
 
 

Страницы биографии Михаила Сергеевича Бакшина  

 

Надо сказать, что в общем-то судьба была ко мне благосклонна. Где бы я ни жил, 

где бы ни находился, на моем жизненном пути встретилось много хороших и добрых 

людей. Были и другие, но о них даже не хочется говорить, они этого не заслуживают. А 

вот об интересных людях, интересных личностях мне сейчас хочется рассказать. Они 

сохранились в моей памяти на многие, многие годы. 

У меня были хорошие родители, я благодарен им за то, что дали мне жизнь. Когда 

я родился 11 июня 1947 года, у родителей встал вопрос как меня назвать, какое дать имя. 

Мать имела свое предложение, отец – свое. Тогда отец сказал: «Этого сына, нашего 

первенца, давай назовем в честь моего отца Михаила Андреевича. Пусть будет память о 

нем через моего сына. А следующего сына ты назовешь по своему желанию». На том мои 

родители и порешили. Так я стал носить имя Михаил. Следующего сына родители по 

желанию матери назвали Петром, в память о ее любимом брате – Петре Тимофеевиче 

Борисове. Когда родилась дочь, дали ей имя Лариса (наверное, это было предложение 

отца – он очень хотел, чтобы родилась девочка). 

Мои родители были музыкальные люди. Мама Зоя Тимофеевна обладала красивым 

голосом, как она пела – заслушаться можно было! Отец Сергей Михайлович очень хорошо 

играл на баяне, на гитаре и к этому еще обладал голосом, пел. У моего брата Петра 

музыкальный слух, он пишет стихи, сочиняет песни. Красивым голосом обладает и моя 

сестра Лариса. Многие годы она была профессиональной певицей. 

Оглядываясь на прожитое, можно сказать, что позади уже многие годы моей 

жизни. В моей жизни есть, что мне особо запомнилось и дорого: годы жизни на Камчатке, 

служба в Ансамбле песни и пляски Группы советских войск в Германии, служба на 

космодроме Байконур, авиационный завод имени В.П. Чкалова, пребывание в 

загранкомандировке в Туркменистане.  



 

Край земли, моя Камчатка 
Мое детство, а точнее школьные годы, прошли на Камчатке, в удивительном крае, 

богатом интересной природой и замечательными людьми с доброй душой. Только здесь я 

увидел, как проявляется людская дружба. Когда кто-то собирался в отпуск и до отъезда 

оставалось всего несколько дней, а может, даже часов, приходили родственники, друзья, 

знакомые. Это делалось не для того, чтобы водки выпить, а для того, чтобы перед 

длительным отсутствием (как правило, на материк уезжали в отпуск на несколько 

месяцев) пообщаться. Собирались обязательно и когда кто-то возвращался из отпуска 

домой, на Камчатку – чтобы встретиться вновь, узнать, чем живет материк. В те далекие 

годы отпускники, возвращаясь из отпуска, везли из Приморского края ящиками свежие 

огурцы и, конечно, помидоры... 

Здесь, на Камчатке, – Авачинская губа, город разбросан на сопках, в округе 

вулканы, богатая растительность. 

На Камчатку мы переехали в апреле 1954 года. Нашей семье пришлось приложить 

много материальных и физических усилий для строительства своего дома и его 

обустройства. Здесь я пошел учиться в среднюю школу № 4 имени А. М. Горького. 

 

Школьные годы чудесные… 

Десять лет прожил я с родителями, братом и сестрой на Камчатке, в городе 

Петропавловске-Камчатском. Учился в средней школе № 4 имени А. М. Горького. 

Учились мы в первую смену. Зимы в те годы были такие теплые, что достаточно было в 

одном школьном костюме и шапке утром спуститься по склону с улицы Буденного (потом 

ее переименовали в Шелехова), что на Петровской сопке, до улицы Партизанской, где 

стояла наша школа. Отзанимаешься, и – домой. По проторенной людскими ногами тропке 

поднимаешься вверх до своей улицы, если снегом и ветром не занесло ее, а там – до 

своего дома. Как старшему, родители давали мне задание, что надо сделать сегодня: 

принести с колонки два ведра воды, охапки две дров, ведро угля, очистить от снега 

занесенные окна дома, собрать на чердаке дома куриные яйца и т. д. Если мама 

собиралась стирать, то надо было для этого натаять полный бак воды из чистого снега. 

Выполнив задания родителей по дому, хотелось прокатиться на лыжах с сопки, или 

прыгнуть на них с трамплина. Пацанами из снега мы делали окопы и играли в войну. Вели 

стрельбу из патронов, которые собирали на мысе Сигнальный, а к ним покупали 

фотопленку, которую вставляли в патрон, поджигали и тут же быстро вставляли в более 

крупный патрон, подогнанный по диаметру под меньший патрон и производили выстрел. 

Чтобы удобнее было держать, мастерили ручку к более крупному патрону. Патрон 

меньшего диаметра летел метров на двадцать.  

Из школьных лет я хорошо помню свою первую учительницу Клавдию Семеновну 

Бакнину. Она для нас, первоклашек, была словно мать родная. Клавдия Семеновна 

по-доброму, с душой помогала нам делать первые шаги в мире знаний. Эта милая 

женщина всегда была готова помочь каждому из нас, не считаясь со своим личным 

временем, находила время общаться с нами после уроков, а у нее ведь была семья.  

А как не вспомнить учительницу русского языка и литературы Татьяну Ивановну 

Кайбышеву! Тоже славная была женщина. Как интересно и содержательно она проводила 

с нами уроки! Она очень любила свой предмет, уважительно относилась к русскому 

языку, прививала нам любовь к русской литературе. И мы тянулись за ней, нам хотелось 

знать русский язык как можно лучше, больше прочитать рекомендуемых ею книг. Ни одна 

из этих женщин никогда не повышала голос на учеников. Мы их слушались и очень 

уважительно к ним относились. Наверное, поэтому прошло более чем полвека, а я до сих 

пор помню этих двух замечательных женщин-педагогов.  

Помню, что уроки математики у нас вел директор школы Константин Васильевич 

Гурин. На вид это был спокойный, средних лет мужчина невысокого роста. Когда 



Константин Васильевич вел урок, в классе стояла тишина. Ее нарушал или он сам своим 

спокойным голосом, или кто-то из учеников, кого он спрашивал. Урок всегда начинался с 

проверки выполнения нами домашнего задания. Для этого он подходил к каждому 

ученику и смотрел его тетрадь. Выдающихся математиков из нас он не думал сделать, но 

как любому преподавателю ему хотелось, чтобы мы разбирались в элементарных 

математических правилах, предусмотренных учебной программой. 

Интересно проводил уроки физкультуры наш преподаватель Станислав Васильевич 
Кожемякин. Он вел уроки физкультуры в старших классах, его жена вела эти же уроки в 

младших. Станислав Васильевич был мастером спорта по спортивной гимнастике, по бегу 

на лыжах. В его бытность спортзал школы был хорошо оборудован гимнастическими 

снарядами. На уроках, согласно учебной программе, мы занимались на кольцах, 

выполняли элементы на гимнастических брусьях, прыгали через коня, подтягивались на 

канате, на гимнастической стенке. Из нас Станислав Васильевич, наверное, не думал 

сделать первоклассных гимнастов, но вот чтобы мы были физически здоровые – эту цель 

он явно преследовал. У нас была возможность играть в волейбол, баскетбол, в школе 

проводились соревнования по этим видам спорта. Уроки физкультуры зимой проходили 

на Култушном озере. Здесь проводились соревнования по лыжным гонкам для 

школьников на 3 и 5 км. Бывали занятия и на Петровской сопке, где мы осваивали азы 

скоростного спуска, слалома, слалома-гиганта. Значительно позже я узнал приятную 

новость: Станиславу Васильевичу было присвоено звание заслуженного учителя РФ. 

