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Аннотация 

 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена значимостью 

рассматриваемого периода для современной социально-экономической повестки 

города. Сейчас город ищет альтернативные пути экономического развития, 

чтобы освободиться от зависимости от градообразующих предприятий.  

С 1961 года до конца существования Советского Союза происходит 

окончательное закрепление за г. Новокузнецком статуса индустриального 

монопрофильного города. Его экономика теперь неразрывно связана с развитием 

металлургической промышленности. Также этот период стал окончательным в 

формировании географических границ г. Новокузнецка. Так в 1963 году 

основывается Заводской район города, из которого уже в 1998 году выделяется 

Новоильинский район, ставший последним из шести районов города.  

 Кроме этого, в период с 1961 года по 1991 год стал временем появления и 

формирования современной инфраструктуры города: детские сады, библиотеки, 

кинотеатры – все это функционирует и по сей день в почти неизменном составе. 

Целью этой работы является проведение анализа социально-

экономического развития города Новокузнецка и Новокузнецкого района с 1961 

г. по 1991 г. Отдельно рассмотреть развитие промышленности и социально-

культурную сферу.  

В работе две главы: теоретическая и практическая. В каждой главе есть два 

параграфа, которые рассматривают отдельные вопросы в контексте общей темы.  
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Введение 

 

Так как в данной работе речь пойдет о городе Новокузнецке, в первую 

очередь нужно дать представление о нем. Город Новокузнецк – это один из 

промышленных центров России, который специализируется на угледобыче и 

металлообработке. Его история насчитывает более четырехсот лет, но 

интенсивное развитие началось только в XX веке, чему способствовала политика 

индустриализации, проводимая СССР. Город за достижения в первые пятилетки 

СССР награжден Орденом Трудового Красного Знамени. За вклад в победу над 

немецко-фашистскими войсками - Орденом Октябрьской Революции. Является 

одним из крупнейших городов Западно-Сибирского региона. На сегодняшний 

день, его население насчитывает около 550 тыс. человек.  

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена 

значимостью рассматриваемого периода для современной социально-

экономической повестки города.  

С 1961 года до конца существования Советского Союза происходит 

окончательное закрепление за г. Новокузнецком статуса индустриального 

монопрофильного города. Его экономика теперь неразрывно связана с развитием 

металлургической промышленности. Также этот период стал окончательным в 

формировании географических границ г. Новокузнецка. Так в 1963 году 

основывается Заводской район города, из которого уже в 1998 году выделяется 

Новоильинский район, ставший последним из шести районов города.  

 Кроме этого, в период с 1961 года по 1991 год стал временем появления и 

формирования современной инфраструктуры города: детские сады, библиотеки, 

кинотеатры – все это функционирует и по сей день в почти неизменном составе.  

Политика «перестройки», распад Советского Союза и дальнейшая 

реставрация обрушившейся экономики, конечно, внесло свой вклад в историю 

города и приданию ему сегодняшнего облика. Однако, влияние второй половины 

XX века очевидно. И для полного понимания текущего состояния Новокузнецка 
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необходимо всесторонний анализ истории этого города, в особенности времени, 

когда ярко раскрылся весь его потенциал.  

Это имеет особую значимость в условиях интенсивной глобализации и 

совершенствования рыночной структуры, когда возрастает потребность в 

экономической самостоятельности городов.  

Это также связано с усилением конкуренции и смещением центра тяжести 

решения многочисленных социальных проблем с федерального уровня на 

региональный, особенно на местный (преимущественно уровень местного 

самоуправления).  

Непонимание стратегической роли города как экономического и 

социокультурного явления может привести к тому, что истинный его потенциал 

останется нераскрытым. Могут быть сделаны неверные акценты в разработке 

стратегии развития города, без учета особенностей его промышленности, 

менталитета его жителей, сильных и слабых сторон.  

Это особо важно в условиях современной тенденции к превращению 

монопрофильных городов, в число которых входит Новокузнецк в города с 

комплексным развитием экономики, которая не будет зависеть от 

градообразующих предприятий. Чтобы сделать город экономически 

самостоятельным, вывести его из статуса «моногорода», необходимо изучить 

период его становления таким. На данный момент уже разрабатываются и 

начинают реализовываться планы программы по реформации экономики.  

Кроме экономической значимости, тема исследования актуальна тем, что 

город Новокузнецк является образцом города, получившего «вторую жизнь» в 

эпоху индустриализации, которую для Новокузнецка можно условно разделить 

на три этапа: 

1) период первичной индустриализации (с 1928 г. по 1941 г.); 

2) период Великой Отечественной Войны и послевоенного времени (1941 

г. по 1961 г.); 

3) период вторичной индустриализации ( с 1961 г. по 1991 г.). 
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Каждый из этих отрезков времени оставил определенный след в истории 

города. Это было связано, прежде всего, с проводимой политикой тех времен в 

отношении промышленных городов. Таким образам, г. Новокузнецк является 

примером реализации политики СССР в области строительства и развития 

промышленных городов.  

На примере г. Новокузнецк мы можем ясно проанализировать приоритеты 

в развитии экономики того времени, уровня жизни населения, появления и 

реализации социальных программ для жителей, и соотнести все это с подобными 

Новокузнецку городами и социально-экономическими особенностями СССР в 

целом.  

Объект исследования: г. Новокузнецк. 

Предмет исследовательской работы: социально-экономическое 

развитие г. Новокузнецка. 

Хронологические рамки исследования: с 1961 года по 1991 год.  

Географические рамки: г. Новокузнецк в его современных границах, т.е. 

город, расположенный на обоих берегах реки Томь на юге Кемеровской области-

Кузбасса.  

