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1 Соловей Дина Николаевна – председатель совета, учитель английского 

языка 

2 Григорьева Наталья Викторовна – учитель русского языка и литературы 

3 Шипнягова Ирина Францевна – учитель русского языка и литературы, 

выпускница гимназии 1983 года 

4 Ланчикова Жанна Юрьевна – учитель начальных классов, выпускница 

гимназии 1988 года 

5 Холопова Ирина Игоревна – учитель английского языка 

6 Русина Светлана Алексеевна – социальный педагог  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Актив музея с 2014 – 2015 учебного года учащиеся 9 «А» 

класса (классный руководитель Соловей Дина Николаевна, она же – 

председатель учительского совета музея) 

   Активисты 9 «А» класса ведут перекличку выпускников всех лет и собирают 

необходимые для музея сведения о выпускниках и фотографии школьных 

лет выпускников. Просьба к выпускникам активно откликнуться и помочь 

активистам в поисках. Заранее благодарим всех за помощь. С уважением 

администрация, совет и актив музея гимназии. 

1 Авраменко Иван :1981год – 10 «А», 1980 год – 10 «А», «Б» классы. 

2 Бахтинов Денис: 1994год – 11 «Б», 1999 год – 11 «А», «Б» классы. 

3 Биктимиров Расим : 1986год – 10 «А», 1979год – 10 «А», «Б» классы 

4 Бокарева Валерия (председатель актива): 1985год - 10 «А», «Б»; 

1993год – 11 «Б», «В» классы; 1995 год – 11 «А» класс. 

5 Бородин Виктор: 1992год- 11 «Б»; 1993 год- 11«А»; 1997 год – 11 «Б» 

6 Власов Кирилл: 1972год – 10 «А», «Б» классы; 1994 год – 11 «А» . 

7 Головачёва Анастасия: 1983год – 10 «Б»; 1984 год – 10 «А», «Б». 

8 Гущина Анна: 1971год-10 «А»; 1982год-10 «А»; 2003год – 11 «В». 

9 Князева Юлия: 1986год- 10 «Б»; 1987 год – 10 «А», «Б» классы. 

10 Ковальчицкий Даниил:1974год – 10 «Б»; 1975 год – 10 «А», «Б». 

11 Косых Константин: 2001 год – 11 «В»; 2002 год – 11 «А», «Б». 

12 Кочерга Елизавета: 1972год – 10 «В»; 1973год – 10 «А», «Б» классы. 

13 Легусов Кирилл: 1981год-10 «Б»; 1982год-10 «Б»; 1983год-10 «А». 

14 Матвеев Дмитрий: 1998 год – 11 «А», «Б», «В» классы. 

15 Овчинникова Алёна: 1977год – 10 «А»; 1988 год – 10 «А», «Б» классы 

16 Однолько Алина: 2002год – 11 «В»; 2003 год – 112 «А», «Б» классы. 

17 Ожерельев Данил: 1990 год – 11 «А», «Б»; 1992 год – 11 «А» классы. 

18 Пальчиков Максим: 1977 год – 10 «В»; 1978 год – 10 «А», «Б» классы 

19 Хромаев Александр: 1996 год – 11 «А», «Б»; 1997 год – 11 «А». 

20 Шныткин Матвей (зам.председателя актива): 1971год - 10 «Б»;  

1976 год – 10 «А», «Б» классы.  

21 Юровских Оксана: 1999год – 11 «В»; 2000 год – 11 «А», «Б» классы 

  



 

Социальный проект компании РУСАЛ «Сто классных проектов». 

ПРОЕКТ: «Маленькое сокровище большого города» 

                           (Ручей Водопадный) 

2007 – 2008 учебный год. 

