей жизни я прожила на 
Притомской набережной. В детстве, стоя на 
балконе пятого этажа, я любила смотреть на 
Томь, разглядывать правый берег: Красную 
Горку, деревню Красную и сосновый бор. А вот 
улицы Притомская набережная тогда еще не 
было. Был просто берег Томи. На отцовских 
«треугольничках» с фронта в строке «адрес» зна-
чилось: «Притомский участок», затем – «улица 
Орджоникидзе».

До войны был Притомский участок. Его на-
чали застраивать четырех-пятиэтажными дома-
ми в середине тридцатых. В народе их называли 
«дома ИТР» (дома для инженерно-технических 
работников). На берегу Томи успели построить 
несколько кирпичных домов и посадить топо-
ля. Их сажали на воскресниках комсомольцы 
города, в том числе и мои родители.

Затем были благоустроенные каменные 
дома азотно-тукового завода, огороженные де-
ревянной изгородью, они занимали целый 
квартал, во дворе – фонтан, аллеи, песочницы. 
Это по улице Орджоникидзе, 14. Наш дом был 
под номером 13 на той же улице. Он был обне-
сен красивым кирпичным парапетом с большой 
вазой для цветов посередине. Вдоль подъездов 
наших домов были проложены деревянные тро-
туары, а во дворе были погреба, где жильцы 
хранили картофель. Их убрали в конце сороко-
вых годов.

Мои родители поселились на набережной в 
конце 1938 года после свадьбы. В трехкомнат-

Диана БАЛИБАЛОВА

ПРИТОМСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ

ной квартире жили сотрудники газеты «Куз-
басс». Маленькую комнатку с балконом отцу 
уступил редактор газеты А. Ф. Волостных, а сам 
перешел в гостиницу, пока его семья не прие-
хала из Ленинграда. Вскоре родители заняли 
вторую освободившуюся комнату, окна кото-
рой выходили на южную сторону – на здание 
химтехникума (во время войны там разместил-
ся горисполком, а в другом крыле, выходящем 
на улицу Николая Островского, – военный го-
спиталь).

В 1939 году Алексей Федорович Волостных 
был избран депутатом Кемеровского городско-
го Совета, а затем председателем горисполкома. 
Когда началась война, отец ушел на фронт. Его 
комнату заняла мамина сестра с сыном, эвакуи-
рованные из Ленинграда.

До 1944 года третью комнату в нашей квар-
тире занимала машинистка редакции газеты 
«Кузбасс» с сыном, затем они уехали в деревню, 
и эту комнату предоставили семье Героя Совет-
ского Союза летчика А. Н. Дергача. Однако 
вскоре его жена с ребенком уехали, а к нам пе-
реселили с первого этажа известного спортсме-
на Ивана Голофаста с семьей, он был первым 
мастером спорта СССР в Кузбассе.

Отец демобилизовался летом 1946 года, при-
шлось нам вчетвером жить в одной комнате.  
Он еженедельно ездил в командировки по шах-
там области. Весной 1947 года наши родствен-
ники уехали, и мы снова заняли вторую комнату. 
В третьей же до 1965 года жили соседи.
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В маленькой комнате с балконом был рабо-
чий кабинет отца. Обычно его рабочий стол 
(простой прямоугольный, не письменный) сто-
ял перед окном. Он любил, чтобы перед глазами 
был простор: река, сосновый бор. В комнате у 
него помимо стола были тумбочка с радиопри-
емником, книжный шкаф и кровать. На стене 
висел застекленный фотопортрет Маяковского.

Во время войны мама продала почти всю 
довоенную библиотеку, поэтому отец стал вос-
станавливать ее, покупая почти все новинки, 
затем оформлял подписку на издания полных 
собраний сочинений русских и зарубежных пи-
сателей. Мне дарил очень красивые юбилейные 
издания, помню бело-золотую книгу «Наша 

древняя столица», выпущенную к юбилею Мо-
сквы в 1947 году. Постепенно книги заняли 
стенной шкаф с антресолями, потеснив вещи, а 
затем и всю стену, вдоль которой отец сделал 
полки.

Когда же отец стал писать книгу «Кемерово», 
то принес подшивки многотиражных газет с 
коксохимического завода, мама принесла под-
шивки «За азот», где она работала ответствен-
ным секретарем. Везде лежали рукописи, книги 
с закладками, папки с фотографиями, даже из 
цинкографии приносили они деревянные ко-
лодки с прикрепленными к ним цинковыми 
пластинками, отпечатками фотографий передо-
виков производства, знатных шахтеров и т. д.

Много выписок делал отец в архивах, куда 
проникнуть было непросто. А сколько у него 
было встреч со старожилами! Он всегда имел 
несколько блокнотов, которые исписывал мел-
ким почерком. Любил писать мягким каранда-
шом, но потом машинистки стали отказываться 
печатать такие записи, пришлось писать черни-
лами. Ручки тогда были с перьями, у него их 
было всегда много разноцветных, а перо любил 
только стальное, типа «скелет», детям в школе 
такими не разрешали писать.

В нашем доме жили те люди, о которых пи-
сал отец. Я помню высокого, худощавого чер-
новолосого уроженца Кавказа, инженера-элек-
трика Х. А. Есиева, который жил один в 
коммунальной квартире. Он был уже немолод, 
ни с кем не общался. Даже о его быте заботи-
лись соседи – семья Лукиных (муж – почетный 
чекист, а жена – известная в те годы обществен-
ница). Есиев был фанатик, его интересовала 
только наука. Он «создал оригинальную кон-
струкцию электропарников и тем самым от-
крыл новую страницу в развитии сибирского 
овощеводства... создал проект первого в нашей 
стране теплично-парникового хозяйства на 
промышленной основе, и только смерть поме-
шала ему завершить начатое дело», – писал отец 
в книге «Кемерово».

В нашем подъезде жил и редактор первого 
издания книги «Кемерово» А. С. Дружинин 

Семья БАЛИБАЛОВЫХ  
на Притомской набережной
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огнями корабль, который возвышался над 
окружавшими его деревянными домиками с са-
дами и огородами.

Тогда еще не было главного корпуса гости-
ницы «Томь», который построили в 1959 году. 
На его месте был большой сквер, где мы часто 
играли. Парадный фасад гостиницы представ-
лял полукруг, в верхней части которого были 
балконы, а внизу – застекленная веранда с вы-
соким крыльцом. Вечером она ярко освеща-
лась, и было видно, как там играли в биллиард, 
а затем в пинг-понг. Летом стеклянные двери 
открывались и по лестнице можно было спу-
ститься в сквер, который был засажен сиренью 
и черемухой. Посередине его была большая 
клумба, по периметру стояли красивые скаме-
ечки. В этой части сквера за порядком наблю-
дал швейцар в красивой униформе. Вечером 
нам не разрешали играть там. Днем же народу 
было мало, и мы там играли в «зеленую палоч-
ку», разбившись на две команды.

В левой части сквера перед входом в мага-
зин и ресторан была небольшая клумба, стояла 
пара скамеек, а в дальнем углу у забора привя-
зывали лошадей. До начала пятидесятых годов 
к гостинице обычно подкатывали пролетки на 
мягких рессорах.

Если пройти по центральной аллее сквера 
прямо, то можно было выйти на берег Томи. 
Однажды у выхода на набережную поставили 
столик для сбора подписей под Стокгольмским 
воззванием, призывавшим бороться за мир. Мы 
долго смотрели, как люди подходили и, прочи-
тав воззвание, ставили свою подпись. Нам, де-
тям, тоже очень хотелось подписаться, но несо-
вершеннолетним не разрешили.

Когда набережную заасфальтировали, то 
перед сквером построили легкий деревянный 
павильон, в народе их называли «Голубой Ду-
най». В городе их было несколько, все они были 
выкрашены в ярко-голубой цвет, отделаны де-
ревянной резьбой. Летом там шла бойкая тор-
говля продуктами питания, в том числе и напит-
ками. Народ туда шел особенно охотно, когда 

привозили пиво, продавцы обычно знали посто-
янных покупателей и отпускали им товар в кре-
дит. Зимой павильон не работал, и мы в зимние 
каникулы прыгали с его крыши в сугробы.

Вообще зимой нашим любимым местом для 
развлечений был берег Томи. Собравшись боль-
шой компанией, мы шли кататься с обрыва. 
Сначала прыгали с парапета вниз, потом уже по 
проторенной дорожке съезжали к реке. На сан-
ках катались с извоза. А когда подросли, то 
встали на лыжи.

Зимой уроки физкультуры в 5–6-х классах 
женской школы № 41 (там теперь учебный кор-
пус госуниверситета) проводили на лыжне: 
спускались с горки к Искитимке и поворачива-
ли вдоль Томи в сторону водокачки. После уро-
ков днем мы катались на коньках на стадионе 
около общежития коксохимзавода, а вечером 
там шли хоккейные бои, нас уже не пускали.  
В шестидесятые годы на этом месте построили 
жилой дом для руководителей области.

В старших классах я училась в школе № 1 на 
улице Н. Островского. Зимой во время уроков 
физкультуры мы на трамвае ездили через Томь, 
надевали лыжи и катались в бору. О крутизне 
горы мне до сих пор напоминает маленький 
шрам на подбородке. Вечером все шли на каток 
в горсад, где заливали не только центральный 
круг, но и аллее. Звучали вальсы, и каждый на-
слаждался как мог. Кто-то уединялся в аллеи, а 
большинство неслось по ярко освещенному 
кругу. Некоторые закладывали виражи на на-
стоящих беговых коньках – «ножах», но вскоре 
они переместились на стадион «Химик», где ра-
ботали спортивные секции.

Вдоль Притомской набережной в шестиде-
сятые годы была проложена освещенная лыж-
ня, которая никогда не пустовала. Многие по-
сле работы там катались. А в выходные мы через 
Томь на лыжах ехали на правый берег кататься в 
сосновый бор. По реке ехать было не очень 
комфортно, дул пронизывающий ветер, обжи-
гая щеки. Но лыжня была хорошо накатана, на-
роду ехало много, минут за двадцать доезжали 
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до Красной, а там и до бора рукой подать. Зи-
мой я выходила на лыжню несколько раз в не-
делю, выдерживая мороз до двадцати пяти гра-
дусов. Но и в более сильный мороз лыжня на 
набережной не пустовала. Не помню, чтобы 
кто-то из нас простужался, болел.

В середине пятидесятых годов у горожан 
появился любимый маршрут для прогулок, ко-
торый активно осваивали старшеклассники го-
рода. Ранней весной в нашу квартиру доносил-
ся с Притомской набережной гулкий шум шагов 
– это молодежь города ежедневно совершала 
прогулки по маршруту от остановки трамвая 
«Цирк» по Советской улице, затем по Весенней 
выходили на набережную, потом по улице Ор-
джоникидзе через площадь Пушкина вновь 
возвращались на Советскую. Мои родители 
очень любили смотреть с балкона на это моло-
дое половодье и вспоминать свою юность.

В последующие годы набережная хорошела 
и благоустраивалась, все деревянные домики 
были снесены, появились прямой выход в го-
родской сад, красивый сквер Героев Социали-
стического Труда около «Орбиты», памятник 
воинам-кузбассовцам, новые дома. Именно 
тогда в очередном издании книги «Кемерово» 
отец написал: «Томь всегда служила украшени-
ем городского ландшафта. ...набережная Томи 
– любимое место прогулок горожан».

Но вместе с тем в эти же годы появились сиг-
налы о неблагополучии: река стала мелеть и за-
цветать, мы уже не могли купаться в реке у на-
бережной. Искитимка при впадении в Томь 
распространяла запах гнили, и народу на набе-
режной становилось все меньше. Это очень 
огорчало отца. В середине семидесятых он ак-
тивно сотрудничал с обществом охраны приро-
ды и стал редактором альманаха «Земля Кузнец-
кая». В «Слове к читателю» первого выпуска он 
писал: «...Все мы радуемся индустриальному 
взлету родного края. Однако надо признаться, 
что теперь к чувству радости все острее приме-
шивается горчинка. Год от года тускнеет кузнец-

кий пейзаж – лысеет тайга, мелеют реки и озера, 
скудеют флора и фауна... Альманах «Земля Куз-
нецкая» и должен стать... копилкой знаний, тем 
круглым столом, за которым каждый мог бы ска-
зать свое слово. Он открывает свои страницы 
для всех желающих поделиться мыслями, иссле-
дованиями, знаниями и опытом в деле защиты и 
преобразования природы родного края».

Первый номер альманаха (1975 г.) открыва-
ла статья зам. председателя Кемеровского об-
лисполкома Г. Корницкого, в которой он писал 
о Постановлении ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «О мерах по предотвращению за-
грязнения бассейна реки Томи неочищенными 
сточными водами и воздушного бассейна горо-
дов Кемерово и Новокузнецка промышленны-
ми выбросами». Реализация этого постановле-
ния, а также Закона «Об охране природы 
РСФСР» принесла свои плоды. На реках Иски-
тимке и Томи в черте города были построены 
инженерные сооружения, Притомская набе-
режная была реконструирована, начато форми-
рование Искитимской набережной в месте ее 
впадения в Томь. И к середине восьмидесятых 
Притомская набережная обрела свой нынеш-
ний вид. Она вновь стала притягательным ме-
стом для горожан.

В июне 1991 года отца не стало, но он не за-
быт. Проводятся в память о нем Балибаловские 
чтения, в которых принимают участие краеве-
ды, историки, ученые из других городов. Орга-
низаторами выступают администрация города 
Кемерово (зам. главы города И. И. Федорова), 
областной краеведческий музей (старший на-
учный сотрудник Л. Ф. Кузнецова), кафедра 
истории России Кемеровского государствен-
ного университета (проф. С. В. Макарчук). На 
фасаде дома 11 по Притомской набережной 
установлена мемориальная доска с портретом 
отца и надписью: «В этом доме с 1938 по 1991 
год жил и работал известный журналист Куз-
басса, историограф г. Кемерово Балибалов 
Иван Алексеевич».
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Иван Балибалов, летописец города, так описы-
вает в книге о Кемерове предмет нашего рассказа: 
«Самым примечательным местом города был остров 
на Томи. Издали он напоминал опрокинутую лодку. 
В летнюю пору остров привлекал горожан изобили-
ем черемухи, красной и черной смородины и мали-
ны. В малую воду на песчаных его откосах старатели 
ставили свои примитивные бутары и мыли золото».

Остров был местом отдыха горожан. В жаркие 
летние дни население любого возраста обоего пола 
устремлялось сюда позагорать и искупаться. А по-
скольку Томь была рекой своенравной, быстрой да 
глубокой, то и отдых был увлекательным занятием.

Опять же горсад, разбитый в 1926 году, буйно 
пошел в рост, а на его территории призывно распах-
нул двери ресторан Кузбассторга, готовый прини-
мать все новых и новых посетителей, включая и тех, 
кто шел на остров или возвращался с него.

Но счастье посетителей ресторана было недол-
гим. Сама Томь решила судьбу злачного места: 
трехсотметровая набережная активно подмывалась 
весенними водами. Первыми обнажились столбы 
основания ресторана с северной стороны. И не-
смотря на отчаянный июньский акт 1937 года, со-
ставленный контролером Щербаковым и доктором 
Корочкиным по поручению госстроительного ин-
спектора, судьба ресторана была уже предопределе-
на. Ресторан не закрылся. Но за год до начала Вели-
кой Отечественной войны здание его было 
окончательно подмыто и обрушилось под откос.

Российское правительство в 1950 году озаботи-
лось судьбой города Кемерово. Индустриальное 
строительство значительно опережало жилищное и 
культурное. Работа горисполкома была признана 
неудовлетворительной, а для исправления положе-
ния было принято Постановление Совета Мини-
стров РСФСР о развитии города Кемерово.

Во исполнение правительственного решения 
горисполком в дополнение к другим своим важным 
постановлениям принял 19 мая 1950 года решение 
«О проекте застройки набережной реки Томь в го-

роде Кемерово». В нем одобрялся проект застройки 
набережной реки Томи в Кемерове с вариантом за-
стройки треугольного сквера, частичной засыпкой 
Больничного лога и использованием остальной его 
части под устройство зеленого театра, а также созда-
нием пешеходного мостика, соединяющего набе-
режную с парком. Ведь должны трудящиеся област-
ного центра где-то отдохнуть после работы, 
прогуляться у реки, наконец.

Несколько позднее к этому вопросу вернулись 
опять, и решение от 17 сентября 1953 года называ-
лось уже так: «О неотложных мерах по защите от об-
рушения набережной городского сада». Тон доку-
мента был тревожным. В нем зазвучал набат: «...За 
последние годы левый берег реки Томи и набереж-
ная, где расположены наиболее капитальные жи-
лые, административные и общественные здания, 
сильно размываются рекой Томью, в связи с чем 
возникла необходимость проведения серьезных ин-
женерных мероприятий по укреплению откоса на-
бережной.

Особенно катастрофические размеры обруше-
ния откоса наблюдаются в районе городского сада. 
В 1937–1940 годах было подмыто и обрушилось под 
откос здание ресторана. В этом году (1953) река 
унесла много деревьев. В настоящее время интен-
сивно разрушается одна из лучших аллей сада у бе-
рега реки, которая в ряде мест удерживается только 
на корнях деревьев и в весенний паводок может об-
рушиться, если не будут приняты уже в этом году 
неотложные меры по укреплению берега.

Зеленый театр и летний кинотеатр, построен-
ные в 1949–1951 годах, уже находятся в условиях 
реальной опасности сползания под откос».

Депутаты решили у обрыва городского сада не-
медленно начать отсыпку насыпи и до зимы 1953/54 
года отсыпать 10 тысяч кубических метров грунта, 
обеспечив отвозку грунта из котлованов закладыва-
емых жилых домов в откос городского сада.

История с набережной благополучно заверши-
лась к 1960 году. Старшее поколение, наверное, 

Сергей СЕРГЕЕВ

ИЗ ЖИЗНИ ОСТРОВА
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помнит, как партийные органы влияли на выполне-
ние неотложных хозяйственных задач. Так вот, в 
госархиве Кемеровской области сохранились вы-
данные в 1960 году поручения руководителям орга-
низаций и учреждений, расположенных в городе 
Кемерово.

Читаем: «Начальнику училища связи генерал-
майору Янишевскому. Произвести планировку бе-
рега Притомской набережной от горсада до ул. Ве-
сенней – 350 пог. метров – II квартал 1960 г. 
Секретарь Горкома КПСС В. Карпов. Председатель 
Горисполкома К. Нещадимов».

И все. Приказ есть приказ. Курсанты и офице-
ры Кемеровского военного училища связи его вы-
полнили безупречно. Набережная до сего дня стой-
ко переносит весеннее буйство Томи. Здания и 
сооружения стоят непоколебимо.

А вот острову везло не всегда. С большой землей 
через протоку его связывал пешеходный мост. В 
разные годы мост выглядел по-разному. Материа-
лом для его изготовления чаще использовались до-
ски да бревна. И вот однажды, июльским утром 1951 
года 100 кубических метров бревен сплавного леса 
(почти 2 грузовых вагона) пошли от Суховского от-
ражателя не в Краснинский кошель (в дер. Красный 
Яр), а в протоку. И снесли мост. Совсем. В 9 часов 
утра на мосту, к счастью, никого не оказалось. Но и 
моста не стало. Времена были суровые, спрашивали 
строго. Тов. Доброхотову, начальнику лесокомби-
ната, на постройку нового моста дали всего два дня. 
К 21 июля 1951 года новый мост через протоку на 
Томи был готов.

Немного о самом острове. Названия он не имел, 
но памятным местом города оставался всегда. И вот, 
в ту пору, о которой мы говорим, на остров посмо-
трели не как на место отдыха, а как на склад строй-
материалов. В 1950 году в Кемерове вовсю развер-
нулись строительные работы, возводились очень 
важные объекты, в том числе коммунальный мост 
через Томь. Времени, отведенного на строитель-
ство, катастрофически не хватало. Не хватало и не-
которых стройматериалов. В этих условиях горсовет 
принимает очень рискованное решение – начать 
разработку гравийного карьера на острове. Началь-
нику управления строительства моста Васькову для 
строительства постоянного моста в порядке исклю-

чения предписывалось использовать гравий с остро-
ва. Стройуправление «Кемеровошахтстрой» уста-
новило на острове земснаряд и начало разработку 
гравийного карьера на 1500 кубометров.

Добытого гравия оказалось маловато. К тому же 
потребность в гравии появилась и у других строи-
тельных подразделений. Вот и рождается в ноябре 
того же года распоряжение за подписью заместите-
ля председателя горисполкома о выделении на стро-
ительство моста и резервуаров горводопровода еще 
5200 кубометров гравия. И опять в порядке исклю-
чения.

Финал такого хозяйствования предсказуем. Уже 
14 февраля 1953 года уничтожение природного па-
мятника – острова – в решении Кемеровского гор-
совета получает оценку как «грубое нарушение пра-
вил производства работ на острове реки Томи 
трестом № 96».

Фиксируется, что «...нарушена площадка стро-
ительства бассейна и произведена разработка за 
пределами отведенного участка... В результате этого 
разрушен остров на реке Томи, где почти полнос-
тью уничтожены многолетние кустарники».

В перечне принимаемых мер значится запрет 
тресту № 96 с 14 февраля 1953 года производить раз-
работку и вывозку гравия с острова реки Томи, а 
также поручение городскому прокурору рассмо-
треть материалы на виновных лиц с привлечением 
их к строжайшей судебной ответственности за на-
рушение острова на реке Томи и уничтожение рас-
тительности на нем.

Земснаряд с острова на Томи был убран. Был ли 
кто наказан, об этом автору неизвестно. Но 14 авгу-
ста 1952 года постоянный мост через Томь был при-
нят в эксплуатацию, а еще через месяц прошел ис-
пытания на прочность. Прошел успешно. Простоял 
без аварий до 1969 года. Сейчас, в XXI веке, его 
судьба кардинально меняется.

А остров? Он все там же. Не совсем похож раз-
мерами на тот, что на старинных фотографиях, зато 
все такой же милый и уютный, с песком и кустарни-
ками. Птицы его не сторонятся, значит, к жизни 
остров пригоден.

Если человек снова не вмешается в его жизнь 
среди плавно текущих вод уже не бурной реки 
Томи, способной ранее смывать произведения рук 
человечьих.
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МИЛИЦИОНЕР  
ВАСИЛИЙ ЖМУРКО

13 ноября 1992 года около десяти часов вечера в Кемерове 
на площади Советов была предпринята попытка демонтировать 
памятник Владимиру Ильичу Ленину.

Попытка была пресечена сотрудниками милиции во главе с 
исполняющим обязанности начальника городского УВД пол-
ковником милиции Жмурко.

Из сообщений газет

ковник! Звонил дежурный УКГБ, сообщил, что 
на площади Советов появилась какая-то техни-
ка и люди, которые группируются вокруг па-
мятника Ленину. Я направил на площадь бли-
жайшие наряды ППС и ГАИ. К вам выехала 
дежурная машина».

Через несколько минут я прибыл на пло-
щадь, где застал весьма тревожную картину. Шея 
скульптуры Ленина была охвачена толстой ме-
таллической петлей (12-метровый монумент  
В. И. Ленина работы скульптора Л. Е. Кербеля 
был открыт 17 апреля 1970 года. – А. Л.), рядом 
стоял президент союза бизнесменов Кузбасса 
Анатолий Лютенко, сын бывшего председателя 
Кемеровского облисполкома, окруженный сво-
ими подельщиками, и энергично дирижировал 
работой тяжелой техники. У памятника находи-
лось несколько автокранов и трейлер. Здесь же 
бегали телевизионщики во главе с известным 
кемеровским тележурналистом А. Колпаковым 
и корреспонденты некоторых местных газет.

Я быстро подбежал к крановщикам и бук-
вально рявкнул на них, чтобы они немедленно 
прекратили работу. Затем потребовал от Лю-

Вспоминает главный специалист админи-
страции города Кемерово полковник милиции в 
отставке Василий Кириллович Жмурко:

– Я хорошо помню тот день. Была пятница, 
для большинства горожан заканчивалась оче-
редная трудовая неделя. Сибирская зима еще 
полностью не проявила себя. Утром слегка мо-
розило. В 7 часов 30 минут я уже был на службе. 
Принял ответственного дежурного по управле-
нию. Заслушал его доклад о происшествиях и 
преступлениях за прошедшие сутки. В 7 часов 
50 минут доложил оперативную обстановку 
главе города В. В. Михайлову. Затем провел се-
лекторное совещание с руководителями район-
ных отделов внутренних дел и занялся текущи-
ми делами: рассмотрел поступившую за сутки 
корреспонденцию, принял начальников служб 
УВД, посетителей. После обеда побывал в под-
разделениях и на милицейских стройках. В об-
щем, день заканчивался без особых происше-
ствий. Уже поздно, после 20 часов, приехал 
домой, жена накрыла на стол, стал ужинать. 
Вдруг раздался телефонный звонок. Доклады-
вает дежурный по управлению: «Товарищ пол-

Анатолий ЛОПАТИН,  
полковник милиции в отставке
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тенко предъявить наличие официального раз-
решения на демонтаж памятника. Естественно, 
такого разрешения у него не оказалось. Я при-
казал сотрудникам ГАИ переписать номера 
транспортных средств и фамилии водителей, 
удалить с площади технику. Лютенко зло про-
цедил сквозь зубы: «Вы сильно рискуете, пол-
ковник». Что-то в этом смысле пытался выска-
зать в мой адрес А. Колпаков. Однако я 
потребовал от них немедленно покинуть пло-
щадь. Кстати, забегая вперед, замечу, что уже 15 
ноября в российской телепрограмме «Вести», 
рассказывая о попытке сноса монумента Лени-
ну в Кемерове, этот телерепортер заявил бук-
вально следующее: «Памятник Ленину дожива-
ет последние дни».

Уже давно в Кемерове нет телеведущего 
Колпакова, где-то в одной из криминальных 
разборок взрывом оторвало пятку бизнесмену 
А. Лютенко, а памятник В. И. Ленину, как 
прежде, стоит на своем месте. Правда, необхо-
димо заметить, что власти области к этому про-
исшествию не проявили никакого внимания, а 
прокурор области заявил, что наказания орга-
низаторы акции не понесут, поскольку нет фак-
та сноса памятника. Единственный, кто отреа-
гировал на это событие – это председатель 
Кемеровского областного Совета А. Г. Тулеев. 
Он пригласил меня к себе и поблагодарил за 
умелые действия по предотвращению преступ-
ных действий «новоявленных демократов ке-
меровского разлива».

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА:

Полковник милиции Жмурко Василий Ки-
риллович, родился 1 января 1933 года на Укра-
ине в селе Лапецком Чегельницкого района 
Винницкой области, украинец. Окончил Са-
харнянский сельскохозяйственный техникум 
виноградарства и виноделия в 1950 году, Одес-
ское Краснознаменное военно-пехотное учи-
лище в 1953 году, Омскую среднюю школу ми-
лиции (заочно) в 1965 году; Омскую высшую 
школу МВД (заочно) в 1969 году.

Работал агрономом, за годы военной служ-
бы командовал взводом, ротой. В августе 1961 
года уволен из рядов Советской Армии по бо-
лезни. С декабря 1961 года на службе в органах 
внутренних дел: инспектор службы, оперупол-
номоченный уголовного розыска, командир 
оперативно-механизированного дивизиона, на-
чальник отделения службы управления милиции 
технического вооружения, начальник отдела 
внутренних дел Куйбышевского райотдела горо-
да Новокузнецка, заместитель начальника отде-
ла службы УВД Кемеровского облисполкома 
города Новокузнецка. С августа 1973 года по ав-
густ 1994 года – заместитель начальника УВД, 
начальник милиции общественной безопасно-
сти г. Кемерово.

Награжден орденом Красной Звезды, мно-
гими медалями. Заслуженный работник МВД 
СССР. Имеет 116 других поощрений за период 
службы в милиции.

АГРОНОМ

После окончания техникума Василия Жмур-
ко направили агрономом в колхоз имени  
С. М. Кирова села Коту-Мори Карпиненского 
района Молдавской ССР. Поработать ему здесь 
пришлось недолго, всего одиннадцать месяцев. 
В колхозе его избрали секретарем комсомоль-
ской организации, и он на практике начал раз-
вивать виноградарство. Но вдруг сверху в кол-
хоз поступила команда заняться посевом 
пшеницы. Председатель колхоза поручил мо-
лодому агроному выполнить этот приказ выше-
стоящей инстанции, не уменьшая площадей, 
занятых виноградом.

Для выполнения задания Василий решил 
использовать пойму местной реки, не зная, что 
эти земли практически ежегодно затапливало 
во время весеннего половодья. Вскоре пойма 
была вспахана и засеяна пшеницей. В общей 
сложности было засеяно около 40 гектаров. По-
сле окончания работ агроном радостно доло-
жил, что его задание выполнено.
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Когда председатель увидел, где агроном вы-
сеял пшеницу, он буквально потерял дар речи. 
Однако, подумав о последствиях, решил не до-
кладывать начальству об инициативе молодого 
агронома и положиться на судьбу. Стали ждать 
половодья. Василий буквально потерял сон, 
осунулся, аппетит пропал окончательно. При 
росте 160 сантиметров и весе 58 килограммов 
ему казалось, что он стал еще ниже и легче.

В ожидании половодья прошло несколько 
недель. Весна уже полностью вступила в свои 
права. Река стала более полноводной, вовсю 
бурлила, но из берегов не выходила. Дни стояли 
ясные, дождей не было. Наступил май. На засе-
янной пойме появились дружные всходы. Васи-
лий Жмурко потихоньку стал успокаиваться. 
Колхозники тоже стали верить в хороший исход. 
А когда наступила пора уборки урожая, все были 
поражены. Урожай удался на славу – более 60 
центнеров с гектара. Молодой агроном прослыл 
среди колхозников настоящим героем.

Однако эта в общем-то случайная победа в 
битве за урожай стала для Василия Жмурко хо-
рошим уроком – в жизни надо всегда учиться. 
Скоро судьба круто изменила жизнь сельского 
паренька.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

Осенью 1951 года Василия Жмурко должны 
были призвать на службу в армию. Но еще ле-
том его пригласили в военкомат и предложили 
идти учиться в военное училище. Он дал согла-
сие. Выбрал Одесское Краснознаменное воен-
но-техническое училище имени К. Е. Вороши-
лова. Легко сдал экзамены и был зачислен 
курсантом. Учился военному делу охотно и на-
стоящим образом. Через два года окончил учи-
лище по первому разряду и получил диплом с 
оценкой «отлично».

В характеристике, данной молодому лейте-
нанту, командование училища отметило, что 
курсант В. К. Жмурко «работал в должности ко-
мандира отделения, проявил себя требователь-
ным к себе и к подчиненным командиром. По 

тактической подготовке учился хорошо и от-
лично. Может управлять пулеметным взводом 
во всех видах боя. В практической работе энер-
гичный и инициативный. Имеет хорошие орга-
низаторские способности».

Диплом с отличием давал выпускнику учи-
лища право выбора дальнейшей военной служ-
бы. «Хотел увидеть страну, – вспоминает Васи-
лий Кириллович, – и попросил комиссию 
направить меня служить в Дальневосточный 
военный округ». Просьбу удовлетворили. Лей-
тенант Жмурко начал службу в Приморском 
крае, в 25-й армии ДВО.

Здесь молодого офицера назначили коман-
диром пулеметного взвода. Служить начал с 
удовольствием и азартом, хотел быть лучшим. 
Вскоре по показателям боевой и политической 
подготовки взвод лейтенанта Жмурко стал не-
изменно занимать призовые места. В служеб-
ной аттестации появилась следующая запись: 
«Молодой, растущий офицер. Усидчив и трудо-
любив. Уставы Советской Армии знает хорошо 
и в практической работе руководствуется ими 
правильно. В строевом отношении подготовлен 
отлично. Внешне опрятен, подтянут. Физиче-
ски развит отлично. Командный язык четкий. 
Обладает хорошими навыками по управлению 
подразделением в бою».

Усердие в службе отмечают и старшего 
лейтенанта Жмурко назначают командиром 
стрелковой роты. Несколько ранее, в 1956 
году, В. К. Жмурко был принят в члены Комму-
нистической партии. И в этом же году в личной 
жизни нашего героя произошли существенные 
перемены – он женился. Жена, Зинаида, сиби-
рячка из Сталинска, работала медицинской се-
строй в районной больнице. После свадьбы мо-
лодожены получили однокомнатную квартиру. 
В 1957 году у них родилась дочь Светлана. За 
успехи в службе ему было присвоено очередное 
воинское звание – капитан.

В характеристике командования от 23 июня 
1961 года отмечалось, что «...подразделение, 
которым командует капитан Жмурко, на весен-
ней поверке по боевой и политической подго-
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товке показало отличные и хорошие результаты. 
Капитан Жмурко избран секретарем партийной 
организации батальона». К этому времени в лич-
ном деле В. К. Жмурко уже было записано 24 по-
ощрения за успехи в военной службе.

Казалось, уже ничто не может омрачить 
дальнейшую жизнь удачливого офицера. Но 
случилось непредвиденное – появились боли в 
ногах. Особенно беспокоила левая нога. Диа-
гноз – тромбофлебит. Офицера госпитализи-
ровали, но болезнь прогрессировала. Заключе-
ние врачей было безжалостным – не годен к 
военной службе в мирное время. 14 августа 1961 
года приказом командования капитан Жмурко 
был уволен из Вооруженных Сил в отставку по 
болезни.

МИЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА  
В НОВОКУЗНЕЦКЕ

Приказ об увольнении из Вооруженных Сил 
был потрясением, душевной травмой для Васи-
лия Кирилловича. К этому времени он не пред-
ставлял для себя жизни вне армии. Но вся его 
предшествующая жизнь, армейская закалка, а 
главное – ответственность за семью, заставила 
его принять быстрое решение. Он с семьей едет 
в Сталинск. Там жили родители жены. По её 
рассказам в этом городе можно было быстро 
найти работу.

В сентябре 1961 года семейство Жмурко уже 
прибыло в город Сталинск (в ноябре этого же 
года город был переименован в Новокузнецк). 
При постановке на партийный учет секретарь 
райкома партии предложил коммунисту Жмур-
ко на выбор два места работы: секретарем пар-
тийной организации нефтебазы или идти на 
службу в милицию. Член КПСС Жмурко при-
нял второе предложение. Ему казалось, что ми-
лицейская работа близка по организации к ар-
мейской службе.

В декабре 1961 года вчерашний армейский 
офицер капитан запаса Жмурко уже был назна-
чен инспектором отдела службы управления 
милиции Новокузнецка. Василий Кириллович 

с головой окунулся в милицейские заботы, 
быстро постигая секреты этой многосложной 
службы. Но понимая, что для работы нужны 
специальные знания, капитан милиции Жмур-
ко заочно поступил учиться в среднюю школу 
милиции. Он с интересом познавал суть мно-
гогранной работы в органах внутренних дел. 
Его усердие, высокую ответственность за по-
рученный участок работы, дисциплинирован-
ность, безупречную выправку отмечают стар-
шие начальники. Необходимо заметить, что 
В. К. Жмурко ежедневно, вплоть до выхода на 
пенсию, носил милицейскую форму. Брюки, 
китель всегда тщательно отутюжены, до бле-
ска начищены сапоги. Не удивительно, что 
вскоре он с повышением назначается с одной 
службы на другую.

Ровно через восемь лет работы в милиции 
города Новокузнецка майора милиции Жмурко 
назначают начальником отдела внутренних дел 
Куйбышевского района. К этому времени он 
успешно закончил учебу в Омской высшей 
школе милиции и получил диплом о высшем 
юридическом образовании.

В новой должности Василий Кириллович в 
короткое время добивается весьма заметных 
результатов в борьбе с преступностью на тер-
ритории района. Начальник управления вну-
тренних дел города Новокузнецка полковник 
милиции Л. А. Стрелковский, представляя 
майора милиции Жмурко к очередному специ-
альному званию, отмечает в аттестации: «Яв-
ляясь примером для подчиненного ему аппа-
рата, т. Жмурко ведет активную борьбу с 
уголовной преступностью. На его счету не-
сколько задержаний особо опасных преступни-
ков и нарушителей общественного порядка. За 
активную борьбу с уголовной преступностью т. 
Жмурко награжден знаком «Отличник мили-
ции», неоднократно поощрялся руководством 
областного управления охраны общественного 
порядка. Район в 1970 году занимал первое ме-
сто в городском соревновании и награждался 
переходящим Красным знаменем Новокузнец-
кого горисполкома».
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В апреле 1970 года В. К. Жмурко было при-
своено очередное звание – подполковник ми-
лиции.

Читатель, наверное, отметит, что полков-
ник Стрелковский весьма скупо характеризует 
своего подчиненного. Таков уж, к сожалению, 
стиль официальных бумаг этого ведомства. 
Однако внимательный читатель понимает, что 
В. К. Жмурко не кабинетный руководитель. 
Он лично принимает участие в различных опе-
рациях по задержанию преступников, прояв-
ляя при этом смелость и решительность на 
грани риска.

Не без юмора вспоминает В. К. Жмурко 
такой случай. Однажды начальник райотдела 
пешком шел в милицейской форме на работу. 
Вдруг во дворе одного из домов он заметил 
двух дравшихся мужчин. Офицер быстро к 
ним подошел и потребовал прекратить драку. 
Однако последние попытались бежать. Тогда 
В. К. Жмурко схватил обоих драчунов – одного 
– левой рукой, другого – правой, и не выпуская 
их, вытащил на проезжую часть улицы, остано-
вил первую же проезжавшую автомашину, 
представился водителю и попросил оказать по-
мощь в доставлении нарушителей порядка в 
милицию. Шофер без промедления выполнил 
просьбу начальника милиции, и они доставили 
участников драки в райотдел. Разбирательство 
этого инцидента в милиции стало причиной 
дружного смеха сотрудников. Оказалось, что 
один из драчунов был известным в городе спор-
тсменом, мастером спорта по борьбе, второй 
был воришкой, вытряхнувшим содержимое 
карманов у первого. Увидев милиционера, оба 
попытались бежать, спортсмен – от стыда, во-
ришка – от возмездия.

После разбирательства спортсмен обратил-
ся к Василию Кирилловичу с просьбой не при-
давать огласке этот факт.

В АППАРАТЕ УВД ОБЛИСПОЛКОМА

Летом 1971 года начальник отдела службы 
областного управления внутренних дел майор 
милиции С. М. Иванов проводил служебные 

занятия с руководителями горрайорганов вну-
тренних дел Кузбасса по изучению опыта в 
охране общественного порядка в городе Но-
вокузнецке. На занятиях выступил и подпол-
ковник Жмурко. Сергей Михайлович уже 
давно знал и внимательно следил за работой 
В. К. Жмурко, когда последний еще был на-
чальником отделения службы в крупнейшем 
милицейском гарнизоне области.

Не удивительно, что Иванов предложил 
В. К. Жмурко перейти на работу в областной 
аппарат. Скоро он был приглашен на беседу 
к начальнику УВД Кемеровского облиспол-
кома генералу Владимиру Никитовичу Но-
викову. После беседы генерал подписал при-
каз о назначении В .К. Жмурко заместителем 
начальника отдела службы областного управ-
ления, где начальником был уже известный 
читателю С. М. Иванов.

Два года проработал Василий Кириллович 
в областном аппарате. Частые поездки по об-
ласти, контроль за работой подчиненных под-
разделений, практическая учеба, изучение 
передового опыта, привлечение общественных 
формирований к работе по профилактике пра-
вонарушений – все это было интересно и поу-
чительно. Но огромное количество написания 
различных справок, отчетов, постоянные ко-
мандировки угнетали Жмурко. Его стихией 
была живая, конкретная работа, получение ре-
альных результатов от людей, которые находи-
лись на переднем крае борьбы с преступностью. 
Сдержанный и осторожный в высказываниях 
Василий Кириллович иногда вслух выражал не-
лицеприятное мнение о бюрократическом ха-
рактере своей службы.

Кстати, в период службы в Новокузнец-
ке подобное уже случалось с ним. Тогда, по-
сле непродолжительной работы в милиции, 
В. К. Жмурко неожиданно для него самого при-
казом начальника управления милиции был 
назначен инспектором по гражданской оборо-
не. Надо заметить, эта служба среди сотрудни-
ков милиции была весьма непопулярной. Он 
как дисциплинированный офицер еще не со-
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всем знакомый с милицейскими порядками 
выполнил приказ.

Однако составление большого количества 
различных формальных планов на случай вой-
ны и других чрезвычайных происшествий раз-
дражало деятельную натуру капитана милиции 
Жмурко. Более двух лет он стойко переносил 
тяготы бумажной войны, а затем обратился к 
начальству с рапортом следующего содержа-
ния: «Категорически не желаю работать ин-
спектором по гражданской обороне...» Старшие 
начальники тогда его поняли и направили ра-
ботать в уголовный розыск.

Естественно, что эти нелестные словоиз-
лияния стали известны генералу Новикову. 
На исходе лета 1973 года он как-то пригласил 
В. К. Жмурко в свой кабинет и сказал: «Гово-
рят, что тебе не очень нравится работа в об-
ластном аппарате. Бумаги, говорят, заедают. 
Правильно говорят? – Жмурко не стал возра-
жать. – Думаю, – продолжал генерал, – реко-
мендовать тебя на новое место службы. Пой-
дешь заместителем начальника управления 
внутренних дел Кемерово?» Василий Кирил-
лович сразу же дал согласие.

СЛУЖБА В КЕМЕРОВЕ

Ровно двадцать один год находился Василий 
Кириллович Жмурко в должности заместителя 
начальника Кемеровского городского управле-
ния внутренних дел. В зоне его ответственности 
были участковые уполномоченные милиции; 
подразделения ГАИ, изолятор временного со-
держания подозреваемых и обвиняемых, па-
трульно-постовая служба, приемник-распреде-
литель и спецприемник, паспортная служба, 
инспекция по делам несовершеннолетних, мед-
вытрезвители, спецкомендатуры и ряд других 
служб. С 1991 года по новому Закону «О мили-
ции» эти службы вошли в состав милиции об-
щественной безопасности (МОБ). За этот пе-
риод в городском управлении внутренних дел 
сменилось пять начальников. Столько же на-
чальников поменялось и в областном управле-
нии. Что говорить о начальниках – в стране 

произошла замена одной государственной 
формации на другую, а милиционер Жмурко 
неизменно оставался на своем месте. В опре-
деленном смысле Василий Кириллович был 
руководителем уникальным. В милиции так 
бывает редко. Обычно замена руководителей 
происходит значительно чаще. Например, в 
этом же гарнизоне после увольнения полков-
ника Жмурко уже сменилось три начальника 
милиции общественной безопасности.

Новый милицейский начальник с первых 
дней активно включился в неспокойный и мно-
гогранный жизненный процесс пятисоттысяч-
ного города. Личному составу милицейских 
подразделений гарнизона иногда казалось, что 
он даже не спит ночами. Жмурко мог неожи-
данно, в любое время суток, оказаться в медвы-
трезвителях, на маршрутах инспекторов мили-
ции, в райотделах и отделах милиции. Его часто 
можно было видеть на предприятиях, стройках, 
в организациях, учреждениях и учебных заведе-
ниях, в кабинетах руководителей властных 
структур города. Скоро фамилия Жмурко стала 
известна многим жителям города. Его избрали 
депутатом городского Совета.

Особое внимание Василий Кириллович об-
ращает на создание условий для работы личному 
составу подчиненных подразделений. Скоро в 
новом помещении разместились сотрудники ба-
тальона ППС. Не беда, что милиционеры прак-
тически своими руками построили это помеще-
ние. Зато личный состав понял, что они многое 
могут сделать сами. Значительно улучшились 
условия для работы в медвытрезвителях.

С помощью партийных и советских органов 
активизировалась деятельность добровольных 
народных дружин и опорных пунктов охраны 
правопорядка, выросла их численность. В лет-
ний период из студентов юридического факуль-
тета Кемеровского государственного универси-
тета были созданы специальные оперативные 
отряды по охране общественного порядка в об-
ластном центре.

Не секрет, что многих людей иногда просто 
шокирует внешний облик защитников право-
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порядка. От неопрятного, в измятой форме, 
расплывшегося от излишнего веса милиционе-
ра с папиросой во рту напрасно ждать добрых 
дел. Подразделения, которые стал курировать 
подполковник Жмурко – сотрудники ГАИ, 
ППС, именно внешним видом стали резко от-
личаться от других сотрудников милиции гар-
низона. Они были подтянуты, выбриты, опрят-
ны. Такой милиционер невольно вызывал 
уважение, а его вежливые, но строгие требова-
ния, как правило, выполнялись.

В июле 1975 года Василию Кирилловичу 
было присвоено очередное специальное зва-
ние – полковник милиции. В аттестации стар-
шие начальники сообщали: «Подполковник 
Жмурко зарекомендовал себя юридически под-
готовленным, грамотным руководителем. Хоро-
шо ориентируется в складывающейся оператив-
ной обстановке, умело направляет деятельность 
подчиненных по улучшению показателей в ра-
боте. Много занимается вопросами расстанов-
ки, обучения и воспитания кадров, обладает хо-
рошими организаторскими способностями, 
авторитетен. Много занимается развитием мате-
риальной базы гарнизона милиции. Нетерпимо 
относится к фактам нарушения дисциплины и 
социалистической законности. В решении во-
просов принципиален, форму одежды соблюда-
ет безупречно».

В 1976 году полковнику Жмурко исполни-
лось 43 года. За плечами двадцать пять лет служ-
бы в армии и милиции. Зрелый возраст, огром-
ный опыт. Василий Кириллович не ощущает 
возраста. Он по-прежнему деятелен, работает с 
еще большим рвением. Это в настоящее время 
милиционеры, отслужив двадцать лет, стремят-
ся уволиться из органов МВД. В те времена, на-
против, большинство стремилось и после двад-
цати пяти лет продолжить службу.

Служба в милиции – яркий и долгий марш-
рут в биографии полковника Жмурко. На каж-
дом отрезке этого маршрута есть отметины, 
есть почерк Василия Кирилловича. Можно 
вспомнить и минуты сомнений, да что там со-
мнений – страха, все было.

В домашнем архиве Василия Кирилловича, 
например, до сих пор хранится жакан, которым 
блокированный милиционерами убийца стре-
лял в Жмурко. Другой раз при задержании убий-
цы последний не выдержал и покончил с собой, 
но руководитель операции Жмурко ворвался в 
этот момент в комнату, где находился преступ-
ник, этот выстрел был предназначен ему. «В 
трудные и опасные моменты Василий Кирилло-
вич оберегал нас, молодых, – вспоминает пол-
ковник милиции в отставке Б. С. Старокоров. – 
Он всегда первым шел на преступника».

В ноябре 1977 года за успехи, достигнутые в 
борьбе с преступностью и по укреплению пра-
вопорядка, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР полковник милиции Жмурко был 
награжден орденом Красной Звезды.

Рассказывает заместитель губернатора Ке-
меровской области генерал-майор милиции в 
отставке Марк Абрамович Рудник:

«С 1978 года, в период моей службы в мили-
ции, мне часто приходилось сталкиваться с Ва-
силием Кирилловичем Жмурко в различных 
ситуациях. Поражала его работоспособность. 
Кажется, что для него не было выходных.  
С семи часов утра по радиостанции уже можно 
было слышать голос Жмурко. Говорящих по ра-
ции он называл по фамилии и имени, отчеству. 
Узнавал по голосу. По голосу мог определить, 
говорит подчиненный правду или лукавит.

Милицейскую службу знал досконально. 
Вспоминаю такой случай. В 23 часа был поднят 
труп в частном доме. Зацепок по раскрытию 
преступления практически никаких, на месте 
преступления обнаружили только скальпель. 
Василий Кириллович походил, подумал, а в че-
тыре часа утра убийца был задержан. Оказалось, 
что у преступника мать была хирургом. Деталь-
но вникая в тонкости милицейской службы, он 
учил этому своих подчиненных. Полковник 
Жмурко был требовательным начальником, но 
и умел постоять за подчиненного, всегда ока-
зать ему необходимую помощь.

Василий Кириллович был глубоко порядоч-
ным офицером. Он никогда не использовал 
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свое служебное положение для решения лич-
ных вопросов. Это был трезвый по жизни чело-
век. Полковник Жмурко был маленького роста, 
но был большим человеком. От шнурков боти-
нок до кокарды – он образец настоящего воен-
ного. Я глубоко уважаю этого человека».

Полковник Жмурко был умелым воспита-
телем. Он много и настойчиво занимался под-
готовкой кадров. Наверное, неслучайно Васи-
лий Кириллович несколько лет был в городском 
управлении председателем кадровой комиссии. 
Способных милиционеров он брал на заметку и 
буквально по дням отслеживал их службу, реко-
мендовал на учебу, выдвигал на командирские 
должности. С рядовых милиционеров доросли 
до руководителей милицейских подразделений 
и служб полковники милиции В. В. Белинов,  
Б. С. Старокоров, В. Н. Князев, Г. В. Петров,  
С. Н. Патраков, В. С. Масляк и другие.

Полковник Жмурко был весьма требова-
тельным и самокритичным в оценке своей ра-
боты и подчиненных ему людей. Достигнутые 
успехи в борьбе с преступностью его никогда не 
успокаивали, и он не пытался положительными 
цифрами убедить общественность города, что 
личный состав милиции использует все воз-
можности в улучшении охраны общественного 
порядка. Я выше упоминал, что Василий Ки-
риллович долгие годы был депутатом Кемеров-
ского городского Совета. Он часто использовал 
трибуну сессий горсовета, чтобы обратить вни-
мание своих коллег-депутатов и руководителей 
города на вопросы состояния и укрепления 
правопорядка. Как правило, его выступления 
были краткими по содержанию и честными в 
оценке состояния дел. Вот характерный стиль 
его выступлений.

Сессия городского Совета в мае 1986 года 
обсуждает задачи городского исполнительного 
комитета по выполнению решений ХХVII съез-
да КПСС. Выступает депутат В. К. Жмурко, за-
меститель начальника внутренних дел гори-
сполкома:

«В прошедшие годы нам удалось провести 
ряд мероприятий, и это позволило достигнуть 

сокращения в городе количества преступлений 
как в прошедшем, так и в текущем году, повы-
силась раскрываемость, на 20 % сокращено 
количество преступлений в состоянии опьяне-
ния на улицах и в общественных местах. Но я 
не хочу продолжать перечислять другие циф-
ры, проценты снижения тех или иных престу-
плений и правонарушений. Сейчас разговор 
не об этом.

Сделанное нами – не окончательный итог, а 
только первые шаги на пути коренных перемен 
в сознании многих наших сотрудников, их от-
ношения к делу…

Если взглянуть с позиций современных тре-
бований, например, на работу участковых ин-
спекторов – самого многочисленного отряда 
офицеров милиции, то ко многим из них будут 
вполне справедливые претензии на слабые зна-
ния своих участков, их особенностей, низкий 
уровень взаимодействия с сотрудниками других 
служб, активом общественных пунктов охраны 
порядка.

Немалая часть участковых не может выде-
лить в своей работе главного – организовать 
действенную профилактику правонарушений 
со стороны лиц, хорошо известных милиции – 
тунеядцев, бродяг, ранее осужденных и находя-
щихся под административным надзором. 
Именно эта часть жителей нашего города, весь-
ма незначительная, как раз и причастна к боль-
шинству совершаемых преступлений…

Наша задача здесь вполне конкретна и вы-
полнима: разобраться с каждым нерадивым со-
трудником и потребовать в корне изменить свое 
отношение к службе.

Мы свои просчеты видим и будем их решать. 
Но вопросы укрепления правопорядка – это 
дело не только одной милиции. Ибо вопросы 
охраны общественного порядка нельзя решать 
отдельно от воспитания трудящихся на произ-
водстве, в учреждениях, в семьях...

Однако, к сожалению, многие руководи-
тели в этом вопросе слепы и не всегда на вы-
соте поставленных задач. В этом плане у нас 
большие претензии к руководителям трестов  
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«Коксохимремонт», «Строймеханизация», гор-
плодовощеторга, Предзаводской автобазы, ав-
токолонны № 1962 и других...

Уважаемые депутаты, у нас есть много и 
других проблем, но решать задачи, поставлен-
ные партией, мы можем только совместно укре-
пляя дисциплину и порядок. И мы это должны 
сделать. Таков настрой личного состава мили-
ции Кемеровского горисполкома».

Много лет работал Василий Кириллович в 
милиции, а не огрубела, не очерствела его душа. 
Он всегда и всем сослуживцам постоянно твер-
дил, что в органах охраны правопорядка люди 
без чувства сострадания просто опасны. Счи-
тать, как иные, что дело милиции лишь «стра-
щать» и «не пущать», недопустимо.

Вспоминаю такой случай. Молодого инже-
нера-электрика милицейский экипаж доставил 
поздно ночью из Кировского района областно-
го центра в медвытрезвитель Рудничного райо-
на. Медицинский работник вытрезвителя не 
нашел необходимых показаний для водворения 
инженера в камеру-палату. Пострадавший по-
просил сотрудников медвытрезвителя помочь 
ему добраться до дома – была уже глубокая 
ночь. Никакой реакции со стороны блюстите-
лей порядка не последовало. Инженер на вто-
рой день, рассказывая мне об этом, отметил, 
что такие сотрудники, наверное, случайно по-
пали на службу в милицию.

По моей просьбе Василий Кириллович че-
рез несколько часов нашел милиционеров это-
го экипажа. Затем он собрал работников всех 
вытрезвителей города и сказал буквально сле-
дующее: «Я понимаю, как трудна и порой не-
благородна наша работа, но нельзя нам терять 
человеческие качества. Не каждый выпивший 
заслуживает быть доставленным в медвытрез-
витель. Представьте, что вы этого молодого че-
ловека доставили не в медвытрезвитель, а на 
квартиру, к его семье. Ведь о вас семья этого че-
ловека всем соседям и сослуживцам рассказы-
вала бы легенды».

Умение общаться с людьми не раз удержи-
вало наиболее ретивых от крайних мер. Так 

было в июльские дни 1989 года, когда на глав-
ную площадь Кузбасса вышли тысячи людей, 
недовольных резким снижением уровня жизни. 
Милиция города во главе с полковником Жмур-
ко тогда активно включилась в непосредствен-
ную работу с бастующими, стачечными коми-
тетами, трудовыми коллективами с целью 
установления взаимного доверия, расширения 
контактов, выработки совместных решений по 
предупреждению правонарушений, организо-
вали охрану правопорядка.

Подобная работа еще долгие годы продол-
жалась на многочисленных митингах в первые 
годы становления капитализма, дележа имуще-
ства КПСС и предприятий.

Столь длительное нахождение Василия Ки-
рилловича в должности заместителя начальни-
ка управления внутренних дел объясняется ря-
дом причин. Он никогда не претендовал на 
первую роль. Полковник Жмурко комфортно 
чувствовал себя на своем месте. Он был далеко 
не покладистым, а можно сказать довольно ер-
шистым и самостоятельным в суждениях и по-
ступках руководителем. Большинство старших 
начальников Василия Кирилловича по досто-
инству ценили самостоятельность его решений 
и умение творчески обучать подопечных. Боль-
ше того, они, старшие начальники, иногда в 
своих целях использовали надежность и высо-
кую порядочность полковника Жмурко. Заслу-
женно, из года в год ходатайствовали о продле-
нии срока его службы в милиции и отмечали 
соответствующими наградами. Но были и такие 
руководители, которые пытались освободиться 
от принципиального полковника, действовали 
по негласному правилу «Я начальник – ты ду-
рак!». Василий Кириллович на таких особо не 
сетовал. В таких случаях он говорил: «Служу не 
начальству, а людям».

Твердая и последовательная позиция по 
отношению к милицейской службе, долгу и 
офицерской чести позволяла полковнику 
Жмурко положительно влиять на настроения 
подчиненных в смутные времена распада стра-
ны, бездействия и желания отдельных местных 
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руководителей превратить милицию в инстру-
мент политического давления.

Разрушительные процессы в стране в конце 
80-х – начале 90-х годов прошлого столетия  
отрицательно сказывались на ситуации и в ор-
ганах милиции, морально и политически обе-
зоруживали сотрудников, снижали их боеспо-
собность. В эти годы руководство городского 
управления внутренних дел совместно с пред-
седателем горисполкома В. В. Михайловым де-
лают все возможное, чтобы не ослабить кадро-
вый потенциал гарнизона милиции, улучшить 
материальные и бытовые условия для сотруд-
ников милиции.

Городская власть выделяет средства на до-
платы к денежному довольствию милиционе-
ров, укрепляет материальную базу городского и 
районных отделов внутренних дел. Для личного 
состава райотделов милиции  гарнизон получа-
ет сотни новых автомобилей, построены новые 
административные здания. В городе совместно 
с милицией продолжает работать обществен-
ность, сохранены все опорные пункты право-
порядка. В наиболее людных и криминогенных 
микрорайонах, в жилых массивах, в парках и на 
площадях города возрождаются стационарные 
милицейские посты, оснащенные связью, куда 
в любое время суток обращаются за помощью 
жители и гости города.

Есть еще одно сильное качество в характе-
ристике Василия Кирилловича. Как говорят 
военные, это его тыл, его семья. В 1956 году 
связала армейская судьба молодого офицера 
Василия Жмурко с медицинской сестрой Зи-
ной. И вот уже скоро 50 лет Зинаида Гераси-
мовна делит с мужем тревоги и радости со-
вместной жизни. В любое время суток она 
провожает и встречает своего мужа Василия. 
«Жена, – говорит полковник Жмурко, – поло-
вина моих успехов в службе».

...В августе 1994 года полковник Жмурко за-
вершил свою многолетнюю службу в органах 
внутренних дел. В этом году ему исполнился 61 
год. Сослуживцы тепло проводили Василия 
Кирилловича на заслуженный отдых. В его 

адрес было сказано много добрых слов и выска-
зано множество хороших пожеланий: заняться 
огородничеством, воспитанием внучек, читать 
книги и путешествовать.

Однако полковник милиции в отставке 
Жмурко опять на службе. Глава города Кемеро-
во В. В. Михайлов пригласил Василия Кирил-
ловича на работу в аппарат администрации об-
ластного центра. Вот уже более десяти лет он 
носит гражданский костюм. Но по-прежнему в 
его выправке, походке осязаешь кадрового во-
енного, он по-прежнему энергичен, инициати-
вен. Жизнь продолжается...

Говорит глава города Кемерово Владимир 
Васильевич Михайлов: «Знаю Василия Кирил-
ловича Жмурко уже почти 20 лет, с момента  
избрания меня председателем Кемеровского 
городского исполнительного комитета. Пол-
ковник Жмурко оставил заметный след в мили-
цейской тропе города. Это был настоящий  
милиционер. Что отличало его от других мили-
цейских начальников? Прежде всего, отноше-
ние к милицейской службе, к людям. Это каса-
лось не только личного состава. Здесь он был 
всегда на стороне рядового милиционера. Уме-
ние ладить с людьми, видеть в них всегда чело-
века – отличительная черта его характера. Он 
был одинаково ровным в отношении с руково-
дителем и правонарушителем. Такое люди сра-
зу замечают и отвечают взаимностью. Этот дар 
понимания психологии человека со стороны 
Василия Кирилловича особенно пригодился 
милиции города в жаркие дни шахтерских вол-
нений. Тогда полковник Жмурко с личным  
составом круглыми сутками был с шахтерами. 
В забастовщиках видели не нарушителей обще-
ственного порядка, а людей труда, требовавших 
улучшения условий работы.

В достижении справедливых требований 
Василия Кирилловича не останавливают ника-
кие чины. Он всегда говорит то, что думает, а не 
то, что кому-то хочется. Если кто-то может го-
ворить о недостатках его характера, то этот «не-
достаток» выражается в том, что он никому не 
высказывал верноподданничества».

г. Кемерово
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Фото Максима КУЗНЕЦОВА
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Здания и сооружения первой трети XX века 
имеют особое значение для истории архитектуры 
Кузбасса – одного из наиболее урбанизирован-
ных регионов России. Все крупные и средние го-
рода Кузнецкого бассейна: Кемерово, Новокуз-
нецк (исключая историческую правобережную 
часть), Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, 
Прокопьевск – относятся к молодым городам, 
которые начали стремительно расти в связи с 
развитием горнодобывающей промышленности 
и индустриализацией первых пятилеток. Их об-
лик сформирован в основном застройкой после-
военного периода, для которой характерны боль-
шие объемы типового массового строительства, 
унифицировавшего целые городские районы. В 
связи с этим особое значение для этих городов 
приобретает выявление и охрана ценного исто-
рико-архитектурного наследия, которое играет 
главную роль в сохранении исторической памя-
ти и создании индивидуального облика города.

Городской статус населенные пункты Куз-
басса, ставшие базой для создания второй уголь-

но-металлургической базы на востоке страны, 
получили в первой трети XX века: Кемерово 
(Щегловск) – в 1918, Ленинск-Кузнецкий – в 
1925, левобережный Новокузнецк, Прокопьевск, 
Анжеро-Судженск – в 1931 годах. Именно в этот 
период начали возводиться первые крупные зда-
ния, которые сформировали историческую среду 
новых городов и которые сейчас можно с полным 
основанием считать памятниками архитектуры. 
Они являются наиболее правдивым докумен-
тальным свидетельством того нелегкого време-
ни, когда зарождалась новая, индустриальная 
история региона.

Несмотря на молодость, два крупных города 
Кузбасса – Кемерово и Новокузнецк – в соот-
ветствии с федеральной целевой программой 
«Сохранение и развитие архитектуры историче-
ских городов (2002–2010 гг.)» включены в список 
исторических городов России. Таким образом, 
на федеральном уровне признано наличие в этих 
городах ценного историко-архитектурного и гра-
достроительного наследия. Однако архитектур-

Ирина ЗАХАРОВА

АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
МОЛОДЫХ ГОРОДОВ КУЗБАССА 1910–1930-х годов

Вышла в свет книга И. В. Захаровой «Архитектурное наследие Кузбасса 1910–1930-х гг.». 
Исследование было выполнено в 2004–2005 гг. по гранту Президента Российской Федерации 
для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и ис-
кусства. Издание профинансировано управлением культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Кемерово. Читателям альманаха «Красная Горка» предлагаются  
в сокращенном варианте главы из книги, посвященные архитектурному наследию первых де-
сятилетий промышленного развития города Кемерово.
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ное наследие начального периода промышлен-
ного освоения Кузбасса до настоящего времени 
изучено недостаточно. В области не проводились 
планомерные работы, связанные с выявлением и 
постановкой на учет и охрану так называемых 
«молодых» памятников, относящихся к первой 
половине XX века. Небольшая часть из ценных в 
архитектурном отношении зданий включена в 
Свод памятников истории и культуры Кемеров-
ской области, где они оцениваются только с исто-
рической точки зрения и где встречаются неточ-
ности в датировке и атрибуции архитектурных 
памятников. Не издан Свод памятников архитек-
туры Кемеровской области и отдельных городов 
Кузбасса. Недооценка существующего молодого 
архитектурного наследия приводит к многочис-
ленным перестройкам, игнорирующим первона-
чальный архитектурный замысел и стилевые осо-
бенности ценных зданий, а в некоторых случаях 
вызывает полную утрату памятников.

Целью предпринятого исследования было 
выявление гражданских зданий, связанных с 
началом индустриального развития молодых го-
родов Кузбасса, и объективная оценка их исто-
рико-архитектурного значения. Речь идёт не 
только об уникальных сооружениях, которые 
должны сохраняться в силу своей известности, 
но часто искажаются перестройками почти до 
неузнаваемости. Большая часть архитектурного 
наследия – это построенные в конструктивист-
ском духе первых послереволюционных десяти-
летий скромные, неяркие памятники прошлого, 
составляющие историческую среду молодых го-
родов. Утрата этой среды, даже при сохранении 
отдельных наиболее значительных памятников, 
лишает нас возможности ощутить дыхание про-
шлого.

* * *

По архитектурному облику сохранившейся 
исторической застройки молодых городов Куз-
басса можно проследить смену почти всех стиле-
вых направлений в архитектуре первой трети XX 
века, от эклектики и рационалистического мо-

дерна начала века к конструктивизму и функци-
онализму послереволюционных лет и предвоен-
ному постконструктивизму и неоклассической 
стилизации. Архитектурное наследие первых 
послереволюционных десятилетий в Кузбассе 
представлено всеми новыми типами граждан-
ских зданий, возникшими в связи с масштабны-
ми политическими и социально-экономически-
ми преобразованиями в стране.

В Кузбассе сохранилось очень немного па-
мятников гражданской архитектуры рассматри-
ваемого периода. Это связано с особенностями 
освоения новых промышленных районов того 
времени. Из-за недостаточной изученности угле-
носных территорий, разведка которых велась па-
раллельно со строительством новых городов, по-
стоянно пересматривались объемы угледобычи и 
концепции промышленного и социального раз-
вития Кузбасса, и, как следствие, неоднократно 
радикальным образом перерабатывались гене-
ральные планы и схемы развития городов. Дис-
пропорция между капиталовложениями в строи-
тельство предприятий тяжелой индустрии и 
гражданских объектов, необходимость вести го-
родское строительство без утвержденных гене-
ральных планов приводили к тому, что большая 
часть гражданских зданий носила временный ха-
рактер. Жилые поселки, возводившиеся из не-
долговечных материалов вблизи промышленных 
предприятий, неизбежно должны были исчез-
нуть при дальнейшем росте городов. В новых 
шахтерских городах, представлявших собой кон-
гломерат поселков при шахтах, уже в первые годы 
индустриального развития возникла проблема 
сноса жилья, расположенного на подрабатывае-
мых территориях.

В таких условиях из кирпича и бетона возво-
дились, как правило, лишь единичные граждан-
ские постройки, большая часть которых представ-
ляла собой уникальные для города общественные 
здания: дворцы труда, дворцы культуры, больни-
цы, первые звуковые кинотеатры, администра-
тивные и учебные здания. Только в Новокузнецке 
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и Кемерове, в которых определяющим фактором 
развития стала не угледобыча, а металлургия и хи-
мическая промышленность, в начале 1930-х годов 
появляются первые кварталы многоэтажных жи-
лых домов (соцгород в Новокузнецке, поселок 
правобережного химкомбината и Притомский 
участок в Кемерове).

