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УДК: 908
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО СОСТАВА КУЙБЫШЕВСКОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ В 1950-1960-е ГОДЫ

© 2017 г. С.Н. Абрашкин

Статья посвящена изучению процесса формирования кадрового состава персонала местного 
телевидения в период становления телевещания в Куйбышевской области в конце 1950-х – начале 
1960-х гг.

Ключевые слова: телевидение, телецентр, город Куйбышев, Куйбышевская студия телевидения, 
инженерно-технический персонал, художественно-производственный персонал.

 
12 марта 1958 г. государственная комиссия подписала акт о приемке в эксплуатацию куйбышев-

ского телецентра. С этого времени куйбышевцы стали регулярно смотреть программы Куйбышевской 
студии телевидения на 3-м телевизионном канале. Регулярное телевещание стало возможным благо-
даря сплоченной работе инженерно-технического и художественно-производственного персонала. 
Формирование технических кадров куйбышевского телевидения шло на протяжении 1957 г. В инсти-
тутах связи и электротехнических вузах СССР только начинали готовить специалистов данного про-
филя. Острый дефицит кадров, знающих специфику телевидения, ощущался по всей стране. Не было 
телевизионщиков и в Куйбышеве. 

Спецификой кадрового потенциала в этой области в нашем крае являлось его первоначальное 
формирование в процессе строительства местного телевизионного центра. В феврале 1957 г. на телецентре 
были завершены строительные работы и начат монтаж оборудования. Возглавлял строительство Борис 
Рысенко – специалист по строительству и эксплуатации антенных сооружений (Кондратов, Фоменко, 
2008. С.19). Его ближайшим помощником и главным специалистом по техническим вопросам был 
назначен Иван Михайлович Потемкин. После окончания в Ленинградском электротехническом 
институте ускоренного трехгодичного курса по подготовке телеинженеров он некоторое время работал 
в Латвии. Затем, оставив Ригу, перебрался в город Куйбышев, куда его пригласили на должность 
главного инженера строящегося телецентра (Кондратов, Фоменко, 2008. С.23).

На рубеже 50-х – 60-х гг. ХХ в. в Куйбышевскую область после окончания вузов и техникумов 
технического профиля по всесоюзному распределению прибыло много молодых специалистов из 
разных городов. В то время непременным условием для выпускников являлась трехлетняя отработка 
по месту направления. Так, из Ленинграда после окончания Ленинградского института связи приехали 
Игорь Переславцев и Альберт Селезнев. Перешел на работу в телецентр из радиоцентра №1 Юрий 
Александрович Петкиевич. Для обслуживания телевизионного оборудования АСК (аппаратно-
студийного комплекса) кинопроекционной в Куйбышев были направлены выпускники Архангельского 
техникума связи Николай Конушин, Клавдий Антропов и еще более десятка выпускников средних 
технических учебных заведений из других городов. Среди них Вячеслав Агапов, Анатолий Кравченко, 
Виктор Осокин, Антонина Введенская, Артур и Галина Басовы, Борис Яблоков. Прибывали не только 
инженеры, но и техники с киномеханиками – Алевтина Сидорова, Мария Малыгина, Нина Бичерова, 
Альбина Тихомирова, Александра Васильева, Елина, Малыгин и Нагалина. Никто из них раньше 
на действующих телецентрах не работал, и они пользовались случаем перенять опыт обращения с 
сложным телевизионным оборудованием у московских монтажников (Кондратов, Фоменко, 2008. С.21).

Задача прибывших в Куйбышев специалистов заключалась в том, чтобы при вводе телецентра в 
эксплуатацию обеспечить качественную бесперебойную работу всего телевизионного тракта от 
передатчика до телевизионного приемника.

Летом 1957 г. на улице Победа, 10 заканчивалось строительство здания, в котором должно было 
размещаться ателье. В его задачу входило обслуживание приемной телевизионной сети, по сути, 
телезрителей города. Директором телеателье № 60 был назначен Борис Федорович Бурашников, главным 
инженером Александр Вольфович Френкель. На работу в телеателье № 60 прибыли выпускники 
Одесского института связи: Николай Пантелеевич Фоменко, Владимир Герасимович Курносик. Также 
был заполнен штат административных работников. Первым секретарем-делопроизводителем ателье 
стала Вирютина Мария Александровна (Фоменко, 2010.С.11).