                           9«В» класс 

               Классный руководитель и руководитель проекта 

                               Макашова Инна Михайловна 

Цель проекта: привлечение внимания населения города Новокузнецка к 

природному феномену Ручей «Водопадный»; проведение мероприятий по 

очистке и благоустройству долины ручья; работа по созданию на территории 

ручья памятника природы для формирования бережного отношения 

молодого поколения к природе своей малой родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     У завода, как и человека, тоже по – своему складывается судьба. Впервые 

мысль о строительстве двух металлургических заводов в Кузбассе высказала 

так называемая Уральская комиссия в июне 1918 года. Она занималась 

разработкой мероприятий по развитию на Востоке металлургической 

промышленности. И в своём плане предложили построить в Кузбассе два 

завода: один возле города Кузнецка на базе местных магнетитовых 

железняков, второй – в северной части бассейна, работающий на привозных 

уральских рудах. Но гражданская война и интервенция помешали в то время 

осуществлению этого плана.                                                                                                                             

Серьёзно заговорили о втором Кузнецком заводе в тридцатых годах, когда 

стало ясно, что строящийся Кузнецкий комбинат не удовлетворит металлом 

все потребности просыпающейся Сибири. К этому времени на юге Кузбасса 

были открыты месторождения железной руды в Таштагольском, Шалымском 

и Шерегешском районах.  Начальник Кузнецкстроя  С.М.Франкфурт провёл 

совещание с геологами и горняками, на котором наметили план на 1933год. 

После совещания, взволнованные и возбуждённые, размечтались о 

перспективах сибирской металлургии. Тут – то Иван Павлович Бардин, 

главный инженер строительства, и высказался: надо строить второй завод!  

Обосновал это так: « Металлургические заводы  необходимо возводить 

ближе к углю, чем к руде. Это выгоднее, это подтверждается практикой  

американской и европейской металлургии. А у нас теперь есть ещё огромное 

преимущество: Кузбасс имеет не только прекрасные коксующиеся угли, но и 

свою руду. Да и всё остальное металлургическое сырьё: известняки, кварцит, 

доломиты, огнеупорную глину. …Мы ничего не будем брать со стороны… 

уголь, руда, нерудные ископаемые – всё это у нас есть!». Франкфурта 

поддержал нарком тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе – 

активный сторонник индустриализации Сибири, многое для неё сделавший.      

В марте 1941 года Гипромез закончил разработку проектного задания, а 23 

января 1941 года прибыла в колхоз Антоново первая бригада строителей – 

плотников. Среди поля, над одним из сугробов, торчал столб, вкопанный ещё 

летом топографами. Здесь и начинать завод!  В стороне, занесённые снегом, 

чернело несколько домов колхозников. За два с лишним месяца на голом 

месте выросли первые сооружения: контора прораба, столовая, три барака 

на триста рабочих, магазин. Чтобы обеспечить быстрые темпы строительства, 

Экономический совет СССР дал указание Народному Комиссариату путей 



сообщения пропускать грузы для второго металлургического завода вне 

очереди, Наркомлесу – ежедневно отгружать для строительства до десяти 

вагонов леса, выделить второму заводу тысячу голов рабочих лошадей, 

управлению Сибметаллургстрой – создать для второго завода подсобное 

хозяйство.  Но начавшаяся война перечеркнула все планы. Нарком чёрной 

металлургии рассмотрел и утвердил с некоторыми изменениями, 

вызванными обстановкой военного времени, предыдущий проект. Задача 

стояла очень непростая. Ведь в городе возводились такие предприятия, как 

ферросплавный, цементный, алюминиевый, ряд крупных цехов. Сил, 

понятно, не доставало. Но Родина ждала (и требовала!) металл. Спешно 

создавались бригады, в основном из семей, эвакуированных из Белоруссии и 

Украины. Основная трудность, с которой столкнулись – отсутствие дорог. 

Зима 1941 – 1092 годов была очень суровой и снежной. Построили в 

короткий срок железнодорожную переправу через реку Томь. В приёмном 

акте есть приписка: «Ледовая переправа по своей протяжённости 

наибольшая из всех, когда – либо возведённых в Советском Союзе». Круглые 

сутки специальная служба осуществляла перевозки материалов через реку 

Томь к месту строительства завода. В феврале 1943 года радио сообщило 

долгожданную радостную весть: Сталинградское сражение завершилось 

полным разгромом фашистов. Вскоре Государственный Комитет Обороны 

принял решение о восстановлении сталинградского металлургического 

завода «Красный Октябрь». Законсервировав свою стройку, эшелон 

сибиряков – строителей отправился весной 1943 года в Сталинград. Второму 

Кузнецкому вновь явно не повезло.                                                                                      