На заре индустриальной эры: Копикуз – АИК 
«Кузбасс» (1912–1928)

Небольшая часть из сохранившихся памят-
ников гражданской и промышленной архитекту-
ры Кемеровской области начала XX века связана 
с деятельностью в 1912–1919 годах Копикуза – 
«Акционерной компании Кузнецких каменноу-
гольных копей и металлургических заводов».  
В сферу интересов Копикуза входил весь Куз-
нецкий угольный бассейн, за исключением Ан-
жеро-Судженского района, промышленная экс-
плуатация которого началась еще в конце XIX 
века (1897) в связи со строительством Трансси-
бирской железнодорожной магистрали. Деятель-
ность Копикуза заложила основы для будущего 
роста городов центра и юга Кузбасса: были по-
строены первые шахты Кемеровского и Кольчу-
гинского рудников, введена в эксплуатацию 
Кольчугинская железная дорога на участке 
Юрга – Топки – Кольчугино и Топки – Кемеро-
во (1916), обеспечившая выход на Транссибир-
скую магистраль и позволившая начать строи-
тельство первого крупного промышленного 
предприятия – коксохимического завода в Ке-
мерове. По инициативе Копикуза проводилось 
исследование угольных месторождений Тельбес-
ского района, разрабатывался проект нового ме-
таллургического завода в районе Кузнецка.

К этому периоду относятся и первые осущест-
вленные планировочные работы в городах Куз-
басса, связанные со строительством рудничных 
поселков в Кольчугине (с 1925 г. – Ленинск-Куз-
нецкий) и Кемерове. Линейная планировочная 
структура поселков определялась направлением 
простирания разрабатываемых угольных пластов. 
Впервые в истории Кузбасса по типовым проек-

там инженеров Копикуза строились каменные 
особняки для служащих и деревянные дома для 
рабочих с небольшими земельными участками.

Наиболее интересны хорошо сохранившиеся 
до настоящего времени каменные постройки 
Копикуза, своеобразной визитной карточкой 
которых является каменная кладка стен из пес-
чаника теплых охристых оттенков: здание глав-
ной конторы в Кемерове и жилые дома управля-
ющих Кольчугинским и Кемеровским рудниками. 
Большой исторической и архитектурно-художе-
ственной ценностью обладают частично сохра-
нившиеся промышленные постройки Копикуза 
на коксохимическом заводе и шахте «Централь-
ная» в Кемерове, представляющие собой один из 
ранних примеров использования монолитного 
железобетона в Сибири.

В течение восстановительного периода после 
окончания гражданской войны в Кузбассе про-
водился уникальный эксперимент, связанный с 
созданием на основе национализированных 
предприятий Копикуза колонии иностранных 
рабочих – Автономной индустриальной колонии 
(АИК) «Кузбасс» (1922–1928). На территории 
Кемеровского рудника был выстроен ряд зданий 
по проектам голландского архитектора Й. Б. ван 
Лохема, работавшего в Кемерове в 1926–1927 го-
дах. Наиболее интересные среди них – жилые 
дома для специалистов АИК, а также градостро-
ительный комплекс, образованный из школы и 
блокированных домов для рабочих.

Занимаясь организацией массового строи-
тельства дешевых домов для рабочих на предпри-
ятиях АИК, Й. Б. ван Лохем реализует принци-
пиально новое для Сибири решение, основанное 
на голландском опыте «народного строитель-
ства» жилья для малоимущих социальных групп. 
По проекту Й. Б. ван Лохема на Кемеровском руд-
нике строятся блокированные дома, состоящие 
из многократно повторяющихся стандартных 
ячеек-квартир на одну семью. В каждом таком 
доме блокировалось от 4 до 24 квартир, которые 
согласно проекту должны были обеспечиваться 
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водопроводом и канализацией, но при этом каж-
дая семья имела небольшой земельный участок. 
Разработанные АИК типовые проекты в несколь-
ко переработанном виде использовались также в 
других городах, где находились предприятия АИК: 
в Ленинске-Кузнецком (ул. Ленина) и Проко-
пьевске (на ул. Никитина и пр. Шахтеров).

Проектируя поселки при Кемеровском руд-
нике и коксохимическом заводе, Ван Лохем стре-
мился к созданию полноценной жилой среды в 
комплексе с социальными объектами: школой, 
баней, клубом, магазином. Внедряются и широ-
ко используются новые конструктивные реше-
ния, связанные с облегчением основных кон-
струкций и экономией строительных материалов: 
тонкие трехслойные наружные стены системы 
Герарда с засыпкой из утеплителя, висячие до-
щатые стропила. Уникально конструктивное ре-
шение здания школы Кемеровского рудника: 
внутри деревянного сруба водонапорной башни 
заключен монолитный железобетонный рамный 
каркас, поддерживающий плиту с расположен-
ным на ней баком для воды.

Градостроительные идеи: от города-сада к соцго-
роду (1916–1931)

Гражданское строительство невозможно рас-
сматривать отдельно от работ в области планиров-
ки городов Кузбасса, в которых нашли отражение 
все градостроительные концепции первой трети 
XX века. Несмотря на то, что большая часть дово-
енных градостроительных проектов не была осу-
ществлена, они явились необходимым этапом в 
развитии градостроительства в регионе. Некото-
рые заложенные в первых генеральных планах идеи 
были реализованы уже в послевоенное время.

В первых градостроительных проектах, вы-
полненных для Кузбасса, разрабатывается ши-
роко распространившаяся в предреволюционной 
России идея создания городов-садов, которая 
предполагала ограничение роста промышленных 
городов. Первый из них, поселок Сад-город, 
строился при станции Кузнецк Кольчугинской 
железной дороги по проекту, выполненному в 

1916 году А. Д. Крячковым. Второй проект по 
принципу города-сада был предложен в 1918 году 
для Щегловска томским архитектором П. А. Па-
рамоновым, победившим в открытом конкурсе 
среди профессоров Томского технологического 
института. Оба проекта города-сада не были во-
площены в жизнь полностью, особенно в части 
строительства жилых и общественных зданий, 
благоустройства и озеленения. Однако к началу 
1930-х годов в соответствии с этими планами была 
сформирована основная уличная сеть, элементы 
которой впоследствии вошли в планировочную 
структуру центральной части Кемерова и одного 
из периферийных районов Новокузнецка.

С конца 1920-х – начала 1930-х годов в Куз-
бассе проводятся крупные мероприятия в обла-
сти градостроительства, связанные с реализаци-
ей решения о создании Урало-Кузбасского 
комбината. Новые и реконструируемые города 
Кузбасса – Щегловск, Кузнецк, Прокопьевск, 
Анжеро-Судженск, Ленинск – должны были 
стать базой для выполнения первого пятилетнего 
плана индустриализации. По данным переписи 
населения, произведенной в январе 1931 года, 
общая численность населения в городах и рабо-
чих поселках Кузбасса достигла 262,7 тыс. чело-
век, увеличившись за десятилетие почти в 5 раз (в 
1921 году – 55,4 тыс. человек). Население Про-
копьевска увеличилось почти в 10 раз, население 
Щегловска – в 5 раз. Наиболее быстрыми темпа-
ми росло население Новокузнецка: с 2,6 тыс. че-
ловек в 1926 до 45,9 тыс. в 1931 году, т.е. всего за 5 
лет произошел более чем пятнадцатикратный 
рост. Предполагалось, что к концу первой пяти-
летки Щегловск, Кузнецк, Прокопьевск превра-
тятся в города с населением, превышающим 100 
тыс. человек в каждом. При этом среднее жи-
лищное обеспечение на жителя в городах и рабо-
чих поселках района снизилось до 2,7 квадратных 
метра, а в некоторых местах – до 1,7–1,4 квадрат-
ных метра на человека1.

В докладе Сибкрайисполкома о строитель-
стве городов Кузбасса (1930) констатировалось, 
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что сложившееся положение со строительством 
жилья для рабочих «угрожает стать серьезным 
препятствием на пути развертывания богатей-
ших потенциальных возможностей района». 
Предлагалось за пятилетие довести норму жи-
лой площади на каждого жителя новых городов 
до 10 квадратных метров, для чего, «решительно 
отказавшись от старых образцов и методов стро-
ительства, взять курс на создание социалисти-
ческих городов в промышленных центрах Куз-
басса», превратив Кузбасс в один из «авангардов 
построения социализма в стране»2.

Согласно плану, индустриальные города Куз-
басса были разделены на две группы. В первую 
группу входили города, строившиеся «по закон-
ченному социалистическому типу» – Новокуз-
нецк и Прокопьевск, проектировавшийся заново 
на безугольном Тырганском плато. Во второй 
группе городов, которые должны были быть пе-
рестроены или значительно расширены (Ще-
гловск, Ленинск и Анжеро-Судженск), также 
предлагалось «вести строительство, отказавшись 
от рутины, с твердым курсом на скорейшую кол-
лективизацию быта». Для всех новых жилых рай-
онов Щегловска, Прокопьевска и Новокузнецка 
была разработана программа строительства оди-
наковых домов-коммун, или жилых комбинатов, 
на 2000 человек каждый. В основу этого решения 
были положены широко распространившиеся в 
СССР ко второй половине двадцатых годов тео-
рии «уравнительного коммунизма», в которых 
реконструкция быта связывалась не только с 
полным обобществлением домашнего хозяйства, 
но и с отказом от семьи как первичной ячейки 
общества3.

Разработкой проектов планировки новых го-
родов Кузбасса в 1931 году занималась бригада 
Цекомбанка (Центрального банка коммуналь-
ного хозяйства и жилищного строительства), при 
котором был создан фонд для финансирования 
строительства новых городов и Проектно-пла-
нировочное бюро, состоящее из иностранных 
специалистов – немецких, швейцарских, гол-

ландских и австрийских архитекторов и инжене-
ров. Руководителем бюро стал один из пионеров 
архитектуры Современного Движения, извест-
ный немецкий архитектор-градостроитель Эрнст 
Май, специально приглашенный в СССР4.

В выполненных всего за несколько месяцев 
проектах планировки Щегловска, Сталинска 
(Новокузнецка), Ленинска и Прокопьевска 
(Тыргана) применялся разработанный Э. Маем 
принцип строчной застройки, главной целью ко-
торого было стремление обеспечить равноцен-
ность квартир, «предоставить каждой жилой 
ячейке равно удовлетворительные условия в 
смысле освещения, вентиляции, близости зеле-
ных насаждений и средств передвижения»5. В 
схемах группы Мая решались только вопросы ар-
хитектурной планировки селитебной террито-
рии, при этом недостаточно проработанными 
оставались принципы организации промышлен-
ной территории, транспорта, агрозоны, инже-
нерного оборудования города.

Схемы Э. Мая оказали значительное влияние 
на планировку центров Кемерова и Новокузнец-
ка, где с 1931 года ведется застройка кварталов 
соцгорода стандартными капитальными жилы-
ми домами, разработанными бригадой Цеком-
банка. В Кемерове в соответствии с планом Мая 
на Притомском участке строится жилкомбинат 
ТЭЦ, состоящий из четырехэтажных домов-ком-
мун «переходного типа» с разной степенью обоб-
ществления быта.

Новые типы общественных зданий (1927–1933)

Коренные преобразования, проводившиеся в 
стране в первые послереволюционные годы в си-
стеме образования, здравоохранения, культуры, 
привели к появлению новых типов обществен-
ных зданий. Важнейшими центрами обществен-
ной жизни стали дворцы труда, формально пред-
назначавшиеся для размещения профсоюзных 
организаций, однако превратившиеся в условиях 
тех лет в первые многофункциональные обще-
ственные здания. Конкурс на проект Дворца тру-
да в Москве, объявленный в 1922 году, повлиял 
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на формирование программ целого ряда местных 
конкурсов, состоявшихся в 1923–1926 годах. 
Дворец труда в Щегловске (с 1932 г. – Кемеро-
во), построенный также по конкурсному проекту 
А. Д. Крячкова в 1927 году, стал первым центром 
культурно-массовой работы в Кузбассе.

В качестве важнейших очагов распростране-
ния новой социалистической культуры рассма-
тривались рабочие клубы. В Кузбассе первые 
клубы, создававшиеся при промышленных пред-
приятиях и шахтах, располагались в приспосо-
бленных помещениях. Первым капитальным 
клубным зданием был Дом шахтера (позднее – 
народный театр) в Анжеро-Судженске, постро-
енный методом народной стройки уже в 1925 
году и на долгие годы ставший центральным 
культурным сооружением города. К сожалению, 
здание полностью перестроено в 1960-е годы, и 
сейчас в его облике уже ничто не напоминает о 
первом в Кузбассе клубе, архитектура которого 
была решена в стиле конструктивизма. Несмотря 
на перестройки, намного лучше стилевые осо-
бенности сохранили первые клубные здания и 
звуковые кинотеатры, появившиеся в конце 
1920-х – начале 1930-х годов в Ленинске-Куз-
нецком, Прокопьевске и Новокузнецке.

В середине 1920-х годов, когда развернулось 
проектирование и строительство зданий для пер-
вых органов власти, в стране началась также раз-
работка архитектурного типа Дома Советов. 
Единственное в Кузбассе здание Дома Советов в 
тот период было построено в Анжеро-Судженске.

Строительство первых больниц начинается в 
Кузбассе во второй половине 1920-х годов: в 1927 
году – в Щегловске, в 1928-м – в Анжеро-Суд-
женске и Ленинске-Кузнецком. В соответствии с 
преобладавшей в то время концепцией строитель-
ства больниц павильонной системы создавались 
целые больничные городки с размещением от-
дельных корпусов на обширной территории. В 
этом смысле особенно показателен комплекс Ан-
жеро-Судженской больницы, в котором внешний 
облик всех корпусов решен в единой стилистике и 
объединен общим цветовым решением.

В связи с проводимой в Кузбассе ускоренной 
индустриализацией, в начале 1930-х возникает 
проблема подготовки квалифицированных ка-
дров, что невозможно было сделать при суще-
ствовавшем дефиците школ и специальных про-
фессиональных учебных заведений. Школы 
большей частью находились в тесных приспосо-
бленных зданиях, часто занятия в них велись в 
три смены. Первое каменное здание школы но-
вого типа – фабрично-заводской девятилетки – 
построено в 1930 году в Анжеро-Судженске при 
содействии Н. К. Крупской. По плану строитель-
ства Большого Кузбасса, принятому Президиу-
мом Крайисполкома в 1931 году, в Кузбассе пла-
нировалось построить 22 фабрично-заводские 
семилетки (ФЗС)6. Перед школьным образова-
нием была поставлена задача внедрения в про-
цесс обучения основ технических дисциплин и 
производственного труда, для чего в структуру 
школьного здания начали включаться столярные 
и слесарные мастерские. Среди построенных в 
последующие годы учебных зданий можно от-
метить типовые школы горнопромышленного 
ученичества (Горпромуч) в Ленинске-Кузнец-
ком и Анжеро-Судженске, а также здание пер-
вого высшего учебного заведения в Кузбассе – 
Сибирского металлургического института в 
Сталинске. Для всех учебных зданий этого пе-
риода характерны четкость и подчеркнутая 
функциональная целесообразность планового и 
объемного решения.

От соцгорода всеобщего равенства к «полноцен-
ному социалистическому городу» (1933–1940)

В первой половине 1930-х годов на фоне из-
менений общего социально-политического кур-
са страны происходит резкая переориентация 
идеологической и художественной направленно-
сти советской архитектуры. В связи с этим изме-
няется и направленность проектов планировки и 
застройки новых городов. Несмотря на неизмен-
ность, даже усиление идеологического пафоса 
прежних лозунгов строительства нового мира, 
воплощаемого в архитектуре нового социалисти-
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ческого города, сам смысл понятия «социалисти-
ческий город» меняется радикально. В условиях 
быстро укрепляющейся административно-ко-
мандной системы на первый план выходят не 
идеи социального равенства, а формально-ком-
позиционные вопросы разработки парадных гра-
достроительных ансамблей.

Уже в 1933 году прекращается едва начавшая-
ся застройка Кемерова и Новокузнецка по про-
ектам застройки Эрнста Мая. В докладе предсе-
дателя Запсибкрайисполкома Ф. П. Грядинского 
по развитию строительства г. Сталинска (1932) 
говорится: «Казарменная монотонность домов, 
нашедшая яркое выражение в соцгороде Сталин-
ска, не может быть оправдана ссылками на наши 
самоограничения и вступает в кричащее проти-
воречие с самой идеей соцгорода ...долженству-
ющего войти в эпоху развернутого социализма»7. 
Составление новых проектов планировки горо-
дов Кузбасса было поручено Горстройпроекту. 
Проекты планировки угледобывающих городов 
– Ленинска-Кузнецкого, Анжеро-Судженска, 
Прокопьевска, Киселевска – из-за уточнения 
размеров угольных полей ежегодно перерабаты-
вались, ни один из них в предвоенные годы так и 
не был утвержден.

Для Кемерова Новосибирским отделением 
Горстройпроекта в 1935–1936 годах под руковод-
ством арх. И. И. Соколова-Добрева была разра-
ботана генеральная схема планировки, объеди-
нявшая планировочные структуры, уже 
сложившиеся к тому времени в ходе осуществле-
ния двух первых городских планов. Перед авто-
рами проекта планировки Сталинска (Москов-
ский горстройпроект, арх. И. С. Гуревич, Л. М. 
Букалова, А. С. Смолицкий, 1934–1935 гг.) также 

ставится задача «создания полноценного социа-
листического города»8, в связи с чем в проекте 
предусматривается реконструкция выстроенных 
ранее кварталов строчной застройки и разраба-
тываются проекты парадных магистралей и пло-
щадей.

В соответствии с этими проектами планиро-
вок в Кемерове и Сталинске начинается квар-
тальная застройка первыми домами «повышенно-
го типа» для номенклатурной и заводской элиты и 
рабочих-ударников. Проектирование и строи-
тельство отдельных гражданских и промышлен-
ных зданий ведут первые проектно-строительные 
объединения в Кузбассе: «Кузнецкстрой» в Ста-
линске и «Кемеровокомбинатстрой» в Кемерове. 
Отдельные жилые дома с квартирами повышен-
ной комфортности строятся также в Прокопьев-
ске и Ленинске-Кузнецком.

При сохранении типологии строящихся в го-
родах Кузбасса общественных зданий их объем-
но-планировочное и стилистическое решение в 
связи с провозглашенной переориентацией на 
освоение классического наследия постепенно 
меняется, хотя напрямую ордерные композиции 
в предвоенных постройках еще не используются 
(дом кино «Москва» в Кемерове, кинотеатр «По-
беда» в Ленинске-Кузнецком). Встречаются при-
меры «обогащения» фасадов конструктивист-
ских зданий в духе постконструктивизма (в 
зданиях Дома Советов в Анжеро-Судженске, 
Дворца культуры и техники КМК, гостиницы 
Верхней колонии, заводоуправления КМК в 
Сталинске). Многие из этих зданий органично 
вошли в послевоенные неоклассические ансамб-
ли городских центров.

1 ГАНО, ф. 47, оп. 1, ед. хр.1206, л. 103. 
2 ГАНО, ф. Р-12, оп. 2, ед. х р. 210, л. 16.
3 Подробнее об этом см.: Захарова И. В. Социалистический город Щегловск: от утопии к реальности. // Балибаловские чтения: Материалы 

Четвертой научно-практической  конференции. –  Кемерово, 2005. С. 32–42.  
4 Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда. Книга вторая. Социальные проблемы. – М.: Стройиздат, 2001.  – С. 258.
5 Май Э. Поселковое строительство (опыт Франкфурта) // Аркин Д. Архитектура современного Запада. –  М.: Изогиз, 1932. – С. 166–178.
6 ГАНО, ф. 47, оп. 1, ед. хр. 1206, л. 2. 
7 ГАНО, ф. 47, оп. 5, ед. хр. 131, л. 33.  
8 Архитектура СССР. 1936. № 1. С. 40–44.
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♦ Постройки Копикуза на шахте «Центральная» Кемеровского рудника 1920-е годы

♦ Кемеровская ТЭЦ им. ЗАПСИБКРАЙКОМА КВП(б), 1934 год

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ГОРОДА
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ДОМ РУТГЕРСА
Кемерово, ул. Красная Горка, 17

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2004 г.
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Б   А   Н   Я
Кемерово, ул. Трубная, 2а

Фото Ю. ЗЮЗЬКОВА, 1995 г.

Фото конца 1920-х гг.
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Ш К О Л А
Кемерово, ул. Абызова, 12

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2005 г.
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Д О М А - « К О Л Б А С Ы »
Кемерово, ул. Абызова, 4, 12

Фото Ю. ЗЮЗЬКОВА, 1995 г.

Фото 1927 г.
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ДОМА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Кемерово, ул. Красная Горка, 21, 24
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Д О М  Ж И Л О Й
Кемерово, ул. Красная Горка, 19
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Д О М  Ж И Л О Й
Кемерово, ул. Красная Горка, 26

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2005 г.
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ДВОРЕЦ ТРУДА
Кемерово, ул. Карболитовская, 11

Фото Ю. СЕРГЕЕВА, 2002 г.

Открытие Дворца труда в Щегловске 6 ноября 1927 года
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ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА
Кемерово, ул. Н. Островского, 22

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2004 г.

Фото 1928 года
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ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС КООПЕРАТИВА «ИСКРА»
ПЕРВЫЕ МНОГОЭТАЖНЫЕ ДОМА ГОРОДА

Кемерово, ул. Красноармейская, 80, 82, ул. Кирова, 57, пр-т Кузнецкий, 46

Фрагмент топографического плана г. Кемерова, 1932–1934 гг. (разбивка улиц по плану архитектора  
П. А. Парамонова, 1918 г.). В центре – квартал кооператива «Искра», внизу – первый квартал  

соцгорода по плану Э. Мая

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2005 г.
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ДОМА ТЭЦ
Кемерово, ул. Арочная, 39, 41, ул. Ермака, 2, 5

Жилкомбинат 
Притомского участка
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ДОМ ИТР ПРИТОМСКОГО УЧАСТКА
Кемерово, Притомская набережная, 11

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2005 г.
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ДОМ КИНО «МОСКВА»
Кемерово, ул. Дзержинского, 2

ПЕРВЫЙ ЗВУКОВОЙ КИНОТЕАТР ГОРОДА
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КВАРТАЛ ПРИТОМСКОГО УЧАСТКА
Притомская набережная, 13 , ул. Орджоникидзе, 1, 3, 5

Фото И. ЗАХАРОВОЙ, 2005 г.
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З. Ф. ВОЛКОВОЙ В. Н. ЕГОРОВУ
А. В. ЗЫКОВУ, Ю. С. ЗЮЗЬКОВУ, М. КАЮПЕРС, Л. Ф. КУЗНЕЦОВОЙ, А. М. КУЛЕМЗИНУ, 
В. И. МАГЕЛЮ, В. Г. НОСОВЦУ, И. Ф. ФЕДОРОВОЙ, В. А. ЧЕРНОИВАНЕНКО.

Волкова З. Ф.

Волкова З. Ф.

Волкова З. Ф.

Донбай Л.

Захарова И. В.

Захарова И. В.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

По Оби, вверх по течению, шёл и низким трубным го-
лосом гудел пароход. Здоровался со встречными суда-
ми, предупреждал о своём прибытии, подходя к приста-
ням. Шлепая плицами огромных колёс, тяжело вздыхая 
своим машинным нутром, белый двухпалубный красавец 
неторопливо преодолевал могучее течение великой си-
бирской реки.

После семи лет странствования по городам и весям, 
как говаривали в старину, весной 1952 года я возвращался 
на свою родину, в Кузбасс. Возвращался не один, с се-
мьёй – женой и семимесячной дочкой.

К концу вторых суток показался Новосибирск. А еще 
через сутки на старом кемеровском вокзале, под боком у 
пышущих огнём печей коксохимии нас встречали мои ро-
дители.

Отдохнув после дороги день-два, мы стали искать ра-
боту. Я обратился в Кемеровский Облрадиокомитет. Мне 
повезло. На радио диктором работала моя старая знако-
мая Кира Донбай-Бровикова. Она взялась составить мне 
протекцию.

Назначили прослушивание. В аппаратную – я видел че-
рез окно, соединяющее её со студией, – пришли председа-
тель Комитета Екатерина Исакова – красивая видная жен-
щина, еще несколько человек из редакций, которых тогда я 
еще не знал. Некоторые навыки работы у микрофона у 
меня были – на городском радио в городе Колпашеве и ра-
нее, в армии. Я прочел у микрофона несколько страничек 
из вчерашнего выпуска «Последних известий», объявки к 
концертным номерам, еще что-то. Мне сказали, чтобы я 
приходил вечером вести концертную программу.

Таким вот образом я оказался на довольно-таки пре-
стижной по тем временам работе, определившей, как по-

том оказалось, всю мою дальнейшую судьбу. В течение 
ряда лет по проводному кузбасскому вещанию и в эфире, 
на область, через Новосибирскую радиостанцию РВ-76, по 
утрам и вечерам звучали передачи, заканчивающиеся сло-
вами: «Текст читали Кира Бровикова и Федор Ягунов». За-
бегая вперёд, скажу, что в Кемеровском облрадиокоми-
тете я встретил доброжелательное к себе отношение и 
нашел здесь настоящих друзей.

Радиокомитет был создан в 1943 году, сразу после об-
разования Кемеровской области. По численности это был 
небольшой коллектив. Он состоял из председателя Коми-
тета, главного редактора и семи-восьми литсотрудников, 
здесь их называли редакторами, то есть ведущими опре-
делённую тему, рубрику, передачу... как хотите. Кроме 
того, были два диктора, два звукооператора, две маши-
нистки, шофёр «полуторки» и, разумеется, уборщица. 
Располагался радиокомитет в нескольких комнатах тре-
тьего этажа правого крыла всем известного тогда в Кеме-
рове Дворца Труда.

Дворец Труда был построен в 1927 году из дикого 
камня в числе самых первых в городе каменных обще-
ственных зданий – горбольницы и госбанка. Несмотря на 
то что на строительстве применялся исключительно руч-
ной труд и гужевой транспорт, здание было построено 
всего за десять месяцев и приурочено к 10-й годовщине 
Октябрьской революции. Дворец Труда был настоящим 
культурным центром молодого города. Ко времени мо-
его поступления на радио в нём размещались драмтеатр, 
филармония, краеведческий музей, Дом народного 
творчества и библиотека. Все учреждения имели, разу-
меется, статус областных.

В областную библиотеку охотно приняли мою жену, 
имевшую библиотечное образование. Так мы оба нашли 

Федор ЯГУНОВ

В НАЧAЛЕ
БЫЛО СЛОВО...
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себе работу в одном здании, даже в одном его крыле. 
Наша жизнь в Кемерове в самом начале сложилась весьма 
благоприятно.

В КОЛЛЕКТИВЕ ОБЛАСТНОГО РАДИО

Итак, я молод, мне всего 26 лет, я работаю диктором 
областного радио. Надо оговориться: это была еще доте-
левизионная эпоха. Страна была читающей и слушающей. 
Радио наряду с газетами занимало важнейшее место в 
средствах массовой коммуникации. Влияние радио осо-
бенно возросло в годы Великой Отечественной войны. По-
пулярность, какой пользовался в народе диктор Всесоюз-
ного радио Юрий Левитан, читавший правительственные 
сообщения, несравнима с популярностью всех нынешних 
звёзд эстрады. Слово, произнесённое в эфире, имело аб-
солютный вес и, как считалось, не могло подвергаться со-
мнению. Достигнуто это было полным исключением како-
го-либо иного звучания в эфире, кроме государственного. 
Теперь мало кто знает, что во время той войны было за-
прещено всякое несанкционированное пользование ради-
оприёмниками. Все приёмные устройства, имевшиеся у 
населения, были изъяты до окончания войны. Приёмников 
вообще было мало. В Кемерове, например, все они хра-
нились в той самой комнате, где была радиостудия, а те-
перь еще – моё рабочее место.

Ответственность человека, выступающего перед ми-
крофоном, была колоссальной. К микрофону допускались 
лишь штатные дикторы и в редких случаях – ответственные 
работники, читавшие своё выступление по заранее напи-
санному и проверенному цензурой тексту. Был только 
«живой» эфир, никаких предварительных записей не про-
изводилось. На моих глазах происходило развитие звуко-
записывающей техники, и далее я расскажу об этом.

Всякие оговорки при чтении материала перед микро-
фоном исключались и были такой редкостью, что случаи, 
когда диктор ошибался, пересказывались друг другу шё-
потом или становились байкой, рассказываемой в узком 
кругу. Вроде вот такой. Читает Герцик (известный москов-
ский диктор тех лет) информацию в «Последних извести-
ях»: «В магазинах Москвы появились в продаже ананасы и 
бананы...» Машинально он эту фразу произносит так: «...
ананасы и бананасы». Чувствует, что ошибся, поспешно 
поправляется: «Простите, «бананы и ананы...»

При чтении бытовой информации такой проступок мог-
ли и простить. Чрезвычайно опасно было оговориться или 

допустить какую-то вольность, читая политическую ин-
формацию. В особенности, если оговорку можно было 
истолковать двусмысленно. Можно было не только ли-
шиться работы, но и угодить за решётку.

Работа у микрофона требовала величайшего напряже-
ния. После прочтения тридцатиминутной политической ста-
тьи диктор чувствовал себя так, как будто бы разгрузил 
полвагона угля. Сложность заключалась еще и в том, что 
довольно часто приходилось читать «с листа», то есть без 
предварительной подготовки. К тому же иногда не отпеча-
танный на машинке и вычитанный редактором текст, а на-
писанный от руки.

По утрам, где-то в половине восьмого, передавался 
обзор газеты «Кузбасс». Редактор, назначенный по гра-
фику, вставал рано утром и шёл в редакцию газеты, по-
мещавшейся тогда возле кинотеатра «Москва». Получив 
там экземпляр только что вышедшей из печати газеты, 
спешил – на трамвае или просто пешком – к себе на радио, 
во Дворец Труда. Здесь наскоро просматривал заголовки, 
выбирал наиболее важную, на его взгляд, информацию. С 
помощью ножниц, вырезая короткие фрагменты заметок 
и статей, наклеивал их на листы бумаги, вставляя к этим ци-
татам торопливо от руки написанные «связки». В день, ког-
да была моя очередь читать утренний «обзор», я вставал в 
шесть утра, как только оживала радиотарелка на стене на-
шей комнаты. Попив или не попив чаю, торопился на рабо-
ту. Хорошо помню, что Дворец Труда был неподалёку от 
нашего дома. Минут 10–12 быстрой ходьбы, и я на месте. 
Поскольку мне не надо было пользоваться городским 
транспортом, я ни разу не опоздал.

В редакции я заставал дежурного редактора уже в 
мыле, но еще не окончившего работу. С неумолимой бы-
стротой приближалось время эфира. По листочку выдирая 
из рук редактора «обзор», торопливо просматривал его, 
делая по ходу необходимую «дикторскую разметку», то 
есть проставляя ударения, отмечая паузы, поправляя до 
удобочитаемого состояния редакторские каракули. Зача-
стую последние листы обзора редактор, крадучись на цы-
почках, вносил в студию уже во время эфира.

Но и это были лишь «семечки». Настоящим страхом 
божьим для дикторов были большие, как правило, тридца-
тиминутные, пропагандистские статьи, присылаемые из 
Москвы, из ВРКа – Всесоюзного радиокомитета. «Вээр-
ковские статьи» – называли мы их. Машинописные тексты, 
размноженные в Москве на гектографе, рассылались по 
местным радиокомитетам и, как правило, на месте не пе-
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репечатывались. А поскольку гектограф, тиражирующий 
аппарат тех лет, был далеко не совершенным, тексты за-
частую были «слепыми», читать их было трудно. Мы – и я, 
и Кира Бровикова – старались получить статью, предназна-
ченную для эфира, как можно раньше. С пером в руках 
внимательно прочитывали текст, делали свою разметку 
для логического чтения, исправляя и усиливая наиболее 
слабо отпечатавшиеся буквы и целые слова. Но случалось, 
– а такое случалось довольно часто, что подготовленная 
тобой статья в последнюю минуту снималась с эфира и 
тебе давали другую, такую же, тридцатиминутную. Поче-
му происходила замена – нам не говорили. Видимо, пред-
седатель Комитета получал какие-то экстренные распоря-
жения из Москвы или из обкома партии, не знаю. Но 
диктор при включенном микрофоне оказывался вдруг на-
едине с совершенно незнакомым текстом, в котором – он 
знал по опыту – могли таиться любые неожиданности. Вот 
когда требовалась полная концентрация внимания!

Вцепившись рукой в край стола – очевидно, для ощу-
щения прочности – неторопливо и размеренно я произно-
шу пудовые казённые фразы. Среди дикторов в ходу тог-
да было такое присловье: «Слово – не воробей, поймают 
– вылетишь». Постепенно у меня выработалось умение 
видеть читаемый текст на строчку-полторы вперед. Это 
очень нужное умение, оно помогало мне безошибочно, 
то есть без оговорок и логического сбоя, читать вслух с 
листа любые газетные материалы.

Кто сейчас знает хотя бы одного диктора московского 
радио? Сказать по правде, я не уверен, существуют ли они 
в прежнем качестве вообще. Авторское чтение своих ма-
териалов радиожурналистами, при многих положительных 
сторонах этого явления привело к повсеместному неряше-
ству эфирного чтения. Я не говорю уже о несоблюдении 
сплошь и рядом обычных ударений, в особенности в гео-
графических названиях. Чтение с «кашей во рту», невыра-
зительность, скороговорка. Представьте себе, если бы в 
печатном тексте убрали все пробелы, можно ли было бы 
что-либо понять? Вот такой сплошной беспробельный текст 
напоминает мне чтение у микрофона многих сегодняшних 
завсегдатаев эфира.

