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Проект «Директора 
Магнитки. Личное 
дело» (12+), подготов-
ленный редакцией 
газеты «ММ» при под-
держке управления 
информации и об-
щественных связей  
ПАО «ММК», приуро-
чен ко дню рождения 

Магнитогорского ме-
таллургического комбината.

Продолжение. 
Начало в № 10 от 9.02.2024.

Коробов 
Павел 

Иванович
1937–1939 гг.

Заводской человек
С площадки доменной печи завод-гигант 

выглядит фантастически. Трудяги-паровозы 
устало тянут ковши с расплавленной чу-
гунной массой, горло обжигает аромат 
кипящего металла, а над литейным двором 
поднимаются облака газа. Фигурки домен-
щиков в широкополых войлочных шляпах 
кажутся крошечными, но именно они зада-
ют ритм всему процессу, заставляя технику 
и механизмы работать в едином порыве 
с человеком. Знакомая с детства картина 
успокаивает Павла Коробова. На производ-
стве он чувствует себя лучше, чем в тихом, 
удобном кабинете. Впрочем, за четыре года, 
что он проработал на ММК, спокойные 
«кабинетные» дни можно по пальцам сосчи-
тать. Магнитогорская биография Коробова 
развивалась стремительно: в конце 1935 
года по решению наркома Орджоникидзе его 
переводят с завода имени Петровского на 
ММК начальником доменного цеха, в ноябре 
того же года назначают главным инженером, 
в 1937 он становится директором Магни-
тогорского металлургического комбината 
и занимает эту должность до января 1939. 
Коробов вспоминает, как ехал в Магнитку 
с твёрдым намерением добиться в самом 
большом доменном цехе Советского Союза 
таких результатов, каких не имела передо-
вая техника Европы и Америки. Этим он 
хотел оправдать доверие «товарища Серго», 
высоко ценившего честный труд.

«Вот, например, Коробов. У него дед и отец 
были доменщиками. Вся семья из одних до-
менщиков состоит, – говорил Орджоникидзе, 
представляя Коробова на одном из техни-
ческих совещаний. – Он потомственный 
пролетарий, учился на советские деньги, 
работал на заводе чернорабочим, а теперь 
начальник крупнейшего цеха и очень спо-
собный инженер».

По дороге в заводоуправление Коробов 
мысленно подводит итоги: в доменном цехе 
организован выпуск чугуна – шесть раз в 
сутки по установленному графику, введена 
система рапортов мастеров доменных печей 
и начальников участков, построены произ-
водственный комплекс рудообогатительной 
фабрики и первая агломерационная машина 
на аглофабрике № 1, введены в эксплуата-
цию прокатные станы «300-3» и «250-2», 
освоены проектные мощности главных 
агрегатов комбината, выполнены мероприя-
тия по интенсификации доменного произ-
водства. Сколько души во всё это вложено, 
сколько труда. Может, поэтому расставаться 
с Магниткой так тяжело. 

Вспомнился пуск первой аглофабрики. 
Народу тогда собралось полным-полно, все 
ждут, волнуются, а агломашина как назло 
отказывается работать. Старший агломерат-
чик в спешке ломает доски, бросает в огонь 
– подсушивает горн. Начальник фабрики с 
мастером суетятся, торопят с пуском. На-
конец паллеты двинулись, понесли на себе 
первый, раскалённый докрасна агломерат. 
Коробов, увидев бегущего навстречу ра-
бочего – участника пуска, протянул руку, 
чтобы поздравить, но тот лишь отмахнулся: 
некогда! Позже, когда агломашина заработа-
ла ритмично, агломератчик сам подошёл к 
Коробову и извинился, что не признал вы-
сокое начальство. Разговорились. Оказалось, 
Павел Каминский приехал в Магнитку из 
Днепродзержинска в мае 1937 года. Работой 
доволен и дальнейшую трудовую жизнь на-
мерен связать с ММК. 

…Коробову достался непростой период 
директорства. Освоение существующих 

мощностей, строительство новых произ-
водственных комплексов. На всех участках 
требовались квалифицированные кадры. С 
теми, кто не хотел учиться, развиваться в 
профессии, разговор у директора комбината 
был короткий: «Хочешь быть металлургом 
– учись и работай, для этого созданы все 
условия. Не хочешь – уходи!» Он стремился 
повышать культуру производства и быта, 
технически грамотно использовать резервы 
производства. При нём Магнитка вошла в 
ровный и спокойный ритм.

«Мы знали, что у нас необыкновенный 
директор комбината – Павел Коробов, 
– вспоминала активистка-комсомолка 
Роза Инкина. – Его популярность среди 
молодёжи можно было сравнить только с 
популярностью первой в стране женщины-
трактористки Паши Ангелиной».

Династия
Фамилия Коробовых в Советском Союзе 

была известна каждому рабочему чело-
веку. Три поколения доменщиков. О главе 
семейства Иване Григорьевиче Коробове и 
его сыновьях – продолжателях отцовского 
дела – писали в газетах. Один из номеров 

ежемесячного иллюстрированного журнала 
«СССР на стройке» – популярнейшего из-
дания, печатавшегося на русском, англий-
ском, французском, испанском и немецком 
языках, – полностью был посвящён семье 
Коробовых. Поэтому сыновья и дочь Ивана 
Коробова жили и работали так, чтобы не 
уронить честь фамилии.