Относительно истории города, тут выделяют два подхода. Современный 

подход – отсчет времени существования города с момента первого русского 

поселения – военного острога Кузнецка 1618 г. Второй подход появился в 

советское время, и брал за точку отсчета переименование Кузнецка в Сталинск 

и открытие в городе Кузнецкого металлургического комбината (КМК) – 1931 г. 

Так к примеру в 1966 году, город отметил сразу два дня рождения: 35-летие и 

348-летие. Это следует учитывать при работе с документами советского периода. 

Сейчас используется только первый подход.  

Степень изученности: при проведении исследования, не было найдено 

работ, которые были всецело посвящены интересующему нас вопросу. Хотя, в 

последнее время история г. Новокузнецк, в связи с его недавним 

четырехсотлетием, приобрела популярность для исследователей-краеведов.  
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Так управление культуры г. Новокузнецка в 2018 году выпустила книгу 

«Кузнецкая старина. Новокузнецк: 400 лет в истории России» под редакцией 

Ю.В. Ширина [23], где собраны статьи по истории города вплоть до Великой 

Отечественной Войны. Также много написано статей о почетных гражданах г. 

Новокузнецка, которые внесли значительный вклад в его развитие, а также по 

хронологии событий в города. Среди авторов можно выделить Н.С. Ермакова, 

Е.С. Мысину, Т. Н. Кирееву и других.   

Отдельно стоит исследование Е.М. Каймашниковой, которая 

рассматривала становление угольно-металлургических городов Кузбасса [16].  

Становлению и развитию промышленных городов уделено гораздо больше 

внимания. Выделяется работа С.С.Лукьяненкова, в которой впервые в рамках 

докторской диссертации проведено комплексное исследование истории 

создания масштабных народнохозяйственных проектов в пределах Сибирского 

региона [25]. А также М.В.Борщевского, в диссертационной работе которого 

сделан акцент на социальную сферу в промышленных моногородах [1].  

При проведении исследования, перечисленные выше материалы, являлись 

основными источниками для получения и систематизации информации. В 

большей степени статьи краеведческие статьи. А также архивные материалы г. 

Новокузнецка.  

Цель работы: провести анализ социально-экономического развития г. 

Новокузнецка с 1961г. по 1991 г.  

Исходя из поставленной цели, можно выделить следующие задачи к 

исполнению:  

1. Изучение политики СССР в отношении становления и развития 

промышленных городов. 

2. Составление краткой исторической справки развития г. Новокузнецка 

с момента его основания до 1961 года. 

3. Анализ развития промышленности и сельского хозяйства в г. 

Новокузнецке с 1961г. по 1991 г. 

4. Изучение социально-культурной жизни г. Новокузнецка в 1961-1991 гг. 
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При выполнении работы использовались следующие расчетно-

аналитические приемы и методы. Причинность (причинно-следственная связь); 

логическая структура; граф-анализ; статистическая группировка и сравнение. 

Новизна данного исследования и его значимость заключается в 

систематизации знаний по истории города Новокузнецка рассматриваемого 

периода, а также в углубленном анализе его социально-экономических 

процессов. Для исследователей истории города Новокузнецка представляет 

наибольший интерес период его становления как промышленного города (1928-

1941 гг.) и военные годы (1941-1945 гг.). Этот материал может быть использован 

для составления стратегических планов развития города, реформирования и 

изучения его экономики. А также для краеведческого изучения г. Новокузнецка 

и Новокузнецкого района.  

Данная работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых поделена 

на два параграфа, заключения, списка литературы и приложения.  
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Глава 1. Теоретические аспекты, необходимые для проведения 

анализа социально-экономического развития города Новокузнецка с 

1961 г.  

 

1.1 Политика СССР в отношении становления и развития 

промышленных городов. 

 

С самого начала существования СССР до его распада, его экономика и путь 

развития никогда не были однородными. Правительство Советского Союза 

пробовало различные подходы к развитию экономики, приспосабливаясь к 

новым политическим реалиям. Это имело прямое отношение и к региональной 

политике. Условно, эти подходы можно разделит на несколько этапов. В данной 

работе мы воспользуемся классификацией этапов функционирования 

региональной политики, предложенной Хореевым Б.С. [43]. 

К первому этапу относится период с 1917г. по 1927г., в котором 

происходит становление Советского Союза, борьба за его существование, а 

также поиски выхода из тяжелейшего кризиса, к которому привел 

государственный переворот и Первая мировая война.  

Этот период начинается с политики военного коммунизма – это один из 

самых сложных период в истории СССР. Война нанесла критический урон по 

хозяйству страны. Были разрушены тысячи предприятий. Про довольства не 

хватало. Люди умирали от голода. А казна оказалась пуста. И все это было на 

фоне политической нестабильности, восстаний народа, митингов, вооруженных 

столкновений – по сути гражданской войны на территории бывшей Российской 

Империи и борьбы с интервентами.  

В это время правительство ищет новый подход по организации хозяйства 

на территории страны. Первым перспективным планом организации народного 

хозяйства можно считать план ГОЭЛРО (Государственная комиссия по 

электрификации России). Этот план предусматривал строительство на 

протяжении 10-15 лет строительство 30 районных электростанций. Но этот план 
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предусматривал развитие не только энергетики, но народного хозяйства в целом 

и тяжелой промышленности в частности. Для разработки плана был создан 

дорожно-энергетический каркас страны. Он предусматривал модернизацию 

различных сфер легкой и тяжелой промышленности и сельского хозяйства с 

учетом использования электричества. В. Гвоздецкий так оценивал 

эффективность этого плана: «План ГОЭЛРО сыграл в жизни нашей страны 

огромную роль: без него вряд ли удалось бы вывести СССР в столь короткие 

сроки в число самых развитых в промышленном отношении стран мира. 