Владимир Герцик, Эммануил Тобиаш, Ольга Высоцкая, 
Наталья Толстова, не говоря уже о несравненном Юрии 
Левитане, были известны каждому. Мы, местные дикто-
ры, учились у них собранности, умению ставить логические 
ударения, делать насыщенные и оправданные паузы, то 
есть всему тому, что называется культурой чтения.

ЮРИЙ ЛЕВИТАН

Среди многих встреч с интересными людьми в период 
работы на радио были и такие, которые запомнились на 
всю жизнь. Одна из них – встреча с очень известным чело-
веком, которого мало кто знал в лицо. Телевидения еще 
не было, печатать портреты людей, если они не вожди и не 
стахановцы, было не принято. Зато голос этого человека, 
голос удивительной красоты и выразительности, безоши-
бочно и с первого слова узнавали все. Я говорю о дикторе 
Всесоюзного радио Юрии Борисовиче Левитане.

Во время Отечественной войны говорили, что Гитлер 
поклялся затопить Москву и повесить Левитана. И вот этот 
человек-легенда осенью 1958 года приехал в Кемерово. 
Было это в рамках его поездки по стране для встреч с ра-
диослушателями. В течение двух вечеров перед кассами в 
старом цирке, которого теперь нет, толпились сотни ке-
меровчан, желающих увидеть живого Левитана. Надо ли 
говорить, что цирк был набит до отказа!

За небольшой трибункой у выхода на манеж – строй-
ный, очень молодой еще человек в пенсне. Над высоким 
покатым лбом густая шапка слегка вьющихся волос. Не 
помню, был ли перед ним микрофон? Скорее всего, нет. 
Но каждое слово его, произнесённое негромко, без ма-
лейшего нажима, было отчётливо слышно в любой точке 
большого круглого зала.

О голосе Левитана мало сказать – красивый, у всех 
дикторов Всесоюзного радио красивые голоса, это голос 
– державный, он олицетворение, если можно так сказать 
о голосе, нашей страны и нашей Победы. У всех еще были 
свежи в памяти тот трепет и та тревога, с которой в дни 
войны ждали сообщений с фронта.

Знаете, как это было? Вот прошел день, прошел дру-
гой, прошла неделя... Никаких важных сообщений. Радио 
передаёт обычные сводки. И вдруг... Обрывается на по-
луслове очередная передача. Какое-то время в эфире ти-
шина. Слышны лишь приглушенные шумы Красной площа-
ди. Все понимают: сейчас сообщат что-то важное... Вот 
зазвучали неторопливые московские позывные – много-
кратно повторяемое начало музыкальной фразы песни 
«Широка страна моя родная...» Люди ждут. Напряжение 
нарастает. И вот он, знакомый, неспешный голос: «Гово-
рит Москва!..» По определению Ираклия Андронникова, 
когда Левитан приступает к чтению правительственных до-
кументов, «то самый тембр его голоса, артикуляция, ма-
нера произносить фразу, интонация, окраска каждого 
слова уже предвещает значительность экстренного сооб-
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щения». Голос то скорбный: «после упорных боёв наши 
войска оставили города...», то ликующий: «нашими вой-
сками освобождены...» Мощь голоса нарастает, тональ-
ность поднимается выше, выше, и вот уже радость захлё-
стывает всё существо твоё, названия городов звучат как 
сладостная музыка. И в конце гневное, резкое, как по-
щёчина: «Смерть немецким захватчикам!» Вся страна в 
этот момент живёт одним чувством, в нём – радость и 
надежда.

И вот он, этот легендарный человек, здесь, на манеже 
Кемеровского цирка. Почему цирка? Да потому что это 
был самый большой зал города. Для начала Левитан про-
чёл что-то вроде лекции о роли радио в Великой Отече-
ственной войне. Потом посыпались вопросы. Всех интере-
сует, как это происходило? Многие думали: вызывает 
Сталин, говорит с характерным грузинским своим акцен-
том: «Товарищ Левитан. Наши доблестные войска опять 
отличились. Мы посоветовались, и я подписал Приказ. Вы 
должны немедленно довести его до всего человечества». 
Конечно же, это не так, никакого личного общения вождя 
с молодым диктором не было...

Левитан отвечает на вопросы, приводит интересные 
подробности. На, разумеется, самые волнующие момен-
ты, когда он, иллюстрируя свой рассказ, своим неповтори-
мым «левитановским» голосом читает отрывки из прави-
тельственных сообщений времён войны.

Мы, работники радио, сидим на 
узких скамейках нашего старого цирка 
и вместе со всеми горячо аплодируем 
этому человеку. Но нам повезло куда 
больше, чем всем остальным в этом 
зале. Не далее, как вчера, сразу после 
приезда в Кемерово, Юрий Борисович 
приходил к нам во Дворец Труда, в наш 
маленький радиокомитет. Мы обща-
лись с ним более двух часов. Расспра-
шивали не только мы его, но и он нас. 
Потом он зашел в нашу единственную 
студию, посидел за нашим дикторским 
столом. Сказал, что речевые студии в 
Путинковском переулке, откуда чита-
лись приказы Верховного Главноко-
мандующего, были еще меньше, чем 
наша. Там были такой же дикторский 
стол перед окном в аппаратную, три 
стула и большой динамик в углу.

Мы узнали, что во Владимире, где 
Юрий Борисович родился и учился в 

школе, он очень увлекался радиолюбительством и читал 
стихи в школьной самодеятельности. В чтении стихов ста-
рался подражать диктору Лебедеву и еще Абдулову, 
диктору-артисту Всесоюзного радио, великолепно читав-
шему юмористические рассказы.

Когда в 1931 году после девятилетки Юрий приехал в 
Москву, на конкурс дикторов, Осип Наумович Абдулов, 
председатель конкурсной комиссии, прослушав его, 
сказал:

– Не знаю, что с тобой делать? Голос у тебя, конечно, 
звучит, ничего не скажешь. Но у тебя всего лишь девяти-
летка... Это-то, допустим, ладно, наверстаешь. Но как 
быть с твоим владимирским говорком? Тебе сколько лет?

– Восемнадцать, – ответил Левитан, выпячивая как все 
жители Поволжья букву «о».

– Вот то-то и оно! – забавно спародировал Абдулов 
оканье парня.

Уговорил Левитан строгую комиссию. Пообещал ис-
править недостаток своего произношения. Егo оставили. 
Но поначалу он работал в студии помощником диспетче-
ра: проверял поступление микрофонных материалов, явку 
исполнителей. Жить ему было негде, он ночевал в редак-
ции. Зато с утра и до ночи мог наблюдать за работой ма-
стеров и учиться у них. Был счастлив, когда дикторы дове-
ряли ему прочитать у микрофона объявления или провести 
концерт в записи.

Ю. Б. ЛЕВИТАН (слева) и диктор Кемеровского радио А. В. АНАНЬЕВ
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ко от электросети. В поле с ним делать было нечего. Зву-
кооператор подключил аппарат в колхозной конторе. 
Шнур с микрофоном протянули через окно. Будучи весь-
ма нахрапистым, Ялин потребовал, чтобы лучшего тракто-
риста вместе со своим трактором пригнали к конторе. 
Средства массовой информации пользовались тогда не-
пререкаемым авторитетом: партийная пропаганда, ослу-
шаться нельзя! Пришлось председателю скрепя сердце 
снимать с работы трактор и гнать его в деревню. Ялин ве-
лел трактористу переключать передачи, газовать и про-
чее, как будто он тянет в поле сцепку сеялок. Этот шум 
был наложен потом на короткий разговор с трактористом, 
с председателем и комментарии самого репортёра. Ре-
портаж «С поля битвы за урожай» вышел в эфир, и все 
остались довольны. В том числе, думаю, и председатель 
колхоза. Слава – она ведь штука заманчивая.

Я и не думаю в чем-то упрекать Ялина. Он хотел сде-
лать впечатляющий репортаж, а техника этого не позволя-
ла. И в общем-то, инсценировки были обычным явлением 
и в радиожурналистике, и в документальном кино.

Радиожурналисты пятидесятых годов были доморо-
щенные, из учителей, бывших газетчиков. Первым на моей 
памяти журналистом с университетским образованием 
был Александр Ивачёв. На радио он оказался случайно: 
приехал по распределению в газету, а вакантных мест там 
не оказалось. Его сунули на радио, с чем он не смирился и 
в конце концов ушел в газету «Кузбасс», где потом долго 
и плодотворно работал. Но за те год-два, что Саша был 
«радистом», он оказал заметное положительное влияние 
на общую журналистскую культуру нашего коллектива. 
Накопилось много штампов. Мне как диктору надоедало 
произносить одни и те же речевые обороты, повторяющи-
еся из материала в материал. Саша Ивачёв писал свежо и 
неожиданно, ярко и эмоционально. Читая его тексты, ста-
новилось ясно, что привычное – это еще не значит луч-
шее.

Из Москвы после университета приехал Виктор Болот-
ников. И хотя его поначалу отправили собкором в Осинни-
ки, он и оттуда присылал материалы, написанные живым 
русским языком, их приятно было читать и слушать. На-
чальство поступило правильно, возвратив его вскоре в го-
ловную редакцию.

Несколько слов по поводу исчисления даты рождения 
Кемеровского радио.

В феврале 1983 года Кемеровское радио впервые от-
мечало свой День рождения, сорокалетие. Точкой отсчёта 
стала дата образования Кемеровской области, то есть 26 
января 1943 года. Формально это, может быть, и верно, а 
по исторической сути – нет. Для кемеровчан радио, еже-

дневно передававшее последние известия, обзор город-
ской газеты «Кузбасс», концерты самодеятельности, дру-
гие передачи, давно уже, задолго до войны, стало 
привычным явлением.

В начале 90-х годов ко мне обратились с предложени-
ем написать несколько статей, касающихся телевидения и 
радио для готовящейся к изданию «Исторической энцикло-
педии Кузбасса». Вышел только её первый том. Дальней-
шее издание энциклопедии заморозили, подготовленные 
статьи не были напечатаны. Но вот сведения, добытые 
мной в процессе сбора материала.

Первые радиорепродукторы в Щегловске, бывшем 
тогда центром Кузнецкого округа, появились в 1928 году. 
Маломощный 30-ваттный радиоузел ТУМ-30 был приоб-
ретен коксохимзаводом и находился в помещении завод-
ской телефонной станции. В Народном доме, в бараках 
Нижней и Новой колонии, на Руднике было установлено 
около трёхсот «тарелок». Транслировались передачи из 
Москвы и Новосибирска. В начале 30-х годов радиоузел 
был передан Конторе связи и перенесен в здание город-
ской почты, которая находилась на месте ресторана «Сол-
нечный». Началась радиофикация центра города.

Рассказывали, что поначалу горожане боялись прово-
дить радио в дом, считали это дьявольским наваждением. 
Чтобы рассеять заблуждение, городские власти команди-
ровали в Новосибирск известную в городе активистку, 
простую малограмотную женщину, личность вполне ле-
гендарную: мне ее называли Евфросиньей, у нашего лето-
писца Ивана Балибалова она тётка Авдотья. Она выступила 
no радио и заявила, что это она, Фрося (тётка Авдотья), а 
никакой дьявольщины тут нет.

После переезда в Кемерово в 1936 году мы жили, по 
существу, на его окраине. Телеграфная улица, где роди-
тели поставили свой дом, перевезённый из деревни, тогда 
лишь только застраивалась. Но в 1937 году по электриче-
ским столбам были протянуты провода радиовещания, и в 
нашем доме появился репродуктор, из которого по утрам 
и вечерам звучали местные передачи, прерывавшие на это 
время новосибирские и московские.

А в 1943 году произошло образование радиокомитета, 
по существу, лишь переназвание городского радио в об-
ластное. Но ведь, скажем, газета «Кузбасс» не исчисляет 
свой век с 5 марта 1943 года, когда она, так же как и ра-
дио, получила областной статус!

Думаю, что началом деятельности Кемеровского ра-
дио следует считать день, когда впервые в микрофон было 
произнесено: «Говорит Кемерово». А это случилось, ког-
да радиоузел был перенесен во Дворец Труда. Именно с 
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этого времени начались местные передачи на профессио-
нальной основе.

К сожалению, мне пока так и не удалось установить 
точную дату. В областном архиве (ГАКО) таких докумен-
тов нет. Искать их, очевидно, следует в архивах Новоси-
бирска, так как город Кемерово до 1943 года входил в со-
став Западно-Сибирского края, с центром в городе 
Новосибирске.

ВЕЩАТЬ ИЛИ РАЗГОВАРИВАТЬ?

Радиовещание – словосочетание, давно уже ставшее 
привычным. Второе в нём слово «вещать» буквально озна-
чает: говорить что-либо значительное, важное. В пору 
моей работы на радио оно полностью соответствовало су-
ществовавшей практике. Радио было рупором государ-
ства, а государство наше было империей, во главе которой 
стоял «великий вождь». Он обладал таким единовластием, 
которое и не снилось никакому прежнему царю-импера-
тору. У Пушкина в «Борисе Годунове» есть точная форму-
ла: «Будь молчалив; не должен царский голос на воздухе 
теряться по-пустому; как звон святой, он должен лишь ве-
щать велику скорбь или великий праздник». Для меня в 
этих словах есть что-то, что относится и к радиовещанию 
советского периода, оно чуралось пустого трёпа.

Но шло время, и мне стала претить эта, не всегда 
уместная выспренность слова и тона нашего радио. Стало 
замечаться стремление наиболее талантливых журнали-
стов Всесоюзного радио к простой человеческой речи, к 
разговорной интонации.

Наиболее памятным для меня стал следующий случай.
В октябре 1957 года мне была поручена подготовка ке-

меровской части радиообозрения «По Западной Сибири», 
совместной программы радиокомитетов трёх областей – 
Кемеровской, Томской, Новосибирской и Алтайского 
края. Передача была организована недавно и являлась за-
метным новшеством. Каждый комитет старался предста-
вить в эту программу свои лучшие материалы. Я с увлече-
нием занялся новой работой.

Вскоре мне в руки попало письмо одной женщины из 
Тисуля. Взволнованно, удивительно точными народными 
словами писала она о чудесном исцелении своей дочки, 
долгие годы из-за болезни ног передвигавшейся только с 
помощью мамы и костылей. Подумалось: как хорошо, 
если бы всё это так же вот просто и человечно прозвучало 
в эфире!

Выпросил командировку. И вот мы вдвоём со звукоо-
ператором В. Шамовым в Тисуле. Прежде чем явиться по 

указанному на конверте адресу, мы с Виктором разрабо-
тали целую стратегию записи этого интервью. К тому вре-
мени у нас уже был портативный магнитофон, работаю-
щий на батарейках, что существенно облегчало нашу 
задачу. Но хорошо зная по опыту, как смущает людей 
микрофон, мы договорились спрятать его в рукавичку. К 
счастью, все наши ухищрения оказались излишними. Жен-
щина, с которой мы познакомились, была настолько непо-
средственной и общительной, что даже и внимания не об-
ратила на нашу технику. В те времена, когда люди всё еще 
жили с оглядкой, боялись лишнее слово проронить с незна-
комым человеком, такая «выступающая» была редким 
везением журналиста.

Со слезами на глазах она рассказывала нам о горе, 
что, казалось, навсегда поселилось в этой комнате, о на-
деждах на исцеление, которые возникали и рушились одна 
за другой, и наконец о волшебнике, о замечательном до-
кторе Елизарове, о встрече на вокзале, когда дочка сама, 
без костылей чуть ли не спрыгнула с подножки в объятья 
своей исстрадавшейся мамы...

Дома мы смонтировали 12-минутный репортаж. Глав-
ное место в нём занимал, конечно, рассказ женщины-ма-
тери. А заканчивался он одной-единственной фразой до-
чери: она сказала, что выходит замуж, и уже назначен 
день свадьбы.

В очередную субботу репортаж прозвучал в эфире и 
наряду с другими, отредактированными и отрепетирован-
ными «кадрами» (так назывались отдельные материалы в 
общей передаче) произвел сильное впечатление. Особен-
но на радиожурналистов. Мне звонил потом редактор 
«Обозрения» (штаб передачи находился в Новосибирске) 
и сказал: «Эффект был как от разорвавшейся бомбы!»

Я не хочу этим сказать, что было сделано какое-то от-
крытие. Нет, о необходимости говорить в эфире челове-
ческим, а не сухим газетным языком споры шли уже дав-
но. Но всё-таки это была первая, хотя и местного значения, 
но все же победа над приверженцами «апробированного» 
текста в эфире.

Новая техника, новые люди, новые подходы к назначе-
нию самого радиовещания делали радиожурналистику бо-
лее увлекательной. Но за речкой Искитимкой, на Сухов-
ском увале поднималась ввысь ажурная телевышка. Новое 
техническое чудо сулило совсем иные творческие воз-
можности. Однажды, еще в детстве, покорённый теа-
тром, я томился «незрячестью» радио, мне хотелось 
«картинки».

Октябрь, 2005



83РЕКА РОДНАЯ

Когда открывали на площади Пушкина памятник великому поэту – это было 6 ноября 1954 года, Надеж-
да Николаевна Сафонова была в числе кемеровчан, пришедших на митинг. Когда зарождалось экологическое 
движение, она исследовала воду в Томи и воздух за городом, заботясь о здоровье своих земляков. Много лет 
преподавала в медицинском институте, воспитав несколько поколений работников санитарной службы. 
Именно ее ученики исследовали воду в красногорском роднике и подтвердили чистоту ключевой воды. Она 
участвовала в создании программы экологической безопасности Кузбасса и в судьбе Крапивинского гидроузла. 
Будучи на пенсии, вела видеолетопись и фотолетопись музея-заповедника «Красная Гонка». Она дарила себя 
людям бескорыстно и умерла на полуслове, полувздохе... Под декабрьскую музыку снега. За две недели до свое-
го восьмидесятилетия, которое приходилось на 1 января 2006 года.

О публикации этой статьи в альманахе «Красная Горка» у нас была с ней твердая договоренность. Своим 
страстным словом о сибирской природе, свой требовательной заботой о чистоте воды и воздуха, о нрав-
ственном и физическом здоровье кемеровчан она внесла заметный вклад в зрелый облик города и навсегда 
останется с нами. 

«Мой «мертвый» визит в музей «Красная Горка». Февраль 2000 года. Н. Н.» – так подписала на обороте 
Надежда Николаевна фотографию дома Рутгерса, утопающего в сугробах, за девять месяцев до открытия 
музея-заповедника. Сколько замечательных снимков и видеофильмов сделала она впоследствии для музейного 
фонда и для альманаха! Сегодня мы публикуем некоторые из ее фотографий.
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♦ День Победы

♦ В парке Жукова

♦ Композитор 
Владимир Пипекин

♦ Мать и сын у 
музейного камина

♦ Библиотекарь Ольга 
Крылева

♦ Открытие выставки 
художника Анатолия 
Чернова

В ФОТООБЪЕКТИВЕ  
НАДЕЖДЫ  
САФОНОВОЙ
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♦ Возложение венков

♦ Творческие встречи в музее

♦ Школьники на литературном вечере
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Томь. Много писано о судьбе этой реки, а я по-
пытаюсь сказать о некоторых ее притоках. Можно о 
красавице, своенравной Мрассу, к которой ежегод-
но устремляются тысячи туристов, можно о Кондоме, 
которая в прошлом году показала такой порыв, что 
затопила Калтан и Осинники.

Скажу о речках поменьше. Все знают, что почти в 
центре Горной Шории есть Мустаг (Пустаг) – ледяная 
гора высотой 1570 м. Рядом расположена гора Зеле-
ная – туристический, горнолыжный центр с большим 
будущим. И снова убеждаемся, что не умеет чело-
век сохранять природу.

Я хорошо помню гору Зеленую, когда на ее скло-
нах вместо подъемников и трасс были заросли мара-
льего корня, текли прозрачные ручейки. Ближе к вер-
шине размещались сланцевые карликовые кедры с 
необычайно вкусными орешками. Высота их была не 
более метра. И вот теперь все это вырубили на ко-
стры. Росла черника, которую местные жители наби-
рали по ведру за день. Еще выше – огромное болото. 
Вот о болоте я и хочу сказать особо. У нас сложилось 
мнение, что болото – это что-то ржавое, затхлое, 
гниющее, с неприятным запахом.

Недавно вычитал выражение: «Самая чистая, по-
лезная, вкусная вода хранится в болотах...» Парадокс! 
Но когда я стал на практике проверять это утвержде-
ние, был приятно удивлен. Теперь я тоже убежден, 
что болото – это чисто.

Приведу несколько примеров. Практически все 
путешествия по Алтаю начинаются в Бийске по Чуй-
скому тракту. Так вот, не доезжая 10–11 км до Сро-
сток (родина В. М. Шукшина), справа от дороги вы 
найдете болото с чистейшей водой. Можно увидеть 
на дне прыгающие источники.

А чистое оно, видимо, потому, что до него еще 
не добрались люди со своим мусором.

По дороге от Новокузнецка в сторону Алтая и 
Горной Шории, за мостом через реку Тайлеп, есть 
замечательный мощный родник. Вода течет прямо 
из-под дороги. Машины останавливаются, люди наби-
рают про запас воду, отдыхают, но никто из них не 
подозревает, что вода течет из болота. В Шории река 
Тихая, левый приток Тельбеса, берет начало из боло-
та. Да и наша главная река Томь после истока течет по 
заболоченной долине. Почти на каждой горе Горной 
Шории есть один или несколько ручейков, начало ко-
торых из болотцев. Так что на определение «болото» 
надо смотреть несколько иначе...

Но вернемся к Мустагу. Поднимаясь по тропе от 
горы Зеленая вдоль горной гряды, мы выходим к вер-
шине Курган, которую ошибочно принимают за са-
мую высокую точку, так как здесь установлен огром-
ный, из нержавейки, сверкающий православный 
крест. В печати были опубликованы возражения со 
стороны шорского населения против его установки. 
Шорцы считают Мустаг местом обитания горных ду-
хов. И тревожить их нельзя.

Несколько раз обнаруживались следы подпилива-
ния основания креста, но я думаю, что это не протест, 
а попытка добыть некоторое количество нержавейки. 
Если подняться выше, впереди справа видны еще две 
вершины. Из них дальняя и есть самая высокая точка, 
1570 метров.

Между тремя вершинами в седловине можно 
увидеть небольшое озерцо, и в зависимости от пого-
ды, количества осадков оно может быть длинным и 
глубоким или в виде небольшой лужицы. Дно этого 
озерца покрыто какими-то лишайниками, напомина-

Георгий ГОЛОВАЦКИЙ

НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ!
Фрагмент путешествия
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ющими ворс ковралина или паласа. Из озера в разные 
стороны вытекают два ручейка, иногда даже под кам-
нями.

Один течет на юг – это река Мундыбаш, второй 
– на север, это Тельбес. Чтобы через 90–100 киломе-
тров объединиться и впасть в реку Кондому. Одно из 
толкований слова «Мундыбаш» – тут голова, голова 
рек, то есть три реки сливаются воедино. Есть и дру-
гое объяснение, например Мун-ды-паш – тысяча вер-
шин здесь. Оставим объяснение названия реки специ-
алистам, а вот о поселке Мундыбаш хочется сказать 
особо.

В центре Евразии, на юге Западной Сибири, рас-
положен известный всему миру Кузбасс – край 
огромных природных богатстств – сказочной природ-
ной красоты. Большая часть территории занята Куз-
нецкой котловиной, расположенной между Кузнец-
ким Алатау и Салаирским кряжем, где на самом юге 
находится одно из красивейших мест на Земле – Гор-
ная Шория. Я много слышал восторженных, восхи-
щенных, иногда сдержанных откликов об этом крае, 
а на днях обнаружил еще одно описание родного края 
у бывшего ученика местной школы № 15, выпускника 
1954 года, Геннадия Георгиевича Дрожжина: «В пред-
горьях этой волшебной страны, на подступах к ней, 
там, где сливаются три реки – Тельбес, Мундыбаш, 
Кондома, разделяя небольшие горы, находится не-
большой рабочий поселок Мундыбаш. Это и есть 
наша малая родина.

Помните, как поется в песне Игоря Талькова: «У 
каждого из нас такие есть места, которые с годами 
нам ближе и дороже». Вот таким местом, где дышит-
ся легко, где чувствуешь себя и чище, и моложе, яв-
ляется Мундыбаш с его окрестностями: горами, ле-
сами, полями, реками и ручейками, перелесками, 
лугами, родниками.

Люди, побывавшие на всех континентах Земного 
шара, являющиеся искушенными путешественниками 
и ценителями природы, попав в Горную Шорию, воз-
мущаются и негодуют, если в их присутствии пытают-
ся назвать ее «Сибирской Швейцарией», «Сибирски-
ми Альпами» и т. д. Зачем он нужен этот реверанс в 
сторону заграничной красоты? Зачем оценивать нашу 

неповторимую красоту, сказочную природу, притя-
гивая ее к каким-то международным стандартам? 
Кузбасс и Горная Шория – это Кузбасс и Горная Шо-
рия! Они уникальны и несравнимы ни с чем. Где еще в 
мире найдется такой участок Земли, где есть почти 
все: уголь, железная руда, полиметаллические руды, 
золото, серебро, разнообразные глины, минералы, 
минеральные источники, бесчисленные ключи, гор-
ные и равнинные реки и речки, изумительные леса и 
черневая тайга с реликтовыми растительными сооб-
ществами ледникового периода? Есть ли еще где-ни-
будь такое разнообразие трав и цветов всех природ-
ных зон Земли? Где еще есть такие хвойные и 
лиственные леса, среди которых знаменитая сибир-
ская пихта и «царь лесов» – сибирский кедр? А в ле-
сах и тайге этого края водятся медведи, лисы, зайцы, 
соболя, горностаи, белки, лоси, маралы, кабарга, 
косули, рыси и россомахи, бобры и барсуки, бурун-
дуки...

И каких только птиц нет в этих местах! В общей 
сложности их больше трехсот видов. Глухари и рябчи-
ки, лебеди-кликуны, гуси и утки, ястребы и коршуны, 
кулики и синицы, ласточки и стрижи, красногрудые 
снегири и зеленые жуланчики, перепелки и овсянки, 
совы и филины и... соловьи, не дающие спать по но-
чам, например, жителям поселка Мундыбаш и Каз».

Трудно сказать лучше о Шории и Кузбассе. Ко-
нечно, можно также восхищаться красотами другого 
уголка Шории – района Междуреченска. А как обой-
ти вниманием замечательные реки Верхняя Терсь, 
Средняя Терсь, Нижняя Терсь, Тайдон. Не попить зна-
менитой «Терсинки». Заодно сравнить ее с «Борисов-
ской». Упомяну о чудесных родниках в Старых Чер-
вях, о болоте-плывуне в окрестностях Елыкаева.

С детства запомнилось: с другом Васей Гнибедой 
смотрели, как с лодки в небольшой речке два мужика 
рыбачат при помощи шеста с консервной банкой на 
конце. Загоняют рыбу в поставленную сеть. Тогда 
еще не было слова «браконьерство». А потом мы 
пошли в небольшой березовый лесок, и нам показа-
лось, что под ногами колышется земля.

После непродолжительного исследования мы об-
наружили, что довольно большое пространство суши 
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расположено на воде. Да, да. Мы пробовали пятками 
пробивать слой дерна толщиной 40–50 сантиметров и 
обнаружили чистую воду. Позже мы нашли и откры-
тую поверхность воды. Есть вода – надо искупаться. 
Вода не сильно холодная, загадочная. Стало жуткова-
то, когда не смогли достать дна. Случайно нашли ка-
ток от трактора и длинный кусок проволоки и верну-
лись, чтобы измерить глубину. Установили, что 
глубина более четырех метров, но точно измерить не 
удалось.

Вот уже и Правая гавань, деревня Красная, новый 
мост. Вспоминаю, четыре года назад привозил вну-
ков в Кемерово, и, естественно, было запланировано 
купание в Томи. Не утруждая себя поиском места для 
купания, решили зайти в воду прямо у опор моста.

С детства помня нрав полноводной Томи, подроб-
но проинструктировал внуков об осторожности, от-
правил их в воду. И вдруг с ужасом увидел их уже у 
четвертой опоры, а глубина не превышала и метра. 
Они еще убеждали, что могут перебрести на другой 
берег. Какое разочарование! Да в моем детстве пе-
реплыть Томь ниже острова, не задерживаясь на га-
вани, считалось подвигом.

Ау, глубоководная Томь! Где ты?
А как быть с родником на Красной Горке, кото-

рый так чудесно воспевает писатель и поэт Геннадий 
Юров? Нет ни одного города, где бы не было своей 
Красной Горки, но самая значимая, естественно, на 
Руднике города Кемерово с ее родником. Пожела-
ем, чтобы этот родник никогда не иссякал.

Ну а как быть с невоспетыми пока родниками по 
дороге на шахту «Северная»? Первый ключик, второй 
ключик, ключик на Пионерской, ключик за химлабо-
раторией, холодный ключ, ключ на Крутом. А на Ба-
лахонке, на Промышленке, у Петровки, у Андреевки, 
на Латышах, в Кедровке? Нет, это бесконечно! Бес-
конечно, как поток воды.

А как быть с тысячами уничтоженных родников, 
ручьев, рек?

И вот отсюда начинаются другие реки. Реки крас-
нобайства, показушности, видимости озабоченности 
и так далее. Если бы был жив Союз, я бы воскликнул: 

«Арал – моя тревога, Балхаш – моя боль». Теперь хо-
чется кричать: «Не лезьте грязными руками в Байкал и 
Телецкое, не добивайте Томь!» Да мало ли я могу 
кричать в это беспутное время. В ответ мне скажут, 
что в России более двух миллионов рек, ручьев, у нас 
первое место по количеству озер, тоже более двух 
миллионов, что запасы воды составляют 25 тысяч ку-
бических километров, из них 23 тысячи кубических 
километров в Байкале, что болота занимают 2 милли-
она квадратных километров, что создано около тыся-
чи водохранилищ. А я в свою очередь сказал бы, что в 
наши водоемы сбрасывается загрязненных сточных 
вод 13 кубических километров жилищно-коммуналь-
ными хозяйствами и столько же промышленными 
предприятиями, 15 миллионов тонн хлоридов, 11 мил-
лионов тонн сульфатов, 4 миллиона органических 
взвешенных веществ...

Только кто услышит глас вопиющего?
Экология. Мне кажется, что все проекты, планы, 

решения, постановления тонут в пучине бесконечных 
рассуждений, а новые возникают, как лужи после 
дождя. Не собираюсь, да и не имею полномочий 
осуждать принятые законы, но смею судить об их вы-
полнении. Если резко – не выполняют! Зато, как селе-
вой поток, рождаются все новые и новые. К примеру: 
«Об оплате за негативное воздействие на окружаю-
щую среду», «Об обязательном экологическом стра-
ховании», «Об экологическом аудите», «Об упаковке 
и упаковочных отходах», «Об экологическом контро-
ле». Понадобилось еще привлечь школьников, кото-
рые, например, в Кузбассе работают по программе: 
«Экология Кузбасса». Школьники наследуют и оцени-
вают экологическое состояние городов и районов, 
экологию человека и его здоровье, экологическое 
состояние вод Кемеровской области.

Их работы отмечают дипломами, премиями. Вну-
шительно, солидно, даже интересно! Интересно, а 
вода будет чище? А новые родники появятся? Вот то-
то. Ну а я как старый обыватель напомню, что есть 
замечательная пословица «Не плюй в колодец».

Март 2006 года
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1. ПОСПЕШАЯ НА ПУП ЗЕМЛИ

Трудов по топонимике России скопилось довольно 
много. Самых любимых три книжки, которые про род-
ное и близкое: «Топонимический словарь Горного Ал-
тая» О. Молчановой, «Топонимический словарь Хакас-
ско-Минусинского края» В. Бутанаева и, разумеется, 
«Тайны имен земли Кузнецкой» В. Шабалина – нашего 
земляка, одного из самых удивительных людей, с кем 
знаком, знатока всего, что только есть в Кузбассе и 
округ него. А живет Шабалин в поселке Каменный 
Ключ, который называет исконным именем – Таш 
Кара-Суг.

Основное чтение все ж – книга Бутанаева. Плюс к 
ней «История Хакасии». Ибо первый этап нашего пути 
как раз в Хакасию (потом мы доберемся до приисков 
в верховьях Усы и водой придем в Междуреченск, а 
дальше, естественно, в Кемерово, и большой круг, 
радиусом километров пятьсот, замкнется). В совре-
менные ее пределы и старые, много раз менявшиеся 
исторические границы – когда-то государство «ени-
сейских кыргызов», правивших тут, простиралось от 
низовьев Ангары на севере до монголов на юге. На 
западе ж их землями были Кузнецкий Алатау и со-
предельные степи. Даже после ухода «енисейских 
кыргызов» в Среднюю Азию (вместе с основной мас-

сой хакасского населения, и это был один из величай-
ших в истории Сибири исходов целого этноса из род-
ных мест в посках «земли обетованной») хакасские 
конные отряды, считавшие бассейн Томи своим, до-
ставляли немало беспокойства русским казакам на-
бегами.

