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                                                                                                 А.Д.  Бородай, 

выпускник ХГИК. Первый выпуск-1972 г. 

                           Первые студенческие отряды  ХГИК 

        

         На  Дальнем  Востоке  во  все  времена  не хватало рабочих рук. Они 

требовались  в строительном секторе, на рыбообработке, на пассажирском 

транспорте и в других сферах. В определенной степени этот недостаток 

восполняли студенческие отряды, массовое движение которых в стране 

началось с 50-х годов ХХ века. В летние каникулы студенты выезжали 

работать на целину, строить «мосты, дороги, города». Много  студентов  из 

европейской части страны приезжало на Дальний Восток.  

      Впервые я увидел работу студенческих строительных отрядов в городе 

Амурске в 1966 году. Строительство Амурского целлюлозно-картонного 

комбината было объявлено ударной комсомольской  стройкой и на 

строительство города и комбината приезжали в летний период студенты. При 

въезде  в город, напротив будущего комбината возводился студенческий 

палаточный городок, в котором проживало примерно 300 – 400 студентов. 

Днем  студенты трудились на разных объектах, а вечером звучали песни у 

костра. В городе были размещены афиши о студенческих концертах для 

строителей. Самое яркое впечатление было от организации Дня строителя, 

когда студенты  в одинаковых зеленых куртках парадным  строем 

маршировали по городу. У меня тогда возникло желание оказаться среди 

них. В то время я работал в Комсомольске-на-Амуре и учился на вечернем 

отделении политехнического института. Студенты вечерних отделений, как 

известно, в третьем трудовом семестре не участвовали. 

      В 1968 году  моя ситуация изменилась. В Хабаровске открыли институт 

культуры и меня появилась возможность поступить на дневное отделение, 

изменив профиль подготовки с технического на музыкальный. В августе 

1968 года в городской газете «Комсомольский рабочий» я прочитал заметку о 

том, что  на Дальнем Востоке открылся Хабаровский государственный 

институт культуры и новый вуз объявляет дополнительный набор на 

факультет культурно-просветительной работы со специализацией «дирижер 
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факультета рекламы,  журналистики и дизайна Московского гуманитарного 

университета                            

оркестра народных инструментов».  В сентябре я приехал в Хабаровск, сдал в 

институт необходимые документы. Вступительные  экзамены проходили в 

Доме культуры РЭБ флота, недалеко от института.  Все прошло успешно,  и я 

стал студентом нового вуза. Уже тогда я подумал, что обязательно поеду в 

студенческий отряд следующим летом. 

         Мы начали учиться. Все закрутилось и завертелось в учебном режиме. 

Наступило время первой сессии. Мы ее успешно сдали. В начале второго 

семестра я поехал в Хабаровский краевой штаб студенческих отрядов, чтобы  

узнать о возможности формирования студенческого отряда  на базе 

Хабаровского института культуры. В штабе меня встретили радушно.  Я 

познакомился с командиром Хабаровского краевого студенческого отряда 

Алексеем Сапожниковым, комиссаром Валентином Михайловым, 

начальником штаба Валерием Жарковым.  Они пообещали мне включить в 

план формирования студенческих отрядов Хабаровский институт культуры. 

       Через некоторое время  я узнал, что ХГИК формирует студенческий 

путинный отряд численностью 40 человек для работы на Охотском 

рыбокомбинате. Мы придумали название отряду «Камертон-69», изготовили 

специальные шевроны с логотипом СПО.  В начале июля наши студенты 

должны вылетать в Охотск. В итоге студенческий отряд был сформирован. В 

него вошло 28 девушек и 12 юношей. Меня за инициативу назначили 

комиссаром отряда, один из молодых преподавателей стал его 

руководителем. 

      После летней сессии, в середине  июля мы покинули жаркий Хабаровск и 

на самолете АН-24 вылетели в Охотск. Северный город встретил нас 

моросью и температурой +10. С моря дул холодный ветер. Но это не 

испортило настроения. Нас встретили,  перевезли на рыбокомбинат, 

разместили в общежитии. Через некоторое время стало известно, что прогноз 

на «большую рыбу» не оправдался. Надо было думать,  чем занимать 

студентов. Стали советоваться с районными властями. Возникло 

предложение мужскую часть студенческого отряда  передислоцировать в 

село  Новая Земля      и задействовать на сенокосе. Это село расположена в 25 

км. от Охотска.  Здесь была животноводческая ферма. Поэтому на зиму для 

коров заготавливали сено. Сенокосные угодья располагались в 18 км. от села 

Новая Земля на берегу реки Урак.  



