
История Кемеровской области 



 Кемеровская область образована Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26.01.43г. "Об образовании 
Кемеровской области в составе РСФСР". Однако 
освоение природных богатств земли Кузнецкой началось 
гораздо раньше - в начале 17 века, когда были основаны 
города Томск (1604 г.) и Кузнецк (1618 г.).  

 В 1618 году первопрохордцы основали Кузнецкий острог. 
Население которого составляло до 2000 человек. 
Постепенно на территорию нынешней Кемеровской 
области стали переселяться русские люди. Учёный 
Миллер в окрестностях Кузнецка на берегах Томи нашел 
залежи Каменного угля. Он предложил термин 
Кузнецкий каменноугольный бассейн. В районе Кемерово 
Михаил Волков обнаружил залежи угля. Территория 
области, входила в состав Тобольской, Томской губернии. 
На севере области в конце 19 века был построен 
Транссиб, начали появляться шахты и заводы. 
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 В 1698 году Петр I, узнав о найденных у реки Китат 
серебряных рудах, дал предписание Томскому 
воеводе "содействовать со всяческим прилежанием 
и усердным радением рудоискательскому и 
рудоплавному делу на притоках реки Кии".  

 Так были открыты серебряные руды Салаира, 
железные руды в Горной Шории, золото в Кузнецком 
Алатау.  

 В 1721 году казачий сын Михайло Волков 
обнаружил на берегу реки Томь "горелую гору", став 
первооткрывателем кузнецких углей.  
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 Период революционных преобразований и гражданской войны в Кузбассе 

 В 1917 году на месте нынешнего Кемерова было несколько населенных 
пунктов: станция Кемерово, рядом площадка строящегося коксохимзавода 
(Нижняя Колония), деревни Щеглове и Кур-Искитим, на правом берегу 
Томи Кемеровский рудник и деревня Кемерово.  

 В 1918 году они были объединены в город Щегловск, который стал третьим 
городом на территории области в то время. Основными типами поселений 
этого периода были рабочие поселки привязанные к угольным копям, 
небольшие деревни и шорские улусы на юге области. 
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 В 1924 году в Сибири было проведено административно-территориальное 
районирование.  

 Постановлением Томского губернского совета рабочих и крестьянских 
депутатов от 4 сентября 1924 года в Кузбассе было создано 18 районов: 
Итатский, Тисульский, Тяжинский, Мариинский, Ижморский, 
Чебулинский, Судженский, Тайгинский, Юргинский, Поломошенский, 
Топкинский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск- Кузнецкий, 
Кузнецкий, Кондомский, Прокопьевский, Бачатский, — которые с рядом 
изменений в своем большинстве сохранились до настоящего времени.  
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 Одновременно вместо Кузнецкого и Щегловского уездов был создан 
объединенный Кузнецкий округ, центром которого стал город Щегловск. 
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 В 20-е годы рудники Кузбасса переживали 
период активной стройки. Возводились 
жилые дома, общежития, электростанции, 
котельные, водопроводы, бани, дома 
культуры. В 1925 году в Кузнецком крае уже 
действовало до семи небольших 
электростанций. Самой мощной из них была 
станция на Анжерских копях. Состоялось 
открытие первой электростанции на селе на 
реке Ур у деревни Горскино. Горскинская 
ГЭС обслуживала восемь деревень в радиусе 
8—9 километров с населением свыше 10 
тысяч человек. 
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  В истории Кузбасса так же, как всей страны в 
целом, есть и трагичная страница. Для Кузбасса 
эта страница особо важна, так как она дает 
понять, почему здесь сформировалось 
многонациональное сообщество. 

 Если в начале 20-х годов на территории Кузбасса 
проживало около 200 тыс. человек, то в конце 
30-х годов насчитывалось уже более одного 
миллиона. Каков же источник пополнения 
населения нашего края? Пятикратное его 
увеличение должно иметь объяснение. Не за 
счет же рождаемости оно выросло?!  
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 Ответ следует искать в тех формах и методах, 
которыми воспользовалось руководство страны 
при проведении индустриализации.  