Реализация этого плана сформировала, по сути дела, всю отечественную 

экономику и до сих пор в значительной мере ее определяет» [3], [5], [11], [15], 

[18], [27], [28], [41].   

План ГОЭЛРО так же послужил началу экономическому районированию 

страны, в результате которого в России появились 21 район. Эксперимент 

решили начать с Уральского и Северо-Кавказского региона, а потом 

распространился на всю страну. В основе этого районирования лежали 

следующие принципы:  

 экономический; 

 энергетический; 

 комплексного развития хозяйства; 

 специализации с учётом территориального разделения труда; 

 перспективности; 

 тяготения к ядрам - промышленным центрам; 

 национальный; 

 экономическое районирование должно стать основой 

административного деления и др. 

После окончания политики военного коммунизма, страна переходит к 

новой экономической политике (НЭП). Она проводилось в период с 1921г. по 

1928 г. В рамках этой политики была проведена замена продразверстки 

продналогом, разрешение частной торговли, привлечение иностранных 

инвестиций, открытие различных по масштабу предприятий, а также проведение 
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новой экономической реформы. Но, как это справедливо отметил Спицин Е., 

НЭП по своей сути являлся больше экспериментом, чем продуманной 

политической программой на длительный период [7]. Итоги этой политики: 

восстановление разрушенной войной экономики и предприятий; укрепление 

рубля.   

В 1927 году произошло обострение происходящего противостояния в 

верхах партии большевиков. Противостояние заключалась между сторонниками 

НЭПа и сторонниками планового развития страны. Победили последние, что 

приводит нас ко второму этапу.  

Ко второму этапу функционирования региональной политики принято 

относить период с 1928 г. по 1932 г. Т.е. первую пятилетку индустриализации. 

Отличительными чертами этого времени можно считать:  

 комбинация отраслевого и территориального подходов в составлении 

планов по развитию народного хозяйства страны; 

 политика, направленная на ускоренную индустриализацию, в частности 

на развитие тяжелой промышленности; 

 политика, касающаяся аграрного сектора, проводилась в виде 

коллективизации.  

Региональная политика этого времени выражалась в строительстве 

территориально-производственных комбинатов разных видов направленности, с 

учет особенностей региона, их ресурсного потенциала и равномерного 

распределения по различным регионам страны.   

В это время началось активно развиваться градостроительства. В основу 

градостроительство легло представление о том, что города и поселения должны 

быть организованы вокруг предприятий и трудовых коллективов. Эта 

взаимосвязь производства и создания условий для трудящихся на нем 

способствовала обеспечить контроль над поведением людей и их отношением к 

труду.  

Для того, чтобы обеспечить каждое предприятие рабочей силой, вне 

зависимости от его расположения, использовалось соцрасселение. Главной 
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задачей соцрасселения было создание новых форм расселения, которое 

соответствовало целям, положенным в основание нового пространственного 

каркаса страны. Соцгорода стали искусственными центрами хозяйственного и 

одновременно административно-территориального районирования.  

Основная территория появления соцгородов приходилась на Урал и 

Сибирь, поскольку именно здесь усиленно развивалась тяжелая 

промышленность. На ее развитие было направленно 65 млрд. рублей, что почти 

в тридцать крат превышало сумму, потраченную на это же, за последние пять лет. 

Большинство из этой суммы было направлено на угольно-металлургическую 

промышленность, в результате чего и появилось градообразующее предприятие 

г. Новокузнецк «Кузнецкий металлургический комбинат». было построено около 

150 промышленных предприятий. 

Третий этап длиться с 1933 г. по 1945 г., т.е. включает в себя предвоенные 

и военные годы и вторую и третью пятилетки индустриализации. В это время 

усиливается роль предприятий, а не их стратегического размещения.  

Отраслевые народные комиссариаты все чаще стали ориентироваться не на 

внедрение промышленности в определенный экономический регион, а, напротив, 

на разукрепление административно-территориальных единиц. Примером этого 

может служить то, как на территории Уральской области были выделены 

Свердловская, Пермская, Челябинская, Обско-Иртышская области со своими 

административными центрами соответственно.  

Как итог, в 1934-1940 гг. появились 20 различных областей и краев. 

Поменялась также сеть больших финансовых областей. Во время 1940-х гг. 

Госплан Советского Союза начал применять 13-членную сетку областей, 9 с 

каковых были в местности современной Российской Федерации. Возникла 

концепция многостороннего формирования административно-территориальных 

единиц, которые были сопровождаемы натурализацией хозяйства, а также 

уменьшением темпа его укрепления. Во второй половине 1930-х гг. во 

государстве уверился тоталитарный порядок. 
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В военное время областная стратегия ориентировалась в 

реструктуризацию экономики, а также на ее переход в военные режим. 

Огромный интерес уделялся эвакуации компаний, а также жителей с 

прифронтовой полосы. Таким образом, по приблизительным подсчетам, в 

Уральский округ осуществлена перебазировка больше 700 компаний, 

эвакуировано 2 миллиона жителей.  

Строительство новых городов в это время было ориентировано не на 

создание как можно более удобных условий для его жителей, а на решение их 

жизненно необходимых потребностей. Капитальное строительство являлось 

скорее исключением, чем правилом. Жилье служило скорее как поощрение для 

работников, нежели удовлетворением насущной потребности в нормальных 

условиях жизни.  

Ограничение средств на развитие жилищного сектора новых соцгородов 

имела постоянный характер. Руководство страны все более и более понижало 

стоимость одного квадратного метра, вынуждая строителей и архитекторов 

подстраиваться и искать пути решения задач строительства в новых условиях. 

