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Одной из самых главных проблем в обеспечении материаль-
но-бытовых условий работников Качканарского Горно-
обогатительного комбината (ГОК) была жилищная. В связи с бы-
стрым ростом численности коллектива она значительно обостри-
лась. Работники отдела кадров с тревогой отмечали, что текучесть 
кадров  во многом была обусловлена нехваткой жилья. От реше-
ния жилищного вопроса зависела работа предприятия, выполнение 
государственных планов. Поэтому строительству жилья на комби-
нате уделялось повышенное внимание. ГОК стал главным за-
стройщиком домов в Качканаре. В 1964 г. комбинат ввел в строй 
8761 кв.м жилой площади. Однако план был выполнен лишь на 
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87%. В 1965 г. плановое задание – 7090 кв.м жилья было выполне-
но, построили два пятиэтажных 80-квартирных дома в 7-м микро-
районе, один четырехэтажный, несколько одноэтажных домов. 
Продолжалось жилищное строительство и в поселке Валерианов-
ском [2, Л. 117].  

Примерно в таких же объемах (7100-7500 кв.м) вводилось 
жилье в 1967-1968 гг. Поселок давно уже приобрел черты города. 
Численность населения превышала 30 тыс. человек. В результате 
изменение статуса населенного пункта стало жизненно необходи-
мым. 

9 октября 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР рабочий поселок Качканар преобразовывался в город об-
ластного подчинения. Это было радостное событие в жизни качка-
нарцев. Радовал не столько новый статус – «горожане», сколько 
устранение многих бытовых неудобств, напрямую с ним связан-
ных. Теперь не надо было ездить по каждому житейскому поводу в 
Нижнюю Туру.  

Изменение правового положения Качканара требовало опре-
деленных изменений и в структуре его органов власти. 31 октября 
1968 г. состоялась первая городская партийная конференция. В 
работе конференции приняли участие второй секретарь обкома 
КПСС Я.П. Рябов, заведующий отделом обкома Б.Н. Ельцин и 
другие ответственные работники. Первым секретарем был избран 
Дмитрий Иванович Гикалов, который прошел на ГОКе трудовой 
путь от рядового инженера до начальника цеха, вторым – Георгий 
Степанович Овсянников, фронтовик, опытный партийный и хозяй-
ственный работник, третьим – Федор Тимофеевич Селянин. 

Произошли выборы и в городской комитет ВЛКСМ. 1968 г. 
стал особым годом для Качканарского комсомола – комсомольская 
организация Качканара была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени. Немногие городские организации ВЛКСМ в 
стране имели на своем знамени такую награду. Первым секрета-
рем ГК ВЛКСМ был избран В.В. Гаркачев. 

1 ноября 1968 г. состоялась первая сессия городского совета, 
избравшая председателем исполкома Клавдию Павловну Сухенко, 
ее заместителем стал Николай Иванович Иванов. Чтобы рабочий 
поселок в тайге соответствовал статусу города предстояло много 
сделать. Об этом говорили директор комбината Е.А. Кандель и 
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управляющий трестом «Качканаррудстрой» Е.А. Козлов. Оба под-
черкивали важность красивой застройки нового города, необходи-
мость ускорить строительство новых домов. 

Однако, несмотря на значительные масштабы жилищного 
строительства, проблема обеспечения жильем на ГОКе по-
прежнему стояла остро. В годовом отчете комбината за 1969 г. от-
мечалось: «Неукомплектованность штата отрицательно отразилась 
на работе цехов и послужила причиной аварийности оборудова-
ния. Набор рабочих из других районов и городов также ограничен 
из-за отсутствия возможности в обеспечении приезжающих жиль-
ем и местами в общежитии» [2. Л.118]. 

Неоднократные просьбы руководства комбината в выше-
стоящие органы наконец-то были удовлетворены. Министерство 
черной металлургии значительно увеличило ассигнования на жи-
лищное строительство. В 1970-1972 гг. ежегодно строилось при-
мерно по 17 тыс. кв. м жилья, что в два с лишним раза было боль-
ше, чем в первые годы работы комбината (табл.1).  