3 
 

      Наша группа 3 дня находилась в Новой Земле. Запасались провиантом, 

готовили инструмент. Затем переехали  на берег реки  Урак.  Там было 

построено зимовье, в котором могли разместиться 12 – 15 человек. В составе 

сенокосной бригады было 12 студентов, местный бригадир Володя и лошадь 

Пулька. Попытаюсь восстановить в памяти участников сенокосной бригады: 

Бородай Александр, Гогольков Вадим, Алексеев Алексей, Горин Сергей, 

Шварцбург Феликс, Паутов Геннадий, Галкин Анатолий, Семененко 

Александр,  Худобин Сергей  и еще 3 человека. Нам выделили двух девушек 

для организации питания. Они были студентками библиотечного факультета. 

В итоге, в Охотске остался Сергей Худобин. Затем в село вернулся Анатолий 

Галкин, который не нашел общего языка со всеми своими однокурсниками. 

Дело в том, что Анатолий Галкин был в Хабаровске человеком известным. 

Он работал диктором Хабаровского радио. У него был приятный 

поставленный голос. Он увлекался пеним, поэтому  поступил на хоровое 

отделение. Ранее никогда не занимался сельским трудом, в том числе ему не 

приходилось косить сено. Сенокос – это самый тяжелый труд, которым 

занимаются сельские жители. В нашем случае был 16-ти часовой рабочий 

день. Донимали комары и мошка. Они слепили глаза и не давали покоя ни 

днем, ни ночью. 

     И все-таки студенческая жизнь была полна романтики. Наше жилище 

стояло на берегу реки Урак. Вокруг была глухая  тайга. В прямом смысле 

здесь был «медвежий угол». Мы не однажды видели,  как на 

противоположном берегу  реки Урак  медведи ловили рыбу, потому что 

кетовые шли на нерест. Ширина реки была в этом месте 60-70 метров. Из 

рыбы  наши повара делали много  разных блюд, в том числе, рыбные 

пельмени и котлеты. Ловили рыбу следующим образом. Заходили  по колено 

в воду с косой, присматривали  серебристую рыбину и поддевали ее косой за 

жабры. Она трепыхалась, пытаясь соскользнуть, но добычу уже не 

отпускали. 

     Из всей группы студентов  косить умел только один. Хорошие навыки 

были уместного бригадира. Поэтому все остальные учились, что называется 

«на ходу». Надо было косить траву, следить за тем как она сохнет, иногда 

переворачивать валки, затем сгребать, укладывать в копны. Потом копны с 

помощью лошади Пульки свозили в одно место и там уже укладывали стог. 

Иногда стог ставили на остов, для последующей просушки и сохранности. Но 

важно было настроить инструмент: отбить косу, наточить ее. 
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    Примерно через три недели заканчивались продукты  и бригадир поручил 

мне ехать на лошади в село закупать консервы, макароны, муку и другой 

провиант. Путь был длиною в 18 км. По времени, это 4 часа в одну сторону и 

столько же обратно.  Запрягли лошадь в телегу, дали мне ружье и 

проинструктировали. Самое нежелательное,  что могло произойти – это 

встреча с медведем. Лошадь, почуяв медведя, могла «рвануть» и разбить 

телегу. Однако мое путешествие прошло  спокойно. Практически, за 

световой день я вернулся   и мы могли продолжать работу по заготовке сена 

на зиму, не беспокоясь о «хлебе насущном». 

       Сено косили  на лесных распадках, где хорошо росла трава. Если были 

большие площади, то мы становились в один ряд  друг за другом и 

скашивали траву шириной 15-20 метров. Это было завораживающее зрелище. 

Виден был результат работы. В километре от зимовья, на плато находилась 

большая площадь с высокой густой травой. Там рос пырей. Поскольку нам 

оплачивали от объема заготовленного сена, то высокая трава  поднимала 

производительность труда и будущий заработок. 