Поэтому, вместо запланированных каменных или деревянных домов 

возводились бараки или же вовсе временное жилье.  

Строительство новых построек, жилых кварталов, районов, школ, больниц 

и прочего теперь входили в юрисдикцию правительственных органов, которые 

решали, будет ли в квартире кухня или ванная, или сколько метров должна быть 

комната. Архитекторы же должны были неуклонно следовать предъявляемым 

планам застройки. Меерович М.Г. так пишет в своей статье: «Ускоренная 

реализация планов индустриализации, поспешное воплощение концепции 

соцрасселения, особенно в период первых пятилеток, сформировал такую 

градостроительную политику, в рамках которой архитекторы оказались не 

способными влиять на решение огромного количество вопросов, определявших 

качество среды обитания» [8]. 

Градостроительство военного времени была связана с эвакуацией 

производства в глубокий тыл стран. Как мы упоминали ранее, большое 
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количество предприятий было передислоцировано на территорию Сибири и 

Урала. Эвакуированных жителей, рабочих этих предприятий также было 

необходимо где-то размещать. Этим объясняется тот факт, что за годы войны 

прирост жилой площади происходил интенсивнее, чем в довоенный период. 

Согласно архитектору С. Колесникову, в среднем перед войной строилось 9,9 

млн. м2 жилой площади в год, а в годы войны — 11,1 млн. м2 [9].  

Для строительства в военное время было характерно следующие 

особенности: обширно применялись районные стройматериалы, из числа 

каковых доминировали гранит, керамит, древесина, грунтоблоки, шлакоблоки 

также др.; усиленно раскручивалось заводское изготовление простых 

монтажных компонентов для быстрого строительства из древесины. В 

результате этого, в застройке жилищного сектора использовались дома не выше 

второго этажа. Дома располагались как можно ближе к предприятиям, чтобы 

обеспечить доступность рабочего пространства для людей, а также избежать 

трудностей в транспортной логистике. Такая малоэтажность способствовала 

быстрому росту городов в географическом аспекте.  

Четвертый этап региональной политики (1946-1956 гг.) сопряжен со 

возобновлением разваленного длительными военными действиями хозяйства. 

Особенный интерес в областной политике направлялся на существенный рост 

экономики западных регионов России, а также европейских республик.  В 

отношении восточных регионов был сменен курс. Вместо ударного развития 

промышленности и открытие новых предприятий, региональная политика была 

направлена на развитие текущих предприятий и переформатирование их 

продукции под нужды мирного времени.  

Это время выделялось учение о территориально-производственных 

комплексах и энергопроизводственных циклах. В его основу входило мнение, 

что каждый экономический регион должен иметь основание в виде 

промышленного комплекса. Комплекс – это предприятия, тесно связанные 

между собою, для получения наибольшей экономической и производительной 
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выгодой, которая обуславливается особенностями региона расположения, 

удобной транспортной логистикой и минимизацией затрат.  

Кузнецкий металлургический комбинат как раз может служить примером 

такого комплекса. Кузбасс является одним из месторождений металлургических 

руд. После добычи руда обрабатывается, выделяется металл, из которого в 

процессе переработки изготавливаются цельные изделии. И все это в пределах 

Кузбасса.  

В послевоенный период концепция градостроительства промышленных и 

ресурсо-добывающих городов радикально поменялась [10]-[12]. В особенности 

в районах угледобычи. Здесь населенные пункты были представлены в виде 

разбросанных поселков, приближенных непосредственно к месту работы. 

Теперь же разворачивается массовое многоэтажное строительство. Города 

получали новые архитектурные планы, в которых предусматривалось улучшение 

условий и качества жизни населений.  

Пятый этап региональной политики относится к 1957-1964 гг. Он 

примечателен переформированием всех сфер народного хозяйства по 

территориальному принципу. Организовывались территориально-

хозяйственные районы, а также совнархозы. Совнархозы – это местные органы 

управления производством. 

Изначально сфера их деятельности касалась региона их расположения. Но 

после, вышла за пределы области. В их задачи начало входить всестороннее 

развитие региона размещения. А также углубление сферы направленности 

деятельности предприятий.  

Из-за жесткой централизованной политики полной автономии 

совнархозам добиться не удалось. Однако часто возникало противостояние этих 

органов с органами местного самоуправления. В особенности, если в сферу 

компетенции одного совнархоза входил не один регион.  

Но были и позитивные моменты данного новшества. В частности, 

повышения уровня развития производства. Региональные особенности стали 
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использоваться более грамотно. Наладились взаимоотношения между 

различными предприятиями. А также оживилось градостроительство.  

Шестой этап региональной политики (1965-1985 гг.) значился 

ликвидацией совнархозов, а также возобновлением общеотраслевой концепции 

управления. В то же время увеличивается заинтересованность в концепции 

регионально-производственных комплексов. Развитие данных ансамблей 

совершалось в отрыве от академических также мировозренческих баз, созданных 

российскими специалистами, что уменьшало результативность их 

функционирования. 

В данное время проводилась национальная стратегия, направленная на 

разрешение государственных вопросов и межрегиональных задач. Примером 

этого является государственная стратегия по отношению республикам, либо 

стратегия, направленная на восстановление Нечернозёмной области РСФСР, 

постройку БАМа также др. 

Согласно директивам XXIII съезда КПСС, задачи в градостроительстве 

сдвинулись на улучшение жизни простого рабочего класса. Панельное 

строительство было повсеместным. Квартиры были ориентированы только на 

удовлетворение самых основных потребностей [17]. Примером могут служить 

известные маленькие кухонные зоны в «хрущевках». Это было связано с 

нехваткой жилья для населения. В рамках решения этого вопроса даже были 

организованы молодежные жилищные комплексы, в которых молодые люди 

могли сами себе построить жилье.  