Водная часть нашего пути пройдет, повторю, ре-
кой Усою. А в верховьях ее притоков-дочерей Белой 
и Черной Усы снежники Канымского хребта и гора 
Большой Каным, иначе Ханым Тасхыл, то есть Цар-
ский голец. А царский он потому, что тут покоится 
прославленный князь Чайзан-Силиг-оол. Во время 
осады Кузнецкого острога сей доблестный воин был 
смертельно ранен и похоронен соратниками на го-
сподствующей вершине округи – треугольник Боль-
шого Каныма виден в добрую погоду от самого Меж-
дуреченска.

А весь Кузнецкий Алтау – это часть горного хреб-
та Улгенниг Сын, то есть Божественного или Великого 
Хребта, окружающего вкупе с Саянами Хакасско-
Минусинскую котловину, которая, согласно поверью, 
находится в центре Земли.

Короче, ведите себя скромнее, пришельцы! И 
верьте тому, чему необходимо верить. Пыля холми-
стой хакасской степью (так напоминает она прерии 
американских вестернов – сейчас вылетит из-за бу-
гра увешанный револьверами ковбой и прохрипит с 
угрозой: «Хай, амиго!»), видишь обочь дороги, там 
и сям, на роскошном фоне зеленых полей и синих 
гор погребальные курганы, мрачные ряды средне-
вековых некрополей, древние стелы и седые риту-
альные камни. Люди тут не переводились с пещер-
ных времен палеолита.

А позже Хакасия стала удобным «лотком», через 
который переливалась на Север переполненная «пас-
сионариями» южноазиатская людская масса всяких 
ариев и неариев. Динлин, хунну, тюрк – только неко-

Василий ПОПОК

ПО ТУ СТОРОНУ ГОР
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У Горелой горы. Л. И. Соловьев во втором ряду

У старой пристани. Л. И. Соловьев в центре
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Леонид СОЛОВЬЁВ
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ИСКУССТВО ДРЕВНИХ
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К 1995 году уже совсем забылась и потерялась 
экспедиция пионеров и школьников «Моя Родина 
– СССР». Мы уже жили в другом государстве, в 
котором еще не было новой государственной ту-
ристско-краеведческой экспедиции школьников. 
Но мы жили в Кузбассе, чья великая угольная кот-
ловина украшена не менее великой рекой – То-
мью. Именно на ней, как на древе, разместились 
история, культура и экономика нашего края. Она 
– свидетель и участник нашего бытия. Она – зер-
кало экологии Кузбасса. И мы решили именно ей 
посвятить, ее именем назвать свое туристско-кра-
еведческое движение, свою туристстко-краеведче-
скую программу.

Суть программы мы изложили в газете «Куз-
басс», в ее приложении «Край родной». И начали 
мы с выдержки из повествования о Томи, из доку-
ментально-художественного произведения Генна-
дия Юрова, где он перечисляет важнейшие про-
фессии реки. Среди них нам особенно важна такая: 
«Томь воспитывает подрастающее поколение. Для 
детей общение с рекой определяет их будущие вза-
имоотношения с природой в целом. Чем чище, 
полноводнее, прекраснее станет Томь, тем более 
высоким будет их нравственный идеал».

Нравственность, патриотизм – главная состав-
ляющая часть нашей туристско-краеведческой 
программы. Используя богатое региональное  
информационное поле, туристско-краеведческие 
формы и методы, поисково-исследовательские 
работы, походы и путешествия, хотелось научить 
ребят видеть, наблюдать, анализировать и делать 
выводы по экономическим, социальным и эколо-
гическим проблемам бассейна Томи.

Томь во все времена привлекала человека, пу-
тешественника. И до настоящего времени у наших 
школьников является самой посещаемой рекой. 

Довольно часто на уроках географии и школьных 
туристских слетах выходим мы на берег реки в раз-
ные времена года. Мы не только любуемся водной 
артерией родного края, но и пытаемся понять, что 
с ней происходит, как она живет.

Тысячи лет трудится Томь для человека. Поит, 
кормит, ублажает тело и душу. Она давно уже одно 
целое с нашим краем, его стержень, его фунда-
мент, его живая душа, его боль. А человек? Что он 
нашел на ее берегах, что потерял, любит ли он ее, 
бережет ли?

Наше путешествие не относится к категории 
сложных спортивных походов. Однако ребятам 
пришлось преодолевать болота и переправы, ку-
румы и бурелом. Последнее, как правило, творе-
ние рук человеческих. Такое количество леса 
оставлено гнить в тайге после лесозаготовок, что 
его хватило бы на восстановление Москвы после 
пожара 1812 года. И стыдно было перед ребятами 
за взрослых, за себя, за необъяснимость этой вак-
ханалии, за боль, которую ощущаем от стонов 
умирающего леса.

И хотя наша тайга не отличается чистотой, в 
ней есть такие места, где появляется необыкно-
венное состояние покоя, умиротворения и жажда 
творчества, стремление постичь новое. А в путе-
шествии за каждым поворотом что-то новое. Вот 
уже видна гора Карлыган. А вышли мы к ней от 
станции Портал, что на железнодорожной трассе 
Новокузнецк – Абакан. В начале использовали 
старую лесовозную дорогу, затем первый приток 
Томи – речку Куйсук, а после него через массив 
Карлыгана по моховым болотам и куруму выходим 
на Левую Томь, исток которой лежит в чистом, 
почти парковом логу.

Познакомились с истоком Левой Томи, сдела-
ли соответствующие записи, набрали в пластико-
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вую бутылку воды для экологического химанализа. 
Нам понадобилось немногим более часа для пере-
хода на водораздел, с которого берет начало глав-
ный и самый длинный исток – Правая Томь. Но 
был уже вечер. До истока не дойти. Ставим бивак 
На закате любуемся панорамой Кузнецкого Ала-
тау, его Поднебесными Зубьями.

Утром обнаружили, что недалеко от нашей 
стоянки по водоразделу идет тракторный след 
(видимо, след танкетки геологов), по нему мы 
беспрепятственно дошли до истока. Это неболь-
шое болото в роще, где березы растут вперемежку 
с елями. Среди зелени деревьев и броских огонь-
ков видим ярко выраженное русло ручья с холод-
ной и прозрачной водой. Поднимаемся прямо по 
ручью. Вот он исток. У истока звенящая тишина 
леса, влажная прохладная болотная почва, ма-
ленькая наклонившаяся ель, и с уступчика высо-
той пять сантиметров падают первые капли кри-
стально чистой влаги.

Ура! Дошли! Фотографируемся. Берем первые 
пригоршни воды. Одновременно правой и левой 
ногой стоим на разных берегах Томи. Чудо! Вновь 
все записываем, берем воду на экологический ана-
лиз. Видим место рождения реки, видим, как она 
начинает жить, двигаться, говорить пока еще не 
уверенным голосом. Она – часть этой первоздан-
ной, почти вечной природы, а мы – только посе-
тители, но сейчас мы родились вновь. Попробуем 
пройтись с рекою. Возможно, это часть нашей 
жизни. Наверное, чему-либо научимся друг у дру-
га, поможем друг другу. Вперед!

Вначале двигаемся почти по ручью. Затем его 
русло начинает приобретать ярко выраженные бе-
рега, террасы. Голос ручья крепнет, ему подпевают 
осинки, березки и столетние кедры, все плотнее 
окружающие это молодое чудо. Мы передвигаемся 
уже по заросшим берегам и прижимам. Чем даль-
ше от истока, тем больше ручеек становится похо-
жим на речку. К концу дня ширина реки уже более 
пяти метров, а глубина почти полтора. А дальше в 
течение трех дней – болота, козьи тропы, комары, 
постоянный, нудный, моросящий дождь. И вдруг 
– дорога, первый мост, хозяйственный хлам. Удив-

ляемся, возмущаемся, берем воду на анализ и дви-
гаемся по дороге цивилизации, где все больше хла-
ма и грязи.

По возвращении сдаем собранные анализы 
воды в лабораторию областного комитета по охра-
не природы и рационального природопользова-
ния. Сюда же будем после следующих походов 
сдавать образцы почвы, растений, снега. Активнее 
пошла экологическая работа по теме или програм-
ме «Томь» не только в Центре детско-юношеского 
туризма, но и в школах № 94, 62, 10, 5 и других. 
Были использованы различные методики. В каче-
стве объекта химического исследования были взя-
ты вода, почва и растения (береза и пихта, потому 
как они чаще других встречаются в различных 
ландшафтных территориях нашего края).

Мы заключили дружеское соглашение с лабо-
раторией радиационного контроля Кемеровского 
государственного университета (руководитель  
Э. Д. Алукер) и, используя ее дозиметры, попро-
бовали разобраться в радиационном фоне на пути 
движения западных воздушных масс, пересекаю-
щих не только Кузнецкую котловину, но и Куз-
нецкий Алатау. Дополнительно мы использовали 
простейшие бытовые радиометры областной санэ-
пидстанции. Вот что, например, доложили в Том-
ске на одной из международных конференций по 
проблемам экологии участники наших экспеди-
ций Дмитрий Щеглов и Станислав Семенов:

«Замеры по радиометру и установка дозиме-
тров соответствовали точкам взятия проб воды, 
почвы и растений. Задача пронаблюдать, как вли-
яет меридиональное направление хребта Кузнец-
кий Алатау и перенос западных воздушных масс, 
проходящих над мощной техногенной зоной Куз-
басса, на состояние радиационной обстановки ре-
гиона. Показания радиометра вписывались в ра-
бочий журнал, в котором отражены время, место, 
состояние погоды, экспозиции склонов Кузнец-
кого Алатау. Точка замера устанавливалась на кар-
те. По тому же методу устанавливались дозиметры, 
результаты были сняты через два месяца и внесе-
ны в схему. Кроме того, нам удалось получить, в 
том числе и с помощью туристских групп (руково-
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дители В. Ю. Бондарь, В. А. Баканов), результаты 
содержания стронция в почве и растениях в райо-
не ручья Поднебесного, озера Выпускников, реки 
Бельсу (все это район хребта Тигер-Тыш, наибо-
лее приподнятый участок Кузнецкого Алатау).

Установлено, что среднее радиационное зна-
чение в основном соответствует областному. Не-
которое повышение радиационного фона с увели-
чением высоты над уровнем моря вызвано 
влиянием космических и солнечных излучений, 
составом горных пород, а также переносом запад-
ными воздушными массами радиоактивной пыли 
как с техногенной южной зоны Кузбасса, так и с 
более далеких регионов. Полученные результаты 
наличия стронция в почвах и растениях в несколь-
ко раз выше ПДК. Однако не опасны для здоровья. 
Кстати, это касается не только стронция, наблю-
дается превышение наличия меди и цинка.

Уважаемые коллеги, ученые, руководители 
промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий! Мы сообщаем вам: наши исследования 
показывают, что истоки Томи и ее притоков пока 
еще чисты, потому что леса и почвы, постепенно 
погибая, спасают воду в истоках рек и родниках, 
но буквально через несколько километров после 
начала течения они уже носители следов нашей 
рукотворной деятельности, после крупных насе-
ленных пунктов это уже не вода, а раствор вредных 
и ядовитых веществ.

Наличие тяжелых металлов и особенности их 
распространения по территории области нам по-
могали определить не только областные приро-
доохранные организации, но и лаборатории 
сельхозинститута и городской санитарно-эпиде-
миологической станции. Все это мы наносили на 
карту, рисовали графики и схемы, выступали со 
своими обзорами и анализами на различных эко-
логических конференциях. Закономерности, ко-
торые мы увидели, не были новыми для науки, для 
экологов. Они были новыми для нас, для нашего 
восприятия, для нашего понимания. Кто-то уже 
стал взрослым. Кто-то уже задумывается над тем, 
что делать, чья-то рука потянулась к спасению и 
творчеству. Дай бог, ежели так.

Наши работы по тяжелым металлам вывели 
нас и на тему по выяснению причин рака пихты. 
Заболевание, которое поражает огромные лесные 
пространства не только в Кузбассе, но и в Сканди-
навии, в Европе, в Канаде. Причины разнообраз-
ны: биологические, техногенные, но прежде всего 
это экологические причины.

Другие туристские группы бороздят воды Томи 
и ее притоков, Находят здесь свой интерес, откры-
вают свои школы исследователей. Например, кеме-
ровская гимназия № 62 (руководитель Олег Леони-
дович Новиков), вместе с нами начавшая работу по 
программе «Томь», давно вышла на российскую 
экологическую арену своими экспедиционными 
исследованиями, среди которых заметны работы по 
использованию реки Тайдон для питьевого водо-
снабжения городов Кузбасса. Используя исследо-
вания, ребята обосновывают свою позицию по от-
ношению к Крапивинскому водохранилищу.

Традиционно междуреченские, новокузнец-
кие, кемеровские туристы-водники каждое лето 
отдают дань красотам реки Томи, рыбацким стра-
стям и ее оздоравливающим возможностям. В про-
шедшее лето 2005 года Томь для юных туристов 
города Кемерово стала дорогой в прошлое и буду-
щее. Ведь именно путешествие Михайлы Волкова 
по Томи позволило открыть тот самый каменный 
уголь, за счет которого сейчас живет область. Да и 
сам факт научного изучения нашего края, многие 
открытия связаны именно с главной рекой обла-
сти. И в ее чистоте, благополучии, как в зеркале, 
мы видим будущее благополучие нашего края.

Потому мы свою экспедицию «Тропой угля» 
начали со знакового места – музея «Красная Гор-
ка», стоящего над Томью, над местом открытия 
каменного угля. Тема угля, освоения месторожде-
ний, экономического развития края, благодаря 
горючему камню, все равно приводит нас на реку. 
И мы заканчивали свое путешествие там же, где 
его начинали, – на реке. Реке нашей жизни, кото-
рая трудяга и колыбель, учитель и проповедник, 
место страстей и умиротворения, место душевного 
покоя и духовного совершенства. Место, где ощу-
щаешь радость и ответственность.
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Ещё 18 августа 1969 года ни о каком институте 
культуры я и не помышлял. Даже не знал о суще-
ствовании такового. И мне, выходцу из томской 
глубинки, Кемерово был известен лишь из школь-
ных уроков да учебников с географическими атла-
сами.

Крушение моих надежд стать студентом-исто-
риком произвело собеседование перед зачислением 
у замдекана историко-филологического факульте-
та Томского университета. И уже во второй раз. Как 
и прежде, не хватило всего одного балла. Осенью 
меня неизбежно ожидала армия. Настроение было 
подавленным, и я в горестных раздумьях брел по 
затененным аллейкам от главного учебного корпу-
са. И тут, в университетской роще, ко мне подошли 
двое таких же неудачников.

– Поехали в Кемерово! Там институт культуры 
открывают! Экзамены с двадцатого августа. После-
завтра. Ещё успеем!

Мне протянули маленькую квадратную вырез-
ку из газеты, где было объявление о наборе на пер-
вый курс нового института. Появился, хоть и при-
зрачный, шанс стать студентом уже в этом году.

Я пробежал глазами по объявлению. Два фа-
культета, четыре специальности. Всего-то! Да, вы-
бор, прямо скажем, невелик! Но...

«Так, – раздумывал я, – куда же податься? В ре-
жиссёры! В школьной самодеятельности участво-
вал! Говорят, что-то получалось. Один раз даже ез-
дили в районный центр на смотр. Инсценировали с 
другом горьковского «Челкаша». Какую-то грамот-
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ку даже дали. Или, может, в дирижёры? На гармош-
ке с детства играю. А за прошедший год и на гитаре 
семиструнной стал брякать. О нотной грамоте, 
правда, понятия не имею... Хореография? Эт-то 
ещё что такое?! Чем там занимаются? Плетут, вя-
жут, вышивают? Нет, это определенно не моё! Би-
блиотечный? Так, сдавать: историю, литературу и 
иностранный. Да ведь это те же самые экзамены, 
что и в университете! А, была не была. Как говари-
вали древние римляне, жребий брошен!»

Девятнадцатого августа, утром, я уже был в Бо-
гашовском аэропорту города Томска. Провожав-
шая деревенская подруга и поступившая в педин-
ститут надела на меня крестик (чему я был крайне 
удивлен) и пожелала удачи.

В кармане моем оставалось ещё около тридцати 
рублей. Пятёрку истратил на билет до Кемерова. И 
часа не летел «кукурузник». Не ведая, где же нахо-
дится институт и как до него добраться, я сел в так-
си и назвал адрес, что значился в объявлении: 
Спортивная, 91. Таксист остановился между двумя 
красными пятиэтажками, взяв с меня рубль за про-
езд. Над дверью одного висела вывеска – «Кеме-
ровское музыкальное училище». На другом здании 
не было никаких объявлений. Я вошел со своим че-
моданчиком в двери, ставшие мне родными на це-
лых тридцать лет. Поднялся на второй этаж, оты-
скал в коридорной полутьме приемную комиссию. 
Вошел, покорно снял свой коричневый берет, по-
здоровался.
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– Прием документов окончен! – сказала мне 
дама лет сорока. – Вы опоздали.

– Как это опоздал?! – возмутился я. – Вот объ-
явление. Тут указано, что принимают до девятнад-
цатого числа. Что, уже начались экзамены?! – на-
седал я.

– Экзамены завтра.
– В чем же дело? В такую даль добирался... Са-

молетом из Томска. Только что прилетел! – настаи-
вал я.

– Документы принимали до обеда... А на какой 
факультет вы хотели поступать? – кажется, смило-
стивилась дама.

– На биб-лиоте-карский,– споткнулся я.
– На библиотечный? – удивленно поправила 

она меня, оценивающе разглядывая, видимо, вы-
искивая во мне какой-либо внешний изъян. Ника-
кого изъяна не было. По крайней мере, внешне.

– Пишите заявление...
Ура! Успел-таки! Завтра – экзамен, сочинение. 

Что к нему готовиться?! Все десять лет к этому гото-
вили в школе. Неужто не напишу?!

Как я приметил несколько позднее, «опоздав-
шим» оказался не только один я. За мною выстрои-
лась очередь таких же парней и девчонок, видимо, 
тоже прибывших откуда-то издалека.

Взяв мои документы, мне выдали помимо 
справки об их приеме ещё и разрешение на обще-
житие.

На первом этаже я отыскал коменданта, у две-
рей которого толпились люди. Получив постельное 
бельё, я поднялся на четвертый этаж, в указанную 
комнату, рядом с входной дверью левого крыла. В 
комнате были голые стены, узенький боковой 
шкафчик, широкое окошко и четыре панцирных 
сетки кроватей без спинок – прямо на полу. И ни 
одного стула. Не было и стола. Из окошка видне-
лись частные домики, вплотную подступившие к 
пятиэтажке с привычными для меня, селянина, 
огородиками, стайками, банями и сенными наве-
сами.

Вместе со мной в комнате оказалось ещё трое 
парней, ненамного старше меня. Как выяснилось, 
все были иногородними и поступали на разные 

специальности. Гена Лысенко уже отслужил армию 
и выбрал режиссуру. Игорь Красовских после куль-
тпросветучилища поступал на хореографию. Пе-
тров Володя из Осинников был со своим баяном – 
ясное дело, на дирижерский.

Перезнакомились и сошлись друг с другом до-
вольно скоро. По крайней мере, вместе ходили в 
столовые, в кино и даже в горсад – на танцульки. 
Правда, горсад и кино были чуть-чуть попозже, 
когда сдали первые экзамены: они – специальность 
в два тура, я – сочинение и литературу устно.

Сочинение будущие библиотекари писали уже 
на следующий день в какой-то большой аудитории 
(или актовом зале) музыкального училища. Писа-
лось легко и вдохновенно. Ещё бы – мой любимый 
по тем временам поэт – Маяковский. Он же, во 
второй раз, и подставил мне подножку – со своими 
лесенками. Мне хотелось блеснуть знаниями, ци-
тируя поэта. Естественно, спотыкаясь о его знаки 
препинания и ступеньки лесенок, что-то расставил 
не так. В итоге – ошеломляющая «тройка»! Всё, это 
уже было почти приговором. При том-то конкурсе, 
пять человек на место! Даже в университете за со-
чинение я получал дважды «четверки». Вот это 
старт...

Каково же было моё удивление, когда на устном 
экзамене по русскому языку и литературе, мне по-
ставили «отлично»! По опыту предыдущих посту-
плений я точно знал, что, если «удочка» за сочине-
ние, «пятерку» уже никому не ставили. Похоже, тут 
экзаменатор не спешил заглянуть в экзаменацион-
ный лист, оценивая мой устный ответ. Разумеется, 
полученная оценка вдохновила меня. И вселила 
надежду на положительный исход.

На экзамен по истории я шел уже с большими 
надеждами. Помню даже и теперь, какой вопрос 
стоял в билете последним – «Крестьянское восста-
ние под предводительством Емельяна Пугачева». 
Принимал экзамен доброжелательный лысоватый 
человек, смешно, по-хохляцки, выговаривающий 
букву «г», окающий и распевающий гласные –  
В. Г. Павленко (читавший у нас позднее по совме-
стительству лекции по зарубежному средневековью 
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и новому времени и получивший прозвище Генрих 
Второй Плантагенет). Я рассказал о причинах вос-
стания и его поражения, по карте представил места и 
путь восставших, в общем, всё как положено. План-
тагенет внимательно слушал, с улыбочкой покачи-
вал головой в знак согласия. Потом задал несколько 
вопросов. Спросил, что я читал из литературы о вос-
стании. Естественно, назвал «Капитанскую дочку» 
Пушкина. Потом «Емельяна Пугачева» Вячеслава 
Шишкова. Экзаменатор расплылся в улыбке.

– Как вы полагаете, а если бы победило восста-
ние, кем бы стал Емелька Пугачев? – задал мне 
провокационный вопрос Плантагенет.

– Стал бы царьком, выдающим себя за Петра 
Третьего! Были ведь Лжедмитрии... – ответил я, не 
ведая о том, что история не терпит сослагательного 
наклонения.

Ещё пять баллов приплюсовал я к предыду-
щим восьми. Итого – 13. Эта сумма шла в основ-
ной зачет.

Иностранный язык был непрофильным, учи-
тывался лишь при равных баллах основной суммы. 
С иностранным языком повезло мне ещё со школы. 
У нас была замечательная учительница, сосланная 
к нам в Нарымский край в сороковом году и, как 
позднее выяснилось, носившая графский титул у 
себя в Латвии. Иностранный язык я и в универси-
тете сдавал на «отлично». Эту же отметку получил и 
тут! Кстати, школьных знаний по иностранному 
языку мне хватило на три курса института, хотя и 
здесь были очень неплохие педагоги. Шутя сдал 
позднее и кандидатский минимум по языку. Прав-
да, произношение было (и осталось) – «рабоче-
крестьянским».

Экзамены были скоротечными, через день-два. 
Довольно успешно сдавали и мои соседи по комна-
те. Гена Лысенко проявил себя в актерском мастер-
стве; Игорь Красовских – баловень хореографии – 
был примечен педагогами ещё по училищу. Больше 
всех удивил нас Володя Петров, когда, получив по 
специальности «хорошо», признался, что совсем не 
знает нот и что отыграл на баяне всё «по слуху». 
Мало того, его игру засняли на телевидении и по-

казывали в местных новостях. В ту пору о новом 
институте снимали довольно много сюжетов. К 
тому же, большая часть телевизионщиков сами по-
ступали и учились потом на заочном отделении 
здесь же.

На первом этаже, в крыле, где потом находился 
ИВЦ ЦНТИ, а еще позднее – ЭВМ и лаборатории 
кафедры НТИ, было нечто подобное небольшому 
актовому зальчику. Там стояло пианино, которое я, 
восемнадцатилетний юноша, увидал живьем впер-
вые. Оно притягивало меня, как магнитом. Улучив 
момент, когда на нем никто не занимался, я украд-
кой подходил к нему и пытался одним пальцем на 
слух подобрать какую-нибудь песенную мелодию. 
И очень смущался, когда рядом оказывался кто-
нибудь из музыкантов. Уже тогда запомнились мне 
почему-то худосочный, носатый, подвижный паре-
нек со смешной фамилией Юстус, Вася Кирносов 
и Юрка Борисенко (Малый черт). У Васи была бро-
ская внешность, элегантная по тем временам одеж-
ка и приятный тенор. Увы, ни Вася, ни Малый черт 
институт не осилили, вылетели после первой же 
сессии за профнепригодность. Уже в ходе первых 
занятий выявилась и музыкальная безграмотность 
у Володи Петрова. Музыкальный ликбез в институ-
те предусмотрен не был. Оказался за пределами 
вуза и наш Петров.

Абитуриентская жизнь всегда интересна, свое-
образна и неповторима. Тогда почти все были по-
ставлены практически в равные условия. «Блатных» 
были единицы. К тому же абитуриентов первого 
набора отличал (как позднее и студентов) необы-
чайно широкий возрастной диапазон. Рядом с сем-
надцатилетними выпускниками школ были уму-
дренные жизнью и опытом люди, которым 
исполнилось уже по двадцать пять – тридцать лет. 
Так, помню, в общаге вместе с нами жили и учи-
лись на дневном Виктор Колобов, Владимир Трац-
ковский, Константин Клюев, возраст которых уже 
перевалил за тридцать. То же можно сказать и о за-
местителе директора музыкального училища Сер-
гее Маричеве. При этом многие педагоги были либо 
ровесниками студентов, либо гораздо моложе их. 
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Панибратства, разумеется, между педагогами и сту-
дентами не было. К слову, уважительное отноше-
ние к своим педагогам сохранилось и по сию пору.

Однако вернемся к замечательной поре абиту-
риентства, или абитуре, как мы её называли. В тот 
самый первый набор сюда «стеклись» многие неу-
дачники, коим фортуна отказала в приёме. Вечера-
ми наш небольшой холл абитуриентского четвертого 
этажа гудел и содрогался от выплесков бушевавшей 
молодой и нерастраченной энергии. Напротив нас, 
через дорогу и в каких-то пятидесяти метрах, из 
окон в унисон вторили студенты музыкального 
училища. Нередко происходила и «диффузия» – 
взаимопроникновения.

Ещё с абитуры на Спортивной, 91 запомнились 
будущие студенты-режиссеры: Толик Гусев, Толя 
Глухов, Юрка Мельников, Наталья Рулёва (Рули-
ха), Сашка Кузьмин; с хореографического – две 
Наташки – Жукова и Колотовкина. С опозданием 
к экзаменам, но приехали попытать счастья на за-
числении десятка два экс-абитуриентов из Томско-
го университета, которых я заприметил ещё там. 
Среди них особенно выделялись: фигура и броская 
внешность Юры Ли (ставшего моим другом на всю 
жизнь); Гали Емельяновой (Гордукаловой), Татья-
ны Храмовой (Смольской), Любы Кондюриной 
(Колтуновой); Камилы Ещановой, Лены Бублик 
(Котиной); Виктор Бепле и Анатолий Слончак (оба 
хорошие музыканты) позднее стали моими сотова-
рищами по комнате номер 46, в общежитии на 
Парковой, 15.

Особо следует отметить знакомство в ту пору с 
двумя скромными абитуриентами-музыкантами, 
приехавшими поступать из Атбасара, – Стасом 
Вноровским и Володей Печень. Было это в день за-
числения, в самом конце августа.

А накануне, после сдачи всех экзаменов, прохо-
дило собеседование. Кого очень хорошо запомнил 
ещё по нему, так это Юрия Васильевича Изюмского 
и Рудольфа Сергеевича Шикова. Два совершенно 
разных человека как по внешности, так и по вну-
тренней культуре и поведению.

Будущий совмещенный проректор института 
Юрий Васильевич Изюмский слыл невероятно 

образованным эстетом, очень острым на язык, 
экспрессивным, строгим преподавателем и адми-
нистратором. Одевался он всегда элегантно. Под-
водила его лишь ранняя лысина, которую он пы-
тался прятать, зачесывая длинные волосы с боков. 
Внешнее его поведение всегда отличалось чувством 
большого собственного достоинства и едва замет-
ным высокомерием к подчиненным и студентам. 
Кстати, немало ходило легенд и о его амурных де-
лах (в том числе и среди студентов). Порой доста-
точно было его одного тактичного замечания или 
намека, чтобы запомнить и усвоить это на всю 
оставшуюся жизнь.

В наших коридорах в ту пору (да и ныне) поче-
му-то не принято было ставить стулья или скамьи. 
Нередко в конце коридоров, у окошек, в перерывах 
мы усаживались на подоконниках и покуривали. 
Как-то такое случилось и со мною. Изюмский по-
дошел ко мне, сидящему на подоконнике, накло-
нился и шепнул на ухо, что культурные люди ни-
когда на подоконник не сядут. Это правило этикета 
я запомнил на всю жизнь, чему и следую.

Шиков Рудольф Сергеевич – явная противопо-
ложность Изюмскому. Был невероятно скромен, 
тактичен и подчеркнуто вежлив со всеми. В то вре-
мя он, кажется, был ответственным секретарём 
приемной комиссии, одновременно выполняя и 
роль секретаря партийной организации. Это позд-
нее мне пришлось с ним проработать четыре года 
вместе (он – декан факультета, я – заместитель де-
кана). За всё время совместной работы с ним он не 
дал ни разу повода обидеться на себя.

Если не ошибаюсь, в комиссии по собеседова-
нию-зачислению был и В. Г. Павленко. С ним у 
меня сложились взаимно-доверительные отноше-
ния ещё на вступительном экзамене по истории.  
А это уже было хорошо!

Лично для меня собеседование было уже не 
первым. По опыту прежних я знал, что там тебе ещё 
ничего конкретного не скажут. Правда, кое-какую 
обнадеживающую информацию (или наоборот) 
получить было можно. По крайней мере, уже тогда 
мне сказали, что проходной балл для «моей катего-
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рии» (селянин, с годом стажа) установлен в 13 бал-
лов (по трем профилирующим предметам), плюс 
«пятерка» по иностранному; да ещё маленький 
плюсик за то, что я – мужчина на чисто женском 
факультете. Вероятность поступления у меня, стало 
быть, была достаточно высокая.

Правда, позднее я узнал, что во всей той троице 
решающую роль играл Юрий Васильевич Изюм-
ский. Судьба многих зависела не столько от на-
бранных баллов, сколько от того, понравился тот 
или иной абитуриент ему или нет. Положение с за-
числением усугублялось и ещё одним необычным 
фактором. К конкурсу по зачислению на наш фа-
культет было решено допустить и тех, кто сдавал 
аналогичные предметы, но не прошел по конкурсу 
в других вузах. А это были: педагогические – из 
Томска, Новосибирска, Кемерова; университеты – 
Московский, Новосибирский, Томский... Таким 
образом, я мог бы и не сдавать здесь вступительные, 
догадайся взять и привезти заверенную справку о 
сдаче экзаменов в Томском университете с выпи-
ской из экзаменационного листа. Попутно замечу, 
что именно таким образом попали в наш институт 
Юра Ли, Таня Ерёмина, Володя Грачев, будущая 
моя жена Люда Великосельская и многие другие.

Зачисление должно было произойти где-то по-
сле обеда. С самого утра я съездил в агентство аэро-
флота и купил транзитный билет домой на самолет 
с пересадкой в Томске. Уже на завтра. Оставалось 
ещё рублей десять от перевода, что выслала накану-
не мне мама. Погода стояла по-летнему теплая и 
солнечная. В безделии и мучительно-тревожных 
ожиданиях я слонялся по городу, сняв пиджак и 
перекинув его через плечо. От самого Искитим-
ского моста я брел вверх по проспекту Ленина. 
Правая сторона проспекта была уже отстроена 
кирпичными и панельными пятиэтажками. Левая, 
от проспекта и до самой Томи, – вся была дере-
вянной и одноэтажной. И лишь на горе, напротив 
кинотеатра «Юбилейный», высилась единствен-
ная в те времена девятиэтажка – общежитие, ко-
торое почему-то у нас позднее получило название 
«Пентагон».

Я дошел до кинотеатра и повстречал двух пар-
ней – стройных, молодых, моего возраста, в белых 
рубашках с длинными рукавами. Слово за слово, 
оказалось – как и я, абитуриенты, только ожидаю-
щие зачисления на дирижерско-хоровое отделение. 
Правда, во время экзаменов жили они у своих род-
ственников или знакомых. Это были Володя Печень 
и Стас Вноровский. Часа два мы общались с ними, 
доверяя друг другу свои тревоги и заботы. Бродили 
по Комсомольскому парку, где робко высились со-
всем ещё молоденькие топольки, в два-три наших 
роста, сидели на широких свежих скамьях.

Потом мы, задолго до назначенного времени, 
подались к институту. Там, на улице и в холле пер-
вого этажа, кучковалось много абитуриентов и их 
«болельщиков». Гудели потревоженным пчелиным 
ульем. Наконец стали выносить и вывешивать на 
стенде списки зачисленных в институт по специ-
альностям.

Я нашел себя уже на самом первом листке! Ещё 
не веря в удачу, я раз за разом вглядывался в те 
строчки и столбики из имен, фамилий и отчеств. 
Из девяноста фамилий я насчитал семь мужских. 
Всё сходилось! Я был зачислен в институт! Чувства, 
переполнявшие меня в то время, я пытаюсь иногда 
воспроизвести теперь. И не могу. Даже при зачис-
лении меня в аспирантуру, позднее в Ленинграде, я 
не испытывал подобного ликования души! Зачис-
ленными оказались и мои соседи по комнате: 
Игорь, Гена и Володя.

