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Кого можно считать пер-
вым магнитогорцем? На 
переломе двух эпох до 
основания была разру-
шена станица Магнит-
ная – казаки не отвечали 
«требованиям времени». 

Хотя могилы первострои-
телей и казаков оказались 

в одном ряду, а дым очагов ста-
ницы и бараков смешивался над 
горой Магнитной. Но до этого 
были и другие, кто связал своё 
имя с горой. При таком подходе, 
наверное, первым магнитогор-
цем можно считать уральского 

заводчика Ивана Борисовича 
Твердышева.

Он первым подал заявку «об 
отводе ему в разных местах 
отысканных рудников… близ 
реки Яика…» По распоряжению 
губернатора Ивана Неплюева в 
1752 году Оренбургской кан-
целярией Ивану Твердышеву 
отведена «…в названной горе 
Атач, внутри и снаружи оной 
лежащей в трёх местах...» тер-
ритория «250 на 250 сажен».

Весьма распространённое 
заблуждение, что все горные 
предприятия Урала построили 
Демидовы. Родоначальницей 
южноуральской металлургии 
является династия симбирских 
купцов Твердышевых. Благо-
даря им в XVIII веке возникло 
множество уральских городов.

Под надёжной охраной ка-
зачества, перешагнув через 
Уральский хребет из Европы 
в Азию, юный российский ка-
питализм стал жадно черпать 
богатства девственного края, 
обращая их на процветание 
Родины. Застучали топоры 
мастеровых, лопаты вонзились 
в целинные земли, в лесах за-
дымились углевыжигальные 
печи чугуно- и медеплавильных 
предприятий. 

Первый завод построен Ива-
ном Твердышевым на реке Ка-

тав. Катав-Ивановск именован в 
его честь. Атач Твердышев раз-
рабатывал особенно тщатель-
но. Детально обследовал гору, 
убедившись, какие огромные 
сокровища таятся в её недрах. 
Верхом на коне проходил бе-
рега Яика на сотни вёрст вверх 
и вниз по течению в поисках 
подходящего места для строи-
тельства нового завода. Ведь в 
те времена един-
ственной силой, 
приводящей в 
движение обо-
рудование заво-
дов, была энер-
гия падающей 
воды. Плотины возводились в 
местах с узким руслом и высо-
кими берегами. Был необходим 
поблизости лес – железо вы-
плавляли на древесном угле, 
полученном при обжиге дре-
весины. Но берега Яика были 
низкими, вокруг ковыльные 
степи. Появилось белорецкое 
направление: Твердышев решил 
строить завод в горах на реке 
Белой близ впадения в неё реки 
Нуру, в 90 верстах от горы Атач. 
Здесь имелось всё необходимое. 
А полноводная река имела ещё 
одно преимущество – по ней 
можно сплавлять баржи с про-
дукцией завода по Белой, Каме 
и Волге в самый центр России. 

Руду с рудников горы Атач было 
решено вывозить гужевым 
транспортом.

Был создан рудник – вначале 
для металлургического завода 
в селении Тирлян. Потом про-
изводство было перенесено в 
селение Белорецк на реке Белой. 
Дали продукцию Белорецкий 
и Усть-Катавский железодела-
тельные заводы, которые дей-
ствовали на основе разработки 
месторождений Атач.

Указом императрицы от 1758 
года Иван Твердышев и его 
шурин-компаньон Иван Мясни-
ков царской грамотой были воз-
ведены в звание потомственных 
дворян. Твердышевы оставили 
заметный след в материаль-

ной и духовной 
жизни России. 
Потомки Ива-
на Твердышева, 
обосновавшиеся 
в Москве, воз-
двигли напротив 
Кремля знамени-

тейший дом Пашковых, имею-
щий определённую архитектур-
ную ценность, который стал на 
долгие десятилетия символом 
Москвы.

Твердышевы были практиче-
ски монополистами, основали и 
запустили 16 горных заводов в 
разных частях Южноуральской 
провинции, являлись факти-
ческими хозяевами огромной 
территории. Они стали профес-
сионалами, разбиравшимися в 
тонкостях горного и металлур-
гического производства. В Рос-
сии ещё пахали деревянными 
лемехами, ездили на телегах с 
деревянными осями. Среднее 
потребление металла не пре-

вышало двух пудов на душу 
населения, в пять раз меньше, 
чем в Европе. Между тем, ме-
талл России поставлялся во 
многие государства. Крыши 
домов в Лондоне покрывали 
уральским железом. Россия 
занимала первое место в мире 
по производству металла, в том 
числе благодаря уральским за-
водам и горе Атач.

Всего за четверть века Твер-
дышевым удалось создать на 
Урале развитое промышлен-
ное хозяйство. Особенно если 
учесть, что начинали русские 
предприниматели совершенно 
на пустом месте, в диком и необ-
житом краю. Таких темпов ещё 
не знала мировая практика.
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Воспоминания 

В начале 30-х годов специ-
альным корреспондентом 
«Комсомольской правды» 
на Магнитострое работал 
журналист, драматург 
Семен Нариньяни (1908 
– 1974).

Об этом трудном и яростном 
времени его документальные 
сборники «Ты помнишь, то-
варищ…» и «Звонок из 1930 
года». Знакомим читателя с 
малоизвестными воспомина-
ниями автора.

«Даёшь чугун!»
В Магнитогорск направля-

лись в горячие командировки 
выездные редакции «Комсо-
мольской правды».