В школе были замечательные столярные и слесарные мастерские, где проходили 

уроки труда с мальчиками 5–6 классов. Девочки занимались уроками домоводства в 

других помещениях. Нас же учили, как обращаться с деревом, железом, чтобы каждый 

элементарно мог пользоваться молотком, ножовкой, топором, уметь забить гвоздь, 

просверлить отверстие, чтобы мы имели понятие, как работать на токарном станке и 

что-то выточить на нем из дерева. На одном из занятий нам дали заготовки, из которых 

надо было собрать табуретки, за качество выполненной работы каждому ставилась в 

журнале оценка. Нашими руками были сделаны табуретки, которые потом были 

отправлены в детский дом. В слесарных мастерских, помню, нам, тринадцатилетним 

пацанам, дали каждому задание сделать совок для уборки мусора. Каждому было выдано 

по куску листового железа, на котором нужно было сделать разметку корпуса совка, 

вырезать ножницами и придать ему форму. Требовалось на корпусе совка и на его 

будущей ручке просверлить отверстия. В завершении задания к корпусу совка надо было 

через эти отверстия приклепать ручку. Так нас готовили к взрослой жизни. 

И, конечно, хорошо запомнилась тетя Груша. Справа от школы стоял деревянный 

домик, где она жила. По возрасту эта пожилая, но энергичная, добрая женщина должна 

была быть на заслуженном отдыхе, но она еще трудилась и зорко стояла на страже 

порядка в школе. Ее рабочий день начинался рано утром и заканчивался после последнего 

урока второй смены. Рабочий стол тети Груши находился близ выхода из школы – она 

присматривала за находившимся здесь же школьным гардеробом. Мальчишки-хулиганы 

тетю Грушу побаивались. Держа в руке маленький медный колокол, она точно в срок 

давала звонки на начало уроков и на их окончание. Звон этого колокола разносился так, 

что хорошо был слышен даже на четвертом этаже.  

 

Увлечение рисованием 

Когда я учился в средней школе, то с большим желанием занимался рисованием. В 

свободное время рисовал дома, порой уже было за полночь, а я еще сидел с карандашом 

или акварельными красками и работал над натюрмортом.  

Помню, весной 1961 года я зашел в магазин «Детский мир» – там был хороший 

отдел канцелярских товаров. Смотрю, на витрине лежат круглые и плоские колонковые 

кисти. Ранее от художников я слышал, что это очень хорошие кисти. Ими можно работать 

с акварелью, гуашью и с маслом. Я пришел домой и рассказал об этих кистях своей 



матери Зое Тимофеевне. Она выслушала, а на следующий день дала мне 25 рублей – тогда 

это были большие деньги, я побежал в магазин. Купил кисти и очень счастливый шел 

домой, рассматривая их по дороге. Ехать поступать в художественное училище во 

Владивосток родители мне не разрешили, сказали, что далеко и там никого из наших 

родственников нет. Но чтобы меня не удручать этим отказом, отец сделал мне хороший 

этюдник, как у художников-профессионалов, на трех ножках, сверху пластик. Закрепил 

ремень, чтобы его можно было носить на плече.  

Очень хорошо мне запомнился наш преподаватель рисования и черчения Петр 

Игнатьевич Коротченко. Это был лет сорока пяти мужчина, высокообразованный, 

всесторонне подготовленный преподаватель, мастер своего дела. Он часто начинал свои 

уроки с проверки, как у каждого из нас подточен карандаш. В школе было много 

гипсовых слепков орнаментов, частей тела человека, чучела птиц – мы их и рисовали на 

уроках. Петр Игнатьевич творчески относился к своему предмету, старался, чтобы мы 

разбирались в рисунке, живописи. 

Ему было не все равно, как мы одевались, в какой одежде приходили в школу. Не 

любил, когда кто-то из школьников приходил в школу безвкусно одетым, всегда на уроках 

обращал на это внимание и делал нам корректное замечание (одно время была мода 

носить носки яркого, кричащего цвета – некоторым нашим одноклассникам за них 

доставалось). Сам же Петр Игнатьевич ходил аккуратно одетый и подстриженный, всегда 

был в костюме темного цвета, свежей рубашке и при галстуке – это была его рабочая 

одежда. Если кто-либо из учеников не выполнял в срок данное на дом задание по 

черчению, но пришел помогать оформлять зал для новогоднего утренника, или делать 

стенгазету, Петр Игнатьевич говорил: за это спасибо, но задание по черчению должно 

быть обязательно выполнено. 

Каждое лето Петр Игнатьевич улетал самолетом далеко от Петропавловска, на 

север области, вглубь полуострова, и там, в глухих, не тронутых людьми местах, писал 

маслом этюды, воспевая в своих пейзажах природу Камчатки. В историю Камчатки 

П.И. Коротченко вошел не только как учитель рисования и черчения, но и как 

замечательный художник. В сентябре, когда мы собирались после каникул, некоторые из 

работ он привозил к нам в студию. Работы, конечно, были удивительно интересные, 

написаны высокопрофессионально, в академической манере.  

К нам часто заходил еще один художник, лет около сорока. Тоже показывал нам 

свои работы, но у нас возникал вопрос, почему он делает на зимнем или весеннем пейзаже 
контур здания или сарая ультрамарином? На что он отвечал, что это придает объем. Мы, 

начинающие художники, этого не понимали или, точнее сказать, не воспринимали такую 

манеру письма.  

В старших классах общеобразовательной школы я занимался еще и в кружке 

«Юный художник» в городском Дворце пионеров. Руководителем кружка был добрый 

человек и чудесный педагог Иван Николаевич Дзюбенко. С ним мы работали карандашом 

над гипсовыми слепками, выходили на природу писать этюды акварельными или 

масляными красками. Надо сказать, что сам Иван Николаевич в это время учился на 

отделении живописи в Московском заочном народном университете имени 

Н.К. Крупской. И.Н. Дзюбенко и П.И. Коротченко общались, поддерживали между собой 

хорошие отношения, может быть, поэтому Петр Игнатьевич приносил и показывал Ивану 

Николаевичу свои работы, выполненные в ходе поездок на север Камчатской области. А 

мы внимательно наблюдали за их обсуждением этих работ.  

Мы уже жили в Юрге, я несколько месяцев как уже служил в армии. Мать мои 

пейзажи, написанные маслом на полотне, выставила на балконе, развернув их лицевой 

стороной на улицу. Квартира родителей находилась на втором этаже. В один из летних 

дней она вышла на балкон, а в сторону дома по дорожке шли двое мужчин. На небольшом 

расстоянии от нашего дома они остановились и стали разглядывать пейзажи на балконе. 

Потом спросили у нее, чьи это? Мать сказала, что это работы сына. Ими был задан еще 



один вопрос: а как его увидеть? На что мать ответила, что сын служит срочную службу в 

Германии. Мужчины высказали сожаление, что меня нет, а то могли бы забрать с собой. 