Телеателье открылось в сентябре 1957 г. По радио давались объявления о приеме на работу 
радиомехаников по ремонту телевизоров, установке антенн. Приходили радисты, радиолюбители, 
электрики, монтеры. Решено было послать заявку в Москву в «Радиотрест» с просьбой направить 
в Куйбышев выпускников Ярославского училища по подготовке телевизионных радиомехаников. 
Приехали три радиомеханика: Владимир Новиков, Борис Кудряшев и Николай Тихонов, а требовалось, 
как минимум, 50 специалистов-ремонтников. На базе Добровольного общества содействия 
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армии и флоту (ДОСААФ) были организованы курсы по подготовке 
радиомехаников. В результате сформировали группу из 20 человек. После 
месяца обучения 9 человек были приняты на работу в ателье в качестве 
учеников радиомеханика (Фоменко, 2010. С.21).

Первый телевизионный сигнал с телецентра в Куйбышеве принял 
в телеателье № 60 Н.П. Фоменко 12 октября 1957 г. Это был первый 
день пробного телевещания в городе. В эфир вышла первая передача 
– настроечная таблица 0249. С этого дня начались опытные, пробные 
передачи телецентра (Фоменко, 2010. С.26).

Телецентр активно готовился к началу эксплуатации. В январе 1958 г. 
Борис Рысенко в должности начальника телецентра, Иван Михайлович 
Потемкин – главный инженер телецентра, старший инженер АСБ 
(аппаратно-студийного блока) Игорь Переславцев, а также инженеры 
АСБ Кравченко и Селезнев в составе рабочей комиссии приняли на 
Куйбышевский телевизионный центр Аппаратно-студийный комплекс 
(ЦГАСО, Ф.2039. Оп. 8. Д.146. Л. 3). 

С началом работы телецентра приказом Министра связи РСФРСР № 141 
от 3 апреля 1958 г. был утверждено штатное расписание административно-
управленческого персонала на 5 штатных единиц:

– начальник телецентра;
– главный инженер телецентра;
– старший бухгалтер телецентра;
– заведующий хозяйством телецентра;
– инженер по технадзору (СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 130. Д. 298. Л. 11).
Следующим приказом начальника Куйбышевского областного 

управления Министерства связи № 51 от 22 апреля 1958 г. «Об организации 
Куйбышевского телецентра» с 1 апреля 1958 г. производственный 
персонал телецентра составлял уже 61 единицу (ЦГАСО, Ф.2039. Оп. 8. 
Д.146. Л. 98).

Техника телевидения делала первые уверенные шаги. Одновременно 
шел активный процесс выявления эксплуатационных недостатков. Чтобы 
улучшить качество работы телевизионной аппаратуры, была создана 
производственная лаборатория.  Работать в ней должны были люди, хорошо 
разбирающиеся в радиотехнике. В лаборатории телецентра трудилось 
много способных радиолюбителей: техник Юрий Лакомкин, ставший 
старшим инженером ПТС-52 (Передвижной телевизионной станции) 
после окончания института связи, техник Григорий Криволуцкий, 
также получивший специальное образование и впоследствии выросший 
до главного инженера телецентра. Названные специалисты внесли 
существенный вклад в совершенствование телевизионного оборудования 
(Кондратов, Фоменко, 2008. С. 30).

По результатам технической и рационализаторской работы 
куйбышевский телецентр нередко занимал первое место в соревновании 
среди предприятий областного управления связи. О качестве работы 
сотрудников телецентра говорит и следующий факт: в 1962 г. из внесенных 
70 рационализаторских предложений внедрено было 61. Предложения 
позволили сократить расходы материалов и радиоламп.

За звание «Цех коммунистического труда» боролись все службы 
телецентра. Одной бригаде в составе Брагиной, Бутаевой, Кормаковой 
и Хакимовой присвоили звание «коммунистической», а старшему 
электромеханику Г.А. Перухину и шоферу ПТС-52 П.П. Вергнигор 
– звание «Ударников коммунистического труда». Большое развитие 
получило соревнование за коммунистический труд. Так, весь состав 
телецентра участвовал в социалистическом соревновании за звание 
«Лучшего по профессии» (ЦГАСО. Ф. 2039. Оп. 8. Д. 366. Л 1-3).

Помимо формирования технических кадров остро стоял вопрос 
и с подготовкой творческих работников, которых в Куйбышеве в 
рассматриваемый период не было. В городе функционировал комитет по 
радиовещанию при местном облисполкоме. В 1957 г. он был преобразован 
в комитет по телевидению и радиовещанию. Он начал активно заниматься 

Иван Михайлович 
Потемкин, первый 
главный инженер 

телецентра

Игорь Борисович 
Переславцев, старший 

инженер аппаратно-
студийного блока

Алевтина Ермолаевна 
Сидорова, механик по 

обслуживанию звуковой 
техники
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поиском и подготовкой творческих кадров – журналистов, редакторов, 
операторов и других. (Фоменко, 2015. С. 94).