Таблица 1 
Жилой фонд Качканарского горно-обогатительного 

комбината в 1965-1972 гг.* 
Жилой фонд 1965 1966 1967 1970 1972 

Жилая площадь всех 
квартир, кв.м 

121990 127136 137819 175389 210050 

Число проживающих 
в квартирах 

17963 18598 19875 23247 25536 

Жилая площадь об-
щежитий, кв.м 

2880 3135 3483 3666 4539 

Число проживающих 
в них 

498 556 628 718 897 

Построено за год, кв.м 7141 7326 7566 16299 17716 
 
 В 1972 г. ГОК построил четыре пятиэтажных 129-
квартирных дома в 8-м микрорайоне, общежитие на 360 мест, 
комбинат бытового обслуживания. 
 Увеличение масштабов жилищного строительства сопро-
вождалось улучшением качества вводимого жилья, его благоуст-

                                                           
* Составлено по [3. С. 66]. 
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ройством. Если в 1965 г. 89,9% жилой площади были обеспечены 
водопроводом и канализацией, центральным отоплением – 98%, то 
в 1972 г. соответственно – 95,1% и 99,2%. Значительно улучши-
лось снабжение квартир горячей водой (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Благоустройство жилого фонда Качканарского горно-

обогатительного комбината в 1965-1972 гг.* 
Жилая площадь обо-
рудована: 

1965 1966 1967 1970 1972 

водопроводом 109672 117133 126912 164355 200246 
канализацией 109672 117133 129612 164355 199697 
центральным ото-
плением 

119518 126979 134483 173202 298881 

горячим водоснаб-
жением 

10805 26926 40920 83005 118106 

 
 В ведении жилищно-коммунального отдела комбината на-
ходились также три бани, прачечная, гостиница. Численность ра-
ботников ЖКО составляла на 1 января 1973 г. 531 человек. 
 Для закрепления кадров, создания благоприятных условий 
для работы, учебы и отдыха тружеников комбината огромное зна-
чение имело обеспечение детскими учреждениями. Эта проблема 
существовала во всей стране, однако здесь она обострялась тем, 
что Качканар был городом молодым. По уровню рождаемости 
Качканар вошел в группу лидеров не только на Урале, но и в 
РСФСР. Только в 1965 г. в Качканаре было зарегистрировано 300 
браков, родилось 680 детей. Отсутствие бабушек и дедушек еще 
больше усугубляло эту проблему для молодых родителей. По этой 
причине очень многие не работали. Как-то данную проблему пы-
тались смягчить и несколько необычным путем. В трехкомнатной 
квартире, при поддержке директора Е.А. Канделя и профкома 
комбината организовали детский садик на общественных началах. 
«Четыре замечательных женщины – Надежда Рубцова, Тамара 
Барбарина, Александра Румянцева, Любовь Цепкова решили ли-

                                                           
* Составлено по [3. С. 66]. 
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шить себя покоя ради чужих детей. Он закрылся, когда был по-
строен очередной детский сад» [6, С. 458]. 
 Почти каждый год вводилось в строй детское учреждение. 
Так, в 1964 г. открыли детский комбинат на 140 мест. В 1965 г. в 
городе было 24 детских сада и яслей, 11 из них принадлежали ГО-
Ку. В 1972 г. их число достигло 16, их посещали  более 2 тыс. де-
тей. 
 Улучшение жилищных условий трудящихся ГОКа, реше-
ние проблемы устройства детей в детские учреждения дополня-
лось неплохой заработной платой. Ко времени пуска комбината 
миф о больших шальных деньгах в основном развеялся, любители 
«длинного рубля» покинули стройку. Тем не менее заработная 
плата была высокой, но ее надо было действительно заработать. 
Кроме того, нужно было добросовестно трудиться, необходимо 
было постоянно «расти»: осваивать новые профессии, повышать 
квалификацию, учиться. В течение первого десятилетия работы 
комбината зарплата его работников все время возрастала (табл.3). 

Таблица 3 
Среднемесячная заработная плата работников Качканарского 

горно-обогатительного комбината в 1963-1972 гг., руб.* 
  
Заработная 

плата 
1963 1964 1966 1967 1969 1970 1971 1972 

По ГОКу 107 118 143,5 149,0 170,6 191,0 195,2 202,7 
ППП 116 131 159,8 162,6 181,2 204,9 211,0 218,9 
Рабочих 113 125 137 158,4 167,8 198,0 205,4 211,6 
ИТР 165 204 252 226,2 232,7 286,7 281,0 306,6 
 
 Существенный рост заработной платы произошел после 
начала экономической реформы (1965) в результате внедрения 
хозрасчета и экономических стимулов. Особенно это стало ощу-
щаться к началу 1970-х гг. Зарплата достигла по комбинату 202,7 
руб., что в 1,7 раза больше, чем в «дореформенном» 1964 г. Еще 
выше была зарплата рабочих ведущих профессий (1972 г.): маши-
нисты дробилок получали 206 руб., машинисты станков шарошеч-
ного бурения – 259, агломератчики - 261, машинисты экскаваторов 

