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ABSTRACT. The questions of financial welfare of workers of Kach-

kanarskogo of ore mining and processing combine are analysed in the ar-

ticle: ettlings, housing, building of child's preschool establishments, organi-

zation of trade and creation of subsidiary agricultural enterprise. 

 

Качканарский ГОК «Ванадий» был пущен в строй в 1963 г. 

Менее, чем за десятилетие комбинат набрал обороты, превратился 

в значительную производственную «точку» на карте Свердловской 

области. Это произошло благодаря многим факторам, в том числе и 

за счет внимательного отношения к социальным проблемам трудя-

щихся, в первую очередь к материальному положению и культур-

но-массовой работе. Комбинат приобрел известность как символ 

успешного коммунистического строительства. Качканар был «на 
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слуху» не только в области, но и в стране. Особенно богата была 

культурная жизнь качканарцев, которая действительно «била клю-

чом».  

Одной из самых главных проблем в обеспечении материально-

бытовых условий работников ГОКа 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 решения 

жилищного вопроса зависела работа предприятия, выполнение го-

сударственных планов. Поэтому строительству жилья на комбинате 

уделялось повышенное внимание. В 1964 г. комбинат ввел в строй 

8761 кв. м жилой площади. Однако план был выполнен лишь на 87 

%. В 1965 г. плановое задание – 7090 кв.м жилья было выполнено, 

построили два пятиэтажных 80-квартирных дома в 7-м микрорай-

оне, один четырехэтажный, несколько одноэтажных домов. Про-

должалось  жилищное  строительство  и  в  п. Валериановском (1. 

Л. 117).  

Примерно в таких же объемах (7100-7500 кв. м) вводилось жи-

лье в 1967-1968 гг. Поселок давно уже приобрел черты города. 

Численность населения превышала 30 тыс.человек. Жизненно не-

обходимым стало изменение статуса населенного пункта. 

9 октября 1968 г. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР рабочий поселок Качканар преобразовывался в город обла-

стного подчинения. Это было радостное событие в жизни качка-

нарцев. Радовал не столько новый статус – «горожане», сколько 

устранение многих бытовых неудобств, напрямую с ним связанное. 

Теперь не надо было ездить по каждому житейскому поводу в 

Нижнюю Туру. Предстояло много сделать, чтобы рабочий поселок 

в тайге соответствовал статусу города. Об этом говорили директор 

комбината Е.А. Кандель и управляющий трестом «Качканаррудст-

рой» Е.А. Козлов. Оба подчеркивали важность красивой застройки 

нового города, необходимость ускорить строительство новых до-

мов (5). 

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 оборудования. 

… Набор рабочих из других районов и городов также ограничен из-
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за отсутствия возможности в обеспечении приезжающих жильем и 

местами в общежитии» (2. Л. 118). 

Неоднократные просьбы руководства комбината в вышестоя-

щие органы наконец-то были удовлетворены. Министерство чер-

ной металлургии СССР значительно увеличило ассигнования на 

жилищное строительство. В 1970-1972 гг. ежегодно строилось 

примерно по 17 тыс. кв. м жилья, что в два с лишним раза было 

больше, чем в первые годы работы комбината (табл.1).  
Таблица 1 

Жилой фонд Качканарского горно-обогатительного  

комбината в 1965-1972 гг. (6. С. 66) 

 

Жилой фонд 1965 1966 1967 1970 1972 

Жилая площадь 

всех квартир, кв.м 

121990 127136 137819 175389 210050 

Число проживаю-

щих в квартирах 

17963 18598 19875 23247 25536 

Жилая площадь 

общежитий, кв.м 

2880 3135 3483 3666 4539 

Число проживаю-

щих в них 

498 556 628 718 897 

Построено за год, 

кв.м 

7141 7326 7566 16299 17716 

 

Увеличение масштабов жилищного строительства сопровожда-

лось улучшением качества вводимого жилья, его благоустройст-

вом. Если в 1965 г. 89,9 % жилой площади были обеспечены водо-

проводом и канализацией, центральным отоплением – 98 %, то в 

1972 г. соответственно – 95,1 % и 99,2 %. Значительно улучшилось 

снабжение квартир горячей водой. В ведении жилищно-

коммунального отдела комбината находились также три бани, пра-

чечная, гостиница.  

Для закрепления кадров, создания благоприятных условий для 

работы, учебы и отдыха тружеников комбината огромное значение 

имело обеспечение детскими учреждениями. Эта проблема сущест-

вовала во всей стране, однако здесь она обострялась тем, что Кач-

канар 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 
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эту проблему для молодых родителей. По этой причине очень мно-

гие не работали. 