И лишь в 1956 году на очередном съезде Коммунистической Партии 

Советского Союза было решено создать на Востоке страны третью мощную 

металлургическую базу, флагманом которой должен был стать Запсиб.                                                                                                          

19 апреля 1957 года Совет Министров Союза Советских Социалистических 

Республик (СССР) утвердил проект строительства Западно – Сибирского 

металлургического завода.                                                                                        

Работать предстояло не по старинке, а по – новому: партия взяла курс на 

индустриализацию.                                                                                                             

Много сил и внимания было потрачено на такие вопросы, как отвод земли 

под дороги, перенос линии связи и электропередач, попавших в черту 

строительства, разбивка осей множества сооружений, магистральных 

водоводов, канализационных коллекторов, сетей теплофикации. 

Сказывалась острая нехватка транспорта.  



 

 У каждого большого события есть своя история, была она и у молодых 

строителей Западно – Сибирского завода. 11 мая 1957 года первый 

строительный десант прибыл на строительную Антоновскую площадку.  27 

мая на огромный пустырь выехали первые строители.  Всюду буйно цвели 

огоньки. Бригадир строителей Иванисов забил первый – исторический 

колышек на месте будущего котлована первой котельной. Неожиданно 

приехали корреспонденты центральных газет. Сфотографировали первых 

строителей. Через несколько дней появились фотографии и статья в газете с 

сообщением: началось строительство Запсиба! Создали участок, который 

состоял пока из одной бригады плотников. Заложили фундаменты первых 

девяти шлакоблочных двухэтажных домов. В июне начали прибывать 

строители – небольшая группа сибиряков: девчата и парни с Алтая. 

Поставили палатки у горы Маяковой. Палатки вмещали до ста человек. 

Палаточный городок газеты называли посёлком Антоновским, или 

романтично – «посёлком Молодости». Весть о начале строительства завода 

быстро облетела всю страну. На стройку потянулись люди – в основном, 

молодые строители. Так, из Прокопьевска после окончания строительного 

училища пришла Лида Фаткина – первый машинист башенного крана и 

первый кавалер ордена «Знак Почёта», которым она была награждена за 

ударный труд на строительстве завода. Вскоре приехали горьковчане. Придя 

первыми на площадку, все испытывали многие трудности: и неустроенность 

быта, и первичную неорганизованность в работе. Суматошная жизнь 

рождала тысячи больших и малых проблем, которые надо было решать 

немедленно.                                                                                                                     

Первого сентября 1957 года была создана комсомольская организация. 

Секретарём был избран Владимир Лифинцев.   Газета «Кузбасс» писала в то 

время: «Среди полей совхоза «Сталинец», за высокой оградой штакетника, 

раскинулся брезентовый городок. Между десятком палаток протянулась 

улица: проложены деревянные тротуары тротуары, установлены столбы 

электролинии. В одной из палаток находилась столовая, вечером она же – 

танцзал и клуб, в другой – магазин. Пища вначале в термосах доставлялась 

из города, потом тут же, в ограде, пристроили небольшой сарайчик – в нём 

разместилась кухня. А рядом – три длинных стола, накрытых клеёнкой – это 

«зал столовой». Первопроходцы хватили лиха сполна.  Досталось на их долю 

всякого рода неурядиц. В палатках жили по 20 человек. Стол и две скамейки, 



у кровати тумбочка – вот и всё убранство.  Холодный зимний ветер выдувал 

из палаток тепло, хотя «буржуйки» топились беспрерывно. Холод одолевал. 

В бачках  по ночам замерзала вода. Спали одетыми: на ногах шерстяные 

носки, на голове – пуховый платок. Когда было невыносимо холодно, 

ложились вчетвером на двух кроватях. Сверху клали два матраца. Иногда, 

уткнувшись в подушку, плакали, вспоминая домашний уют и тепло.  Жили в 

тех палатках недолго: уже 31 декабря 1957 года группа комсомольцев – 

горьковчан праздновала новоселье в первом двухэтажном доме.               С 

самого начала чётко прослеживалась стратегическая линия стройки: посёлок 

– промышленная база – завод. Строители называли промышленную базу 

тылом, откуда должно начаться наступление – к первому коксу, к чугуну, 

стали и прокату. Такой подход был новаторским в практике строительства 

промышленных объектов Советского Союза, господствовал принцип 

«Сначала – домна, а дом – потом!». Здесь тоже сначала было предложено 

вместо благоустроенных домов застроить всю площадку бараками. 