       На севере летний период сдвигается по времени ближе к осени. Если в 

европейской части страны сенокос идет в июле, то на севере в августе -

сентябре. Поэтому мы не смогли вернуться в институт  к сентябрю. Женская  

часть студенческого отряда  из Охотска вернулась в Хабаровск  в августе и 

во время приступила  к учебе.    Эта часть студенческого путинного отряда 

ХГИК работала на Охотском рыбоперерабатывающем  заводе. Рыбы было 

меньше, чем ожидали, но все равно рабочие руки студентов пригодились. 

После трудового семестра было много воспоминаний, веселых историй.  

       Мы закончили сенокос 26 сентября. По утрам уже было холодно. 

Вернулись в село Новая Земля. Нам сделали расчет. Получилось так, что мы 

заработали по 850 рублей за 2,5 месяца сенокоса. По 200 рублей вычли за 

питание. Чистый заработок составил 650 рублей  на человека. Это были 

достаточно большие деньги для студента. Но более ценным стало сплочение 

коллектива. Нас жизнь проверила на прочность. 
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         Далее нам надо было вернуться в Охотск. Купить билеты на Хабаровск. 

В итоге, мы вернулись в Хабаровск  2 октября 1969 года. Сохранилась 

фотография, когда нас встречали однокурсники на ступенях учебного 

корпуса.  Едва приехав, мы стали строить планы на следующий трудовой 

семестр. Мы мысленно заглядывали в 1970 год.  К этому времени уже в 

институте учебный год заканчивали два курса  первого и второго набора. 

          Приближался 1970 год.  Идеологическая домината наступившего года 

определялась предстоящим  100 летим со дня рождения В.И. Ленина. Этому 

событию был посвящен  Всесоюзный слет студентов. На этом студенческом 

форуме из уст Л.И. Брежнева прозвучало советское определение слову 

«студент».  Было сказано: « Студент – жаждущий знаний, усердно 

работающий в аудитории (студии)».  

        Мы готовились к третьему трудовому семестру. По плану формирования 

ХГИК создавал  студенческий путинный отряд численностью 70 человек для 

работы на рыбокомбинате поселка Лососина, который находился рядом с 

городом Советская Гавань. Командиром студенческого путинного отряда  

института культуры  по рекомендации ректората утвердили  преподавателя 

кафедры оркестрового дирижирования  Журомского Валерия Викентьевича. 

Кстати сказать, будущего первого  министра культуры в истории 

Хабаровского края.  Он в 1969 году окончил Ленинградский институт 

культуры им. Н.К. Крупской и с женой (выпускницей библиотечного 

факультета) приехал работать в Хабаровске. Комиссаром отряда был 

назначен Бородай А., студент второго курса факультета культурно-

просветительной работа. Студенческий отряд основательно подготовился к 

трудовому семестру. С учетом того, что отряд дислоцировался в крупном 

городе, был организован эстрадный оркестр под  управлением Дмитрия 

Егорова и создана большая концертная программа на все случаи жизни.  

Студенты были готовы порадовать жителей города по случаю Дня военно-

морского флота, Дня строителя, Дня работника торговли и Дня 

железнодорожника, которые отмечаются в летнее время. 
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         Поселок Чумика н  является  административным центром Тугуро-

Чумиканского района Хабаровского края. Здесь расположен  порт на Удской 

губе Охотского моря, который был  основан в 1880 году.  Первые поселенцы 

появились в этом месте  в середине 1880 г.  По предложению   представителя 

русского правительства по снабжению провиантом северных округов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE-%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BE-%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880
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надворного советника, петропавловского купца 1-й гильдии Филиппеуса А.Ф. 

в  Чумикан  прибыл караван судов  из Удска, утратившего окружной статус.  

Чумикан  расположен у устья реки Уда, в 480 км к северо-западу от 

железнодорожной станции Комсомольск-на-Амуре, в 1547 км от краевого 

центра. Морской путь до Николаевска-на-Амуре  составляет 721 км. 

Маршрут на самолете составляет 395 км.   