Сам Иван в доменщики подался по при-
меру отца Григория, или Григорки, как 
звали его французы – хозяева Макеевского 
завода. За необычайную работоспособность 
и храбрость иностранцы дали ему прозвище 
Отчаянный Доменщик – горновой Коробов 
мог не уходить из цеха по несколько суток, 
засыпая от усталости на песке у литейного 
двора. В то время на домне могли работать 
только физически сильные и выносливые 
люди, но силу и выносливость быстро «съе-
дал» каторжный труд. Григорка приучил к 
огню и своего сына Ивана. Бывало, что по-
сылал тринадцатилетнего паренька внутрь 
доменной печи – «Коробёнка» поднимали 
на колошник, связывали канатом, по блоку 
спускали в шахту домны. Там, внутри, нужно 
было лопатой равномерно распределять 
руду, приближать её к футеровке.

С пятнадцати лет Иван работал дробиль-

щиком руды, толкателем, газовщиком, гор-
новым. Он в тонкостях изучил каждое звено 
доменного производства, любил свой труд и 
уважал всё, что имело хоть малейшее отно-
шение к выплавке чугуна. Иван Коробов стал 
в Макеевке первым русским доменным ма-
стером. В начале XX века, когда инженерами 
и мастерами были преимущественно ино-
странцы, считавшие, что русские рабочие 
способны лишь на простой механический 
труд, это звание дорогого стоило. 

В 1924 году Иван Коробов, собрав 
товарищей-доменщиков, восстанавливал 
разрушенный в гражданскую войну Маке-

евский завод, задувал 
окоченевшие домны. 
В 1932 Макеевку посе-
тил народный комиссар 
чёрной металлургии 
Орджоникидзе. Коробов 
подробно рассказал о 
работе доменного цеха, 
не умолчав о недочётах. 
«Железный нарком» 
оценил и профессио-
нализм старого домен-
щика, и его честность. 
С той поры и началась 
их дружба. 

В семье Коробовых 
к тому времени под-
растали трое сыновей 
– Павел, Николай, Илья 
– и дочь Клава. Пав-
ла родители решили 
учить и в восемь лет 
отдали в заводскую 
школу. После уроков 
он носил отцу обед и 
ужин на домну, а вече-
рами строил из камней 
доменную печь, разво-
дил костёр и «пускал 
чугун». Окончив школу, 
в 1919 году Павел ушёл 
добровольцем на фронт, 
вернувшись, устроился 
на завод, решив пойти 
по отцовским стопам. 
Работал на шлаковой 
свалке, потом перешёл 
в газовщики. Но Иван 
Григорьевич настаивал 

на продолжении учёбы, и Павел стал гото-
виться к поступлению в вуз. В 1921 году он 
уехал в Москву и стал студентом горной ака-
демии. Приезжая на каникулы, подвергался 
строгому отцовскому допросу. Когда Ивану 
Григорьевичу удавалось победить сына в 
каком-нибудь производственном споре, он 
с гордостью повторял: «Тебе до меня ещё 
лет двадцать учиться нужно». После чего 
тащил своего учёного сына в цех – показать 
товарищам. 

Павел жил в студенческом общежитии 
на улице Садовой. Одиночество и посто-
янное чувство голода подрывали тягу к 
учёбе. Однажды, не выдержав напряжения, 
он сорвался в Макеевку, где был встречен 
суровым взглядом отца и слезами матери. 
Через год он снова уехал в Москву и про-
должил учёбу. 

Темой его дипломного проекта стала ре-
конструкция доменного цеха Макеевского 
завода. Коробов вернулся в Макеевку, устро-
ился сменным мастером, чтобы изучить 
тему изнутри, выявить «узкие» места, по-
нять, как улучшить производительность 
старых доменных печей и условия работы 
доменщиков. Он продумывал каждую де-
таль, тщательно работал над чертежами. 
15 июня 1928 года состоялась защита про-
екта. 

«Чувствуется, что проект выполнен со 
знанием практического дела. Коробов – за-
водской человек, это хорошо…» – отметил 
присутствовавший на защите академик 
Михаил Павлов.

Получив диплом, Коробов уехал на завод, в 
Макеевку, где был назначен сменным инже-
нером, а затем начальником доменного цеха. 
Его отец в то время уже был обер-мастером. 
В цехе недобро шутили: «Все Коробовы на-
чальники». Руководство завода приняло 
решение перевести Коробова-старшего в 
другой город. Павлу это показалось непра-
вильным, ведь отец с детства работал на 
Макеевке, знал и любил домны как никто. 
Выход был только один – самому уйти на 
другой завод, например, в Енакиево. Хоть и 
не сразу, но просьба Павла Коробова была 
удовлетворена. В 1929 году он перевёлся 
на Енакиевский завод старшим сменным 
инженером. Через некоторое время новое 
назначение – помощник начальника домен-
ного цеха по оборудованию. Это позволило 
ему тщательно изучить все механизмы, их 
мощности и возможности. Цех в то время 
работал крайне плохо.

Продолжение выпуска на стр. 12. 

Выпуск № 6

1937 г.

Герой  
Социалистического 
Труда

Орден Ленина

Орден Трудового 
Красного Знамени