Первым оператором куйбышевского телевидения стал коренной 
самарец Владимир Шмыров. Он воевал в годы Великой Отечественной 
войны летчиком, потом был фронтовым кинооператором. После 
демобилизации он работал оператором на куйбышевской студии 
кинохроники (Кондратов, Фоменко, 2008. С. 156). 

Среди первых операторов куйбышевского телевидения следует назвать 
и Виктора Эрастовича Хальзова. Операторского образования он не имел, 
закончил ФЗУ, пришел на телевидение с завода им.Масленникова. Первая 
телевизионная картина в нашем городе, которая называлась «Страницы 
жигулевской истории», была снята именно им (Кожин, 2013.С. 68). 

Оператор Михаил Осташевский до прихода на телевидение работал 
старшим инженером на областном радио. Помощником осветителя 
начинал свой путь на куйбышевском телевидении Валерьян Глебович 
Введенский – ныне главный телеоператор самарского ГТРК (Кондратов, 
Фоменко, 2008. С.156). Оператор Владимир Сосновский поначалу 
работал в фильмотеке Куйбышевского телевидения (45 лет, С.27).

Кинооператор Владислав Николаевич Павлов пришел на Куйбышевскую студию телевидения 
в 1961 г. и начинал свой трудовой путь рабочим постановочной части. В начале 1960-х годов на 
Куйбышевском телевидении начинали свою деятельность будущие известные кинооператоры 
И.И.Дюбин и В.И.Лукиенко (45 лет... С. 23).

Первую студийную праздничную передачу 7 ноября 1957 г. вела Софья Дужникова. До прихода на 
телевидение она работала диктором на радио (Кондратов, Фоменко, 2008. С. 25). 5 декабря 1957 г. в эфир 
вышла первая пробная передача куйбышевского телецентра, во время которой тщательно проверялась 
работа телевизионного оборудования. Роль диктора доверили технику Нине Бичеровой (Кондратов, 
Фоменко, 2008. С.156).

Состав административно-управленческого персонала был сформирован уже в январе 1958 г. На 13 
января в штатном расписании Куйбышевской студии телевидения числилось 13 человек (ЦГАСО.Ф-Р. 
3405. Оп. 3. Д. 1. Л. 27).

Согласно решению № 54 от 24 января 1958 г. при исполкоме областного совета депутатов 
трудящихся создавался комитет по радиовещанию и телевидению. При нем в связи с началом опытных 
телевизионных передач организовывалась студия телевидения в городе Куйбышеве. Смету расходов 
и штат кадровых работников для студии телевидения утверждал Государственный комитет по 
радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР (ЦГАСО.Ф-Р. 3405. Оп. 3. Д. 1. Л. 1).

В штатном расписании художественного, художественно-руководящего, редакционного, технического 
и вспомогательного персонала Куйбышевской студии телевидения от 28 января 1958 г. числилось 64 
человека. Это редакторы, режиссеры, операторы, художники-постановщики, диктор, монтажеры и 
киномеханики, осветители, контролер передач, костюмер и гример, бутафор и реквизитор (ЦГАСО. 
Ф-Р. 3405. Оп. 3. Д. 1. Л. 28-29).

12 марта 1958 г. новую для Куйбышева профессию – диктора телевидения открыла Алла Морозова, 
тогда еще Алла Браило. На прошедшем в декабре 1957 г. конкурсе на должность теледиктора она 

опередила сотни соперниц, была 
принята в штат Куйбышевского 
государственного телевидения и 
в течении трех десятилетий не 
расставалась с телезрителями 
(Кондратов, Фоменко, 2008. С. 162). 
«Дикторский цех», как называли тогда 
отдел дикторов, состоял из трех женщин 
– Алла Морозова, Наталья Недолужко 
и Софья Дужникова. Софья Дужникова 
вскоре уехала в Сочи, где открывался 

Нина Георгиевна 
Бичерова, старший 

электромеханик

Работники телеателье №60, 1957 г. 
Слева направо: экономист Виктор 

Кудинов, радиомеханик Вера 
Надеждина, инженер Владимир 

Курносик, секретарь Мария 
Вирютина, инженер Николай 

Фоменко.
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телецентр и куда ее пригласили в качестве диктора. 
В 1959 г. ей на смену пришла Людмила Николаевна 
Иваненко, уже имевшая опыт работы на Всесоюзном 
радио (Кондратов, Фоменко, 2008. С. 164). Все дикторы 
имели высшее и среднее образование, учились при 
студии, так как профессиональных школ дикторов 
в Куйбышеве не существовало (ЦГАСО. Ф-Р. 3405. 
Оп. 3. Д. 29. Л. 25).