Руководство стройки выдержало жестокую борьбу за право обеспечить 

запсибовцев достойным жильём.                                                                                  

В апреле 1958 года тринадцатый съезд Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ) объявил строительство 

Западно – Сибирского металлургического завода Всесоюзной ударной 

Комсомольско – молодёжной стройкой. Это был очень высокий статус, 

означавший непосредственное шефство комсомола над стройкой века. Был 

объявлен Всесоюзный общественный призыв – по всей стране проходила 

активная агитация, призывающая молодых принять участие в одной из самых 

великих строек эпохи. Со всех концов страны приезжала молодёжь на 

грандиозную стройку в далёкую романтическую Сибирь. Улицам 

строящегося Заводского района они давали названия своих родных городов. 

Так появились и улица Горького, и проспект Ижевский.  В честь вчерашних 

солдат был назван проспект Советской Армии. В июне 1958 года два 

выпускных десятых класса Байдаевской и Куйбышевской средних школ 

собрались на своё последнее классное комсомольское собрание. Решался 

вопрос о том, как жить дальше, и выпускники постановили, что после сдачи 

экзаменов и получения аттестатов зрелости всем пойти на строительство 

завода.  Вскоре 37 юношей и девушек пошли в районный комитет 

комсомола, взяли комсомольские путёвки и устроились на стройку.  После 

выпускного бала прибыл на стройку весь десятый класс из 47 новокузнецкой 

школы. Палатку выпускников сразу же «окрестили» школьной.           



Комсомол Запсиба начинался с первых комсомольских групп. 15 августа 1958 

года прибыла первая комсомольская группа москвичей. В 1958 году был 

избран первый комитет комсомола. Первым комсоргом стал Дмитрий 

Дроздецкий.  В начале октября 1959 года прибыли на строительство завода 

900 демобилизованных воинов из Московского военного округа. 

Неприветливо встречала Антоновская площадка строителей Запсиба. На 

каждом шагу давали о себе знать трудности неустроенной жизни. Куда, 

бывало , ни глянешь, кругом была глушь, но молодые люди, пришедшие в 

эти места и прописавшиеся здесь на постоянное место жительства в 

палаточном городке, уже мечтали о красивом городе и будущих цехах 

завода, который им пока вырисовывался в отдельных контурах чертежей.  

Все они в ту пору были мечтателями – романтиками, но они не только 

мечтали, они, как могли, боролись за претворение в жизнь своей красивой 

мечты.  Первый забитый в землю колышек, первый вынутый ковш земли, 

первый кубометр уложенного бетона, первый кирпич – вот, что было их 

достижением, их гордостью. Они верили, что придёт время, будет построен 

город и завод, и тех, кто пройдёт через все испытания, кто будет жить и 

работать в этом городе, с гордостью назовут ветеранами. Всё это время было 

наполнено героикой труда.                                                                                                 

18 марта 1959 года состоялась первая комсомольская конференция стройки. 

Секретарём был избран Владислав Карижский – посланец московского 

комсомола, опытный комсомольский работник. В 1960 году появилась 

первая комсомольская группа из 9 человек в заводоуправлении.                         

60 – 70 – е годы были в Советском Союзе  временем расцвета движения 

комсомольско – молодёжных бригад.  Ребята вместе учились, ходили в 

походы, театры, кино, несли повышенную ответственность друг за друга. В 

1960 году на стройке развернулось движение под лозунгом: «Борьба за 

минус – борьба за экономию». В движение за экономию материальных 

ресурсов  включились все бригады. 4 августа 1960 года в торжественной 

обстановке молодые строители чествовали первые коллективы бригад, 

удостоенные звания коллективов коммунистического труда. Трудовыми 

починами комсомольской стройки были: «Не уходить со стройки, не 

выполнив задания»; «Сдавать объекты досрочно»; «Объект соседа – не 

чужой». Комсомолец Иван Мальцев выступил с инициативой: каждому 

квалифицированному специалисту обучить двух новичков. 27 марта 1961 

года коллектив молодых строителей вступил в соревнование за 

коммунистический труд.  Идеологическая составляющая в работе с 



молодёжью была сильна – в духе времени. Название «Ленинский» имели 

ежегодные зачёты по основам политических знаний, обязательные 

общественно – политические аттестации, где комсомолец отчитывался за 

свою  работу, учёбу, участие в общественной  жизни, посещение кружков по 

основам обществознания и экономики.                                                                            