Седьмой заключительный этап относится ко времени с 1986г. по 1991 г.  

Это период перестройки и глобальных изменений во всех сферах 

жизнедеятельности Советского Союза. Если говорить про управление 

промышленностью и сельским хозяйством, то это время характерно поиском 

новых решений и методов. Планирование развития смещает акцент с 

общесоюзного на территориальное. Все это способствовало появлению главных 

планово-экономических управлений. Их целью являлось осуществление 

контроля по выполнению намеченных планов развития региона. 
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М.С. Горбачев, взяв курс на совершенствование социализма. В рамках 

этого было принято решение на обеспечение каждого жителя СССР к 2000 году 

отдельным жильем [40]. Для реализации этого были разработаны программы для 

обеспечения регионов доступным жильем. Однако, распад Советского Союза не 

позволил этим программа осуществиться. 

Итак, подводя итог вышесказанному, мы можем увидеть, определенное 

непостоянство в отношении развития промышленных регионов. Первая 

половина XX века способствовало появлению новых городов. Их ориентация 

была вокруг промышленных предприятий, что легло в основании 

монопрофильности городов. Это монопрофильность создавалась намеренно и 

регулировалась различными органами управления. Каждый период 

способствовал появлению органов управления отвечающих нуждам данного 

времени. После Великой Отечественной Войны и восстановлением 

пошатнувшегося в этот период хозяйства, ориентация сменилась на усиление 

сельского хозяйства. Промышленность оставляли на прежнем уровне, постоянно 

улучшая его качество и производительность. Все эти периоды влияли и на 

развитие городов. Таким образом, мы видим несколько этапов развития 

промышленных поселений:  

 создание новых поселений вокруг строящихся предприятий;  

 создание минимальных условий для жизни вокруг уже имеющегося 

предприятия;  

 обеспечение минимальных потребностей эвакуированных жителей во 

время Великой Отечественной Войны;  

 рост городов и поселений за счет обеспечения постоянным жильем 

рабочих в послевоенные годы; 

 создание благоприятных условий для жизни города путем улучшения 

инфраструктуры; 

 постепенное плановое развитие городов или поселений для 

удовлетворения нужд в отдельном жилье рабочих семей.  
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1.2 Становление и развитие города Новокузнецк до 1961 г. 

 

Новокузнецк – это современное название города, которому насчитывается 

уже четыре века истории. Годом основания считается 1618 год, в котором 

построен Кузнецкий острог. Хотя приказ о его строительстве был издан еще в 

1617 году царем Михаилом Романовым.  

Еще до решения о строительстве острога служилые люди, казаки, 

приходили от Томска для сбора ясака. Ясак – это натуральная форм сбора дани, 

распространенная на территории Поволжья, Сибири, Севера в период с XV по 

XX века. В основном выплачивался ясак в виде пушнины. Изначально эти 

народы населяли народы северных шорцев, а на Кузнецкой земле расположились 

поселения Абинской волости.  

Острог – это небольшое деревянное сооружение, выполняющее функции 

крепости. Его строительство было обусловлено необходимостью закрепления 

Российских войск на территории Сибири. Завоевание проходило с большими 

трудностями, так как местное население не хотело терять независимость и 

впускать на свою территорию «чужаков». Тем более захват русскими земли и 

племен лишало местных диктаторов отдаваемой племенами дани. Это 

противостояние казаков и местных племен переросло в длительную войну.  

Казаки использовали простую стратегию. Они обещали коренным народом 

свою защиту, а в награду просили отдавать им ясак. Сейчас эта схема напоминает 

современный рэкет. Но в XVI веке этот подход был нормой. Тех, кто не 

соглашался с таким порядком вещей, усиленно переубеждают. Вход шел и 

подкуп, и сила оружия.  

Территориальная русская армия была малочисленна. Но их малое 

количество компенсировалось тем, что они заключали договора о 

сотрудничестве. Построенный острог на Кузнецкой земле являлся 

стратегическим пунктам в войне. Его пытались завоевать и кыргызы, и джунгары, 

и телеуты. Впоследствии телеуты заключили обоюдовыгодный мир.  
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Телеуты (самоназвание: теленнет, тадар, байат-пачат) — тюркский 

коренной малочисленный народ в России, ведущий своё происхождение от 

тюркоязычного кочевого населения юга Западной Сибири. К XVII столетию, ко 

времени прихода русских в Сибирь, у телеутов сложились патриархально-

феодальные отношения. Более сильные племена не только оттесняли и 

поглощали слабые, но в ряде случаев покоряли их с целью получения дани. 

Телеуты также имели зависимое от них население кыштымов. У них были рабы, 

захваченные во время столкновений с соседями. Сейчас телеуты все еще живут 

на территории Новокузнецка в отдельных поселениях и микрорайоне.  

Первый официальный символ острога – воеводская печать с изображением 

волка. 

Основавшиеся казаки на слиянии рек Кондомы и Томи получили 

возможность контроля проводимой торговли на всей Горной Шорией. Казаки 

дали свое название земле – кузнецы. По одной из версий, это название 

произошло из-за того, что шорцы предпочитали выплачивать ясак в виде 

металлических слитков. Шорцы умели кустарным методом работать с железом. 