В 1959 г. административно-управленческий 
персонал Куйбышевской студии телевидения 
по-прежнему составлял 13 человек (ЦГАСО. Ф-Р. 
3405. Оп. 3. Д. 15. Л. 1).

Штат художественно-производственного персонала 
Куйбышевской студии телевидения в 1959 г. вырос 
до 85 человек. Основной штат составил 71 человека, 
в киносъемочной группе числилось 10 человек, в 
группе по обмену телевизионными программами 4 
человека: ответственный редактор, редактор, мастер-
монтажер и старший рабочий (ЦГАСО. Ф-Р. 3405. Оп. 
3. Д. 15. Л. 2-3).

В 1960 г. административно-управленческий 
персонал составлял 10 человек (Ф-Р. 3405. Оп. 2. 
Д.  357.  Л .7). Штат художественно-производственного 
персонала Куйбышевской студии телевидения возрос 
и составил 123 человека (ЦГАСО. Ф-Р. 3405. Оп.2. 
Д.357. Л.14).

В начале 1960-х гг. произошли изменения в 
руководстве Куйбышевской студии телевидения. В 
1960 г. первым главным редактором куйбышевского 
телевидения стал Георгий Юлианович 
Спевачевский. Он пришел на телевидение из газеты 
«Куйбышевский железнодорожник». В 1962 г. 
Константин Иванович Шестаков сменил Александра 
Константиновича Швеева в должности председателя 
по радиотелевидению и телевещанию (Кондратов, 
Фоменко, 2008. С. 183). 

Заметной фигурой на куйбышевском телевидении 
1960-х гг. являлся журналист Анатолий Воронцов. 
Свою творческую жизнь он посвятил проблемам села 
и его жителей. Его передачи – «Школа передового 
опыта», «С миру по нитке», «Добрый вечер, сельчане» 
– помнят до сих пор и зрители, и коллеги (Кондратов, 
Фоменко, 2008. С. 169).

На Куйбышевской студии телевидения с 
1960 г. по 1963 г. и с 1969 г. по 1988 г. трудился 
Валентин Ефимович Шпичинец. Он пришел на 
телевидение из Куйбышевской филармонии, 
где был аккомпаниатором-пианистом. Большой 
популярностью пользовались такие созданные им 
постоянные циклы, как «Куйбышев музыкальный», 
«Союз труда и искусства», «В мире музыки» и другие 
(ЦГАСО. Ф.4040. Оп. 1. Л. 1-2).

В начале 1960-х гг. спортивные репортажи на куйбышевском телевидении вел Олег Ерышев 
– выпускник нефтяного факультета политехнического института. Сначала он был спортивным 
комментатором, потом работал режиссером телевидения (Кожин, 2013. С. 69). Режиссерами 
Куйбышевской студии телевидения в эти годы являлись Л.Ф. Барковский (главный режиссер), 
Е.Л.Гольцман, Н.Н. Милов, Б.Н.  Манкевич, М.Р. Мараша, Н.П. Беликов, Г.М. Ерошкин, Е.Н. Козлов, 
С.Л. Манкевич, М.А. Скворцов, В.А. Федоров, Г.В. Харчев (ЦГАСО. Ф-Р.3405. Оп. 2. Д. 318. Л. 44).

Многое сделали в годы становления куйбышевского телевидения его редакторы – Нина Николаевна 
Абрамова, Тамара Сергеевна Швец и Нина Павловна Хегай. Нина Абрамова была старшим редактором 

Геннадий Криволуцкий за работой

Владимир Шмыров, первый телеоператор 
Куйбышевского телевидения
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редакции детских передач, Тамара Швец – одним из редакторов редакции 
пропаганды, затем многие годы успешно работала главным редактором 
телестудии. Нина Хегай возглавляла редакцию народного творчества. 
(Кондратов, Фоменко, 2008. С. 173).

Говоря о людях, когда-то работавших на куйбышевском телевидении, 
можно объединить их одним словом: первые. Большинство сотрудников 
как технической, так и творческой составляющей были в телевидении 
новичками, они должны были впервые освоить новое дело. Технические 
работники, несмотря на специальное образование, не имели опыта. 
Дикторы должны были научиться умению свободно держаться перед 
камерой, работать в студии с камерами и микрофонами. Энтузиазм, 
желание и умение приспосабливаться к новому стали залогом успешной 
деятельности людей, открывших для куйбышевских зрителей «чудо» ХХ 
века – телевидение.

Виктор Эрастович Хальзов, 
оператор Куйбышевского 

телевидения

Ольга Морозова - первый 
диктор Куйбышевского 

телевидения

Диктор Куйбышевского телевидения Людмила 
Николаевна Иваненко беседует с дрессировщиком 

Вальтером Запашным
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