На Магнитке можно было 
встретить специальных кор-
респондентов «Правды», «Из-
вестий», «Экономической жиз-
ни», «Крокодила», «Уральского 
рабочего»…

Жили мы дружно. Корреспон-
дентов и литераторов не прихо-
дилось уговаривать принять 
участие в выпуске газеты. Уви-
дели спецкоры вагон-редакцию 
в центре доменного участка и 
сами пришли, провели первое 
заседание редакции, предложи-
ли название газеты.

– Газета будет выпускаться со-
обща, не одной «Комсомолкой», 
давайте дадим ей нейтральный 
заголовок «Даёшь чугун!»

Горком партии утвердил за-
головок. Тогда литсотрудники 
у газеты водились, полигра-
фистов – ни одного. Поэтому 
первый выпуск газеты «Даёшь 
чугун!» начинался не передо-
вой статьей, а объявлением: 
«Первой в стране ночной газете 
требуются два наборщика, пе-
чатник и корректор. Работники 
обеспечиваются мягким канапе 
в салон-вагоне». Маленькая 
хитрость удалась: в Магнитке 
тогда было туго и с жильём, и с 
кадрами работников печати. На 
утро штат газеты был укомплек-
тован специалистами.

«Садись чай пить…»
Быт ночной редакции сво-

еобразен. Жили по формуле 
Чапаева «Приходи ко мне в 
полночь и за полночь… Чай 
пью – чай пить садись». Чай-
ник с кипятком всегда стоял 
на редакционном столе всю 
ночь. Рядом с кипятком иногда 
стояло блюдечко с кусочками 
сахара, краюха хлеба. Люди 
из категории круглосуточно 
дежурящих на домне частенько 

заходили к нам на огонёк. В 
вагоне чисто, светло, свободное 
купе с диванами, где можно от-
дохнуть час-другой усталому 
человеку. К нам приходили 
прорабы, бригадиры, работни-
ки заводоуправления. И мы, не 
стесняясь, подсовывали им на 
прочтение газетную полоску. 
Чаще других правили «ляпы» и 
ошибки парторг домны Колбин 
и ночной дежурный по гаражу 
шофер Колышев.

Все постигали премудрости 
корректуры: учились чётко 
обозначать знаки, чтобы в их 
правках могли разобраться на-
борщицы. В свою очередь, на-
борщицы с трудом привыкали 
распознавать почерк корректо-
ров, которых было много.

Благородная кровь
Только стороны привыкли 

друг к другу, как неожиданно 
у редактора начались большие 
неприятности. Его по жалобе 
вызвали к секретарю горкома 
партии для выяснения обстоя-
тельств. Жалоба поступила от 
уволенного корректора газеты 
Орловой в форме сказочной 
запевки, но требовала справед-
ливости.

«Жили в граде Москве две 

девушки. Работали они в ти-
пографии. Одна, Нина Орлова, 
корректором, вторая, Нина Дми-
триева, наборщицей. Поехали 
они за собственные деньги в 
город Магнитогорск строить 
гигант металлургии, получили 
карточку учёта рабочей силы. 
Прадед Нины Орловой был 
из аристократического рода 
графа Орлова-Чесменского. 
Корректор Орлова, как человек 
честный, не скрывала этого, 
и на вопрос учётной карточки 
– социальное происхождение – 
ответила: дворянское, графиня. 
У второй Нины – Дмитриевой 
– происхождение не аристокра-
тическое, демократическое. Ей 
бы написать правду: рабочая, 
но она позавидовала биографии 
спутницы, тоже написала по 
её примеру: графиня… Я по-
нимаю, две графини на четыре 
штатные единицы типографии 
много. Одну нужно было уво-
лить, но какую? У какой из 
этих графинь вина перед своим 
классом больше?»

Выбор
Молодого неопытного ре-

дактора об этом и спросили в 
горкоме партии.

– Ту, уволенную графиню, 
восстановлю, эту, неуволенную, 
уволю.

– А завтра и эта графиня тоже 
запротестует. Напишет жалобу, 
что она графиня не по крови, 
а по собственной глупости, и 
увольнять нужно не её, дру-
гую. Что будешь делать тогда? 
Увольнять ту, восстановленную, 
и восстанавливать уволенную? 
Возьми лучше Дмитриеву, дай 
ей выговор.

Редактор так и поступил, 
огласив этот выговор публич-
но…

Воспеты в искусстве
Молодёжь была на Магнитке 

на самых важных участках 
строительства, и становилась 
прототипами героев романа 
Катаева, пьесы Завалишина 
«Стройфронт», повестей Ма-
лышкина и Низового, стихо- 
творений Ручьева.

Теперь имена 
корреспондентов 
и музыкантов, при-
ехавших на строи-
тельство гиганта 
пятилетки, знает 
вся страна: ком-
позитор Матвей 
Блантер, писатель 
Евгений Воробьев 
и драматург Иси-
дор Шток…

Кстати, «Песню о Магни-
тострое» в 1931 году Матвей 
Блантер написал на слова Ро-
мана Романа здесь, на уральской 
земле….

Новые горизонты
Работы на домнах велись в 

напряженном темпе.
Каждую ночь со всех участ-

ков стройки приходили уполно-
моченные комсомольских ячеек 
за газетами, рабкоры приносили 
заметки…

Выпуск газеты «Даёшь чу-
гун!» скоро был прекращен. 
Из областной редакции газеты 
«Гудок» приехал редактор с 
новым составом полиграфистов 
и журналистов, а передвижная 
редакция отправилась в Кузнецк 
заниматься своим прямым де-
лом – оказывать помощь желез-
нодорожникам в строительстве 
вторых путей Урало-Кузбасса.

 Подготовил  
Валерий ефимов, краевед

редакционная кухня ночной газеты