На Запсибе за первые места присуждались знамёна: Московского военного 

округа, Московского городского комитета комсомола, комитета комсомола 

Запсиба, знамя первых строителей Кузнецкстроя, которое вручал  молодёжи 

строительства Запсиба Иван Громов – бывший комсомольский вожак 

Кузнецкстроя.  Кимовское знамя – знамя первых строителей Кузнецкстроя, 

вручалось лучшим из лучших. Семь месяцев это знамя вручалось 

комсомольско – молодёжной бригаде монтажников Петра Михасенко. Было 

решено оставить знамя бригаде навечно и предоставить право членам 

бригады решать, кому его вручать. Так на строительстве  первой коксовой 

батареи было организовано соревнование за досрочную сдачу объектов. 

Через каждые десять дней знамя вручалось лучшей бригаде.                                 

За вторые места присуждались грамоты. Ежемесячно проводились вечера 

победителей социалистических соревнований, балы победителей. Зачастую 

знамёна вручались непосредственно на объектах. За основу в подведении 

итогов брались производственные показатели – выполнение плана, норм 

выработки, качество работ, экономия, а так же учёба членов бригады, 

участие в общественной жизни. На стройке хорошо знали имена 

прославленных бригадиров. В 1961 году двенадцати комсомольско – 

молодёжным бригадам присвоено звание коммунистических бригад.                

В октябре 1961 года секретарём комитета комсомола Запсиба становится 

Виктор Клинов. С образованием Заводского района в 1963году он избран 

первым секретарём Заводского районного комитета комсомола.                          

В 1962 году созданы комсомольские организации в цехах.                       

Седьмого июля 1963 года состоялось первое комсомольское собрание 

заводского актива.  Секретарём был избран Добрынин Игорь.                             

Добрую славу о себе оставили комсомольские вожаки.  В 1963 году на 

стройке трудились 236 комсомольско – молодёжных коллективов, из них 147 

бригад боролись за звание бригад коммунистического труда.       

Комсомольцы не ждали, когда кто – нибудь придёт и за них выполнит 

работу. Они не искали ни лёгкого хлеба, ни лёгких дорог. Нужна школа? И 

через четыре месяца она приняла первых учеников. Негде проводить 

свободное от работы время? И через тридцать три дня засверкал свежей 



краской клуб «Комсомолец». Не хватает бетона? И комсомол объявляет 

беспощадную войну железобетонному голоду. 

 Комсомольские активисты выпускали «Боевые листки», «Молнии», 

специальные выпуски «Комсомольского прожектора», поднимали насущные 

вопросы , «громили» хулиганов и лентяев. Трибуной комсомольцев стала 

газета «Металлург Запсиба». Там, где остро не хватало рабочих рук, бросали 

клич, организовывали субботники и воскресники.                                  

Комсомольцы Запсиба были участниками  художественной 

самодеятельности Заводского района «Кузнецкая весна» уже в 1962 году.     

На месте небольшого палаточного городка вырос посёлок. Потом появился 

первый киловатт электроэнергии, первый кокс, первый чугун и прокат. Как 

радовались строители первому кусочку кокса, заботливо укладывая его в 

карман – на память о днях суровой борьбы и труда, как радовались они 

первому чугуну  и первому прокату. Да и как было не радоваться, если во 

всём этом была частица труда каждого из них.                                                    

Много было сделано комсомольцами шестидесятых и семидесятых годов 

для того, чтобы комсомольская организация Запсиба была одной из лучших в 

нашем городе и области. Молодёжь, приходящую на Запсиб из высших 

учебных заведений, начиная с 1968 года, объединил Совет Молодых 

специалистов. Главной его задачей стала организация научного роста 

молодых запсибовцев, главным ежегодным событием – молодёжная научно 

– техническая конференция. Совет молодых специалистов организовывал 

общезаводские смотры технического творчества молодых.                                      