Среди коренных жителей этих мест было распространено кузнечное дело: они 

добывали и плавили руду, ковали из железа домашнюю утварь и оружие 

Военная угроза была не единственной для деревянного острога. Больше 

всего поселение страдало от пожаров. Из-за довольно тесного расположения, 

огонь с деревянного дома быстро перекидывался на другой. Так в 1734 году, 

огонь почти полностью до основания уничтожает острог, в том числе и 

построенную в нем Преображенскую церковь [6]. Казакам пришлось 

восстанавливать острог с нуля. Это потребовало много ресурсов и сил. Но 

значительно улучшило само поселения. Появились первые улицы, и даже 

двухэтажные дома. Отстройка общими усилиями была закончена уже к началу 

осени. 

На Рисунке 1 можно увидеть план Кузнецкого острога, после его 

восстановления от пожара.  
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Рисунок 1 – Фрагмент плана Кузнецка первой пол. XVIII в. с 

обозначением частокола острога и тюрьмы 

 

Несмотря на все угрозы и военные столкновения, Кузнецкий острог так и 

не был захвачен. Хотя и в его истории были довольно крупные военные 

компании. Самые крупные столкновения относятся к 1700 и к 1764 гг [12]. Тогда 

под стенами острога находились армии, значительно превышающие оборонные 

силы. К концу XVIII века зона вооруженных столкновений смещается все 

дальше на восток. Ближе к реке Енисей. А также на юг, на Алтай, где 

открывались рудники по добычи серебра и меди. Все рудники по добыче 

драгоценных металлов принадлежали императорской семье. Следовательно, 

требовали значительной охраны. Для этого строились новые остроги, что 

означало, что Кузнецк перестал воевать. 
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Расположение острога на правом берегу реки Томь, на возвышении было 

очень важно в военное время. Но н подходило для мирной жизни и торговли. 

Поселение начинает выходить за рамки острога, расширяется. Это также 

обуславливается тем, что Кузнецкий острог приобретает стратегическое 

значение тылового укрепления. Возле стен деревянной крепости начали 

размещать военные склады с запасами продовольствия, вооружения и военными 

припасами.  

Вокруг острога появляются все больше и больше населенных пунктов. Там, 

где раньше располагались дозорные вышки, также появляются самостоятельные 

поселения.  Большое количество ручейков, речных притоков развивало торговлю 

между этими деревнями.  

Еще одним важным этапом в истории Новокузнецка считается возникшая 

в конце XVIII века военная угроза. Китай захватывает Джунгарию и 

рассматривает возможность захвата земли Западной Сибири, как бывшие 

территории Джунгарского ханства. Кузнецк готовиться к обороне. 

Принято решение о модернизации Кузнецкого острога. В первую очередь 

это касается его укрепления. Крепость переносят на самую верхнюю точку по 

правому берегу р. Томи и строят ее из камня. Уже в 1800 году заложено 

основание этой крепости. За 20 лет ее развития и улучшения, Кузнецкая крепость 

становится одной из сильнейших в Сибири.  

Однако, в деле ей не удалось побыть. Китай решил не вмешиваться в войну 

в этом регионе. Но, подготовка к обороне благоприятно отразилось на его 

развитии. Приехавшие строители внедряли в город новые технологии, а также 

привлекали рабочих, что способствовало увеличению населения.  

Первым не деревянным сооружением Кузнецка считается Одигитриевская 

церковь. Это здание, хоть и не сохранилось до нашего времени, но глубоко 

почитается местным населением. Его примечательность в том, что именно в этих 

стенах заключил свой брак Федор Михайлович Достоевский с Марией 

Дмитриевной. Появление здания церкви связано с эпидемией в XIX веке. 

Легенда гласит, что мор унес жизни около половины жителей. Оставшиеся дали 
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обещание, что в благодарность за окончание эпидемии жители построят церковь, 

какой еще не было в Сибири. И болезнь действительно отступила.  

В XIX веке население Кузнецка возрастает до 1500 человек. Это 

переводила город в разряд средних. Благодаря этому император Николай I в 1834 

году пожаловал Кузнецку его первый утвержденный план градостроительной 

застройки. Однако, данный план не понравился местному населению, так как не 

предусматривал наличие в городе площади. Это особо не устраивало купцов, чьи 

семьи и управляли Кузнецком того времени. Большая площадь для города того 

времени имела стратегическое назначение, как место общего сбора и торговли. 

Поэтому местное население решило ослушаться плана императора и всеми 

усилиями добиться от него нового. В этом помогало заступничество графа 

Александра Строгонова. 

Как итого, город в 1848 году император Николай I пожаловал новый план 

городу, в котором уже была указана площадь. Она носила название Базарной и 

служила местом торговли для всей Южной Сибири. На Рисунке 2 представлена 

карта Кузнецка 1958 г., на которой можно увидеть упоминаемую выше площадь.  

 

 

 

Рисунок 2 – Карта части г. Кузнецка 1958г. 
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А торговля в этом регионе была очень оживленной. Настолько, что 

базарные дни, вместо принятой в то время традиции, проходили не только по 

воскресеньям, но и в субботы. Так как одного дня не хватало для всех желающих 

приобрести или продать что-либо.  

В 1856 году, проводимые в Кузнецке торги приобрели организованный 

характер в виде Кузнецкой ярмарки. Она длилась две недели ноября. Сразу после 

того, как заканчивался сбор урожая, выгул скота, заготовки мяса на зиму и 

прочие крестьянские дела.  

В XIX веке открылись и первые заводские производства. Следует 

понимать, что завод в нашем понимании отличается от понимания того времени. 

Это были небольшие ремесленные дома, в которых трудились несколько семей. 

Они специализировались на мыловорении и производстве свечей. Их открыл 

шорский купец Прокофий Тытыков, который сколотиил капитал на торговле 

пушниной, ягодами, орехами и прочими «дарами» тайги [19]. Чуть позже 

открылся и кирпичный завод, размер которого был сравним с сараем в котором 

он и располагался.  