А вот с моими новыми знакомыми – Стасом и 
Владимиром – случился казус. Их фамилий в спи-
сках не оказалось. Их разочарованиям и унынию не 
было предела. Они, как и я, уже испытали в этом 
году по одному «пролету» в институт, прибыв сюда 
из Казахстана. Они уже обсуждали вопросы возвра-
щения домой. Минут через десять принесли и вы-
весили дополнительный список. Не веря своим 
глазам и ещё не очень хорошо запомнив их, я пере-
спросил: «Как ваши фамилии?» Они назвали. «Есть! 
В этом списке!» – обрадовал я этой вестью своих 
сегодняшних знакомых... С той поры у меня с ними 
завязались надолго самые тёплые дружеские связи. 
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А Володя Печень был даже моим свидетелем на 
свадьбе в конце третьего курса.

Переполненный чувствами радости и гордости 
за самого себя, я немедленно пошел на почту и от-
правил телеграммой домой радостную весть о сво-
ём поступлении в институт.

Потом... Потом было всеобщее ликование всё 
в той же общаге-институте. Пили дешевое вино, 
пели песни под баяны и гитары, танцевали; хажи-
вали в гости друг к другу, разъезжались по домам 
– кто насовсем, кто за вещами, на день-два до на-
чала занятий.

Наутро, оставшись в комнате один и собрав 
свой чемодан, решил проверить, не забыл ли чего. 
Во внутреннем кармане пиджака, куда я клал свои 
документы: паспорт и комсомольский билет – по-
следнего не оказалось. Комсомольский билет в об-
ложке служил у меня бумажником. Там лежали 
билет на самолет, справка о зачислении меня в ин-
ститут и оставалось от всего рублей пять денег.

Комсомольского билета не было. Я обшарил 
все карманы, обсмотрел всё на полу, в чемодане...

Похоже, кто-то из вчерашних навсегда отъез-
жающих «гостей» проверил и мои карманы. А мо-
жет быть, я где-то и сам выронил его, снимая пид-
жак и перекидывая через плечо. Но почему же на 
месте тогда был паспорт?!

Чувство радости от вчерашнего зачисления и 
предвкушений скорой встречи со своими домаш-
ними сменилось разочарованием и печалью. К тому 
же я остался совершенно без денег. И самое главное 
– без билета домой...

Я спустился на второй этаж. Зашел в приемную 
комиссию. Там оказался Рудольф Сергеевич Ши-
ков. Я поведал ему о своих печалях. «Сколько стоит 
билет до дома?» – спросил он. «Тринадцать рублей, 
– ответил я ему. Потом добавил: – мне хотя бы до 
Томска добраться, там у меня родичи...» Рудольф 
Сергеевич достал бумажник, вынул десятку, протя-
нул мне: «Хватит?» «Хватит! Спасибо большое! – 
поблагодарил я своего неожиданного спасителя. – 
Отдам сразу, как только из дома вернусь...»

В самом начале сентября все поступившие в 
институт собрались на занятия. Однако... занимать-

ся-то было негде. Было лишь всё то же здание-об-
щага с маленьким актовым зальчиком, ректорским 
кабинетом и двумя-тремя сдвоенными комнатами. 
Нужно было обустраиваться. Самим. Никаких 
строителей нам не выделили. И две сотни студен-
тов, зачисленных в институт, вместо занятий при-
нялись за строительные работы во главе со всем 
руководством института и небольшим педагогиче-
ским штатом.

Кувалдами, ломами, топорами мы рушили 
стенные перегородки, готовя на втором этаже лек-
ционные аудиторные помещения. Груды битого 
кирпича, штукатурки, арматуры, дранки через окна 
выбрасывались наружу, грузились вручную в са-
мосвалы и вывозились за город на свалки. Следом 
шли бригады штукатуров-маляров. Заделывались 
образовавшиеся швы, штукатурились пробоины, 
красились панели, белились потолки, стены...

Обустроенные на скорую руку, аудитории за-
полнялись столами, стульями, креслами, которые 
мы во главе с первым проректором по АХЧ Семе-
ном Баталовым привозили с мебельной фабрики в 
Промышленном или с завода «Карболит». Навеши-
вались на стены новые коричневые доски, стави-
лись трибунки-кафедры...

А вечерами собирались где придется и начина-
ли репетировать номера для открытия института и 
посвящения в студенты самих же себя. Раздавались 
стройные голоса хоровиков знаменитого «Гаудеа-
мус игитур...». Играли на баянах, фоно; кто-то со-
лировал вокалистом-сопрано, содрогал оконные 
стекла бас Вити Колобова... Что-то репетировали 
режиссеры и хореографы. Готовилась большая 
стенная газета. Как сейчас помню фрагмент газеты. 
Изображены два фехтовальщика в мушкетерском 
одеянии – пожилой с «лейблом» БДТ и салажонок, 
похожий на остряка Серёгу Атанова, с литерами 
«КГИК». И надпись, исходящая из уст салажонка: 
«Ну, Товстоногов, берегись!»

Кто никогда не жил в общаге, того нельзя счи-
тать полноценным студентом! В наш первый год 
общагой стал подъезд жилого пятиэтажного дома 
по Парковой, 15 (ныне ул. Шорникова): двух- и 
трехкомнатные квартиры тогдашних хрущевок со 
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всеми удобствами. В нашей двухкомнатной квар-
тире номер 46, на втором этаже, проживало семь 
разновозрастных студентов трех специальностей: 
библиотекари – я, Юра Ли, Сашка Казанцев; музы-
канты – Толик Слончак, Виктор Бепле, Володя Пе-
тров, режиссер Юрка Мельников. Несколько позд-
нее Петрова сменил Володя Грачев.

Разномастной по тем временам была наша ко-
манда и в изначально социальном плане, и в проис-
хождении. Я, деревенский парень, уже год отрабо-
тал в школе учителем начальных классов. Почти 
пятилетний опыт учителя пения был и у Владимира 
Грачева. (Кстати, Грачев вполне мог поступить и 
успешно учиться тогда на любой специальности, 
настолько он был разносторонним и подготовлен-
ным теоретически и практически.) Музыкальное 
училище окончили уже к тому времени Анатолий 
Слончак и Виктор Бепле. У Юры Ли за плечами 
были два курса физмата университета и несколько 
лет работы на заводе. А вот Сашка Казанцев успел 
пятерик «отзвонить» за колючим забором...

Запомнилась мне первая встреча с ним. При-
мерно как в фильме «Джентльмены удачи», вышед-
шем много позднее. Я после возвращения из дома 
получил у коменданта направление в сорок шестую 
комнату. Зашел, поставил чемоданчик, разделся. 
Встретил меня Юра Ли. Повел знакомиться с оби-
тателями. В маленькой комнате, на голой панцир-
ной сетке, по-турецки восседал, покачиваясь, Ка-
занчик, в майке. На его голых плечах красовались 
наколки обнаженных женщин и какие-то надписи. 
Грудь украшала татуировка, изображавшая ажур-
ный крест. Во рту поблескивали рондолевые золо-
тистые зубы. Похоже, он уже успел принять не-
большую дозу спиртного.

Цвиркнув рондолевыми фиксами, скрестив 
руки на груди, Казанчик спросил меня:

– Ты кто?
Я смутился от такого прямого и бесцеремонно-

го вопроса.
– Человек...
– Вижу, что не курица. Кем работал?
– В школе...
– Учителем что ли?
– Да, – подтвердил я.

Казанчик хохотнул, в знак знакомства подал 
мне и пожал руку:

– Держи корягу... Учитель!
С легкой руки Казанчика заполучил я эту клич-

ку на все четыре года обучения в институте, да и по-
том мои давние сокурсники нередко ещё так назы-
вали меня по установившейся привычке.

Не буду писать об учебе. Всё было новым и ин-
тересным до невероятности! Учился с жадностью. 
И, как мне думается, не только я один.

Учила и общага! Парковая, 15 была своего рода 
нашим всеобщим факультативом! Для многих про-
винциалов, вроде меня, совместное проживание 
явилось неким подобием ланкастерских школ, где 
знания получали взаимно, друг от друга. И уж если 
не систематические, вроде аудиторных, то на уров-
не ликбеза по общей культуре – безусловно! От ре-
жиссеров мы узнавали о системе Станиславского, о 
театрах «Глобус» и кабуки; о Завадском и Товсто-
ногове, о Таирове и Мейерхольде, об Эфросе и Лю-
бимове... С ними вместе мы ходили в драмтеатр, 
пересмотрели уже за первый год весь тогдашний 
репертуар, ведя дискуссии после каждого посеще-
ния и просмотра.

Хореографы обогащали нас знаниями не толь-
ко того, как называются позиции и стойки, типа 
тандю, плие, батман, фуэте, но и расширяли Win 
кругозор по балетам, композиторам, постановщи-
кам, выдающимся танцовщикам. Фамилии Стра-
винского, Фокина, Нижинского, Барышникова, 
Нуриева или Мариса Лиепы становились для нас 
уже такими же привычными, как Лопе де Вега, Ра-
бле, Сервантес, Софокл, Аристофан, Михаил Бул-
гаков или Сопиков со Здобновым... Впервые с ними 
ходили мы и на спектакли гастролирующего Сверд-
ловского театра оперы и балета, где наши же со-
курсники участвовали в массовках.

Дирижеры-хоровики провоцировали нас на се-
зонные абонементные посещения филармониче-
ских концертов классической музыки...

Все мы стояли на пороге больших профессио-
нальных и общекультурных знаний, к которым так 
жадно стремились! Правда, не всем суждено было 
пройти этот путь до конца...

Кемерово, март, 2003 год
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ʇʦʵʤʫ ʟʘʚʝʨʰʘʶ ʚ ʩʝʥʪʷʙʨʝ
ʋ ʩʘʤʦʛʦ ʧʦʜʥʦʞʴʷ ʂʘʨʘ-ɼʘʛʘ.
ɺʦʩʭʦʜʠʪ ʩʦʣʥʮʝ,
ʏʘʝʢ ʦʪʦʛʨʝʚ,
ʀ ʩʦʣʦʥʘ ʚ ʯʝʨʪʝ ʧʨʠʙʦʷ ʚʣʘʛʘ.

ʀʟʚʝʨʛʥʫʪʳʡ ʚʫʣʢʘʥʦʤ
ʉʪʘʨʳʡ ʣʝʚ
ʅʘʜ ʤʦʨʝʤ ʜʳʙʠʪ ʢʘʤʝʥʥʫʶ ʛʨʠʚʫ.
ʀ ʦʙʣʘʢʦ ʧʦ ʩʫʤʨʘʯʥʦʡ ʩʢʘʣʝ
ʇʨʦʭʦʜʠʪ ʪʝʥʴʶ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʘ ɻʨʠʥʘ.

ʆ, ʢʘʢ ʤʦʠ ʠʩʪʦʢʠ ʜʘʣʝʢʠ!
ʅʦ ʥʝʪ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʚ ʫʢʦʨʝ.
ʗ ʟʥʘʶ, ʯʪʦ ʠʟʚʝʯʥʦ ʜʣʷ ʨʝʢʠ
ʃʦʛʠʯʥʳʤ ʟʘʚʝʨʰʝʥʴʝʤ
ɹʳʣʦ ʤʦʨʝ.

ʉʦʟʥʘʥʴʶ ʥʝʜʦʩʪʫʧʥʦʝ ʧʦʢʘ,
ʅʦ ʤʥʝ ʙ ʭʦʪʝʣʦʩʴ ʧʦʟʜʥʦ ʠʣʠ ʨʘʥʦ
ʇʦʯʫʚʩʪʚʦʚʘʪʴ,
ʂʘʢ ʙʝʨʝʛ ʨʦʜʥʠʢʘ
ʇʝʨʝʨʘʩʪʘʝʪ ʚ ʙʝʨʝʛ ʦʢʝʘʥʘ.

ʅʘʩʪʘʚʥʠʢʠ,
ʂʦʤʫ ʵʢʟʘʤʝʥ ʩʜʘʪʴ?
ʉʢʠʪʘʣ ʯɹʝʩʢʠʝ ʧʦʩʦʭ ʠ ʦʜʝʞʜʳ
ɽʱʝ ʥʫʞʥʳ.
ʅʦ ʩʪʨʘʰʥʦ ʦʧʦʟʜʘʪʴ
ʂ ʫʯʠʪʝʣʶ
ɺʝʥʮʦʤ ʝʛʦ ʥʘʜʝʞʜʳ.
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ʉʝʩʩʠʷ ï ʚʟʚʦʣʥʦʚʘʥʥʦʩʪʴ ʫʤʦʚ.
ʉʝʩʩʠʷ ï ʨʘʙʦʪʘ ʜʦ ʥʘʢʘʣʘ.
ʉʝʩʩʠʷ ï ʥʝʭʚʘʪʢʘ ʥʦʤʝʨʦʚ
ɺ ʨʘʟʜʝʚʘʣʢʝ ɸʢʪʦʚʦʛʦ ʟʘʣʘ.
ʉʝʩʩʠʷ ï ʧʦʟʥʘʥʠʡ ʯʠʩʪʳʡ ʚʝʩ.
ʉʝʩʩʠʷ ï ʠʪʦʛʠ.
ʅʦ ʥʘ ʜʝʣʝ
ʇʨʦʚʝʨʷʝʪʩʷ ʥʘ ʩʪʘʥʮʠʠ ʵʢʩʧʨʝʩʩ,
ʏʪʦʙʳ ʧʨʦʜʦʣʞʘʪʴ ʜʚʠʞʝʥʴʝ ʢ ʮʝʣʠ.

ʄʥʝ ʨʠʤʣʷʥʝ ʦʩʪʘʚʠʣʠ ʷʟʳʢ.
ʅʝ ʧʨʠʛʦʜʠʣʩʷ.
ʅʦ ʚ ʚʝʪʨʘʭ ʩʢʠʪʘʥʠʡ
ɿʚʫʯʘʣʦ çɸʣʴʤʘ-ʤʘʪʝʨè ï
ʄʘʪʝʨʠʢ
ʄʦʠʭ ʥʘʯʘʣ, ʥʘʜʝʞʜ, ʚʦʩʧʦʤʠʥʘʥʠʡ.

ʅʘ ʛʦʨʥʳʭ ʧʦʣʠʛʦʥʘʭ ʂʦʣʳʤʳ,
ɻʜʝ ʢʨʫʪ ʩʣʦʚʘʨʴ ï
ʏʪʦʙ ʧʨʦʷʚʠʪʴ ʭʘʨʘʢʪʝʨ,
ʄʥʝ ʚʦʩʭʦʜʠʣʦ ʩʦʣʥʳʰʢʦʤ ʠʟ ʪʴʤʳ
ʇʠʩʴʤʦ ʪʦʚʘʨʠʱʘ:
çʇʨʠʚʝʪ ʦʪ çɸʣʴʤʘ-ʤʘʪʝʨè.

ɺ ʣʝʜʦʚʳʭ ʚʦʜʘʭ ʏʘʫʥʩʢʦʡ ɻʫʙʳ
ʀʣʴ ʥʘ ɿʘʧʩʠʙʝ,
ʇʦʚʩʪʨʝʯʘʚ ʩʦʙʨʘʪʘ,
ɺʦʩʧʨʠʥʠʤʘʣ ʷ ʢʘʢ ʧʘʨʦʣʴ ʩʫʜʴʙʳ
ɽʛʦ ʩʣʦʚʘ:
çʇʨʠʚʝʪ ʦʪ çɸʣʴʤʘ-ʤʘʪʝʨè.
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ʀ ʷ ʚʩʝʡ ʞʠʟʥʴʶ ʟʘʱʠʱʘʪʴ ʛʦʪʦʚ
ʇʨʦʩʪʫʶ ʠʩʪʠʥʫ:
ʈʦʤʘʥʪʠʢʘ ï ʥʝ ʤʦʜʘ!
ʂʘʢ ʥʝ ʙʳʚʘʝʪ ʤʦʜʳ
ʅʘ ʣʶʙʦʚʴ,
ʅʘ ʪʨʫʜ,
ʅʘ ʯʝʩʪʴ,
ʅʘ ʜʦʣʛ ʧʝʨʝʜ ʥʘʨʦʜʦʤ.

ɽʩʪʴ ʤʦʜʘ,
ʏʪʦʙ ʦʭʘʠʚʘʪʴ ʝʝ,
ʀʣʴ ʚʦʩʭʚʘʣʷʪʴ,
ʋʧʦʤʠʥʘʷ ʚʩʫʝ...
ɸ ʯʝʣʦʚʝʢ ʨʦʞʜʘʝʪʩʷ,
ʈʘʩʪʝʪ
ʀ ʧʘʨʫʩʘ ʨʦʤʘʥʪʠʢʠ ʨʠʩʫʝʪ.

ʇʨʠʰʣʘ ʥʝʦʩʧʦʨʠʤʦʩʪʴʶ ʧʨʠʤʝʪ
ʇʦʨʘ ʟʘʱʠʪʳ.
ʆʪ ʧʨʝʜʚʟʷʪʳʭ ʤʥʝʥʠʡ.
ʆʪ ʩʣʦʚʦʙʣʫʜʴʷ ʧʨʠʟʨʘʯʥʳʭ ʧʦʙʝʜ.
ʆʪ ʙʦʣʠ ʥʝʠʟʙʝʞʥʳʭ ʧʦʨʘʞʝʥʠʡ.

ʆʪ ʧʨʝʜʩʢʘʟʘʚʰʠʭ ʪʣʝʥʴʝ ʥʘʧʝʨʝʜ,
ʂʘʢ ʙʫʜʪʦ ʤʦʣʴʶ, ʩʢʝʧʩʠʩʦʤ ʧʦʙʠʪʳʭ.
ʆʪ ʯʝʨʥʦʡ ʟʘʚʠʩʪʠ,
ʆʪ ʤʝʣʦʯʥʳʭ ʟʘʙʦʪ.
ʆʪ ʩʫʝʪʳ ʩʫʝʪ ï
ʇʦʨʘ ʟʘʱʠʪʳ.

ʇʨʦʱʘʡ, ʤʦʡ ʊʦʤʩʢ!
ʀ ʚʝʨʴ, ʷ ʚʦʟʚʨʘʱʫʩʴ,
ʇʨʠʜʫ ʢ ʪʝʙʝ ʧʦʙʝʜʥʦ ʠʣʴ ʧʦʚʠʥʥʦ
ʀ ʩʣʫʭʦʤ ʩʪʦʩʢʦʚʘʚʰʠʤʩʷ ʢʦʩʥʫʩʴ
ʅʘʟʚʘʥʠʷ ï
ʉʠʙʠʨʩʢʠʝ ɸʬʠʥʳ.

ɻʦʨʷʪ ʦʛʥʠ ʚ ʫʯʝʙʥʳʭ ʢʦʨʧʫʩʘʭ
ʀ ʚʜʘʣʴ ʧʣʳʚʫʪ,
ʏʪʦʙ ʦʩʚʝʪʠʪʴ ʬʘʨʚʘʪʝʨ.
ʇʫʩʪʴ ʥʘʚʩʝʛʜʘ ʧʨʝʙʫʜʝʪ ʚ ʧʘʨʫʩʘʭ

ɼʳʭʘʥʠʝ ʪʚʦʝ,
ʆ, çɸʣʴʤʘ-ʤʘʪʝʨè!
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çɻʦʨʷʪ ʦʛʥʠ ʚ ʫʯʝʙʥʳʭ ʢʦʨʧʫʩʘʭ
ʀ ʚʜʘʣʴ ʧʣʳʚʫʪ,
ʏʪʦʙ ʦʩʚʝʪʠʪʴ ʬʘʨʚʘʪʝʨ...è ʠ ʪ. ʜ.

3.

ɾʠʟʥʴ ʟʝʤʥʘʷ ʢʦʨʦʪʢʘ,
ʉʣʦʚʥʦ ʤʠʛ ʦʪʨʘʜʳ.
ʉʤʝʨʪʴ ʢʦʚʘʨʥʘ ʠ ʩʠʣʴʥʘ.
ɺʩʝʭ ʥʘʩ ʫʥʝʩʝʪ ʦʥʘ.
ʅʠʢʦʤʫ ʧʦʱʘʜʳ.

ɹʳʩʪʨʳ, ʢʘʢ ʚʦʣʥʳ, ʚʩʝ ʜʥʠ ʥʘʰʝʡ ʞʠʟʥʠ.
ʏʪʦ ʜʝʥʴ, ʪʦ ʢʦʨʦʯʝ ʢ ʤʦʛʠʣʝ ʥʘʰ ʧʫʪʴ.
ʅʘʣʝʡ ʞʝ, ʪʦʚʘʨʠʱ, ʟʘʟʜʨʘʚʥʫʶ ʯʘʨʫ, ï
ɹʦʛ ʟʥʘʝʪ, ʯʪʦ ʩ ʥʘʤʠ ʩʣʫʯʠʪʩʷ ʚʧʝʨʝʜʠ.
ʇʦʩʫʜʠ, ʧʦʩʫʜʠ, ʯʪʦ ʥʘʤ ʙʫʜʝʪ ʚʧʝʨʝʜʠ.
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ʋʤʨʝʰʴ, ʧʦʭʦʨʦʥʷʪ, ʢʘʢ ʥʝ ʞʠʣ ʥʘ ʩʚʝʪʝ.
ʋʞ ʩʥʦʚʘ ʥʝ ʚʩʪʘʥʝʰʴ ʢ ʚʝʩʝʣʴʶ ʜʨʫʟʝʡ.
ʅʘʣʝʡ ʞʝ, ʪʦʚʘʨʠʱ, ʟʘʟʜʨʘʚʥʫʶ ʯʘʨʫ...

ɻʜʝ ʠʩʢʘʚʰʠʝ ʜʦ ʥʘʩ
ʉʣʘʚʳ ʠ ʫʩʧʝʭʘ?
ʇʦʜʳʤʠʩʴ ʜʦ ʨʘʡʩʢʠʭ ʚʨʘʪ,
ʆʧʫʩʪʠʩʴ ʚ ʫʛʨʶʤʳʡ ʘʜ ï
ɺʧʝʨʝʜʠ ʣʠʰʴ ʵʭʦ.

ɼʘ ʠʩʯʝʟʥʝʪ ʧʝʯʘʣʴ,
ɼʘ ʧʦʛʠʙʥʫʪ ʥʝʥʘʚʠʩʪʥʠʢʠ ʥʘʰʠ,
ɼʘ ʧʦʛʠʙʥʝʪ ʜʴʷʚʦʣ,
ɺʩʝ ʚʨʘʛʠ ʩʪʫʜʝʥʪʦʚ
ʀ ʩʤʝʶʱʠʝʩʷ ʥʘʜ ʥʠʤʠ!

ʇʫʩʪʴ ʫʡʜʝʪ ʧʝʯʘʣʴ-ʪʦʩʢʘ.
ʇʫʩʪʴ ʦʪʩʪʫʧʠʪ ʜʴʷʚʦʣ.
ʅʝʥʘʚʠʜʷʱʠʝ ʥʘʩ,
ɿʥʘʡʪʝ ï ʛʨʷʥʝʪ ʩʫʜʥʳʡ ʯʘʩ.
ɺʩʝʤ ʩʪʫʜʝʥʪʘʤ ʩʣʘʚʘ!
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ʉʠʙʠʨʴ ʚʩʝʛʜʘ ʙʫʜʝʪ
ɺʦʟʚʝʣʠʯʠʚʘʪʴ ʈʦʩʩʠʶ.
ɹʫʜʝʪ ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʦʚʘʪʴ
ʉʚʝʪʦʯʫ ʧʦʣʝʟʥʦʛʦ ʟʥʘʥʠʷ,
ʊʦʥʢʦʡ ʤʫʜʨʦʩʪʠ.

ʇʨʠʨʘʩʪʘʡ ʉʠʙʠʨʴʶ ʈʫʩʴ,
ʉʛʠʥʫʪ ʧʫʩʪʴ ʥʘʧʘʩʪʠ,
ɿʥʘʥʠʡ ʯʠʩʪʳʭ ʚʝʯʥʳʡ ʩʚʝʪ
ʊʦʤʩʢʠʡ ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ!
ʊʳ ʞʠʚʠ ʠ ʟʜʨʘʚʩʪʚʫʡ!

ʇʫʩʪʴ ʤʦʛʫʱʝʩʪʚʦ ʩʪʨʘʥʳ
ʇʨʠʨʘʩʪʝʪ ʉʠʙʠʨʴʶ ï
ʆʧʳʪʦʤ ʠʟ ʧʝʨʚʳʭ ʨʫʢ,
ʉʚʝʪʦʤ ʟʥʘʥʠʡ ʠ ʥʘʫʢ,
ʑʝʜʨʳʤ ʠʟʦʙʠʣʴʝʤ.

Геннадий ЮРОВ
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ʊʘʢ ʚʦʟʨʘʜʫʝʤʩʷ ʜʥʷʤ
ʄʦʣʦʜʦʩʪʠ ʤʠʣʦʡ!
ʇʦʪʦʤʫ ʯʪʦ ʚʩʸ ʧʨʦʡʜʝʪ.
ʅʘʩ ʨʝʚʥʠʚʦ ʩʪʘʨʦʩʪʴ ʞʜʝʪ,
ɸ ʟʘʪʝʤ ï ʤʦʛʠʣʘ.

ɻʜʝ ʠʩʢʘʚʰʠʝ ʜʦ ʥʘʩ
ʉʣʘʚʳ ʠ ʫʩʧʝʭʘ?
ʇʦʜʳʤʠʩʴ ʜʦ ʨʘʡʩʢʠʭ ʚʨʘʪ,
ʆʧʫʩʪʠʩʴ ʚ ʫʛʨʶʤʳʡ ʘʜ ï
ɺʧʝʨʝʜʠ ʣʠʰʴ ʵʭʦ.

ɾʠʟʥʴ ʟʝʤʥʘʷ ʢʦʨʦʪʢʘ,
ʉʣʦʚʥʦ ʤʠʛ ʦʪʨʘʜʳ.
ʉʤʝʨʪʴ ʢʦʚʘʨʥʘ ʠ ʩʠʣʴʥʘ.
ɺʩʝʭ ʥʘʩ ʫʥʝʩʝʪ ʦʥʘ.
ʅʠʢʦʤʫ ʧʦʱʘʜʳ.

ʉʣʘʚʴʩʷ, ʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪ,
ɺʳʩʴʩʷ ʚʝʣʠʯʘʚʦ!
ʉʣʘʚʘ ʚʘʤ, ʧʨʦʬʝʩʩʦʨʘ,
ʉʪʦʡʢʠʤ ʨʳʮʘʨʷʤ ʧʝʨʘ!
ɺʩʝʤ ʩʪʫʜʝʥʪʘʤ ʩʣʘʚʘ!

ʅʘʰʠʤ ʜʝʚʫʰʢʘʤ ʭʚʘʣʘ,
ʉʪʨʦʡʥʳʤ ʠ ʢʨʘʩʠʚʳʤ.
ʉʣʘʚʫ ʞʝʥʘʤ ʚʦʟʜʘʜʠʤ,
ʅʝʞʥʳʤ, ʩʢʨʦʤʥʳʤ, ʤʦʣʦʜʳʤ
ʀ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʚʳʤ.

ʇʫʩʪʴ ʆʪʝʯʝʩʪʚʦ ʮʚʝʪʝʪ
ʉʚʝʪʣʳʤ ʠ ʙʦʛʘʪʳʤ.
ʉʣʘʚʘ ʪʝʤ, ʢʪʦ ʫ ʨʫʣʷ
ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʘ-ʢʦʨʘʙʣʷ.
ʉʣʘʚʘ ʤʝʮʝʥʘʪʘʤ!

ʇʫʩʪʴ ʫʡʜʝʪ ʧʝʯʘʣʴ-ʪʦʩʢʘ.
ʇʫʩʪʴ ʦʪʩʪʫʧʠʪ ʜʴʷʚʦʣ.
ʅʝʥʘʚʠʜʷʱʠʝ ʥʘʩ,
ɿʥʘʡʪʝ ï ʛʨʷʥʝʪ ʩʫʜʥʳʡ ʯʘʩ.
ɺʩʝʤ ʩʪʫʜʝʥʪʘʤ ʩʣʘʚʘ!

* * *
ʇʫʩʪʴ ʤʦʛʫʱʝʩʪʚʦ ʩʪʨʘʥʳ
ʇʨʠʨʘʩʪʝʪ ʉʠʙʠʨʴʶ ï
ʆʧʳʪʦʤ ʠʟ ʧʝʨʚʳʭ ʨʫʢ,
ʉʚʝʪʦʤ ʟʥʘʥʠʡ ʠ ʥʘʫʢ,
ʑʝʜʨʳʤ ʠʟʦʙʠʣʴʝʤ.

СТАРИННАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЕСНЯ 

Перевел с латинского Геннадий ЮРОВ
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Часовня Иверской иконы Божией Матери – «духовные врата» Томска
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Воскресенская церковь Часовня старца Феодора Кузьмича

Спасская церковь (с. Спасское) Костел во имя Святой Девы Марии
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Богоявленский кафедральный собор Петропавловский кафедральный собор

«Белая» соборная мечеть Казанская церковь
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Церковь Владимирской Божией Матери Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Хоральная синагога Церковь Святой Троицы
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Фотосъемка: А. ДЕМЬЯНЧУК, С. ХОРЕВ, А. ПАУТОВ
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Истории российских городов в прямом смысле 
есть истории их храмов (доминант в градостроитель-
ном процессе).

Много лет я изучаю историю храмовых построек 
в нашем городе. Отстоя почти на четыре века от пер-
вых рукотворных русских созданий на Воскресенской 
горе – крепости и Свято-Троицкого собора (1604 г.), 
мы можем сегодня окинуть мысленным взором все 
осуществленные и неосуществленные томичами 
«церковные объекты». Можем воссоздать ту систе-
му принципов градостроительства, которую замыс-
лили основатели Томска и которую продолжили их по-
томки.

Город обычно начинался с заложения храма-доми-
нанты. Он рос, и число доминант увеличивалось сооб-
разно известному канону. Почти четырехсотлетняя 
непрерывная история томского храмового зодчества 
создала в нашем городе гармоничный и геометриче-
ски упорядоченный ансамбль доминант и связей меж-
ду ними.

В основе канона, по которому создавался этот 
ансамбль, лежат два общечеловеческих мифа об 
упорядоченности Вселенной, о взаимосвязанности 
всех ее проявлений (в христианстве – «Устроение 
Господне»).

Первый из этих мифов, древнейший – представ-
ление о мировом дереве (Древо Жизни, библейское 
«древо Сиферот»), символе организованности и устой-
чивости мироздания. Его ипостась – Первочеловек 
(древнеиндийский Пуруша, библейский Адам, Кадмон 

платоников), олицетворяющий также единство ма-
кро- и микрокосмоса (люди), сотворенных по одному и 
тому же образцу. В христианской традиции идея миро-
вого дерева-Всечеловека переносится из реального бы-
тия в духовную сферу, переосмысливается в образ 
Христа-Вседержителя, Агнца, Логоса. В «Апокалипси-
се»: «Я есмь альфа и омега, начало и конец, первый и 
последний» (22, 13).

Второй миф – представление об Идеальном Го-
роде, детально разработанное Платоном, не менее 
древнее, чем первое. У Платона это олицетворение 
стройного, жесткого мироустройства, созданного 
творцом-демиургом (Абсолютной идеей); у раннех-
ристианских гностиков Град Горний, Небесный Иеру-
салим – воплощение наивысшего духовного совер-
шенства, символ воссоединения с божеством, Царство 
Божие. В том же «Откровении св. Иоанна Богослова» 
находим:

«Он (Небесный Иерусалим – Ред.) имеет боль-
шую и высокую стену, имеет двенадцать врат и на 
них двенадцать ангелов; на вратах написаны имена 
двенадцати колен сынов Израилевых. С востока трое 
врат, с севера трое врат, с юга трое врат, с запада 
трое врат. Стена города имеет двенадцать основа-
ний, и на них имена двенадцати апостолов Агнца. Го-
воривший со мною имел золотую трость для измере-
ния города и врат его, и стены его... И измерил он 
город тростью на двенадцать тысяч стадий... И сте-
ну его измерил во сто сорок четыре локтя (кратно 
двенадцати – Ред.) мерою человеческою, какова 

Геннадий СКВОРЦОВ

ЭТЮД-ГИПОТЕЗА  
О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ 
ОБРАЗЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ТОМСКА
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мера и ангела... Среди улицы его и по ту и по другую 
сторону реки Древо Жизни, двенадцать раз принося-
щее плоды...» (21, 12–17; 22, 2).

Двенадцать врат Града Горнего с двенадцатью 
ангелами на них усмотрим в двенадцати церквах-до-
минантах исторического Томска. Число ангелов и их 
иерархических ступеней в христианской традиции со-
ответствуют количеству гениев планет Солнечной 
системы (космологический мотив). Сравним теперь 
прилагаемую здесь схему томских доминант с приве-
денной выше выдержкой из «Откровений»: на схеме с 
каждой стороны света по три храма, соответственно 
количеству врат Небесного Иерусалима. И далее: 
Воскресенская церковь занимает положение царско-
го венца на голове Адама-Кадмона и символизирует 
Онтос (непознаваемое, потустороннее). В право-
славной иконописи эта сфера обозначается золотым 
фоном и нимбами («сиянием») вокруг голов святых. 
Отсюда гносеологическая и историческая связи пер-
вого герба Томска – золотой короны – с местополо-
жением храма и города на Воскресенской горе. Уста 
Всечеловека («царство вечности и света незакатно-
го») – не существующий с 1819 года Свято-Троиц-
кий собор 1604 года (на его месте – бывшая Пожар-
ная часть, что на самом мысу Воскресенской горы). 
Он воплощает в архитектуре понятие Логос – Сло-
во, произнесенное в Начале Начал, символизирует 
жизнь зримой Вселенной. В иконах образы, произо-
шедшие от действия Логоса – света во тьме изна-
чального хаоса и небытия («царства времени и за-
ката»), изображаются минеральными красками. То 
же и в семантике православного храма: Онтос – зо-
лоченый крест над куполом (небосводом) и Логос – 
соразмерные пропорции здания.