В 1969 году первыми лауреатами премии Ленинского комсомола стали 

члены комсомольской бригады доменного цеха мастер Бондаренко, 

газовщик Зенков, старший горновой Хорошилов. 32 комсомольца 

награждены орденами и медалями.  Секретарь комсомольской организации 

мелкосортного цеха Людмила Воронежская была избрана делегатом 

шестнадцатого съезда Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодёжи.  К столетию Владимира Ильича Ленина в 1970 году весь 

заводской комсомол был награждён юбилейной лентой Центрального 

Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, а 

через два года был занесён в «Летопись трудовых дел Центрального 

Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи».   

В 1972 году комсомольская бригада мастера Погожева, комсорг Лободюк, 

занесена в летопись комсомольской славы Центрального Комитета 



Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи и 

награждена Почётной грамотой. В 1973 году численность комсомольской 

организации составила 4385 человек. 

  Делегат семнадцатого съезда Всесоюзного Ленинского Коммунистического 

Союза молодёжи вальцовщик мелкосортного цеха Владимир Бокарев избран 

в состав Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи. Делегатом восемнадцатого съезда 

стал секретарь комитета комсомола Вадим Кувшинов.                                            

В 1971 году  в Союзе Советских Социалистических Республик перешли к 

обязательному среднему образованию. Тех, кто не закончил десять классов, 

побуждали и даже заставляли учиться. Параллельно запсибовский комсомол 

выдвинул призыв: «Каждому молодому рабочему – высшую квалификацию». 

Наставничество – для молодых рабочих, стажировка – для молодых 

специалистов – вот характерные методы в конце семидесятых и начале 

восьмидесятых годов. В цехах создавались советы наставников. Кроме 

индивидуального было и коллективное наставничество: бригада над 

бригадой. Комсомольско – молодёжной бригаде формовщиков литейного 

цеха присвоено звание имени шестидесятилетия Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи. Осенью 1978 года, в ознаменование 

шестидесятилетия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодёжи, на Красном знамени заводского комсомола появилась вторая 

наградная лета Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодёжи. Существовали на заводе и свои 

премии, поощрявшие поиск молодых. В 1975 году был учреждён приз имени 

Климасенко, который ежегодно вручался лучшему молодому организатору, 

сталевару, лектору.                                                                                                             

В 1979 году на заводе работало уже шестьдесят комсомольско – 

молодёжных коллективов, 73 кружка политического образования 

комсомольцев.  В конце семидесятых годов начала свою работу 

запсибовская Школа молодого рационализатора. Возникает заводское 

движение молодёжных комплексных бригад, которые ежегодно брали в 

работу одну – две темы из рационализаторского плана и направляли свою 

энергию на ликвидацию «узких мест» производства. Первой в истории 

завода областной премией «Молодость Кузбасса» была награждена в 1977 

году творческая бригада отдела вычислительной техники и 

автоматизированных систем управления. Она одна из самых энергичных и 



результативных. Комсомольско – молодёжные коллективы сталеваров и 

разливщиков кислородно – конверторного цеха № 1 дала начало развитию 

на комбинате движения «За стопроцентное выполнение заказов народного 

хозяйства». 23 июня 1984 года проведён комсомольский субботник, 

более двадцати тысяч рублей перечислено в фонд двенадцатого всемирного 

фестиваля молодёжи и студентов в Москве. В 1986 году комсомольская 

организация Запсиба признана победителем городского социалистического 

соревнования, посвящённого двадцать седьмому съезду Коммунистической 

Партии Советского Союза.                                                                                             

Молодёжь Запсиба вслед за свердловчанами поддержала движение 

молодёжных жилищных комплексов. Первый молодёжный строительный 

отряд бойцов организовали зимой 1986 года комсомольцы 

сталеплавильного производства. В свободное от работы время они 

бесплатно трудились на строительстве, а затем получали квартиры в 

построенных ими новых домах.                                                                             