Создание первой аптеки города было запланировано на 1889 год. На нее 

собирали «всем миром». Однако открытие так и не произошло. Руководство 

города пропило деньги. 

Как и в других уездных городах, в Кузнецке открывались народные 

училища. К концу века их было уже четыре, что довольно много для населения 

в 3000 человек. Преподаватели училищ составили немногочисленный круг 

городской интеллигенции. Двое из его выпускников — братья Булгаковы, 

Вениамин и Валентин, дети смотрителя уездного училища Ф. Булгакова — 

оставили заметный след в истории. Валентин Булгаков был последним 

секретарем Л. Н. Толстого, а Вениамин написал воспоминания о родном городе, 

тем самым сохранив для потомков образ дореволюционного Кузнецка [21]. 

В 1896 году, после изучения речного дна, Томь была признана пригодной 

для пароходного движения. Это существенно оживило торговлю. К примеру, 
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если пароход двигаясь от Томска до Кузнецка неделю, а в обратную сторону 

один день, то раньше этот путь преодолевался за шесть недель.  

К 1900 году, городок уже имел 13 каменных зданий, 4 церкви [2], 

укрепленную крепость и тюрьму. Однако по-прежнему оставался окраиной 

Российской империи с трудной логистической доступностью. Строительство 

Транссибирской магистрали (железная дорога, которая соединяла Москву и 

Дальневосточную часть Сибири) прошла вдалеке от Кузнецка. 

Удаленность города, отсутствие собственных больших промышленных 

производств заставляло его оставаться в рамках аграрного сектора. Его 

экономика имела полунатуральный характер. Т.е., Кузнецк не только производил 

сельскохозяйственные товары, но и обрабатывал их в ремесленных мастерских. 

К 1917 году в городе уже насчитывалось около 36 ремесленных предприятий [8]. 

Наиболее крупными были: мельница, ликероводочный и пивоварный заводы, 

мыловарня.  

Гражданская война сильно ударила по Кузнецку. В 1919 году войско 

восстаёт, повстанцы прогоняют ставленников колчаковского правительства 

также призывают в поддержку партизан, поддерживающих коммунистический 

строй. Откликнулось подразделение Рогова. 2000 хорошо вооруженных солдат 

вступают в беспомощный Кузнецк. Партизаны убивали всех, у кого оказывались 

мягкие, не огрубевшие от тяжелой работы, руки.  

Мнения об числе погибших разнятся, однако историки предрасположены 

рассматривать, что потерпевших было относительно мало – 120 жителей города. 

Проблема заключалась в том, что эти 120 человек – госслужащие, офицеры, 

преподаватели, торговцы, священство, все те, кто стоял в управлении городом. 

Но отряд Рогова продержался не долго. За один только месяц через Кузнецк 

проходят семь различных отрядов военных под разными знаменами. Это почти 

полностью разрушило город. Пожары вспыхивали один за одним.  

«Кровавый декабрь», такое название получил этот месяц у местных 

жителей, приводит к многочисленному бегству жителей. Гостивший в городе в 
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1919 году журналист описывает Кузнецк так: «город без людей, дома заколочены, 

улицы поросли бурьяном, крапивой и лишь тощие собаки воют из-за калиток» 

[9].  

Это состояние в городе продлиться на протяжении нескольких лет. Так, 

когда 1924 году, когда СССР начало определять границы территориально-

экономических областей, Кузнецк все еще представлял собою пепелище. В 

результате этого, административным центром становится г. Щегловск 

(современное название Кемерово).  

В 1926 году томские геологи под руководством профессора М. А. Усова 

начали обследование сырьевой и угольной базы металлургического завода в 

Кузбассе, строительство которого было задумано ещё в 1916 г. руководством 

Копикуза [19]. 

С началом индустриализации в СССР началась и отстройка Кузнецка. В 

1929 году началось строительство Кузнецкого металлургического комбината 

(КМК), или,  как его называли раньше, Тельбесского комбината.  

Срок для строительства был небывалым. КМК по плану должны были 

построить всего за тысячу дней. Для этого на большую стройку было 

перебросано несколько десятков тысяч человек. Набор новобранцев велся по 

соседним селам и поселениям при условии отсутствия дорог. Главным доводом 

агитаторов являлось предоставляемая за участие в строительстве щедрая оплата.  

Для нескольких деревень, которые прибыли на стройку почти в полном 

составе было достаточно слуха о том, что в Кузнецке хорошо кормят. Кормили 

действительно хорошо. Советская власть сдерживала свои обещания в 

отношении строителей. Так как Кузнецкий металлургический комбинат был 

внеочередным в планах строительства для управления СССР.  

В 1929 г. в Кузнецкстрое инициирована необыкновенная пропагандистская 

«спецоперация». На строительной площадке обосновался «идеологический 

десант» - лучшие писатели и литераторы этого времени. Главной задачей этих 

делателей являлось освещение происходящих событий под нужным для власти 

углом [21].  



26 

Они решили отталкиваться от идеи города-сада, абстрактного 

представления идеального социалистического города. Героический труд 

рабочих освещался и преподносился как показатель принадлежности рабочего к 

настоящим гражданам Советского Союза. Среди литераторов отметился даже 

Владимир Маяковский, написавший про Кузнецк следующие слова: «Я знаю — 

город будет, я знаю — саду цвесть, когда такие люди в стране в советской есть!» 

[26]. 