Это были художники из Москвы.  

Благодаря своим преподавателям я получил некоторое представление о живописи и 

рисовании. Полученные знания позволяют мне, приходя в художественный музей на 

выставки художников, не просто смотреть на работы, выполненные карандашом, маслом, 

акварелью или гуашью, а видеть, как решена композиция картины, как положены 

масляные краски на холсте. Особенно эти знания полезны, когда сидишь с карандашом в 

руке и сам что-то рисуешь. 

 

Начало трудового пути 

После окончания учебы в Петропавловске-Камчатском я пошел работать. Так как 

мне было еще только семнадцать лет, то при содействии мужа моей двоюродной сестры 

Александры Яковлевны, Григория Васильевича Денисенко (он тогда работал в 

управлении морского порта), меня взяли учеником слесаря плавмастерских Камчатского 

Госморпароходства. Наставником мне назначили старого опытного слесаря Василия 

Петровича Балашова. Это был невысокого роста мужчина, немного полноватый, живой. 

Так как он был много меня старше (ему уже было лет за пятьдесят), я звал его «дядя 

Вася». На пирсе, расположенном рядом с мастерскими, подошедшим грузовым пароходам 

делался ремонт труб малого диаметра. Дядя Вася показывал мне на месте, как дефект 

устранить, как трубы согнуть, под каким углом, как фланцы приваривать, перекрывающий 

кран ставить, если труба холодной или горячей воды – какую поставить прокладку, 

резиновую или из паронита. Специалист он был хороший, все делал живо, быстро, а 

главное – хорошо. Дядя Вася был женат, но это ему не мешало – он любил побалагурить 

(как он говорил, «лясы поточить») с женщинами, ущипнуть их за одно место. Это им, 

видимо, доставляло удовольствие, они только взвизгивали и что-то ему отвечали. Женщин 

на мастерских работало немного, все возрастом от тридцати до пятидесяти лет. 

Плавмастерские базировались на мысе Сигнальный, что на Никольской сопке (ее 

еще называли «Сопкой Любви»). До конца 1964 года я отработал там три месяца, 

окунулся во взрослую жизнь. В один из первых дней моей работы, мне было сказано, что 

я должен пройти прием в бригаду. Для этого отправили в магазин за бутылкой водки. 

Идти было неблизкое расстояние – что делать, сходил. Закуска у мужиков нашлась, у кого 

что было. Они всегда сухой паек брали из дома с собой, возможно, для таких дел, чтобы 

выпив, закусить (хотя на плавмастерских была столовая, где повара хорошо готовили). 

Погода стояла осенняя, было уже прохладно, не дожидаясь окончания рабочего дня, они 

выпили. Предлагали и мне, но я отказался – молод я, мол, еще пить. Мужики согласились 

– им больше достанется. 

Накануне 7-го ноября 1964 года члены бригады, в которой я находился, хорошо 

выпили в обед. Рабочий день по случаю предпраздничного дня закончился на один час 

раньше. Подошел буксир, чтобы забрать нас и перебросить к морскому вокзалу. Буксир 

ударился о край плавмастерских и резко отошел метра на полтора назад. Надо было 

немного подождать, когда буксир вновь пристанет к мастерским. Дядя Вася же, находясь 

в нетрезвом состоянии, ждать не стал, он решил первым оказаться на буксире, но не 

дотянулся до его края и оказался в холодной воде Авачинской бухты. Мужики, конечно, 

помогли ему выбраться на буксир, но пока переезжали до морского порта, все над ним 

смеялись. Ему-то, я думаю, было не до смеха. За этот случай моего наставника на месяц 

перевели на нижеоплачиваемую работу. Другого же наставника мне не дали, сказали, что 

я уже сам могу работать самостоятельно. Что делать, пришлось одному выполнять 

ремонтные работы.  

Помню, в один из дней меня вызвали в комитет комсомола пароходства. Секретарь 

комитета подал мне комсомольский билет, при этом сухо, по-казенному, сказав всего два 



слова: «На, держи». На том мы и расстались. Так прошел для меня прием в комсомол. Но 

о том, что я состоял в комсомоле, не жалею – наоборот, горжусь.  

В конце декабря 1964 года наша семья переехала обратно в Юргу, где нас ждала 

купленная летом двухкомнатная кооперативная квартира, и из плавмастерских я уволился.  

В апреле 1965 года (а мне еще не исполнилось 18-ти лет), меня приняли на работу 

плотником-бетонщиком в строительное управление № 2 треста «Юргапромстрой». 

Бригада вела объект на абразивном заводе. Здесь я узнал работу плотника и особенно 

хорошо – бетонщика. Когда приходила машина с бетоном, надо было его выгрузить с 

поднятого кузова лопатой, кувалдой.  

Летом бригада ездила в Мариинск, где целый месяц вела объект на очистных 

сооружениях Мариинского завода. Мы дружно отработали там месяц, всем хотелось 

быстро выполнить работу и поскорее вернуться домой. У многих в Юрге остались семьи.  

В сентябре было проведено отчетно-выборное комсомольское собрание. Не знаю, 

чем я приглянулся секретарю парткома треста, но им была предложена моя кандидатура 

на должность секретаря комсомольской организации строительного управления. Этим при 

поддержке начальника управления Дмитрия Ивановича Кожина я и занимался до призыва 

в армию. Опираясь на многолетний опыт руководящей работы, Дмитрий Иванович мне 

давал много советов, подсказывал, как работать с людьми.  

В свободное от работы время я пел в городском академическом хоре, который 

размещался в детской музыкальной школе, кроме того, был солистом самодеятельного 

эстрадного оркестра треста «Юргапромстрой».  

 

Знакомство с творчеством великого Марио Ланца  

Первое мое знакомство с Марио Ланца как киноартистом и певцом состоялось в 

1965 году, в Юрге, куда семья родителей вернулась с Камчатки. А было это так: в начале 

этого года я еще не работал – меня не брали на работу как несовершеннолетнего. 

Однажды февральским днем проходя мимо ДК «Победа», я увидел объявление, что 

кинотеатру «Луч» срочно требуется художник. Я обратился к директору ДК «Победа», 

кинотеатр «Луч» находился в его ведении. Это был пожилой мужчина лет около 

шестидесяти. Для проверки мне нужно было сделать афишу на американский кинофильм 

«Любимец Нового Орлеана». Рисовать я мог, дали мне гуашь, кисти. К концу дня 

большой шит с изображением двух главных героев фильма, которых исполняли Марио 

Ланца и Кэтрин Грейсон, был готов, а вот писать буквы для меня было проблемно – с 

рекламным шрифтом я был незнаком. Но, надо сказать, афиша получилась неплохая. 

Кинофильм шел несколько дней, и я сходил на него раза четыре, правда, за свои деньги, 

но я был очень рад, что услышал великого певца Марио Ланца, был просто очарован его 

голосом! Трудно не согласиться с мнением дирижера Артуро Тосканини, что «это лучший 

голос 20-го века». Его красота, диапазон, широта звучания, его обаяние буквально 

завораживают! И сегодня я часто ставлю кассету с одним из фильмов с участием Марио 

Ланца и наслаждаюсь его пением, его голосом.  