Вместе с распадом Советского Союза в 1991 году разрушилась вся его 

идеологическая система. Перестал существовать и комсомол. Целое 

поколение молодых оказалось представленным самому себе. Запсибовская 

комсомольская организация перестала существовать. Недолго продержалась 

и её преемница Молодёжная Организация Запсиба. А вот Совет молодых 

специалистов , ориентированный на решение профессиональных вопросов, 

пережил эти «смутные» времена. Научно – технические конференции на 

Запсибе не отменялись ни разу. Молодёжь, представляющая отечественные 

металлургические предприятия, по – прежнему продолжала активно 

участвовать в научно – практическом поиске, делиться своими результатами 

на отраслевых конференциях. Увеличивалось представительство, рос 

уровень самих работ. В 2002 и 2003 годах впервые были проведены 

совместные конференции молодых специалистов предприятий, входящих в 

группу «ЕвразХолдинг». Однако среди 8,5 тысяч молодых рабочих остро 

ощущалось отсутствие организующего начала, поэтому в конце девяностых 

годов на комбинате вновь решили возродить массовую молодёжную 

организацию, которую назвали Союзом молодых металлургов Запсиба. 

Главной задачей стало привлечение молодых рабочих к непосредственному 

участию в жизни предприятия. Союз взял на себя решение проблемы 

адаптации молодёжи, недавно пришедшей на производство, возрождение 

давних запсибовских традиций, таких как наставничество, проведение 



конкурсов профессионального мастерства, организацию молодёжного 

инженерного клуба, творческого клуба, команды клуба весёлых и 

находчивых. Получила развитие шефская работа. В 2001 году пережил 

второе рождение молодёжный строительный отряд, где летом трудятся 

обучающиеся подшефных профессионально – технических училищ.  

  Организовали его администрация Заводского района, западно – Сибирского 

металлургического комбината, а курирует Союз молодых металлургов.     

Союзом молодых металлургов был разработан раздел «Молодёжная 

политика», вошедший в коллективный договор. Союз молодых металлургов 

Запсиба является одним из соучредителей Международной общественной 

организации «Союз молодёжи стран Содружества Независимых Государств и 

соотечественников зарубежья». Уникальна судьба Запсиба! Почти пятьдесят 

лет назад доменная печь № 1 выдала первый запсибовский чугун. В тот день 

родился самый восточный и самый молодой металлургический гигант 

страны. Запсиб стал признанным лидером отечественной индустрии, 

настоящей школой стали, кузницей передовых технологий и 

высокопрофессиональных кадров. История Запсиба – это история развития 

металлургического производства и научной школы страны. Он строился в 

период расцвета нашей страны – в шестидесятые годы прошлого столетия – 

и оказался самым последним из построенных  в Союзе Советских 

Социалистических Республик металлургических заводов с полным циклом. 

Запсиб стал одним из крупнейших металлургических комплексов нашей 

страны, поистине комбинатом мирового значения. Комбинат занимает 

четвёртое место среди российских предприятий чёрной металлургии по 

объёму выпускаемой продукции. За такими успехами стоят, конечно, люди: 

руководители, рабочие и специалисты, чьим трудом возрождается былая 

слава Запсиба. Ведь комбинат является настоящей кузницей кадров, 

колыбелью героев, известных на всю страну: 11 Героев Социалистического 

Труда, десятки лауреатов Государственных премий, тысячи награждённых 

орденами и медалями. Сегодня можно с уверенностью сказать, что комбинат 

твёрдо стоит на ногах, работает стабильно и ритмично. Металлопродукция                       

комбината пользуется устойчивым спросом в странах Юго – Восточной Азии, 

в Иране,  на Ближнем Востоке, в Западной Европе и в Африке. Партнёрами 

по внешнеэкономической деятельности являются около тридцати стран 

мира. Ныне экспортная составляющая в бизнесе Западно – Сибирского 

металлургического комбината достигает 58 процентов. О первых  строителях 



Запсиба, о молодой комсомолии, о людях мужественной профессии под 

названием «металлург» слагают стихи, песни, пишут картины, а это значит, 

что жизнь каждого из них удалась. Всё, чего достиг сегодня Запсиб – это их 

огромный напряжённый труд, частичка их сердец, спаянных в стальное 

сердце Родины.    
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