        В состав Тугуро - Чумиканского района входит девять населенных 

пунктов:  Алгазея, Большой Шантар,  Бурукан,  Джана,  Неран, Тором, Тугур,  

Удское, Чумикан. Более 50 процентов  всего населения района составляют  

малые народы Севера. Среди них были  эвенки, эвены, якуты и другие 

народности. Тугуро - Чумиканский район — один из отдаленных районов 

Хабаровского края, приравнен к районам  Крайнего Севера. В конце 60-х 

годов ХХ века в Тугуро-Чумиканском районе проживало немногим более 2-х 

тыс. человек. Половина из них проживала в Чумикане.  Это был самый 

малонаселенный район Хабаровского края.  Поселок Чумикан включал в себя   

3 улицы, которые тянулись вдоль побережья. Дома, в основном, были 

деревянные, двухквартирные.  В поселке находилась районная больница, дом 

культуры, районная библиотека, районные органы управления.                                           

        

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D1%83%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B3%D1%83%D1%80_%28%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
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в древнегреческой мифологии  Орфей — легендарный певец 

и музыкант. Он  искусно играл  на лире. Его   имя олицетворяло могущество 

искусства. С этим именем, как мы тогда думали, студенческий строительный 

отряд ХГИК будет узнаваем. По современному,  наше желание состояло в 

том, чтобы создать бренд студенческого отряда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Опыт строительства гостиницы очень полезным был при строительстве  

прачечной больницы. Этот объект был скромнее по размерам. Наши дела на 

этом объекте были достаточно успешными. Мы затратили еще две недели и 

получили дополнительный заработок. Но главное, мы помогли районной 

больнице.  Других строителей в Чумикане  не было. Однажды мне 

представилась возможность поехать в национальные села Тугуро - 

Чумиканского  района. Там проживали  охотники и рыбаки. Жили они очень 

скромно.  Были рады нашему визиту. Предлагали купить пушнину, рыбу. В 

некоторых дворах стояли юрты. В летний период эвенки возвращались к 

образу жизни своих предков. 
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         Для меня в 1971 году была последняя возможность побывать  

студенческом отряде, потому что в следующем году  заканчивал институт. 

Поэтому я присматривался к студентам младших курсов с целью определить 

будущего командира на следующий год.  Командира ССО я увидел в 

студенте  2 курса Сергее Мащенко. Он в 1971 году был бригадиром и умело 

организовывал работу своей бригады. По возвращении в Хабаровск я 

рекомендовал Сергея Мащенко в качестве будущего командира. 

       Наш студенческий отряд «Орфей -71» был не только строительным, но и 

музыкальным. У нас была любимая студенческая песня, которая «запала» в 

душу по сей день. Речь идет о песне хабаровских авторов  Бориса Напреева и 

Валерия Шульжиука «Зеленые куртки».  В Хабаровском институте культуры 

работал молодой композитор Борис Напреев.  В 1968 году они  с поэтом 

Валерием Шульжиком получили социальный заказ написать песню к 50 – 

летию комсомола. Ничего патетического  придумать не удалось,  а 

получилась  песня «Зеленые куртки».  Песня стала гимном студенческих 

отрядов на  пространствах Дальнего Востока. Эту песню знали студенты 

московских вузов, которые приезжали на стройки дальневосточного региона. 

Ее было легко петь у костра. Она могла исполняться на марше. Пели под 

баян и под фортепиано. Но, безусловно, она была написана для гитары. 

      Эта песня часто звучала по  радио и на телевидении, ее пели в поездах, у 

костров и в походах. Даже фирма «Мелодия» записала ее  на долгоиграющем 

диске. Все так и было, но для  авторов: поэта Валерия Шульжика и 

композитора Борис Напреева эта песня до сих значит гораздо больше чем 

просто творческая удача. Но все же первое, что восстанавливает память – 

удача. Впервые эту песню спел под аккомпанимент гитары артист 

Хабаровского театра Юного зрителя Игорь Желтоухов. На радио фрагмент 

песни долгое время был музыкальной заставкой.  Сегодня артист 

Хабаровского музыкального театра – знаменитость. Он народный артист 

России, ведущий актер этого театра. Выпускник Хабаровского 

государственного института искусств и культуры.  Конечно, это была 

творческая  удача.   

            При подведении итогов трудового семестра студенческий отряд ХГИК 

принял решение композитора Бориса Дмитриевича Напреева избрать 

Почетным членом студенческого строительного отряда «Орфей – 71». Как и 

полагается в таком случае, мы  оформили свидетельство и вручили ему  в 

торжественной обстановке. Эта песня продолжает жить вот уже пятое 
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десятилетие. Возможно, ее не знают современные студенты, но бывшие 

студенты и участники студенческих отрядов ее помнят и поют. 