Много позже, когда вышла книга выдающегося советского певца, народного 

артиста СССР Муслима Магометовича Магомаева «Великий Ланца», я с большим 

удовольствием прочитал ее и ознакомился с биографией и творчеством Марио Ланца.  

О Муслиме Магомаеве стоит сказать особо. За годы своего пребывания на сцене 

Магомаев так высоко поднял исполнительскую планку на нашей советской эстраде, что 

сегодня вряд ли кого-то из российского шоу-бизнеса можно поставить с ним рядом. Здесь 

и его красивый баритон, и природные внешние данные, его талант певца и артиста, 

уровень исполнительского мастерства, высокая культура поведения на сцене, в жизни. 

Это был грамотный и высокопрофессиональный певец. Муслим получил 

профессиональное образование, прошел стажировку в Миланском оперном театре «Ла 

Скала». Он очень хорошо владел вокальной школой бельканто. Думаю, что многим 

певцам, кто себя к ним относит, стоило бы у него поучиться, как петь, как вести себя на 



сцене, как относиться к коллегам по цеху. Муслим Магометович с достоинством нес 

звание народного артиста СССР, которое он получил, когда ему исполнился 31 год – это 

был самый молодой по возрасту народный артист Советского Союза. 

 

Моя служба в Ансамбле песни и пляски ГСВГ 

Мог ли я, простой сибирский парень из небольшого городка Юрга Кемеровской 

области, тогда подумать, что я буду артистом Ансамбля песни и пляски, а моя срочная 

служба будет проходить в ГДР, в Группе советских войск в Германии? Я благодарен 

судьбе, что это случилось именно так. Люди мечтали съездить в ГДР на экскурсию, а я 

увидел эту страну благодаря службе в Ансамбле. До сих пор сам себе задаю вопрос, как я 

туда попал? А было это так. 

1-го октября 1966 года меня призвали на военную службу. Нас привезли в город 

Анжеро-Судженск, где мы прошли областную медицинскую комиссию. Далее наш путь 

пролегал до города Ишима Тюменской области, здесь в кадрированной части мы прошли 

месячный карантин – курс молодого бойца. Я пел, и командиры еще там хотели оставить 

меня в части, но у них это не получилось.  

А дальше нас посадили в эшелон и повезли через Урал, Европейскую часть СССР, 

с севера через Ярославль мы объехали Москву, через Белоруссию выехали к Бресту. 

Потом проехали Польшу, и вот мы во Франкфурте-на-Одере. Нас выгрузили на 

железнодорожном вокзале и строем провели через город до советского военного городка. 

Туда уже прибыли несколько эшелонов с солдатами. Время было вечернее, нас несколько 

раз строили на плацу. Один раз для отбора ребят ростом 180 см и выше – для роты 

почетного караула, другой раз вызывали ребят с техническим образованием. Я ждал 

другого, мне еще в Юргинском райгорвоенкомате было сказано, что буду учиться в 

учебном подразделении на командира БТР. Нас распустили на отдых до утра. Я 

предложил земляку Василию Кунгурову (он тоже должен был идти учебку) найти место, 

где можно умыться. Так как нас разместили на отдых на самом верхнем этаже здания, 

спускаемся по лестнице вниз. Вижу, на одной из площадок стоит военный, на нем была 

одета плащ-накидка, кто такой по званию, не видно, но фуражка с офицерской кокардой. 

А у меня привычка, себе под нос что-нибудь напевать для поддержания настроения. 

Прохожу мимо этого военного, он услышал и спрашивает: «Поешь?» Я отвечаю: «Пою». 

Спросил откуда я, как фамилия, все, что его интересовало, записал, и на этом мы с ним 
расстались. С Василием мы нашли, где умыться, и поднялись обратно наверх – отдыхать. 

Утром нас, сибиряков, построили, познакомили с будущим командиром роты с 

учебки, офицером в звании старшего лейтенанта. Подошло время идти в столовую, нас 

строем подвели к ней, стоим, ждем своей очереди. Вдруг слышу, в задних рядах роты 

кто-то называет мою фамилию. Ребята показали, где я стою. Подошел к ротному военный, 

но не тот, что был вчера на лестничной площадке в плащ-накидке. Вскорости ротный 

окликнул меня, я подошел. Старший лейтенант отправил меня с этим военным. Как потом 

оказалось, это был баянист из Ансамбля песни и пляски ГСВГ, звали его Валентином, он 

после окончания консерватории проходил здесь срочную службу. Пришли в клуб, мне 

было предложено спеть, что знаю. Я сказал, что пел в академическом хоре и в 

художественной самодеятельности треста «Юргапромстрой», назвал, что именно. «Ты 

начинай, а я подберу тональность», – сказал Валентин. Я начал петь, он стал 

аккомпанировать. То же произошло со второй песней. Затем он гонял меня по диапазону, 

давал задания по ритмическому рисунку, а я их повторял. Завершив проверку, Валентин 

сказал, что я буду служить в Ансамбле песни и пляски ГСВГ. В те годы я никогда не был 

на концертах военных ансамблей, не знал, что это – стал было отказываться: мол, иду со 

своими земляками в учебку, но бесполезно.  

Когда пришел в столовую, наша учебная рота уже завтракала, меня посадили на 

свободное место. Конечно, всем было интересно, спросили: «Ну что?» Я ответил, что 

берут служить в ансамбле. Когда ротный это услышал, то сказал, что мне очень повезло, 



пожелал успехов, добавил, что ансамбль часто бывает у них в гарнизоне: там увидимся. 

Дождавшись, когда прибыли шесть девушек-танцовщиц из студии ансамбля Игоря 

Моисеева, мы выехали в Вюнсдорф.  

Так началась моя срочная служба в Ансамбле песни и пляски Группы советских 

войск в Германии, где среди солдат из сибиряков я был один, в основном солдаты были из 

Москвы, Ленинграда, Киева и других городов европейской части СССР. Численность 

ансамбля составляла где-то 120 человек, из них солдат-артистов было 50. В оркестре все 

музыканты были со средним специальным или консерваторским образованием, в 

танцевальной группе все тридцать человек имели хорошую профессиональную 

подготовку. Хор ансамбля составлял 60 человек. Очень многие артисты хора имели 

большой опыт пения в военных ансамблях, было на кого равняться. Возглавлял этот 

высокопрофессиональный коллектив начальник ансамбля, заслуженный деятель искусств 

Белорусской ССР майор Василий Феодосьевич Сербин. По профессиональному уровню и 

числу артистов этот ансамбль уступал только ансамблю имени А.В. Александрова. 

Нам, молодым артистам хора первого года призыва, дали месячный срок, чтобы 

выучить хоровые партии из репертуара ансамбля. До службы в ансамбле разучивать 

произведения мне приходилось на слух, я тогда еще нот не знал. Меня определили в 

басовую группу, а у меня – баритон. Стоять рядом с басами было трудновато. Кроме меня 

в басовую группу хора был поставлен призывник из Ленинграда Анатолий Фокин. Он 

хорошо знал нотный стан, ранее учился играть на баяне в музыкальной школе. С ним мы 

вместе разучивали хоровые партии. Конечно, я волновался, смогу ли, получится ли у 

меня. Но все обошлось благополучно, по оценке хормейстера, человека с большим 

опытом работы, задание мною было успешно сдано. В этом я признателен и благодарен 

Толику Фокину. Нас одели в концертную форму. Так началось мое знакомство с 

профессиональным музыкальным искусством. 