 В конце 20-30 гг. в Кузбасс пошел огромный поток 
спецконтингента - раскулаченных, 
депортированных, осужденных по 58 статье. 
Раскулаченных крестьян семьями (более 600 тыс. 
чел. - в среднем по 5 чел. в семье) свозили сюда из 
соседних территорий - Алтая, Томской, 
Новосибирской областей и т. д. Представителей 
депортированных народов (немцев, поляков, 
жителей Прибалтики) вывозили из европейской 
части России. 
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 Кузбасс оставался промышленным регионом. Получили развитие населенные 
пункты Кузбасса. Быстро рос Щегловск. Если по переписи 1916 года здесь 
насчитывалось 5 710, то в 1919 году уже более 12,5 тысячи жителей. К 1920 году 
в городе работали химический, три кожевенных, три мыловаренных, пять 
кирпичных, два лесопильных, крахмало-паточный, маслобойный заводы, паровая 
и водяная мельницы, городская типография.  

 Жилой фонд Щегловска в 1919 году составил около 1 000 домов, строились 
десятки новых. Весной 1919 года правительство выделило 5,6 миллиона рублей 
на строительство Кольчугинской железной дороги. Летом шло строительство 
линии от Кольчугино до Прокопьевских копей.  

 В это же время сооружалась ветка Кузнецк-Шушталеп, в Бачатах строился 
железнодорожный мост. 
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История названия г. Кемерово 
 

 Существует две версии происхождения 
названия, основанных на истории Кемерово. 
Филологи и кандидаты филологических наук 
предполагают, что тюркское слово «кемир», 
что в переводе - «берег, утес», могло 
чередоваться с «ким-рва», означающим 
«горючий камень». Станислав Оленев, 
риторик и стилистик, обращает внимание на 
правый берег Томи. Он каменист и богат 
обрывами, а потому такая версия имеет право 
на существование. Кроме того, на этом берегу 
был впервые найден уголь, что положило 
начало угольной промышленности.  

 Другая версия более правдоподобная, 
потому как подтверждена документами. 
После начала переселения в этот район 
он упоминался по фамилии первого 
приехавшего туда – Степана Кемирова. 
Тогда как он жил в конце 17-го - начале 
18-го века, его сын, Афанасий, в 18-м 
веке обосновал поселение, занявшись 
организационными вопросами. Оно 
называлось деревней Кемерово или 
Комарово. Возможно, замена буквы в 
фамилии произошла специально, но 
схожесть и логическая обоснованность 
остались.  
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История названия г. Кемерово 

  В декабре 1930 г. городские власти просят утвердить название 
«Кемерово», поскольку оно «характеризует местные ископаемые 
богатства, так как туземное слово «кемер» в переводе на русский 
язык означает «уголь». 

  К тому же железнодорожная станция носила название Кемерово, 
деревня – Кемерово и был Кемеровский рудник».  

 27 марта 1932 года Президиум ВЦИК СССР постановил 
переименовать г. Щегловск Западно-Сибирского края в г. Кемерово. 
С этого времени  город обрел свое современное название. 
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 Анжеро-Судженск расположен в 
Кузнецкой котловине. Город был основан в 
1897 году, и связано это событие со 
строительством железнодорожной 
магистрали. В 1893 году началось 
сооружение ее среднесибирского участка 
— от реки Оби до Мариинки. Впереди шли 
разведчики будущей трассы, а за ними — 
геологи, изучавшие прилегающие к ней 
территории. Ими и были обнаружены 
богатые месторождения Северного 
Кузбасса.  
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 И вот в 1897 году московский адвокат и 
предприниматель Михельсон для 
снабжения железной дороги углем 
организовал строительство шахты у села 
Судженка (название дано выходцами из 
Курской губернии, где есть река и город 
Суджа), а в 1898-м правление Казенной 
сибирской дороги по совету геолога 
Яворского создало шахту у села Анжерка 
(названо так по расположению на реке 
Анжерка). 
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 с 1917 по 1943 
  

 Непродолжительное время территория области входила в 
состав Алтайской губернии частично. Далее входила в 
Сибирский край, Западно-Сибирский край, 
Новосибирскую область. Во время гражданской войны на 
территории области проходили бои.  

 После началось восстановление. В Кемерово возникла 
автономная индустриальная колония Кузбасс. Во время 
индустриализации были построены Кузнецкий 
металлургический комбинат, шахты, заводы. Возникло 
множество городов. Во время великой отечественной 
войны каждый третий танк был сделан из Кузнецкого 
металла. 