...В реальности же было так. Основанию храма-до-
минанты предшествовал поиск «благостного места», 
чего ради приглашались по обыкновению монастыр-
ские старцы из просветленных. Идучи босыми, с мо-
литвою и водосвятием, «ведомые Святым Духом», 
определяли они место Благодати.

Кол и вервь, протянутая на первый луч восходя-
щего солнца во время весеннего равноденствия (солн-
цестояния), определяли положение «корабля» церкви: 
с запада на восток, от тьмы к свету, от земного к ду-
ховному.

С помощью жезла-стила (золотая трость в «Апо-
калипсисе») и «вавилона» (системы пропорциональ-
ных мер, вытекающих в результате геометрических 
построений, из походной меры – сажень, аршин, вер-
шок) – определялись пропорции грядущего храма.

Пары звонниц составляли зрительные проекции, 
пересечения которых определяли потенциальное ме-
сто следующего храма; как правило, это реализовыва-
лось.

Приведу перечень томских храмов-доминант с 
указанием названий и годов основания.

Первая доминанта: Свято-Троицкий собор, пер-
вый храм Томска, предположительно построенный на 
месте языческого капища на Воскресенской горе. 1604 
год. В главный алтарь – во имя «Живоначальныя 
Троицы» – была помещена икона древнего письма: 
«Троица Ветхозаветная». Ею царь Борис Годунов 
благословил первостроителей Томского города и 
острога.

Вторая доминанта: Воскресенская церковь Бого-
родице-Успенского мужского монастыря-крепости на 
Воскресенской горе. 1622 год.

Третья доминанта: Христокрещенская (Богояв-
ленская) церковь на Нижнеострожном торгу, вблизи 
Обруба, на месте будущей Иверской часовни. Цер-
ковь построена в 1630 году.

Четвертая доминанта: Благовещенская церковь 
(1630) с Верх-Спасской (Верх-Алтарной) церковью 
на втором этаже (1649). На Уржатке. Тема доми-
нант в пригородном Посаде усиливается в 1652 году с 
возведением на Песках храма Духа Святого (Духов-
ская, Духосошественская церковь). В этом же году 
завершились фортификационные работы в Нижнем 
остроге. По некоторым сведениям, острог укрепляет-
ся дополнительными башнями, с подъемными моста-
ми, валами и рвами. Рвы затоплялись водой, подве-
денной по руслам «истоков» – Заозерного на севере и 
Заисточного на юге.

Одновременно на Воскресенской горе освящается 
часовня во имя Воскресения Христова, близ Белого 
озера.

Пятая доминанта: церковь св. Алексия, человека 
Божия. В Богородице-Алексеевском мужском мона-
стыре-крепости, перенесенном в 1658 году на Юрточ-
ную гору («Монастырское место») из устья речки 
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Большой Киргизки (здесь монастырь стоял с 1605 
года). Пятая доминанта, усиленная ансамблем Хри-
сторождественского женского монастыря (1671 год) 
с храмом Рождества Христова (Свято-Никольским), 
мыслилась как кардинальный центр «Логоса», соот-
ветствующий солнечному сплетению Адама-Кадмо-
на. В градостроительном же смысле Богородице-
Алексеевский монастырь – крепость «от калмыцкой 
стороны» – составлял ландшафтное и фортификаци-
онное единство с Богородице-Успенским (более ран-
ним) монастырем – форпостом «от киргизской сто-
роны», Верхним и Нижним острогами, собственно 
«городом» (детищем). Все вместе взятое в сочета-
нии с подгородной мельницей-мостом, с острожными 
выходами на террасах Ушайки к Обрубу и Христо-во-
крещенскому храму образовывало замкнутый форти-
фикационный ансамбль средневекового Томска. Здесь 
же мало-помалу сложился первый законченный центр 
нашего города.

Еще в XVII веке к северу от Воскресенской во-
ротной башни (у окончания Кузнечного взвоза) то-
мичи построили небольшой форт («круглый остро-
жек»), усиливший оборону «от киргизской стороны». 
Системой подземных ходов он соединялся с Богороди-
це-Успенским монастырем-крепостью и Верхнео-
строжным укреплением. У Белого озера сохранялась 
башня первого острога, окруженная домами древнего 
Белозерья.

В левобережной (уржатской) части Нижнего 
острога были воздвигнуты новые доминанты: три 
мусульманские мечети в Бухарской (Ямской) слобо-
де в устье Ушайки и в Чатской слободе у подножия 
Юрточной горы.

В середине XVII века возвели в Заозерье церковь 
Знамения Пресвятой Богородицы (Знаменскую) с 
крепостным подворьем у северной стены Нижнего 
острога. Она и завершила панораму храмов-доминант 
Томска в XVII веке.

В 1789 году была освящена Воскресенская цер-
ковь (проект архитектурной школы Растрелли). Рас-
полагалась она северо-западнее былого храма 1622 
года. Алтарь на втором этаже посвящен обновлению 
храма Воскресения Господня в Иерусалиме, нижний 
– памяти Богородице-Успенского монастыря.

Шестая доминанта: единоверческая («кержац-
кая») церковь Святой троицы на Воскресенской горе. 
Освящена в 1844 году в связи с упразднением старо-
обрядческого храма и подворья на Нижнеострожном 
торгу, на берегу Томи (конец XVIII столетия).

Седьмая доминанта: Свято-Троицкий (Новый, 
Еланский) кафедральный собор на Нижней Елани 
(нынешняя площадь Революции). Заметим: к 1845 
году, когда был заложен собор, официальный и дело-
вой центр Томска начинает перемещаться к югу – на 
Нижнюю и Верхнюю Елани. Так, в 1842 году здесь 
были выстроены здание Губернского правления (те-
перь Сибирский физико-технический институт) и 
дом И. Д. Асташева (областной краеведческий му-
зей).

Восьмая доминанта: Преображенская (Ярлыков-
ская) церковь на Верхней Елани (1848 год). Через 
десять лет на оси, мысленно соединяющей эту цер-
ковь с Алексеевским монастырем и храмом Богоявле-
ния на Песках, на месте Христовокрещенской церкви 
1630 года, была построена часовня Иверской Божией 
Матери (1858). Воздвигли ее на пожертвования го-
рожан в память о томичах, погибших в Крымской 
кампании. Синий купол часовни, усеянный вызолочен-
ными звездами, венчала медная фигура ангела-хра-
нителя России, держащего крест. Перед чудотворной 
иконой Богородицы – негасимая лампада. Иверская 
часовня являлась одним из наиболее почитаемых то-
мичами мест (сейчас на ее месте высится монумент 
В. И. Ленина). Доминанта же собственно Христово-
крещенской церкви в семидесятых годах XVIII века 
переносится чуть северо-западнее прежней. Здесь 
возвели двухэтажную соборную церковь Богоявления 
(она же Крещения Христова), остатки которой и 
ныне стоят против здания театра.

Девятая доминанта: церковь Иннокентия Чу-
дотворца Иркутского (1865 год) в монастырском ан-
самбле с доминантой Успенского собора (1870 года) 
Иоанно-Предтеченского (загороднего) женского мо-
настыря на Верхней Елани, близ Спасского (ныне Ко-
ларовского) тракта. Былое местоположение – в квар-
тале улиц Студенческой, Учебной, Вершинина и 
Пирогова.

Десятая доминанта: университетская церковь во 
имя Казанской Божией Матери – покровительницы 
России (1887 год).
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Одиннадцатая доминанта: Петропавловская 
(«Мухинская») церковь на Мухином бугре (угол со-
временных улиц Алтайской и Тверской), ныне собор. 
1911 год.

Двенадцатая доминанта: левобережная церковь 
в Городке – на месте древнего городища князя Тояна 
(XV–XVI вв.).

В 1907 году была освящена Градо-Томская Сре-
тенская («Рыбацкая») церковь на Песках у Ближнего 
ключа (район пересечения улицы Р. Люксембург и 
переулка Сакко). Ее местоположение совпадает в 
пространстве с линией «ствола дерева Сиферот» – 
осью доминант, идущей от Успенского собора Иоанно-
Предтеченского монастыря через Казанский собор 
монастыря Алексеевского и место разобранного в 
1819 году «за ветхостию» Свято-Троицкого собора на 
Воскресенской горе. В градообразующем отношении 
Сретенская церковь примечательна еще и тем, что 
находится в пространственном взаимодействии с ли-
нией, идущей от Знаменской церкви к Вознесенской 
(кладбищенской) церкви в Белозерье (1810). Храм 
Сретения Господня создавал, таким образом, реаль-
ную основу для развития «северного», «западного и 
«восточного» древ, берущих начало от Воскресенской 
церкви, и по аналогии с «южным древом» – логосом 
исторического Томска, позволяющих гармонично раз-
вивать теперь уже «четырехстволое» крестообраз-
ное в плане «древо города».

Известно, что в Томске перед революцией насчи-
тывалось более двух десятков только православных 
храмов, подавляющее большинство которых было 
уничтожено в известные годы. Можно представить 
себе, каков был общий благовест (общий колокольный 
звон) всех этих церквей во время, скажем, Пасхи. 
Это, можно сказать, «Звучащий Логос» православно-
го города. Когда-то, в 1604 году, начинался он с густо-
го баса тридцатипудового «благовестного и вестового 
колокола» на Троицкой (Спасской) башне Томского 
кремля. До 1648 года башня служила колокольней 
Свято-Троицкому собору. В том году выстроили от-
дельную звонницу, по некоторым данным – с часами 
и курантами. Так было произнесено «Слово», три сто-
летия спустя породившее мощное и гармоничное кре-

щендо томского благовеста – строго партитурной 
многоголосой игры колоколов пяти, как минимум, хра-
мов. Надо всем господствовал могучий глас Большого 
Воскресенского колокола, весом в тысячу пять пудов и 
30 фунтов. Широко разносился он с каменной звонни-
цы, стоявшей несколько западнее Воскресенского хра-
ма. Колокол был украшен литыми горельефами еван-
гелистов и сам по себе являлся произведением 
искусства. В 30-е годы Воскресенский колокол вместе 
с другими колоколами Томска пошел в переплавку. 
Стих томский благовест, и не услышали бы мы его, 
если бы не счастливый случай: томич П. В. Хандорин 
в свое время сделал нотную запись. Ею мы и закон-
чим этот этюд. Буквами обозначены: А – Кафе-
дральный Свято-Троицкий (Новый) собор, основан-
ный в 1845 году и освященный в 1900 году; Б 
– Воскресенская церковь с партией Большого колоко-
ла и Казанский собор Богородице-Алексеевского мона-
стыря (1658 и 1789 годы); В – церкви Иоанна Ле-
ствичника (Ивановская на Ямах) 1900 года и 
Петропавловская (Мухинская) 1911 года. По испол-
нении строгой партитуры звоны шли вразнобой в те-
чение четверти часа.

ОБ АВТОРЕ: Скворцов Геннадий Владиславович 
– работает в экспериментальном творческом объе-
динении «Вирбула», участвует в занятиях краевед-
ческого клуба «Сибирские Афины» (1992 г.).

Краеведческий альманах «Былое и новь». Том-
ское книжное издательство, 1992 год.
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* * *
ʉʢʘʟʦʯʥʠʢʦʤ, ʤʫʜʨʳʤ ʠ ʚʝʩʝʣʳʤ,
ʗ ʭʦʪʝʣ ʙʳ ʩʪʘʪʴ ʥʘ ʵʪʦʤ ʩʚʝʪʝ,
ʏʪʦʙʳ ʰʣʠ ʧʦ ʛʦʨʦʜʘʤ ʠ ʩʝʣʘʤ
ʉʢʘʟʢʠ. ʀ ʯʪʦʙ ʚ ʥʠʭ ʩʤʝʷʣʠʩʴ ʜʝʪʠ.

ʉʢʘʟʦʯʥʠʢʦʤ, ʜʦʙʨʳʤ ʠ ʣʫʢʘʚʳʤ,
ʄʥʝ ʥʘ ʩʚʝʪ ʭʦʪʝʣʦʩʴ ʙʳ ʨʦʜʠʪʴʩʷ,
ʏʪʦʙʳ ʰʣʠ ʧʦ ʦʙʣʘʢʘʤ ʠ ʪʨʘʚʘʤ
ʉʢʘʟʢʠ. ʀ ʯʪʦʙ ʚ ʥʠʭ ʢʨʠʯʘʣʠ ʧʪʠʮʳ.

ʗ ʥʘ ʤʠʨ ʩʤʦʪʨʝʣ ʙʳ ʙʝʟ ʦʧʘʩʢʠ
ʀ ʛʨʫʩʪʠʣ ʦ ʶʥʦʩʪʠ ʥʝ ʩʣʠʰʢʦʤ,
ɽʩʣʠ ʙ ʩʤʦʛ ʷ ʣʘʩʢʦʚʳʝ ʩʢʘʟʢʠ
ʇʦʜʘʨʠʪʴ ʜʝʚʯʦʥʢʘʤ ʠ ʤʘʣ ʯɹʠʰʢʘʤ.

ʊʦʣʴʢʦ ʫ ʤʝʥʷ ʩʚʦʷ ʜʦʨʦʛʘ
ʇʨʦʣʝʛʣʘ ʧʦʜ ʩʦʣʥʮʝʤ ʠ ʥʝʥʘʩʪʴʝʤ,
ʀ ʩʚʦʷ ʧʝʯʘʣʴ, ʩʚʦʷ ʪʨʝʚʦʛʘ,
ʀ ʫʥʷʪʴ ʥʠʢʪʦ ʝʝ ʥʝ ʚʣʘʩʪʝʥ.

ɾʘʣʴ ʥʝʤʥʦʛʦ, ʯʪʦ ʜʦʨʦʛʫ ʵʪʫ
ʄʥʝ ʫʞʝ ʥʝ ʟʘʤʝʥʠʪʴ ʠʥʦʶ.
...ʉʣʦʚʥʦ ʜʫʰʠ ʧʪʠʮ, ʣʝʪʷʪ ʧʦ ʩʚʝʪʫ
ʉʢʘʟʢʠ,
ʅʝ ʧʨʠʜʫʤʘʥʥʳʝ ʤʥʦʶ.

СКОРОСТЬ

ɺʨʝʤʷ!
ʂʘʢ ʤʳ ʪʝʙʷ ʧʝʨʝʚʦʜʠʤ!
ɺʨʝʤʷ! ʂʘʢ ʤʳ ʪʦʙʦʡ ʜʦʨʦʞʠʤ!
ʅʘ ʤʛʥʦʚʝʥʠʝ ʜʫʭ ʧʝʨʝʚʦʜʠʤ
ʀ ʦʧʷʪʴ ʙʝʟ ʦʛʣʷʜʢʠ ʙʝʞʠʤ.

ʅʘ ʭʦʜʫ ʠ ʛʨʫʩʪʠʤ, ʠ ʭʦʭʦʯʝʤ,
ʊʦʨʦʧʣʠʚʦ ʮʝʣʫʝʤ ʧʦʜʨʫʛ.
ʃʠʰʴ ʤʝʣʴʢʘʝʪ ʪʨʘʚʘ ʫ ʦʙʦʯʠʥ,
ʅʘʤ ʚʟʛʣʷʥʫʪʴ ʥʘ ʥʝʝ ʥʝʜʦʩʫʛ.

ʉʢʦʨʦʩʪʴ!
ʉʢʦʨʦʩʪʴ!
ʅʝ ʟʚʫʢʘ, ʪʘʢ ʩʚʝʪʘ!
ʂʘʢ ʚ ʫʰʘʭ ʦʥʘ ʛʨʦʟʥʦ ʧʦʝʪ!
ʅʘʤ ʧʨʦʢʣʷʪʠʝ ʩʢʦʨʦʩʪʠ ʵʪʦʡ
ʆʛʣʷʥʫʪʴʩʷ ʥʠʢʘʢ ʥʝ ʜʘʝʪ.

ʅʝ ʜʘʝʪ, ʧʦʩʪʦʷʥʥʦ ʪʨʝʚʦʞʘ,
ɹʫʜʦʨʘʞʘ ʥʘʩ ʠ ʪʝʨʝʙʷ,
ʉʧʨʘʚʝʜʣʠʚʝʡ, ʩʝʨʜʝʯʥʝʡ ʠ ʩʪʨʦʞʝ
ɿʘʛʣʷʥʫʪʴ ʠ ʚ ʜʨʫʛʠʭ, ʠ ʚ ʩʝʙʷ.

Игорь КИСЕЛЕВ

ПОД СОЛНЦЕМ И НЕНАСТЬЕМ
Кемеровчане увековечили память известного поэта России Игоря 

Киселева. Теперь в Южном районе есть библиотека его имени в Цен-
трализованной библиотечной системе города. А в этой библиотеке 
отдельное помещение занимает литературно-краеведческий музей 
поэта. В марте нынешнего года в библиотеке имени Игоря Киселева 
прошли Киселевские чтения. Писатели, ученые-литературоведы, сту-
денты и школьники, принявшие участие в чтениях, единодушно при-
знали, что стремление людей к духовной поэзии наиболее полно вы-
разилось в творчестве Игоря Киселева, ушедшего из жизни в 1981 году. 
«Под солнцем и ненастьем» – так называется одна из его последних 
книг (М., Советская Россия, 1989). Стихи этой книги предлагаем ваше-
му вниманию.
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ʀ ʪʦʤʠʪ ʤʝʥʷ ʩʪʨʘʥʥʘʷ ʨʦʙʦʩʪʴ,
ʀ ʥʝ ʟʥʘʶ ʷ, ʯʴʷ ʪʫʪ ʚʠʥʘ,
ʏʪʦ ʜʫʰʘ, ʢʘʢ ʧʨʦʧʝʣʣʝʨʘ ʣʦʧʘʩʪʴ,
ʇʨʠ ʧʦʣʝʪʝ ʩʦʚʩʝʤ ʥʝ ʚʠʜʥʘ.

ɽʩʣʠ ʢʨʠʢʘ ʜʫʰʠ ʥʝ ʧʦʩʣʫʰʘʝʤ,
ɽʩʣʠ ʩʢʘʞʝʤ ʝʡ:
ï ɼʘʣʴʰʝ ʩʧʝʰʠ!
ʆʙʝʨʥʝʪʩʷ ʦʥʘ ʨʘʚʥʦʜʫʰʠʝʤ,
ʕʪʘ ʚʝʯʥʘʷ ʛʦʥʢʘ ʜʫʰʠ.

ʀ, ʜʨʦʞʘ ʥʘʜ ʧʳʣʠʥʢʦʶ ʯʘʩʘ,
ʉʣʦʚʥʦ ʥʠʱʠʡ ʥʘʜ ʛʨʫʜʦʡ ʤʦʥʝʪ,
ʇʝʨʝʩʪʘʥʝʤ ʩ ʜʨʫʟʴʷʤʠ ʚʩʪʨʝʯʘʪʴʩʷ,
ʅʘʤ ʜʣʷ ʵʪʦʛʦ ʚʨʝʤʝʥʠ ʥʝʪ.

ʀ ʙʨʦʜʠʪʴ ʧʦ ʣʝʩʘʤ ʧʝʨʝʩʪʘʥʝʤ,
ʀ ʚʩʶ ʞʠʟʥʴ
ʜʦ ʧʦʩʣʝʜʥʝʡ ʯʝʨʪʳ,
ʉʣʦʚʥʦ ʢʥʠʛʫ, ʩʧʝʰʘ ʧʨʦʣʠʩʪʘʝʤ,
ʅʝ ʟʘʤʝʪʠʚ ʝʝ ʢʨʘʩʦʪʳ.

ʗ ʩʦ ʚʨʝʤʝʥʝʤ ʥʘʰʠʤ ʥʝ ʩʧʦʨʶ,
ʅʦ ʪʨʝʚʦʛʘ ï ʤʦʨʱʠʥʢʦʡ ʫ ʨʪʘ.
ɼʦʙʨʦʪʘ!
ʊʳ ʩʦ ʩʢʦʨʦʩʪʴʶ ʚ ʩʩʦʨʝ!
ʗ ʩʪʦʶ ʟʘ ʪʝʙʷ, ʜʦʙʨʦʪʘ!

* * *
ʅʘʠʣʫʯʰʠʝ ʜʨʫʛʠ,
ʅʝ ʧʳʪʘʷʩʴ ʧʦʜʥʷʪʴ ʛʦʣʦʚʳ,
ʇʦʥʝʩʫʪ ʤʦʠ ʨʫʢʠ,
ʉʦʭʨʘʥʠʚʰʠʝ ʟʘʧʘʭ ʪʨʘʚʳ.
ɺʜʦʣʴ ʨʘʟʤʳʪʦʡ ʜʦʨʦʛʠ,
ɺʳʩʦʢʦ ʥʘʜ ʟʝʤʣʝʡ, ʥʘ ʚʝʩʫ,
ʇʦʧʣʳʚʫʪ ʤʦʠ ʥʦʛʠ,
ʊʘʢ ʣʶʙʠʚʰʠʝ ʧʳʣʴ ʠ ʨʦʩʫ.
ɺ ʭʦʣʦʜʝʶʱʠʡ ʚʝʯʝʨ,
ʄʝʞ ʦʩʠʥ, ʯʪʦ ʪʨʝʧʝʱʫʪ, ʙʣʝʩʪʷ,
ʇʨʦʧʣʳʚʫʪ ʤʦʠ ʧʣʝʯʠ,
ʏʪʦ ʩʦʚʩʝʤ ʥʝ ʙʦʷʣʠʩʴ ʜʦʞʜʷ.
ʇʦ ʟʝʤʥʦʤʫ ʨʘʟʜʦʣʴʶ
ʉ ʞʫʨʘʚʣʷʤʠ, ʩ ʪʫʤʘʥʦʤ ʚʜʘʣʠ,
ʏʪʦʙʳ ʩʪʘʣ ʷ
ʨʦʩʦʶ,

ʚʝʪʢʦʡ ʢʣʝʥʘ,
ʱʝʧʦʪʢʦʡ
ʟʝʤʣʠ.
ʉʤʝʨʪʴ ʤʝʥʷ ʥʝ ʦʪʥʠʤʝʪ
ʋ ʨʝʢʠ ʠ ʫ ʧʦʣʷ ʚʦ ʤʛʣʝ.
ʀ ʟʝʤʣʷ ʤʝʥʷ ʧʨʠʤʝʪ.
ʀ ʜʘ ʩʪʘʥʫ ʷ ʧʫʭʦʤ ʟʝʤʣʝ!..

* * *
ʏʪʦ ʪʘʢʦʝ ʩʪʨʷʩʣʦʩʴ ʩ ʯʝʣʦʚʝʢʦʤ?
ɹʴʝʪ ʙʝʜʦʡ, ʢʘʢ ʦʛʥʝʤ, ʠʟ-ʧʦʜ ʚʝʢ.
ʅʝ ʚ ʣʘʜʫ ʥʠ ʩ ʞʝʥʦʶ, ʥʠ ʩ ʚʝʢʦʤ,
ʅʠ ʩ ʩʦʙʦʶ ʩʘʤʠʤ ʯʝʣʦʚʝʢ.

ʗ ʢʨʫʯʠʥʫ ʝʛʦ ʥʝ ʨʘʟʚʝʶ.
ɻʦʨʴʢʠʭ ʞʘʣʦʙ ʝʛʦ ʥʝ ʧʦʡʤʫ.
ʀ ʫʭʦʜʠʪ ʦʥ, ʭʣʦʧʘʷ ʜʚʝʨʴʶ.
ɸ ʢʫʜʘ ʦʥ ʫʭʦʜʠʪ? ʂ ʢʦʤʫ?

ʄʦʞʝʪ ʙʳʪʴ, ʧʨʠʚʝʜʝʪ ʝʛʦ ʩʣʫʯʘʡ
ʂ ʧʝʨʝʢʨʝʩʪʢʫ, ʛʜʝ ʢʘʤʝʥʴ ʛʦʨʶʯʠʡ,
ʅʘ ʢʦʪʦʨʦʤ ʟʘʤʝʪʥʳ ʝʜʚʘ
ʇʦʟʘʙʳʪʳʭ ʧʨʝʜʘʥʠʡ ʩʣʦʚʘ.

ʄʦʞʝʪ, ʧʥʝʤ ʧʨʠʪʚʦʨʠʚʰʠʡʩʷ ʣʝʰʠʡ
ʇʫʪʴ-ʜʦʨʦʛʫ ʧʦʢʘʞʝʪ ʧʦʣʝʛʯʝ
ʀ ʧʨʦʢʘʪʷʪ ʝʛʦ ʩ ʚʝʪʝʨʢʦʤ
ʉʠʚʢʘ-ʙʫʨʢʘ ʩ ʢʦʥʴʢʦʤ-ʛʦʨʙʫʥʢʦʤ.

ʀ ʫ ʜʨʝʚʥʝʡ ʟʘʤʰʝʣʦʡ ʠʟʙʫʰʢʠ,
ʋʪʦʥʫʚʰʝʡ ʚ ʜʫʨʤʘʥʥʦʤ ʮʚʝʪʫ,
ɺʘʩʠʣʠʩʝ, ʮʘʨʝʚʥʝ-ʣʷʛʫʰʢʝ,
ʆʥ ʦʪʢʨʦʝʪ ʩʚʦʶ ʤʘʷʪʫ.

ʀ ʮʘʨʝʚʥʘ, ʤʘʭʥʫʚ ʨʫʢʘʚʘʤʠ,
ʇʦʞʝʣʘʝʪ ï ʠ ʙʳʪʴ ʧʦ ʩʝʤʫ ï
ʏʪʦʙ ʢʫʢʫʰʢʠ ʥʘʢʫʢʦʚʘʣʠ
ɼʦʣʛʠʭ ʣʝʪ ʙʝʩʧʝʯʘʣʴʥʳʭ ʝʤʫ.

ʉʦʣʦʚʝʡ ʠʟ ʯʘʱʦʙʳ ʧʨʦʩʚʠʱʝʪ,
ʉʝʨʳʡ ʚʦʣʢ, ʩʣʦʚʥʦ ʪʝʥʴ, ʧʨʦʤʝʣʴʢʥʝʪé
ʅʠʯʝʛʦ ʦʥ ʪʘʢʦʛʦ ʥʝ ʠʱʝʪ,
ʅʠʯʝʛʦ ʦʥ ʪʘʢʦʛʦ ʥʝ ʞʜʝʪ.
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ʇʨʦʩʪʦ ʚ ʩʤʫʪʥʦʤ ʣʝʩʫ ʟʘ ʨʝʢʦʶ,
ʇʨʝʜʨʘʩʩʚʝʪʥʫʶ ʩʣʫʰʘʷ ʪʴʤʫ,
ʆʥ ʢ ʟʝʤʣʝ ʧʨʠʢʦʩʥʝʪʩʷ ʱʝʢʦʶ,
ʀ ʟʝʤʣʷ ʧʨʠʢʦʩʥʝʪʩʷ ʢ ʥʝʤʫ...

* * *
ʅʝ ʟʥʘʶ, ʢ ʥʝʩʯʘʩʪʴʶ ʣʠ, ʢ ʩʯʘʩʪʴʶ,
ɺ ʧʨʝʜʯʫʚʩʪʚʠʠ ʣʴ ʙʣʠʟʢʦʡ ʙʝʜʳ
ʗ ʩʪʘʣ ʦʱʫʱʘʪʴ ʩʝʙʷ ʯʘʩʪʴʶ
ɼʝʨʝʚʴʝʚ, ʠ ʟʚʝʟʜ, ʠ ʚʦʜʳ.

ʀ ʚʦʪ ʯʪʦ ʩʣʫʯʠʣʦʩʴ ʦʜʥʘʞʜʳ:
ʇʦʜ ʩʦʣʥʮʝʤ, ʚ ʠʶʣʴʩʢʦʡ ʧʳʣʠ,
ɺʥʝʟʘʧʥʦ ʷ ʚʟʜʨʦʛʥʫʣ ʦʪ ʞʘʞʜʳ,
ʇʦʯʫʚʩʪʚʦʚʘʚ ʞʘʞʜʫ ʟʝʤʣʠ.

ʗ ʩʙʠʣʩʷ ʩ ʦʩʣʝʧʰʠʭ ʪʨʦʧʠʥʦʢ,
ɹʝʩʩʠʣʴʥʦʡ ʪʦʩʢʦʡ ʠʩʭʦʜʷ,
ʀ ʪʳʩʷʯʴʶ ʭʨʫʧʢʠʭ ʪʨʘʚʠʥʦʢ
ʗ ʞʜʘʣ, ʟʘʜʳʭʘʷʩʴ, ʜʦʞʜʷ.

ʇʦʜʫʤʘʚ: ʜʦʣʞʥʦ ʙʳʪʴ, ʷ ʙʦʣʝʥ,
ʋʧʘʣ ʦʪ ʜʦʨʦʛ ʚʜʘʣʝʢʝ.
ʅʦ ʙʳʣ ʷ ʠ ʣʝʩʦʤ, ʠ ʧʦʣʝʤ,
ʀ ʧʪʠʮʝʡ, ʣʝʪʷʱʝʡ ʢ ʨʝʢʝ.

ʗ ʟʥʘʣ, ʯʪʦ ʥʠ ʣʝʩ ʠ ʥʠ ʧʪʠʮʘ ï
ʅʝ ʚ ʩʠʣʘʭ ʧʦʜʥʷʪʴ ʛʦʣʦʚʳ, ï
ʅʝ ʧʪʠʮʘ, ʘ ʪʦʣʴʢʦ ʯʘʩʪʠʮʘ
ʀ ʣʝʩʘ, ʠ ʧʪʠʮ, ʠ ʪʨʘʚʳ.

ʂʘʢʦʝ ʢʦʨʦʪʢʦʝ ʣʝʪʦ
ɹʝʞʠʪ, ʩʧʦʪʳʢʘʷʩʴ, ʢ ʧʨʫʜʫ!
...ʂʦʛʜʘ-ʪʦ ʷ ʚʳʰʝʣ ʠʟ ʣʝʩʘ,
ʂʦʛʜʘ-ʥʠʙʫʜʴ ʚ ʣʝʩ ʷ ʫʡʜʫ.

НЕПОГОДА

ʂʦʥʯʘʝʪʩʷ ʣʝʪʥʝʝ ʚʝʯʝ.
ɿʘ ʜʳʤ, ʟʘ ʜʦʤʘ ʫʭʦʜʷ,
ʍʨʦʤʘʝʪ, ʢʘʯʘʝʪʩʷ ʚʝʯʝʨ
ʅʘ ʪʦʥʝʥʴʢʠʭ ʥʦʞʢʘʭ ʜʦʞʜʷ.

ɺʯʝʨʘ ʝʱʝ ʧʦʣʜʝʥʴ ʙʳʣ ʪʝʧʣʳʤ.
ɸ ʥʳʥʯʝ ʯʘʩʦʚ ʩ ʜʝʩʷʪʠ

ʍʦʣʦʜʥʳʝ ʢʘʧʣʠ ʧʦ ʩʪʝʢʣʘʤ
ʈʠʩʫʶʪ ʢʨʠʚʳʝ ʧʫʪʠ.

ʉʝʡʯʘʩ ʙʳ ʯʘʡʢʫ ʭʦʨʦʰʦ ʥʘʤ,
ʇʦʢʘ ʟʘ ʦʢʦʰʢʦʤ ʥʠ ʟʛʠ.
ʅʦ ʝʩʪʴ ʝʱʝ ʧʣʘʱ ʩ ʢʘʧʶʰʦʥʦʤ
ʀ, ʢʨʦʤʝ ʥʝʛʦ, ʩʘʧʦʛʠ.

ʀ ʣʝʛʯʝ, ʰʘʛʘʷ ʧʦ ʣʫʞʘʤ,
ʇʦʥʷʪʴ ʦʪ ʣʶʜʝʡ ʚ ʩʪʦʨʦʥʝ,
ʏʪʦ ʯʘʩ ʦʜʠʥʦʯʝʩʪʚʘ ʥʫʞʝʥ
ʀ ʪʨʘʚʘʤ, ʠ ʧʪʠʮʘʤ, ʠ ʤʥʝ.

ʉʢʦʣʴʟʷ ʧʦ ʨʘʟʤʳʪʦʡ ʪʨʦʧʠʥʢʝ,
ʂʘʢ ʚ ʜʝʪʩʪʚʝ, ʦʙʨʘʜʫʶʩʴ ʷ,
ʇʦʯʫʚʩʪʚʦʚʘʚ ʛʦʨʝʯʴ ʭʚʦʠʥʢʠ
ɺ ʧʨʦʱʘʣʴʥʦʤ ʛʣʦʪʢʝ ʠʟ ʨʫʯʴʷ.