                                                           
* Составлено по: [3, C. 67]. 
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– 269, водители  БелАЗов – 290, машинисты локомотивов – 308 
рублей. Заработок ИТР превысил трехсотрублевый рубеж и  при-
близился к денежному обеспечению доцента (кандидата наук) 
высшего учебного заведения. В Свердловской области установи-
лось твердое мнение о «зажиточности» качканарцев. Это мнение 
подтверждают данные официальной статистики. Свердловчане, 
занятые в народном хозяйстве, получали в 1965 г. 101,3 руб., в 
1970 – 127,3 руб., в промышленности соответственно – 111,5 и 
140,5 руб. Среднемесячный заработок рабочих и служащих в на-
родном хозяйстве СССР составлял в 1963 г. – 88,2 руб., в 1965 – 
96,5 руб., в 1970 – 122,0 руб., 1972 – 129,8 руб. [4, С.350].    
 Заработать приличные деньги – это было одно дело, другое 
-  как их потратить. Во второй половине 1960-х – начале 70-х гг. 
материальное благосостояние советских людей имело четкую тен-
денцию к улучшению. Поэтому качканарцы имели возможность 
покупать мебель, телерадиотовары, бытовую технику, одежду. 
Лучше, чем в предыдущие и последующие годы, было продоволь-
ственное обеспечение. 
 Обеспечение жителей города, в том числе трудящихся ГО-
Ка, во многом зависело от работы торговых организаций. В самые 
первые годы строительства ГОКа торговое обслуживание осуще-
ствляло отделение Исовского золотопродснаба, в 1959 г. эти 
функции перешли отделу рабочего снабжения (ОРС) «Качканар-
рудстроя». В 1963 г. ОРС был реорганизован в ОРС Качканарского 
ГОКа. 
 ОРС не был структурным подразделением  ГОКа, он под-
чинялся Главному управлению рабочего снабжения (ГлавУРС) 
Министерства черной металлургии. Из центра шло централизо-
ванное снабжение качканарцев, которое не всегда было достаточ-
ным. Особенно это касалось продуктов питания. 
 В условиях напряженного продовольственного положения 
в стране предприятия создавали собственные сельскохозяйствен-
ные подсобные хозяйства. Заводам для подсобных хозяйства пере-
давались совхозы. 
 В октябре 1964 г. Качканарский ГОК получил подсобное 
хозяйство мясо-молочного направления, которое находилось при-
мерно в 50 км от города. В хозяйстве  
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имелось 644 га зерновых, около 1000 га различных трав, 40 га кар-
тофеля, 15 га овощей, 400 голов крупного рогатого скота, 61 кури-
ца, 4609 цыплят, 28 семей пчел [1, Л. 65]. 
 Таким образом, у горно-обогатительного комбината поя-
вился «сельскохозяйственный цех», который, конечно, стал дос-
тавлять руководству предприятия немалые хлопоты. Совхоз при-
нес с собой на баланс предприятия убытки в сумме 135 тыс. руб-
лей. За первые восемь лет постепенно в подсобном хозяйстве воз-
росли посевные площади под травы, улучшилась структура посе-
вов, увеличились площади под картофель (70 га), заново было соз-
дано тепличное и парниковое хозяйство. Но особенно существен-
ные сдвиги произошли в животноводстве. Численность крупного 
рогатого скота составила 502 головы, начали выращивать свиней 
(116 годов), число кур возросло в десятки раз и составило 3354. 
Продолжали осваивать, несмотря на все невзгоды, пчеловодство, 
организовали вылов рыбы. 
 Себестоимость сельскохозяйственной продукции была вы-
сокой, хозяйство считалось планово-убыточным. Но справедливо-
сти ради следует сказать, что такая ситуация была характерной для 
всего сельского хозяйства Свердловской области и  Урала. Коли-
чество произведенной сельскохозяйственной продукции, которую 
получал комбинат, во многом зависело от погодных условий, осо-
бенно это касалось растениеводства. В 1972 г. было произведено 
по растениеводству: 3006 ц картофеля, 297 ц овощей, 104,5 ц ка-
пусты; по животноводству: 9137 ц молока, более 500 ц мяса, 211 
тыс. штук яиц. Кроме того, получили 818 ц меда, 8 ц рыбы [3, Л. 
355]. 
 Эта продукция шла по удовлетворение потребностей тру-
жеников ГОКа, являлась существенной добавкой к централизо-
ванным фондам, что было особенно важным, если учесть, что си-
туация в стране с продовольственным обеспечением населения 
была довольно напряженной и имела тенденцию к ухудшению. 
 Таким образом, материально-бытовое положение работни-
ков Качканарского ГОКа в указанный период было на достаточно 
высоком уровне. Показатели в этом направлении превышали сред-
несоюзные и среднеобластные. Это во многом объяснялось вни-
манием центральных органов власти к только что появившемуся 
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предприятию, которое выпускало крайне необходимую продукцию 
для страны.  
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