На многие годы у меня сохранилось в памяти общение с солистами Ансамбля.  

Лирико-драматический тенор Николай Момот. Как он исполнял на итальянском 

языке Дж. Россини «Тарантеллу»! Вернувшись домой, Момот многие годы был солистом 

Донецкого оперного театра, стал народным артистом Украины. Запомнился красивый 

баритон заслуженного артиста Украинской ССР Тимофея Тимофеевича Копыленко. В его 

исполнении звучали украинские и советские песни военной тематики. Зачаровывал своим 

исполнением русской народной песни «Калинка» лирический тенор заслуженный артист 

РФ Олег Плетенко. Немцы очень тепло принимали эту песню в его исполнении. Потом 

многие годы Олег был солистом оперного театра в Свердловске. Все они – личности 

высокой музыкальной культуры. На них я всегда старался равняться. 

Ансамбль размещался в отдельном здании, напротив парадного въезда в усадьбу 

главкома ГСВГ. Между ними была большая круглая цветочная клумба. В эти годы 

главкомом группы был маршал Советского Союза Петр Кириллович Кошевой. 

Запомнилось: когда ансамбль работал концерт и главком как зритель находился в зале, он 

по окончанию концерта всегда выходил на сцену и благодарил военных артистов за 

работу. 

В делах хозяйственных нами занимался старшина Ансамбля песни и пляски ГСВГ 

старшина сверхсрочной службы Александр Петрович Миринец. Любой, кто служил в 

армии, помнит своего старшину. И моя служба началась с общения с ним. 

Прошло дня два-три, как я прибыл в ансамбль. Заканчивая вечернюю поверку, 

старшина оставил несколько человек. Каждому было дано задание выполнить конкретную 

хозяйственную работу. Получив задание, Саша Бень (он играл на виолончели, сказал, что 

ему после отбоя положено отдыхать). Старшина с ним согласился, отпустил его, но зато 

потом, когда мы ехали к немцам на их концерт в Берлин, или шли смотреть кинофильм в 

Дом офицеров, когда старшина несколько человек оставлял для выполнения 

хозяйственных работ, в это число часто входил и Саша Бень.  



В тот вечер старшиной мне было дано задание докрасить пол в классе 

концертмейстера. Половина комнаты уже была покрашена. Выдали мне банку краски, 

кисть. Небольшой опыт у меня был, отец учил меня, как красить, иногда давал домашние 

задания. Я выполняю задание, подходит старшина. Поинтересовавшись, откуда я, кто мои 

родители, где и кем я работал и т. п., Александр Петрович остался доволен моей работой, 

и я пошел спать. Через год службы я по предложению старшины стал еще и почтальоном 

ансамбля. Репетиция хора ежедневно длилась четыре часа, а я сидел на ней только два, а 

потом шел на почту Вюнсдорфского гарнизона, чтобы забрать нашу корреспонденцию и 

успеть до окончания репетиции разложить ее по ячейкам для вольнонаемных, 

сверхсрочнослужащих, солдат ансамбля.  

Надо сказать, что Александр Петрович очень внимательно следил за порядком в 

солдатской столовой. Он сам любил порядок, делал все для его поддержания, требовал 

этого и от нас. Не переносил, когда кто-то, находясь в наряде, плохо убрал кухню, оставил 

в ней грязь, да еще и неважно вымыл посуду. Тарелки у нас были фарфоровые. Утром 

старшина приходил в ансамбль без пяти минут семь, после рапорта дежурного проходил в 

столовую, проводил пальцами по верхней тарелке из стоящих в стопке: если пальцы 

сильно скользили, то посуда вымыта плохо. Считай, что через день ты снова идешь в 

наряд на кухню.  

Далее он проходил в спальное помещение солдат, включал динамик. Оставалось 

несколько секунд до подъема, и мы уже не спали, ждали команды: «Подъем!» По 

динамику доносился сигнал Всесоюзного радио, а далее в эфире были новости 

информационной ленты из Москвы. Старшина часто проверял солдатские тумбочки. По 

нормам те, кто не курил, получал сахар, но не каждый мог аккуратно положить его в 

тумбочке, в итоге этот сахар изымался на кухню. Доставалось от старшины тем, кто не 

аккуратно заправлял свою кровать или у кого плохо лежала подушка. 

Не зря говорят, что самый короткий путь до солдата – через желудок. Здесь стоит 

сказать, что в ансамбле были очень хорошие повара, которые готовили для нас, 55 солдат, 

еду. Это были Юлдаш из Ташкента (Узбекистан), его потом сменил Виктор из Москвы – 

молодой, но тоже, как и его предшественник, успевший поработать шеф-поваром в одном 

из ресторанов столицы. Мы всегда были сыты. По утрам редкий день, чтобы нам не 

готовили лапшу по-флотски. В обед что-то готовилось из первого блюда, на второе часто 

делались котлеты. На ужин не забывали приготовить рыбу с картошкой на гарнир. Чай 

был так вкусно заварен, что напоминал нам дом родной. Пища готовилась поварами так 

вкусно, что начальник Ансамбля Василий Феодосьевич Сербин периодически обедал 

здесь, когда у него была большая загрузка по работе – а заодно и отмечал в журнале 

посещений качество приготовления пищи.  

Ансамбль всегда тепло принимался как в наших войсках, так и немецким 

населением. Со своими концертами мы объехали всю ГДР. Выезжали в Лейпциг, Дрезден, 

Потсдам, Веймар, Росток, Цвиккау, Карл-Маркс-штадт и многие другие города, довольно 

часто бывали в Берлине. Давали концерты в Доме германо-советской дружбы имени 

А. М. Горького, в театре Государственной оперы в Берлине. Незабываемым был прием в 

Государственном Совете ГДР, где ансамбль наградили Государственной премией ГДР в 

области искусства, а каждому его артисту была вручена серебряная медаль премии «Кунст 

прайс». Там ансамблем был дан концерт.  

Мы не только работали концерты, но и посещали исторические, 

достопримечательные и культурные места по линии германо-советской дружбы, немецкие 

товарищи организовывали нам экскурсии. Когда на пути из Вюнсдорфа мы подъезжали к 

Берлину, то видели величественный памятник советскому солдату с девочкой на руках в 

Трептов парке. Приятно было пройтись по знаменитой берлинской улице 

Унтер-ден-Линден, с Бранденбургских ворот посмотреть на Рейхстаг. Здесь место 

пограничного поста с Западным Берлином. Напротив Берлинского государственного 



оперного театра размещался мавзолей жертвам фашизма и милитаризма, его мы тоже 

посетили. 

В Дрездене нам была предоставлена возможность ознакомиться со знаменитой 

картинной галереей, экспозиция которой начинается со знаменитой картины Рафаэля 

«Сикстинская мадонна». Зачаровывает глаз посетителей оружейная палата. Картинная 

галерея и оружейная палата размещены в архитектурном комплексе Цвингер. Интересен в 

Дрездене музей современной живописи. 

Находясь в Веймаре, родине Шиллера и Гете, мы побывали в бывшем 

концентрационном лагере Бухенвальд, что в нескольких километрах от города. 

Впечатление было, конечно, ужасающее. Забыть это жуткое место просто невозможно! В 

этом лагере фашисты расстреляли лидера немецких коммунистов Эрнста Тельмана.  