Почти каждый год вводились в строй детские учреждения. 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 ГОКу. В 

1972 г. у ГОКа было 16 дошкольных учреждений, их посещали бо-

лее 2 тыс. детей. 

Улучшение жилищных условий трудящихся ГОКа, решение 

проблемы устройства детей в детские учреждения дополнялось не-

плохой заработной платой. Ко времени пуска комбината миф о 

больших шальных деньгах в основном развеялся, любители «длин-

ного рубля» покинули стройку. Тем не менее заработная плата бы-

ла 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 зарпла-

та его работников все время возрастала (табл. 2). 

Таблица 2 

Среднемесячная заработная плата работников  

Качканарского горно-обогатительного комбината  

в 1963-1972 гг., руб. (6. C. 67) 
 

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 г.) в результате внедрения хозрасче-

та и экономических стимулов. Особенно это стало ощущаться к 

началу 70-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 Заработок ИТР превысил 

трехсотрублевый рубеж и приблизился к денежному обеспечению 

доцента (кандидата наук) высшего учебного заведения. В Сверд-

ловской области установилось твердое мнение о «зажиточности» 

качканарцев. Это мнение подтверждают данные официальной ста-

тистики. Свердловчане, занятые в народном хозяйстве, получали в 
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1965 г. 101,3 руб., в 1970 – 127,3 руб., в промышленности соответ-

ственно – 111,5 и 140,5 руб. Среднемесячный заработок рабочих и 

служащих в народном 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. ма-

териальное благосостояние советских людей имело четкую тенден-

цию к улучшению. Поэтому качканарцы имели возможность поку-

пать мебель, телерадиотовары, бытовую технику, одежду и т.д. 

Лучше, чем в предыдущие и последующие годы, было продоволь-

ственное обеспечение. 

Обеспечение жителей города, в том числе трудящихся ГОКа, 

во многом зависело от работы торговых организаций. В самые пер-

вые годы строительства ГОКа торговое обслуживание осуществля-

ло отделение Исовского золотопродснаба, в 1959 г. эти функции 

перешли отделу рабочего снабжения (ОРС) «Качканаррудстроя». В 

1963 г. ОРС был реорганизован в ОРС Качканарского ГОКа. 

Снабжение качканарцев было централизованным, которое не 

всегда было достаточным. Особенно это касалось продуктов пита-

ния. В условиях напряженного продовольственного положения в 

стране предприятия создавали собственные сельскохозяйственные 

подсобные хозяйства. Заводам для организации подсобных хо-

зяйств передавались совхозы. В октябре 1964 г. Качканарский ГОК 

получил подсобное хозяйство мясо-молочного направления, кото-

рое находилось примерно в 50 км от города. В хозяйстве  

имелось 644 га зерновых, около 1000 га различных трав, 40 га 

картофеля, 15 га овощей, 400 голов крупного рогатого скота, 61 

курица, 4609 цыплят, 28 семей пчел (3. Л. 65). 

Таким образом, у горно-обогатительного комбината появился 

«сельскохозяйственный цех», который, конечно, стал доставлять 

руководству предприятия немалые хлопоты. Совхоз принес с собой 

на баланс предприятия убытки в сумме 135 тыс. рублей. За первые 

восемь лет постепенно в подсобном хозяйстве возросли посевные 

площади, улучшилась структура посевов, увеличились площади 

под картофель (70 га), заново было создано тепличное и парнико-

вое хозяйство. Но особенно существенные сдвиги произошли в жи-

вотноводстве. Численность крупного рогатого скота составила 502 

головы, начали выращивать свиней (116 голов), число кур возросло 
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в десятки раз и составило 3354. Продолжали осваивать пчеловодст-

во, организовали лов рыбы. В 1972 г. было произведено по расте-

ниеводству: 3006 ц картофеля, 297 ц овощей, 104,5 ц капусты; 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 тружени-

ков ГОКа, являлась существенной добавкой к централизованным 

фондам, что было особенно важным, если учесть, что ситуация в 

стране с продовольственным обеспечением населения была до-

вольно напряженной и имела тенденцию к ухудшению. 

Таким образом, материально-бытовое положение работников 

Качканарского ГОКа было на достаточно высоком уровне. Показа-

тели в этом направлении превышали среднесоюзные и среднеобла-

стные. Это во многом объяснялось вниманием центральных орга-

нов власти к только что появившемуся предприятию, которое вы-

пускало крайне необходимую продукцию для страны.  

Качканарский ГОК «Ванадий» был пущен в строй в 1963 г. 

Менее чем за десятилетие комбинат набрал обороты, превратился в 

значительную производственную «точку» на карте Свердловской 

области. Это произошло благодаря многим факторам, в том числе и 

за счет значительного внимания к материальному положению тру-

дящихся.  
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