 Земля Кузнецкая, Кузбасс, Кемеровская область — это 
названия небольшой по площади малой Родины. 
Занимает она всего 95,5 тысячи квадратных 
километров, что составляет 0,6 процента территории 
Российской Федерации. 

 Большей своей частью Кемеровская область 
располагается в Кузнецкой котловине, окаймленной с 
трех сторон подковой гор: с востока — Кузнецким 
Алатау, с юга — Абаканским хребтом, с юго-запада — 
Салаирским кряжем. Северо-западная часть области 
сливается с равниной Западно-Сибирской 
низменности. 
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 Кузнецкая котловина расположена между Салаирским кряжем и Кузнецким 
Алатау. В далекие времена на этом месте находился морской залив, на дно 
которого отлагались остатки деревьев и других растений. Эти отложения за 
многие миллионы лет превратились в каменный уголь. Сейчас поверхность 
котловины представляет собой холмистую равнину, расчаленную 
небольшими долинами. Широкие равнинные пространства котловины, 
раньше занятые степью и лесостепью, сейчас распаханы и превращены в 
плодородные поля. 
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 Соседями Кемеровской области являются: с 
севера — Томская область, с востока — 
Красноярский край и Республика Хакасия, с 
юга — Республика Алтай, с юго-запада — 
Алтайский край и с запада — Новосибирская 
область. 

 С юга на север область пересекает приток реки 
Оби — река Томь, судоходная для небольших 
судов. Всего на территории области 
насчитывается до 21,4 тысячи рек, речушек и 
ручьев общей длиной 76,5 тысячи километров. 
Одновременно имеется несколько сот 
пойменных и материковых озер. Самое 
большое из них — озеро Большой Берчикуль. 

Самое большое из них — озеро Большой Берчикуль. 
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 Кузбасс был заселён в основном шорцами и телеутами. Они занимали обширную 
горно-таежную территорию. Они вели преимущественно полукочевой образ 
жизни, занимаясь охотой на диких зверей и птиц и рыболовством. Древнее 
население Кузбасса употребляло в пищу корни и листья съедобных растений, 
ягоды, грибы, кедровые орехи. 

 Малочисленные и разрозненные племена нашего края не создали своего 
государства и часто попадали в зависимость от кочевников. В начале XIII века 
сибирские племена в числе первых приняли на себя удар монголов. В XV веке 
Кузнецкая земля попала в зависимость от ойротских ханов, которые создали 
впоследствии сильное государство. 
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 Телеуты – это древнейшие жители Кузнецкой земли. 
По своему происхождению они относятся к кочевым 
скотоводам тюркоязычных племён теле, входивших в 
тюркский каганат (VI-VIII вв.), не имеющих никакого 
отношения к монголоязычным калмыкам или 
ойротам. Основной вид занятий телеутов –
 скотоводство. Они разводили лошадей, крупный 
рогатый скот, овец. В настоящее время сильно 
обрусевшие потомки «выезжих телеутов» живут в 
основном в Беловском районе Кемеровской области в 
таких поселениях, как Челухоево, Верховская, 
Шанда, Заречное (бывший Большой улус) и др. 
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 В бассейне реки Кондомы издавна обитал 
многочисленный род «Шор» по их имени стали называть 
всех жителей верховья Томи и её притоков Кондомы и 
Мрассу. Шорцы – народ, воспринявший язык и обычаи 
тюрков. Это лесные оседлые племена, но своего 
государства у них не сложилось. Своей письменности у 
шорцев не было, но свои надежды, радость, горе они 
выражали в песнях, сказках, легендах. Каждый род имел 
свои охотничьи угодья и пахотные земли. На расчищенных 
от леса землях шорцы сеяли пшеницу, коноплю, ячмень. 
Рыбу ловили с помощью самодельных сетей, мордушек, 
сачков, били железными острогами, стрелами из лука, 
устраивали запруды из камня. Рыба занимала важное 
место в питании, шорцев, особенно летом  



В настоящее время Кузбасс входит в число 
наиболее динамично развивающихся регионов 

Российской Федерации 