        И еще один сюжет. Мне рассказали, что песня «Зеленые куртки» стала 

своеобразной «свахой» в создании одной семьи. Привожу реальные имена, 

потому что  люди благодарны   студенческой песне. Во Владивосток после 

окончания вузов распределились два человека. Из Москвы – Ирина 

Логвинова, а из Хабаровска – Виталий Хрипченко. Они однажды встретились 

на вечеринке. Виталий окончил Хабаровский институт  культуры, он был 

музыкантом. В годы учебы (1974-1978) ездил в студенческий строительный 

отряд «Орфей – 75» в тот же Чумикан. 

      Вернемся к песне.  Когда дело дошло  до песен, Виталий  взял гитару и 

запел песню «Зеленые куртки».  Ирина стала подпевать, а потом спросила: 

«Откуда у тебя наша стройотрядовская песня?». Виталий слегка возмутился 

и сказал, что эта песня хабаровского композитора Бориса Напреева, 

заведующего кафедрой  теории и  истории музыки института культуры. 

Ирина не унималась и объясняла, что эта песня в начале 70-х была гимном 

студенческого строительного отряда Высшей комсомольской школы при ЦК 

ВЛКСМ, где она училась.  Разгадка была простой. В 1973 году эту песню из 

Хабаровска в Москву привез один из бывших студентов Хабаровского 

института культуры. 

      Разговор о песне продолжился, когда Виталий предложил проводить 

девушку после праздника домой. В итоге, через несколько месяцев молодой 

человек  предложил Ирине руку и сердце. Союз двух сердец был скреплен и 

знаменитой студенческой песней. Спустя какое-то время Ирина стала 

секретарем Приморского крайкома комсомола, занималась школьными и 

вузовскими организациями. Виталия назначили начальником Приморского 

краевого управления культуры. Спустя много лет они переехали в Москву,  

на родину Ирины. Виталий работал в Министерстве культуры РФ. Ирина – в 

Российской Академии Образования, заместителем директора одного из 

институтов. Вот так продолжается жизнь этой песни. 

             Многие из ребят, которые были в студенческом строительном отряде 

«Орфей-71» в Чумикане , часто вспоминали  интересный   трудовой  семестр. 
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 Это был полезный социальный опыт, но и была оказана реальная  помощь 

отдаленному району Хабаровского края. Спустя годы, бывшие 

стройотрядовцы стали известными тружениками культуры и искусства. 

Вадим Гогольков создал свой театр пантомимы «Триада» в Хабаровске, стал 

его художественным  руководителем и главным режиссером. Получил звание 

заслуженного артиста РФ. Александр Дрейлинг стал известным в стране 
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хормейстером. Более 30 лет руководил детским хором «Школьные годы» в 

Комсомольске-на-Амуре. Получил звание заслуженного работника культуры 

РФ. В 2015 году переехал в город Краснодар. Его имя стало известно и на 

Кубани. Нонна Могилко (Цабе-Рябая) многие годы работала в родном 

институте культуры на кафедре сценической речи. Стала заслуженным 

работником культуры РФ. В 2008 году переехала в Москву. Работает 

профессором в Московском государственном институте культуры. Сергей 

Кидин – художественный руководитель и главный режиссер театральной 

студии «Алые Паруса» в Хабаровске, заслуженный работник культуры РФ. 

Шестерина (Кононыхина) Ольга Георгиевна, генеральный директор Дворца 

культура авиастроителей в Комсомольске –на- Амуре, заслуженный 

работник культуры РФ.  Хотелось бы подчеркнуть, что все студенты, 

прошедшие школу трудового семестра состоялись в жизни и в профессии. 

 

 

               Студенческий отряд ХГИК на Комсомольской площади (1970 г.) 
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Плечом к плечу в студенческом отряде: А. Семененко, А. Бородай,                            

В. Гогольков, Ф. Шварцбург, С. Горин (Охотское побережье, 1969 г.) 

Студенты ХГИК на сенокосе (1969 г.)   
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Возвращение первого студенческого отряда в институт (1969 г.) 

 

Строительная площадка ССО «Орфей» в Чумикане (1970 г.) 



20 
 

На строительной площадке ССО «Орфей»(1970 г.) 

На верхней точке строительного объекта в Чумикане (1070 г.) 
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Праздник «Последнего замеса» в ССО «Орфей» (1970 г.) 

    ССО «Орфей» ХГИК на строительстве гостиницы в Чумикане (1970 г.) 

 

 

 

 

 