В Потсдаме посетили знаменитый парк Сан-Суси. Нас, солдат ансамбля, вывозили 

в Берлин на концерты немецкой эстрады, которые проводились на большой концертной 

площадке, носившей название Фридрихштадтпаласт.  

В Лейпциге на киностудии ГДР «ДЕФА» были проведены съемки нашего концерта. 

Нас вывозили на экскурсию к памятнику «Битвы народов», установленного в 1913 году по 

случаю 100-летия битвы союзников стран Европы с войсками Наполеона. Поднимаясь по 

ярусам этого памятника на самую верхнюю площадку, мы были свидетелями того, как на 

одной из площадок хор немецких студентов исполнял акапельно, без музыкального 

сопровождения, произведение одного из немецких композиторов. Какая замечательная 

акустика на этом памятнике! 

Но бывая в том или ином уголке Германской Демократической Республики, 

Ансамбль обязательно давал концерты в частях Советской армии для наших воинов и 

членов их семей.   

 

В Ансамбле песни и пляски СибВО 

В жизни я никак не мог представить, что мне придется быть в искусстве, петь на 

профессиональной сцене. В 1960-е годы в Юргу каждый год приезжал Ансамбль песни и 

пляски СибВО и давал концерт для жителей города во Дворце культуры «Победа». Но, к 

моему стыду, я ни разу не был на этих концертах – почему-то не проявлял к ним никакого 

интереса.  

По окончании срочной службы в ноябре 1968 года я был переведен в Ансамбль 

песни и пляски Сибирского военного округа, где пел до июля 1975 года уже как солист 

хора. Работа в этом музыкальном коллективе была для меня по-своему интересна. 

Сибирский военный округ в 1960–70-е годы занимал обширную территорию 

Сибири: от Тюмени до Красноярска и Тувы, сюда также относилась северная часть 

Казахстана. Ансамбль постоянно выезжал с концертами в войска округа, в города и 

другие населенные пункты, независимо от времени года. Хочется сказать, что в 1960–70 е 

годы у россиян была какая-то особенная любовь к военным ансамблям. Нас тепло 

принимали в городах и поселках, что в низовье Оби, куда мы выезжали на целый месяц. 

Хорошо принимали в населенных пунктах республики Тувы. В течение нескольких дней 

ансамбль гостил в городе Иркутске. Нас ждали и нам были рады хлеборобы Алтая, 

жители Омска, шахтеры и металлурги Кузбасса. И куда бы мы ни приезжали, теплый 

прием нам был обеспечен.  

Вспоминаю: поздней осенью в Хакасию на постоянную дислокацию прибыла 

стрелковая дивизия. Идет их обустройство, на дворе холодно. Чтобы поднять воинам 

настроение прибыл сюда коллектив ансамбля. Концерт мы работали в только что 

построенной солдатской столовой в военном городке… 

В Ансамбле песни и пляски СибВО за многие годы сложились хорошие традиции, 

заложенные Андреем Порфирьевичем Новиковым и Василием Михайловичем 

Пухначевым. В годы моей работы в этом коллективе руководил им заслуженный деятель 

искусств Украины Глеб Николаевич Копосов, потом его сменил Виктор Петрович 



Морозов – молодой, перспективный руководитель. С хором ансамбля в течение 

нескольких лет работал хормейстер Новосибирского академического театра оперы и 

балета Евгений Павлович Горбенко. Потом хормейстером и дирижером был Евгений 

Рехлов. После В.П. Морозова, с конца 1972 года начальником ансамбля был майор 

Анатолий Леонидович Люлинский, прибывший из Прибалтийского военного округа. 

Старшиной ансамбля был Юрий Михайлович Рева. Он отличался организованностью, 

чуткостью и вниманием к людям, любил порядок.  

Репертуар ансамбля отличался тем, что здесь исполнялись арии из опер, народные 

и советские эстрадные песни. Благодарно принимались зрителями песни военной 

тематики. Разнообразны были пляски и танцы, исполняемые танцевальной группой, где 

руководителем-репетитором был Геннадий Рождествов. Среди солистов танцгруппы были 

Зоя Рождествова, жена Г. Рождествова; Любовь Кореневская; Нэлля Морозова, жена 

В.П. Морозова. Высокопрофессионально звучал оркестр, с которым занимался Владимир 

Лямкин, он также делал оркестровки исполняемых ансамблем произведений. Сейчас 

Владимир Владимирович Лямкин – заслуженный деятель искусств РФ, работает в 

филармонии. В оркестре играл контрабасист Константин Вторушин.  

Лицом ансамбля в разные годы были солисты хора: басы Владимир Нехаенко, 

Юрий Горлов, Василий Дорохов, баритоны Станислав Цыкунков, Георгий Парышев, 

Михаил Бакшин, теноры Борис Гродницкий (многие годы Борис Викторович Гродницкий 

был и администратором ансамбля), Александр Ломакин, Вячеслав Лебедев, Владимир 

Федотов, Виктор Диль, Владимир Крохтин, Валерий Ефанов. Зрители слушали и 

наслаждались красивым голосом тенора, участника Великой Отечественной войны, 

фронтового танкиста Льва Викторовича Чернявского. Его жена Лидия была костюмером 

ансамбля. Ведущим концертов, конферансье ансамбля в течение двух лет его срочной 

службы был Валерий Макаров, первый муж актрисы Любови Полищук, отец артиста 

театра и кино Алексея Макарова. Срочную службу в ансамбле проходили Юрий Танкидис 

(он многие годы был директором ДК «Металлург»), Владимир Федотов (он потом 

окончил Львовскую консерваторию и был солистом Киевской оперы), Владимир Галузин 

после службы в ансамбле учился в Новосибирской консерватории в классе народного 

артиста РФ профессора Анатолия Галактионовича Жукова (сейчас В. Галузин – звезда 

мировой оперной сцены)...  

Чтобы передвигаться по региону, ансамбль часто арендовал вагоны у 

Западно-Сибирской железной дороги. Организацией поездок, арендой вагонов занимались 

Александр Петрович Ломакин, его сменил Михаил Сергеевич Бакшин. Кроме этого 
М.С. Бакшин в начале 1970-х годов был секретарем партийной организации Ансамбля 

СибВО, а до этого – секретарем комсомольской организации ансамбля.  

 

На авиационном заводе имени В. П. Чкалова 
На календаре – апрель 1981 года. Я пришел работать на авиационный завод имени 

Чкалова в цех № 3, где в те годы начальником был Владимир Андреевич Лукин – 

грамотный руководитель, хорошо знающий свое дело. В цехе работало более семисот 

человек. Здесь были передовики, на которых можно было опереться. Лукин мог подойти к 

рабочему, поговорить по душам, знал, как у того дома, как дела в семье.  

Первый год я работал инженером по инструменту. У меня в подчинении были 

слесари вспомогательного производства цеха. Здесь трудились опытные кадры, ветераны 

цеха: бригадир Иван Егорович Ильиных, слесари Леонид Алексеевич Шеповалов и 

Василий Савиных. Ранее они работали на основном производстве, но с возрастом и по 

состоянию здоровья их перевели на этот участок, где они, опираясь на прежний опыт, 

работали слесарями. Иван Егорович умело организовывал работу бригады. У них я 

учился, они многое мне подсказали.  