ɸ ʣʝʩ ï ʦʥ ʜʦʞʜʝʤ ʟʘʥʘʚʝʰʝʥ,
ɺ ʩʝʙʷ ʛʣʫʙʦʢʦ ʧʦʛʨʫʞʝʥ,
ʆʩʝʥʝʥ ï ʠ ʚʩʝ-ʪʘʢʠ ʚʝʰʝʥ,
ʀ ʚʩʝ-ʪʘʢʠ ʧʨʘʟʜʥʠʯʝʥ ʦʥ.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ

ɺʝʯʝʨ ʩʤʦʣʢ, ʧʦʪʝʤʥʝʚ ʧʦʩʪʝʧʝʥʥʦ,
ʃʝʛ ʥʘ ʩʥʝʛ ʧʦʜʩʠʥʝʥʥʳʤ ʭʦʣʩʪʦʤ.
ʀ ʦʧʷʪʴ ʧʨʦʣʝʪʘʝʪ ʩʠʨʝʥʘ,
ʂʘʢ ʚʥʝʟʘʧʥʦ ʩʦʨʚʘʚʰʠʡʩʷ ʩʪʦʥ.

ɻʜʝ-ʪʦ ʞʝʥʱʠʥʘ ʙʴʝʪʩʷ, ʨʳʜʘʷ,
ʏʴʝ-ʪʦ ʩʝʨʜʮʝ ʚʩʝ ʛʣʫʰʝ ʩʪʫʯʠʪ.
ʂʨʘʩʥʳʡ ʢʨʝʩʪ, ʩʣʦʚʥʦ ʟʥʘʢ ʩʦʩʪʨʘʜʘʥʴʷ,
ʇʦ ʤʦʨʦʟʥʦʤʫ ʛʦʨʦʜʫ ʤʯʠʪ.

ʏʪʦ ʞ, ʠ ʩʘʤ ʷ ʚʩʪʨʝʯʘʣʩʷ ʩ ʚʨʘʯʘʤʠ,
ʊʦʣʴʢʦ ʧʦʥʷʣ ʷ ʥʘʚʝʨʥʷʢʘ,
ʏʪʦ ʚʨʘʯʫʶʪ ʦʥʠ
ʥʝ ʧʝʯʘʣʠ,
ʀʭ ʨʫʢʘʤ ʥʝ ʧʦʜʚʣʘʩʪʥʘ ʪʦʩʢʘ.

ʆʪ ʢʨʫʯʠʥʳ, ʦʪ ʤʛʣʳ ʥʝʤʠʥʫʯʝʡ
ɿʘʜʦʭʥʝʪʩʷ ʩʠʷʥʠʝ ʜʥʷ!..
ʉʣʘʚʘ ʙʦʛʫ, ʥʘ ʵʪʦʪ ʚʦʪ ʩʣʫʯʘʡ
ɽʩʪʴ ʠʥʳʝ ʚʨʘʯʠ ʫ ʤʝʥʷ.
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ʀ ʢʦʛʜʘ ʤʥʝ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʧʣʦʭʦ
ʆʪ ʙʝʜʳ, ʧʦʩʪʫʯʘʚʰʝʡʩʷ ʚ ʜʦʤ,
ʆʪʢʨʳʚʘʶ ʷ ʇʫʰʢʠʥʘ, ɹʣʦʢʘ,
ʆʪʢʨʳʚʘʶ ɽʩʝʥʠʥʘ ʪʦʤ.

ʀ ʧʦʚʝʝʪ ʧʨʦʩʪʦʨʦʤ ʠ ʜʘʣʴʶ,
ɹʝʟʫʪʝʰʥʦʡ ʯʫʞʦʶ ʪʦʩʢʦʡ,
ʀ ʩʣʝʪʠʪ ʩʦ ʩʪʨʘʥʠʮ ʩʦʩʪʨʘʜʘʥʴʝ,
ʇʨʠʢʦʩʥʝʪʩʷ ʧʨʦʭʣʘʜʥʦʡ ʨʫʢʦʡ.

ʃʝʪʦʤ,
ʆʩʝʥʴʶ,
ɺ ʧʦʣʜʝʥʴ ʠ ʧʦʣʥʦʯʴ,
ɺ ʰʫʤʝ ʛʦʨʦʜʘ,
ɺ ʜʘʣʴʥʝʡ ʛʣʫʰʠ
ʄʯʠ, ʧʦʵʟʠʷ, ʣʶʜʷʤ ʥʘ ʧʦʤʦʱʴ,
ʅʝʦʪʣʦʞʥʘʷ ʩʣʫʞʙʘ ʜʫʰʠ!

* * *
ɽʩʣʠ ʩʪʘʥʝʪ ʢʦʛʜʘ-ʥʠʙʫʜʴ ʪʫʛʦ
ʂʦʯʝʚʘʪʴ, ʙʘʰʤʘʢʘʤʠ ʧʳʣʷ,
ʗ ʢʫʧʣʶ ʩʝʙʝ ʚʝʨʥʦʛʦ ʜʨʫʛʘ
ɺʤʝʩʪʝ ʩ ʙʣʦʭʘʤʠ ʟʘ ʪʨʠ ʨʫʙʣʷ.

ɹʫʜʝʪ ʦʥ ʥʝʢʘʟʠʩʪ, ʥʝʧʦʨʦʜʠʩʪ,
ɿʥʘʪʦʢʠ ʥʝ ʟʘʤʨʫʪ ʧʝʨʝʜ ʥʠʤ,
ʃʦʧʦʫʭʠʡ ʠ ʜʦʙʨʳʡ ʫʨʦʜʝʮ,
ʇʦʜʟʘʙʦʨʥʳʭ ʢʨʦʚʝʡ çʜʚʦʨʷʥʠʥè.

ʀ ʚʦ ʠʤʷ ʩʦʩʝʜʩʪʚʘ ʠ ʙʨʘʪʩʪʚʘ, ï
ʗ ʩʫʤʝʶ, ʤʥʝ ʚʩʝ ʧʦ ʧʣʝʯʫ, ï
ʅʘʫʯʫ ʷ ʝʛʦ ʫʣʳʙʘʪʴʩʷ,
ɸ ʢʫʩʘʪʴʩʷ ʝʛʦ ʦʪʫʯʫ.

ʊʦʣʴʢʦ ʚʜʨʫʛ,
ɺ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʤ ʤʠʨʝ
ɿʘʙʣʫʜʠʚʰʠʩʴ, ʢʘʢ ʧʴʷʥʳʡ ʚ ʣʝʩʫ,
ʇʝʩ ʥʘʯʥʝʪ ʫʣʳʙʘʪʴʩʷ
ɻʨʦʤʠʣʝ,
ʉʪʘʥʝʪ ʨʫʢʠ ʣʠʟʘʪʴ
ʇʦʜʣʝʮʫ?

ʄʥʝ ʦʙ ʵʪʦʤ ʥʝ ʜʫʤʘʣʦʩʴ, ʢʘʶʩʴ,
ʗ ʩʦʚʩʝʤ ʧʦʟʘʙʳʣ, ʚʠʥʦʚʘʪ,

ʏʪʦ ʚ ʙʳʪʫ ʥʘʰʝʤ ʩʣʦʞʥʦʤ
ʇʦʢʘʤʝʩʪ
ɿʘ ʫʣʳʙʢʘʤʠ ʟʫʙʳ ʩʪʦʷʪ.

ɺ ʤʠʨʝ, ʧʦʣʥʦʤ ʫʛʨʦʟ ʠ ʪʨʘʛʝʜʠʡ,
ɹʝʟ ʟʘʱʠʪʳ ʦʩʪʘʪʴʩʷ ï ʙʝʜʘ.
ʀ ʩʝʨʜʠʪʦ ʤʥʝ ʩʢʘʞʫʪ ʩʦʩʝʜʠ:
ï ʅʝ ʛʦʜʠʪʩʷ ʪʚʦʡ ʧʝʩ ʥʠʢʫʜʘ!

ʏʪʦ ʞ, ʠ ʷ ʥʝ ʞʠʚʫ ʙʝʟ ʦʰʠʙʦʢ,
ʅʦ ʩʦʩʝʜʷʤ ʦʪʚʝʯʫ ʷ ʪʘʢ:
ï ɺʝʨʶ ʚ ʜʝʥʴ ʙʝʟʦʨʫʞʥʳʭ ʫʣʳʙʦʢ
ʀ ʩʤʝʶʱʠʭʩʷ ʜʦʙʨʳʭ ʩʦʙʘʢ!

МУЗЫКА НАШЕГО ДЕТСТВА

ʍʣʳʥʝʪ ï ʠ ʥʝʢʫʜʘ ʜʝʪʴʩʷ ï
ʄʫʟʳʢʘ ʥʘʰʝʛʦ ʜʝʪʩʪʚʘ.

ʄʫʟʳʢʘ...
ʊʘ, ʦʪ ʢʦʪʦʨʦʡ
ʇʘʜʘʣʠ ʩ ʢʨʳʰ ʚʦʨʦʙʴʠ.
ʅʘʜ ʩʝʣʴʩʦʚʝʪʩʢʦʡ ʢʦʥʪʦʨʦʡ
ʇʝʣ ʨʝʧʨʦʜʫʢʪʦʨ ʢʘʨʪʦʥʥʳʡ
ʍʨʠʧʣʳʝ ʧʝʩʥʠ ʩʚʦʠ.

ɻʜʝ-ʪʦ ʛʘʨʤʦʰʢʘ ʪʦʩʢʫʝʪ,
ʊʠʭʦ ʚʟʜʳʭʘʶʪ ʤʝʭʘ.
ɼʝʚʫʰʢʘ ʪʦʞʝ ʪʦʩʢʫʝʪ,
ʖʥʦʛʦ ʞʜʝʪ ʞʝʥʠʭʘ.

ʅʦʯʴʶ ʚ ʪʨʝʚʦʞʥʦʤ ʙʝʟʣʫʥʴʝ
ʇʝʩʥʶ ʚʝʜʫʪ ʛʦʣʦʩʘ:
ï ɼʚʘʜʮʘʪʴ ʚʪʦʨʦʛʦ ʠʶʥʷ,
ʈʦʚʥʦ ʚ ʯʝʪʳʨʝ ʯʘʩʘ...

ʅʘʧʦʧʦʣʘʤ ʩʦ ʩʣʝʟʘʤʠ
ɺʦʩʧʦʤʠʥʘʥʴʷ ʣʝʪʷʪ.
ɹʨʦʩʠʚ ʛʘʨʤʦʥʴ, ʥʘ ʙʘʟʘʨʝ
ʇʣʘʯʝʪ ʙʝʟʥʦʛʠʡ ʩʦʣʜʘʪ.

ʇʣʝʥʥʳʝ ʥʝʤʮʳ ʢʘʨʪʦʰʢʫ
ʈʦʶʪ ʟʘ ʥʘʰʠʤ ʩʝʣʦʤ
ʀ ʧʦʜ ʛʫʙʥʫʶ ʛʘʨʤʦʰʢʫ
ʇʣʘʯʫʪ ʦ ʯʝʤ-ʪʦ ʩʚʦʝʤ.
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ʄʫʟʳʢʘ ʥʘʰʝʛʦ ʜʝʪʩʪʚʘ,
ɺʝʭʠ ʧʫʪʠ ʤʦʝʛʦ ï
ʉʘʤʦʝ ʣʫʯʰʝʝ ʩʨʝʜʩʪʚʦ,
ʏʪʦʙ ʥʝ ʟʘʙʳʪʴ ʥʠʯʝʛʦ.

ɼʝʥʴ ʚʩʧʦʤʠʥʘʶ ʤʦʨʦʟʥʳʡ.
ɼʘʣʴ ï ʚʩʧʦʤʠʥʘʶ ï ʩʚʝʪʣʘ.
ɺʝʱʠʡ, ʪʦʨʞʝʩʪʚʝʥʥʳʡ, ʛʨʦʟʥʳʡ
ʄʘʨʰ ʨʘʩʧʨʘʚʣʷʝʪ ʢʨʳʣʘ!

ʄʫʟʳʢʘ ʥʘʰʝʛʦ ʜʝʪʩʪʚʘ,
ɼʦʣʛʦʡ ʠ ʩʪʨʘʰʥʦʡ ʚʦʡʥʳ!
ʊʳ ʧʦʤʦʛʘʝʰʴ ʚʛʣʷʜʝʪʴʩʷ
ɺ ʩʘʤʦʝ ʩʝʨʜʮʝ ʩʪʨʘʥʳ.

ʉʤʦʣʢʣʠ ʤʝʣʦʜʠʠ ʵʪʠ.
ʄʫʟʳʢʘ!
ʊʳ ʥʝ ʚ ʦʪʚʝʪʝ?
ʅʦʚʳʝ ʧʝʩʥʠ ʥʫʞʥʳ.
ʄʫʟʳʢʘ!..
ʃʠʰʴ ʙʳ ʥʘ ʩʚʝʪʝ
ʅʝ ʙʳʣʦ ʥʦʚʦʡ ʚʦʡʥʳ!

ЧЕЛОВЕК ПРИХОДИТ К ЧЕЛОВЕКУ

ʅʝ ʥʘ ʩʫʜ, ʥʝ ʚ ʩʦʣʥʝʯʥʫʶ ʄʝʢʢʫ,
ʅʝ ʠʩʢʘʪʴ ʩʧʘʩʝʥʴʷ ʢ ʘʣʪʘʨʶ, ï
ʏʝʣʦʚʝʢ ʧʨʠʭʦʜʠʪ ʢ ʯʝʣʦʚʝʢʫ:
ï ɼʘʡ-ʢʘ ʷ ʩ ʪʦʙʦʡ ʧʦʛʦʚʦʨʶ!

ʆʥ ʤʦʣʯʠʪ.
ʆʥ ʙʨʦʚʠ ʪʷʞʢʦ ʭʤʫʨʠʪ.
ʄʥʦʛʦ ʢʫʨʠʪ.
ʀ ʥʝ ʙʘʣʘʛʫʨʠʪ.

ʀ ʦʪ ʵʪʦʛʦ ʥʝʩʫʝʩʣʦʚʴʷ,
ʉʣʝʜʫʷ ʟʘʢʦʥʘʤ ʙʳʪʠʷ,
ɺʦʟʥʠʢʘʶʪ
ɼʨʫʞʙʳ ʠ ʣʶʙʦʚʠ.
ʂʨʝʧʥʫʪ ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʦ ʠ ʩʝʤʴʷ.

ʅʦ ʧʦʩʪʦʡʪʝ.
ɺ ʧʨʦʰʣʦʤ, ʯʪʦ ʥʠ ʚʝʭʘ ï
ʇʣʷʰʝʪ ʜʳʤ ʠ ʭʠʞʠʥʳ ʛʦʨʷʪ.

ʏʝʣʦʚʝʢ ʩʪʨʝʣʷʝʪ ʚ ʯʝʣʦʚʝʢʘ
ɺʦʪ ʫʞ ʩʪʦʣʴʢʦ ʜʦʣʛʠʭ ʣʝʪ ʧʦʜʨʷʜ!

ʄʠʨ ʪʘʢ ʭʨʫʧʦʢ!
ɺ ʤʠʨʝ ʤʠʨʘ ʥʝʪʫ!
ʀ ʟʘʩʪʘʚʳ ʚʜʦʣʴ ʛʨʘʥʠʮ ʩʠʣʴʥʳ.
ʀʟʦ ʚʩʝʡ ʠʩʪʦʨʠʠ ʧʣʘʥʝʪʳ
ʅʘʩʢʨʝʙʝʰʴ ʣʝʪ ʜʚʘʜʮʘʪʴ ʙʝʟ ʚʦʡʥʳ.

ʅʝʫʞʝʣʠ ʘʪʦʤʥʳʤ ʧʦʞʘʨʘʤ
ʉʫʞʜʝʥʦ ʟʘʞʝʯʴ ʤʘʪʝʨʠʢʠ?
ʅʝʪ!
ɺ ʥʘʨʦʜʝ ʩʢʘʟʘʥʦ ʥʝʜʘʨʦʤ,
ʏʪʦ ʛʣʘʟʘ ʫ ʩʪʨʘʭʘ ʚʝʣʠʢʠ.

ʀ ʚʝʢʘ ʥʝʜʘʨʦʤ ʧʨʦʤʝʣʴʢʥʫʣʠ.
ʄʳ ʩʯʠʪʘʝʤ, ï ʪʝʤ ʤʳ ʠ ʩʠʣʴʥʳ, ï
ʅʝʥʦʨʤʘʣʴʥʦ, ʝʩʣʠ ʩʚʠʱʫʪ ʧʫʣʠ,
ʀ ʥʦʨʤʘʣʴʥʦ, ʝʩʣʠ ʥʝʪ ʚʦʡʥʳ!

ʀ ʧʦʨʫʢʦʡ ʚ ʪʦʤ
ʆʪ ʚʝʢʘ ʢ ʚʝʢʫ, ï
ʉʦʟʜʘʚʘʷ ʤʠʨʥʫʶ ʟʘʨʶ,
ʏʝʣʦʚʝʢ
ʇʨʠʭʦʜʠʪ ʢ ʯʝʣʦʚʝʢʫ:
ï ɼʘʡ-ʢʘ ʷ ʩ ʪʦʙʦʡ ʧʦʛʦʚʦʨʶ!..

* * *
...ɹʣʘʛʦʜʘʨʶ, ɿʝʤʣʷ, ʙʣʘʛʦʜʘʨʶ
ɿʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʚʠʜʝʣ ʦʟʝʨʦ, ʟʘʨʶ,
ɿʘ ʚʩʝ ʚʦʢʨʫʛ, ʯʪʦ ʟʥʘʶ, ʩʣʳʰʫ, ʚʠʞʫ.
ʀ ʵʪʠ ʜʘʣʠ ʩʚʝʪʣʳʝ ʪʚʦʠ,
ʇʦʢʘ ʤʥʝ ʭʚʘʪʠʪ ʢʨʦʚʠ ʠ ʣʶʙʚʠ,
ʅʠ ʩʣʦʚʦʤ, ʥʠ ʧʦʩʪʫʧʢʦʤ ʥʝ ʦʙʠʞʫ.

ʃʶʙʣʶ ʩʣʝʜʠʪʴ ʚ ʨʘʩʩʚʝʪʥʳʝ ʯʘʩʳ,
ʂʘʢ ʥʘ ʪʨʘʚʝ ʢʦʣʝʙʣʶʪʩʷ ʨʦʩʳ
ʅʝʚʳʥʦʩʠʤʦ ʩʠʥʠʝ ʧʦʜʚʝʩʢʠ.
ʀ ʥʝ ʤʦʛʫ ʧʦʩʪʠʛʥʫʪʴ, ʧʦʯʝʤʫ
ʄʳ, ʚʟʨʦʩʣʳʝ, ʚ ʨʦʜʥʦʤ ʩʚʦʝʤ ʜʦʤʫ
ʀ ʜʫʤʘʝʤ, ʠ ʜʝʡʩʪʚʫʝʤ
ʇʦ-ʜʝʪʩʢʠ.
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ʀ ʭʠʱʥʳʭ ʩʦʚ ʙʝʩʰʫʤʥʳʝ ʩʣʝʜʳ,
ʀ ʚʦʣʯʴʷ ʧʨʳʪʴ ï ʙʝʟʚʨʝʜʥʳ ʜʣʷ ʩʨʝʜʳ.
ɺʩʝ ʜʨʫʞʘʪ ʩ ʥʝʡ ï ʤʝʜʚʝʜʴ, ʠ ʨʳʩʴ, ʠ ʯʠʙʠʩé
ʂʦʛʜʘ ʞʝ ʤʳ ʦʪʫʯʠʤʩʷ, ɿʝʤʣʷ,
ʊʚʦʠ ʢʘʢ ʙʫʜʪʦ ʫʤʥʳʝ ʜʨʫʟʴʷ,
ɹʨʘʪʴ ʙʦʣʴʰʝ, ʯʝʤ ʜʘʚʘʪʴ ʤʳ ʥʘʫʯʠʣʠʩʴ?

ʀʶʥʴʩʢʠʤ ʩʥʝʛʦʤ ʣʝʛʦʥʴʢʠʤ ʧʳʣʷ,
ʉʪʦʷʣʠ ʥʘ ʧʨʦʩʧʝʢʪʝ ʪʦʧʦʣʷ,
ʅʘʧʦʣʥʝʥʥʳʝ ʧʪʠʮʘʤʠ ʠ ʩʥʘʤʠ.
ʊʝʧʝʨʴ ʠʭ ʥʝʪ.
ʇʦʰʣʠ ʥʘ ʜʳʤ ʠ ʭʣʘʤ
ɼʨʫʟʴʷ, ʪʘʢ ʜʦʣʛʦ ʧʨʝʜʘʥʥʳʝ ʥʘʤ
ʀ ʪʘʢ ʧʦʩʧʝʰʥʦ ʧʨʝʜʘʥʥʳʝ ʥʘʤʠ...

ɿʝʤʣʷ, ʪʳ ʟʥʘʝʰʴ, ʧʦ ʫʢʘʟʢʝ ʯʴʝʡ
ʉʧʦʣʟʘʝʪ ʚ ʨʝʢʫ ʘʩʧʠʜʥʳʡ ʨʫʯʝʡ.
ʅʠʯʪʦʞʝʥ ʚʝʩ ʦʙʤʘʥʯʠʚʳʭ ʨʝʯʝʡ.
ʆʙʠʜʥʳ ʥʘʰʠ ʚʠʥʳ ʠ ʜʦʩʘʜʥʳ.
ʀ ʚʩʝ ʨʘʚʥʦ: ʚʝʩʥʦʶ ʟʜʝʩʴ ʠ ʪʘʤ,
ʋ ʟʠʤʥʠʭ ʚʴʶʛ, ʩʚʠʩʪʷʱʠʭ ʧʦ ʧʷʪʘʤ,
ʀʜʫʪ ʧʦ ʥʘʰʠʤ ʜʳʤʥʳʤ ʛʦʨʦʜʘʤ
ʊʚʦʠ ʚʝʣʠʢʦʜʫʰʥʳʝ ʜʝʩʘʥʪʳ!

ɹʣʘʛʦʜʘʨʶ, ɿʝʤʣʷ, ʙʣʘʛʦʜʘʨʶ
ɿʘ ʥʝʞʥʦʩʪʴ ʢ ʬʝʚʨʘʣʶ ʠ ʩʝʥʪʷʙʨʶ,
ɿʘ ʚʩʝ ʪʚʦʠ ʧʨʝʢʨʘʩʥʳʝ ʧʦʜʘʨʢʠ.
ɿʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʪʳ ʥʘʩ ʜʝʣʘʝʰʴ ʜʦʙʨʝʡ,
ɹʦʛʘʯʝ, ʙʝʩʢʦʨʳʩʪʥʝʝ, ʱʝʜʨʝʡ,
ʀ ʧʦʚʠʜʘʪʴ ʞʠʚʳʭ ʪʚʦʠʭ ʟʚʝʨʝʡ
ʋʩʧʝʣʠ ʤʳ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʚ ʟʦʦʧʘʨʢʝ.

ɿʘ ʦʙʣʘʢʘ, ʟʘ ʩʠʥʠʡ ʩʚʝʪ ʨʝʢʠ,
ɿʘ ʞʘʣʦʩʪʠ ʦʢʨʝʧʰʠʝ ʨʦʩʪʢʠ,
ɿʘ ʪʦ, ʯʪʦ ʪʳ ʥʘʩ ʣʝʯʠʰʴ ʦʪ ʪʦʩʢʠ.
ʊʳ ʣʝʯʠʰʴ ʥʘʩ ï ʘ ʤʳ ʪʝʙʷ ʢʘʣʝʯʠʤ.
ʋ ʚʝʢʦʚʦʡ ʪʨʘʜʠʮʠʠ ʚ ʧʣʝʥʫ.
ʄʳ ʜʦ ʩʠʭ ʧʦʨ ʚʝʜʝʤ ʩ ʪʦʙʦʡ ʚʦʡʥʫ,
ʊʝʩʥʠʤ ʪʝʙʷ ʚ ʜʣʠʥʫ ʠ ʚ ʛʣʫʙʠʥʫ,
ʀ ʵʪʦ ʪʳ ʥʝ ʩʪʘʚʠʰʴ ʥʘʤ ʚ ʚʠʥʫ,
ʍʦʪʷ ʪʝʙʝ ʦʙʦʨʦʥʷʪʴʩʷ ʥʝʯʝʤ.

ɿʘ ʞʠʟʥʴ, ɿʝʤʣʷ, ʪʝʙʷ ʙʣʘʛʦʜʘʨʶ,
ɹʣʘʛʦʜʘʨʷ ï ʨʘʩʢʘʷʥʴʝʤ ʛʦʨʶ.

ʇʨʠʟʥʘʥʠʷ ʙʝʩʩʚʷʟʥʳ ʠ ʚʥʝʟʘʧʥʳ.
ʅʝ ʚʩʝ ʝʱʝ ʧʦʪʝʨʷʥʦ, ʢʦʛʜʘ
ʋʩʪʘʣʳʤ ʰʘʛʦʤ ʚʭʦʜʷʪ ʚ ʛʦʨʦʜʘ
ʊʚʦʠ ʥʝʨʫʢʦʪʚʦʨʥʳʝ ʜʝʩʘʥʪʳ.

ʉʝʛʦʜʥʷ ʩʠʣʳ ʥʘʤ ʥʝ ʟʘʥʠʤʘʪʴ.
ʇʨʠʚʳʢʥʫʚ ʧʦʙʝʞʜʘʪʴ ʠ ʥʘʩʪʫʧʘʪʴ,
ʄʳ ʨʝʢʠ ʧʦʚʦʨʘʯʠʚʘʝʤ ʚʩʧʷʪʴ,
ɺ ʨʫʢʘʭ ʫ ʥʘʩ ʣʝʩʘ, ʤʦʨʷ ʠ ʛʦʨʳ.
ɺʦʟʥʠʢʥʫʚ ʥʘ ʧʦʛʠʙʝʣʴʥʦʤ ʢʨʘʶ,
ʅʝ ʚ ʩʠʣʘʭ ʩʢʨʳʪʴ ʙʝʩʧʦʤʦʱʥʦʩʪʴ ʩʚʦʶ,
ʇʨʠʭʦʜʷʪ ʣʦʩʠ ʢ ʥʘʰʝʤʫ ʞʠʣʴʶ ï
ɻʦʣʦʜʥʳʝ ʪʚʦʠ ʧʘʨʣʘʤʝʥʪʝʨʳ.

ʇʨʦʩʪʠʪʝ ʥʘʩ, ʜʝʨʝʚʴʷ ʠ ʪʨʘʚʘ!
ʄʳ ʟʘʙʳʚʘʝʤ, ʧʦʚʟʨʦʩʣʝʚ ʝʜʚʘ,
ʏʪʦ ʦʙʱʠʤ ʢʦʨʥʝʤ ʩʚʷʟʘʥʳ ʩʣʦʚʘ:
ʅʘʨʦʜ, ʠ ʙʣʘʛʦʨʦʜʩʪʚʦ, ʠ ʧʨʠʨʦʜʘ.
ʇʨʦʩʪʠ, ɿʝʤʣʷ!
ʇʴʷʥʝʷ ʦʪ ʧʦʙʝʜ,
ʄʳ ʤʘʣʦ ʮʝʥʠʤ ʪʚʦʡ ʚʳʩʦʢʠʡ ʩʚʝʪ.
ɹʝʟ ʥʘʩ ʞʠʣʘ ʪʳ ʤʠʣʣʠʦʥʳ ʣʝʪ ï
ʄʳ ʙʝʟ ʪʝʙʷ ʥʝ ʧʨʦʞʠʚʝʤ ʠ ʛʦʜʘ.

ʄʥʝ ʢʘʞʝʪʩʷ, ʞʘʣʝʶʪ ʥʘʩ ʣʝʩʘ.
ʀ ʥʝʙʝʩʘ.
ʀ ï ʚʨʦʜʝ ʙʳ ï ʚʧʣʝʣʩʷ
ɺ ʥʘʧʝʚʳ ʚʝʪʨʘ, ʚ ʧʪʠʯʴʠ ʛʦʣʦʩʘ
ʏʫʪʴ ʩʣʳʰʥʳʡ ʧʨʠʚʢʫʩ ʙʦʣʠ ʥʝʧʦʥʷʪʥʦʡé
ɸ ʯʪʦ, ʝʩʣʠ ʦʜʥʘʞʜʳ ʥʘʚʩʝʛʜʘ
ʇʦʢʠʥʫʪ ʧʪʠʮʳ ʥʘʰʠ ʛʦʨʦʜʘ
ʀ ʥʠʢʦʛʜʘ ʥʝ ʧʨʠʣʝʪʷʪ ʦʙʨʘʪʥʦ?!
ʃʝʛʢʦ ʧʦʨʚʘʚ ʚ ʙʝʩʪʨʝʧʝʪʥʦʤ ʟʝʥʠʪʝ
ʊʚʦʠ, ɿʝʤʣʷ, ʩʚʷʟʫʶʱʠʝ ʥʠʪʠ!

ʅʝʪ!
ɺʝʨʶ: ʠ ʚ ʪʨʝʭʪʳʩʷʯʥʦʤ ʛʦʜʫ,
ɼʝʨʞʘ ʣʶʙʦʚʴ ʠ ʥʝʞʥʦʩʪʴ ʚ ʧʦʚʦʜʫ,
ʂʘʯʘʷ ʚ ʣʠʩʪʴʷʭ ʧʪʠʯʴʶ ʯʝʭʘʨʜʫ,
ʅʝ ʠʥʚʘʣʠʜʳ ʠ ʥʝ ʘʨʝʩʪʘʥʪʳ,
ʇʦ ʛʦʨʦʜʘʤ, ʩ ʣʶʜʴʤʠ ʚ ʦʜʥʦʤ ʨʷʜʫ,
ʆʪ ʥʠʭ ʫʢʨʘʜʢʦʡ ʦʪʚʦʜʷ ʙʝʜʫ,
ʇʨʦʡʜʫʪ ʪʚʦʠ ʟʝʣʝʥʳʝ ʜʝʩʘʥʪʳ.
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Голубые ставенки

Весенний Кузбасс
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Николай ШЕМАРОВ,
заслуженный художник России,

член-корреспондент РАЕН
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Обелиск «50 лет Кемеровскому руднику»  
и смотровая площадка музея с видом  

на индустриальный район города. Здание музея

Темы для экскурсовода:

Маршрут подготовлен в рамках празднования «Дня шахтера-2005»  
в городе Кемерово под общегородским девизом праздника: «От Красной Горки до шахтерской столицы».

Улица Красная Горка
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Панорама города. Родник

Монумент Э. Неизвестного  
«Память шахтерам Кузбасса»

А. В. ЗЫКОВ;

О. В. АЛЕЙНИКОВА,  Ю. П. КЛОЧКОВ.
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П е р в а я   ч а с т ь.  
«Салют, Шахтеры!»

Тематически выдержанные экспонаты: исторические фотографии, фотоальбомы, архивные материалы, кинох-
роника, предметы шахтерского труда и быта, памятные сувениры, правительственные награды, шесть выпусков 
краеведческого альманаха «Красная Горка» в типографском исполнении и на компакт-диске, а также фотобанер 
«Горелая гора» и работы Германа Захарова, воссоздающие образ Михайлы Волкова.

 Новая экспозиция является составной частью экскурсионного маршрута, специально подготовленного в 2005 
году к Дню шахтера. Девиз праздника: «От Красной Горки до шахтерской столицы». Экспозиция состоит из двух 
частей.

В т о р а я   ч а с т ь.  
«От Красной Горки  

до шахтерской столицы»
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А. В. ЗЫКОВ;
И. С. МАКСИМОВ;

С. В. ПЛАНКИНА, О. С. СМИРНОВА, Ю. П. КЛОЧКОВ.
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ПЛЮС БОНУС к компакт-диску: ИНТЕРНЕТ-САЙТ МУЗЕЯ. Версия 2005 года. http://museum.kemcity.ru

В т о р а я   ч а с т ь
Слайд-фильм «Памятники Красной Горки.  

Кемеровская старина»

Т р е т ь я   ч а с т ь
Краеведческое издание «Красная Горка»  

на компакт-диске
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А. В. ЗЫКОВ;

З. Ф. ВОЛКОВА, Ю. П. КЛОЧКОВ.
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175ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ

Л. И. СОЛОВЬЕВ

Юрий СЕРГЕЕВ.

А. В. ЗЫКОВ. З. Ф. ВОЛКОВА.

Дмитрий ГОРБАЧЕВ.

Федор ЯГУНОВ

Ирина ПРЕЙКШАС.

Диана БАЛИБАЛОВА.

Сергей СЕРГЕЕВ.

Анатолий ЛОПАТИН.

Ирина ЗАХАРОВА.

Федор ЯГУНОВ.

Надежда САФОНОВА.

Георгий ГОЛОВАЦКИЙ.

Василий ПОПОК.

Леонид СОЛОВЬЕВ.

Владимир СЕВЕРНЫЙ.

Виктор АРНАУТОВ.

Геннадий ЮРОВ.

Геннадий СКВОРЦОВ.

Игорь КИСЕЛЕВ.

Николай ШЕМАРОВ.
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М. Ю. Кузнецов

В. И. Труханова

Т. А. Козяева, Т. В. Тулупова