Осенью этого же года в цехе прошло отчетно-выборное партийное собрание. Здесь 

на учете стояло более сорока коммунистов. Иван Федорович Милкин, как парторг цеха, 



последний раз отчитался перед коммунистами о проделанной за год работе и пошел по 

возрасту на заслуженный отдых. Хотя я работал в цехе всего полгода, коммунисты 

избрали меня секретарем партийной организации. Авторитет партийной организации цеха 

№ 3 на заводе был высок, эту планку надо было держать на высоте и дальше. Я думаю, 

что мне это удалось сделать. 

Как-то прихожу утром на работу, с Иваном Егоровичем Ильиных разбираем 

вопросы по организации работы на текущий день. Вдруг через некоторое время звонок 

В. А. Лукина: попросил меня срочно зайти. Иду. Владимир Андреевич встретил с улыбкой 

и говорит: «Михаил Сергеевич, ты уже цех хорошо знаешь. Я со своими заместителями 

Олегом Павловичем Чирковым и Николаем Ивановичем Горбуновым посоветовался. 

Предлагаю тебе, Михаил Сергеевич, перейти на должность начальника участка больших 

программных станков». Я сказал, что не технарь по образованию, смогу ли? «У тебя в 

подчинении будут три хороших, грамотных мастера. Думаем, что у тебя получится», – 

ответил мне Лукин. С мастерами я уже был знаком, знал их уже не первый день, 

сработались. Валера Захаренко, мастер программных станков, ответственно относился к 

работе, со временем он стал заместителем начальника цеха. На участке была хорошая 

партгруппа. 

Сложно работать в такой должности и одновременно быть секретарем партийной 

организации цеха. Но здесь я должен быть благодарен начальнику цеха № 3, где я 

работал, В.И. Лукину. Он сам со мной советовался и мне где надо подсказывал. Моя 

фотография висела в парткоме завода среди лучших секретарей партийных организаций 

цехов и отделов. Приятно!  

Работая на заводе, я ближе познакомился с Глебом Алексеевичем Ванагом, 

Анатолием Васильевичем Масловым, Марком Константиновичем Сагалаевым, Николаем 

Ивановичем Бобрицким, Федором Анатольевичем Ждановым. Г.А. Ванагу было что мне 

рассказать. Этот человек отличался незаурядными организаторскими способностями, знал 

в цехах передовых рабочих, интересовался, как у них дела дома, как здоровье. Он умел 

слушать собеседника, умел ценить профессионализм, требовал полной отдачи и сам 

всегда показывал пример отношения к делу.  

Не могу не сказать об Аркадии Павловиче Березкине. Многие годы он был 

заместителем директора по кадрам. Прошло уже столько лет, а я часто вспоминаю работу 

с ним. Аркадий Павлович пригласил меня работать в отдел кадров на должность старшего 

инженера. Я видел в нем грамотного руководителя, творчески подходящего к делу, это 

человек с большой душой. Для нас он был как отец родной, мог пожурить, мог помочь.  

В 1980-е годы на заводе требовалось провести некоторые мероприятия по 

укреплению трудовой дисциплины. Возглавил эту работу А.П. Березкин. Для некоторых 

рабочих, да и инженерно-технических работников стало нормой находиться на рабочем 

месте в нетрезвом состоянии. Пришлось этим людям делать серьезную встряску. 

Дирекцией завода была создана наркологическая служба. Совместно с наркологами 

проводились рейды по цехам и отделам завода. Одних вразумляли, других лечили. А с 

кем-то заводу даже пришлось расстаться, кто-то один-два года недоработал до пенсии...  

Когда мне предложили должность заместителя начальника цеха № 49, Аркадий 

Павлович сказал, что мне надо расти и посоветовал принять предложение. Аркадий 

Павлович предвзято относился к тем, кто уходил с завода, но поддержал меня и тогда, 

когда я в 1987 году получил предложение работать начальником отдела кадров НИИ 

автоматических приборов. 

Памятна для меня и работа в учебном институте имени Н.Д. Псурцева, служба в 

военно-строительной части на космодроме Байконур. 

 

На Байконуре 

Судьба распорядилась так, что я служил офицером-политработником в 

военно-строительной части. Наша часть из Новосибирска была дислоцирована на 



космодром Байконур
1
, где находилась на вновь созданной 251-й площадке. Здесь были 

развернуты казармы, штаб части и другие вспомогательные помещения. Земля, именуемая 

на карте словом Казахстан, вбирает в себя большие просторы степей, возвышенностей, 

сопок, где кочуют бесчисленные стада диких копытных – сайгаков. Весной с самолета 

видны необъятные поля тюльпанов: желтых, белых, красных, синих – и все это 

разноцветье наводит на мысль, будто природа соткала для людей и животных огромный 

ковер. Однако все это только весной. Вскоре все цветущее засыхает, воздух превращается 

в знойное пекло, земля – в пустыню. Выходишь из самолета и ощущаешь, будто на тебя 

налетел жар из огромной печи. И в этих условиях люди работают, творя чудеса.  

Руками наших военных строителей под руководством главного конструктора 

создавалась взлетно-посадочная полоса для космического корабля «Буран». Полоса 

сооружалась из специального высокопрочного бетона. Строительные работы на полосе 

велись летом, ночью, когда заметно спадала жара и не дул ветер, несущий песчаную бурю. 

Бурановская полоса, длиной три тысячи пятьсот метров и восемьдесят метров шириной, 

представляла собой монолит. На политзанятиях, в личных беседах воинам-строителям 

разъяснялось, какое важное значение для обороны страны имеет космический корабль 

«Буран». Какова сегодняшняя судьба «Бурана» и его взлетно-посадочной полосы, которые 

в дальнейшем не использовались, я думаю, читателю понятна.  

А какая красота, когда видишь запуск космической ракеты со старта знаменитой 

гагаринской «Двойки»! Какая брала нас гордость, что Советский Союз в освоении 

космоса впереди планеты всей! Вокруг все гудит, аж стекла звенят, а она, махина, наша 

ракета поднимается со старта с космонавтами на борту и, набирая скорость, уходит все 

дальше и дальше от земли…  

В моей памяти сохранился закрытый город Ленинск рядом с Байконуром. Лишь 

летним вечером, в нерабочее время и в выходные дни жители города Ленинска («столицы 

Байконура») блаженствуют на берегу стремительно несущей воды реки Сыр-Дарьи и у 

бьющего фонтаном подземного целебного источника. Ночью же уснуть в помещении 

можно только лишь накрывшись мокрой простыней. 

 

Участие в судьбах переселенцев 
В декабре 1991 года распался Советский Союз. Потоки русских беженцев из 

бывших республик, а ныне самостоятельных государств, устремились в Россию. Ежегодно 

тысячи переселенцев и беженцев (до 12 тыс. человек) ехали в Новосибирскую область. Им 

нужно было помочь обустроиться и трудоустроиться в городах и районах области. Надо 

было строить отношения с руководителями районов, хозяйств, чтобы принимали людей, 

предоставляли им работу, жилье. Надо было срочно и оперативно решать многие другие 

вопросы переселенцев. Со временем Федеральная миграционная служба (ФМС) России 

совместно с субъектами Российской Федерации создала свои структуры, а на первых 

порах не было никакой законодательной базы. 

Получив предложение начальника управления труда Александра Кузьмича 

Шинкаренко, я стал работать заместителем руководителя вновь созданной миграционной 

службы Новосибирской области. По нашим предложениям пошли средства на создание 

рабочих мест, строительство и покупку жилья для переселенцев.  

Не могу забыть встречу с народным артистом СССР, художественным 

руководителем государственного академического симфонического оркестра Арнольдом 

Михайловичем Кацем, когда он пытался помочь одному из своих музыкантов, к которому 

приехали родственники-переселенцы. Он лично нашел время обратиться в ФМС. 

Вопрос по созданию рабочих мест в нашей области стал решаться благодаря 

поддержке руководителей сельских и городских предприятий. АОЗТ «Суздальское» из 

Доволенского района, где директором был Николай Николаевич Горюнов, приняло в свое 

                                                           
1
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хозяйство более ста человек с предоставлением им работы и хорошего жилья. В этом же 

районе на нашу просьбу откликнулся директор АОЗТ «Красная нива» Александр 

Кононенко. С пониманием к проблемам переселенцев подошел Сузунский район (глава 

администрации в то время – Николай Федорович Шишкин).  

Руководство ФМС России направило меня в загранкомандировку в Туркменистан, 

назначив заместителем руководителя представительства ФМС России при посольстве РФ 

в Туркменистане. До этого я прошел стажировки в МИДе, в ФМС России. По прибытию в 

Туркмению понял, что попал в совершенно другую страну, закрытую для внешнего мира. 

В МИДе Туркменистана я прошел аккредитацию и начал работать. Это были два 

интересных года. 

Мы оказывали помощь по переезду в Россию переселенцам-специалистам, 

рассылая запросы в регионы РФ. Однажды ко мне на прием пришел доктор медицинских 

наук, специалист по травам. Уже два года он без работы, никуда не берут, хотя 

специалисты его профиля и требуются – он гражданин «некоренной национальности». У 

него семья: жена, дочь. Живут на зарплату жены, она тоже врач. Ему неудобно, что его 

кормит жена. В Ашхабаде был объявлен конкурс на должность директора медицинского 

центра по травам, но его документы не взяли, требовалось знание туркменского языка, а 

он «русскоязычный». Представительство направило в Россию, в города, куда бы он хотел 

переехать, письма с предложением по приему этого специалиста. Через месяц пришло 

приглашение из Курского медицинского института, ему предложили должность 

заведующего кафедрой. Так эта семья переехала жить и работать в Курск. 

Наши специалисты помогли пожилой русской женщине с устройством в дом для 

престарелых в городе Мары.  

Сложился хороший рабочий контакт с работниками Российского посольства в 

Туркменистане. Там проходили интересные встречи, знакомства с представителями 

иностранных государств, международных организаций: с Вадимом Михайловичем 

Массоном, доктором исторических наук, профессором, главным научным сотрудником 

Института истории материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург), крупнейшим 

специалистом по археологии Центральной Азии (Туркменистан, Узбекистан, 

Таджикистан, Киргизия), Среднего и Ближнего Востока; с министром иностранных дел 

России Игорем Сергеевичем Ивановым; полезными были встречи с заместителем 

министра экономики, с начальником управления труда министерства экономики. Они 

являлись кураторами по вопросам миграции с туркменской стороны между нашими 

странами. 

Каждый год весной дипломаты аккредитованных в Туркменистане государств 

выходили на субботник; один день посвящали посадке молодых сосенок за городом 

Ашхабадом у подножья Копетдага; 6 июня приходили к памятнику Пушкину, чтобы 

отдать дань памяти великому русскому поэту и возложить цветы. Надо сказать, что 

туркмены чтят Александра Сергеевича. Памятник был поставлен ими еще в 1911 году в 

центре Ашхабада. На высокой колонне-постаменте – бюст поэта, на нижней части 

постамента – его слова: «И неподкупный голос мой был эхо русского народа».  

Поездки по стране пребывания, материалы газеты «Нейтральный Туркменистан» 

давали нам пищу для размышлений. Здесь я познакомился с Мурадом Дурдыевичем 

Дурдыевым, замечательным человеком, ставшим мне другом, его милой и доброй женой 

Аней и их детьми – в этом доме я чувствовал себя желанным гостем. Мурад работал 

заместителем директора оперного театра в Ашхабаде. Познакомился я с узбеком 

Рашидом, заведующим музеем в оперном театре, с художником Камилем Велиахмедовым, 

он татарин по национальности. Был у него в мастерской.  

 

На поприще архивных дел  

Потом было время, когда по предложению администрации области я работал 

директором Государственного архива Новосибирской области. Я не знал специфики 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA


архивной работы – дело новое, работа многогранная, коллектив большой – более ста 

человек. Пришлось быстро входить в курс дела. С первых дней работы я стал проводить 

беседы с начальниками отделов, часами разговаривал с сотрудниками архива. По одному 

приглашал их, и мы разбирали направления работы, которые выполнялись отделами. Я 

убедился в глубоком знании своего дела начальниками отделов, в их компетентности. 
Архив – это не только хранение документов, это выдача дел для работы в читальном зале, 

это подготовка и выдача справок гражданам. Архив проводит массу мероприятий по 

популяризации хранящихся в фондах ценных исторических документов. 

Через полгода, после данного мной интервью на «Радио „Слово“ – „Областной 

депутатский канал“» работники архива признали, что архивный предмет я знаю 

достаточно хорошо, как будто отработал здесь уже не один год. За помощь и поддержку я 

им сердечно благодарен.  

 

В мэрии и горсовете одного из крупнейших в России городов  

В течение нескольких лет я работал помощником первого заместителя мэра 

Новосибирска Владимира Николаевича Шумилова. Мне всегда приятно вспоминать эти 

годы. Владимир Николаевич умело ставил нам задачи, на которые мы должны были дать 

ответы. Он был требовательным руководителем, но всегда с уважением относился к своим 

подчиненным, его отличала исключительная порядочность. Шумилов курировал сложные, 

жизненно важные департаменты: ЖКХ, транспорта и благоустройства, строительства и 

архитектуры, МЧС города. Этот человек болел за дело, ему было не все равно, как идет 

жизнь в городе. Побольше бы таких руководителей в руководстве областью и городом!  

С выходом на заслуженный отдых я еще несколько лет продолжал работать уже в 

другом качестве: был помощником депутата городского Совета Юрия Николаевича 

Похила, который вот уже более 15 лет является директором МУП «Горводоканал», одного 

из крупных предприятий города Новосибирска. Ю.Н. Похил – высококвалифицированный 

специалист, умеет организовать работу предприятия. Юрий Николаевич проводил работу 

с жителями не только избирательного округа, но и района. Приходилось работать с 

разными возрастными категориями: мы оказывали помощь детсадам, школам, проводили 

мероприятия с лицами пенсионного возраста и т. п. Здесь мне здорово пригодился опыт 

предыдущих лет трудовой деятельности.  

 

Позади уже достаточно много лет – можно сказать, что жизнь была прожита не зря. 

За прожитые годы бывало всякое: и положительное, и отрицательное, но хорошего было 

больше. И люди в жизни встречались разные – добрые и злые, порядочные и негодяи, но 

мне повезло: на жизненном пути больше попадалось добрых и порядочных людей, 

общение с которыми меня обогащало. Хорошего в жизни все же больше. И если выбрать 

верную дорогу, то обязательно встретишь это хорошее. 

 

 