Сложность строительства КМК заключалось в том, что экскаваторы того 

времени не могли справиться с болотистой почвой Кузнецка. Поэтому тысячам 

людей пришлось вручную выравнивать землю и копать котлованы под 

строительство.  

Не облегчали труд и погодные условия. Зима 1930-1931 года выдалась на 

редкость морозной. На столько, что лопались термометры. Это значит, что 

температура опускалась ниже -50С. Рабочим позволялось оставаться в палатках, 

их временном жилище, только если температура опускалась ниже -45. Т.е. 

строительство продолжало вестись даже в ужасных погодных условиях. 

Начальник Кузнецкстроя Сергей Франкфурт писал: «Люди каждый день 

проявляют чудеса. Героизм стал повседневным, обыденным явлением. Ему 

никто не удивлялся. Его считали нормальным, естественным делом» [22].  

В 1931 году, рабочие поселения, которые образовались вокруг 

строительства комбината, были объединены. Это объединение получило 

название «Ново-Кузнецк». А после того, как к Ново-Кузнецку присоединяется 

исторический Кузнецк, город получает имя Сталинск.  

Сталинск решено было сделать идеальным социалистическим городом. 

Для рабочих быстро начали отстраиваться многоквартирные дома, кинотеатры, 

скверы, даже пустили трамвай.  

Развернулась работа по упорядочению пространства города. 

Постановлением президиума Сталинского горсовета от 27 января 1935 г. для 
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удобства ориентации в городе вводилась разбивка на кварталы, дома 

объединялись в улицы, вводились названия улиц. 

Все городские объекты возводились в рекордно короткие сроки. Так, театр 

Металлургов, который был построен взамен сгоревшего деревянного театра, был 

возведён всего за 200 дней. В столь же рекордные сроки был построен кинотеатр 

«Коммунар»: идея строительства звукового кинотеатра на 800–1000 посадочных 

мест родилась в 1932 г., а 20 декабря 1933 г. он уже был сдан в эксплуатацию. 

С 1933 г. стали проводиться работы по озеленению города. О масштабах 

работ можно судить по одному факту: только за 1933 г. в городе было посажено 

20 тыс. деревьев и 30 тыс. кустарников. Высаживали на городских улицах, 

главным образом, тополя, что было вызвано необходимостью осушения 

болотистой территории города. 

Кузнецкое строительство не было уникальным для СССР. С ним 

соперничало Магнитогорская всесоюзная стройка. И в соревновании 

Магнитогорск на три месяца опередила КМК, выпустив первую партию чугуна 

в январе.  

3 апреля 1932 года КМК дал свой первый чугун. А в 1938 году комбинат 

уже работал на полную мощность: было завершено полное строительство и 

открылись все цехи.  

Начало Великой Отечественной Войны послужило усилению 

индустриализации города - сюда были эвакуированы множество западных 

предприятий. Броня КМК имела огромное стратегическое значение, т.к. 

снабжала половину советских танков. На КМК была выплавлена броня для 

легендарного танка Т-34. Кузнецкий комбинат награжден орденом Кутузова 

первой степени. 

Первые военные годы являлись самыми сложными для города. Приезжали 

все новые и новые контейнеры с частями эвакуированных заводов. Эти заводы 

было необходимо собрать как можно скорее и запустить на них производство. 

Трудовой подвиг можно сравнить только с Кузнецкстроем. Только в этот раз на 

стройках и производстве трудились женщины и дети. Мужчин призвали на 
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фронт. Так только на одном КМК в военный период трудилось 250000 

несовершеннолетних [45]. Причем от ребенка требовалась отдача на ровне со 

взрослым мужчиной.  

К завершению войны Сталинск столкнулся с новой проблемой: отсутствие 

инфраструктуры для рабочих со всех эвакуированных предприятий. Город в 

спешном порядке начинают отстраивать, уже мало опираясь на мечту об 

идеальном социалистическом городе.  

Проблема заключалась в том, что все самые пригодные дляя строительства 

места были заняты заводами. Рабочих же далеко от производств отселять нельзя. 

Для решения этой трудности было принято решение о осушении Мохового 

болота на левом берегу реки. Сейчас на месте этого болота находится 

Центральный район города.  

Чтобы осуществить эту идею, пришлось в буквальном смысле менять 

направления русел рек и сворачивать горы.  

В 1957 году началось строительство еще одного промышленного гиганта 

Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК), к 1961 году заложен 

фундамент для него. 

Итак, подводя итог вышесказанному, мы можем определить в истории 

города Новокузнецка до 1961 года несколько этапов. Первый этап, касается его 

военного назначения. Он длиться с момента основания Кузнецкого острога до 

ослабевания угрозы войны с Китаем в 20-е годы XIX столетия. Следующий этап 

характеризует город, как местный торговый центр в южной части Сибири. Он 

продолжался вплоть до начала Гражданской войны в ХХ веке. Последний этап, 

самый значимый для современного Новокузнецка –этап индустриального 

развития, который способствовал появлению в городе промышленности, 

увеличению его жителей в несколько сотен раз и расширению его 

географических границ.  

Таким образом, история развития г. Новокузнецка до середины ХХ века 

является отражением проводимой региональной политики СССР по отношению 

к промышленным городам с 1928 года, когда принято решение о строительстве 
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Кузнецкого металлургического комбината. Мы ясно можем наблюдать все этапы 

этой политики на примере города: начало строительства новых промышленных 

городов; сосредоточенность на качестве предприятий и выпускаемой продукции 

во второй и третей пятилетках; перестроение промышленности города за счет 

эвакуированных предприятий; создание условий для жизни жителям 

промышленных городов Сибири в послевоенные годы. Как соотносится 

региональная политика и развитие г. Новокузнецка после 1961 года, мы можем 

узнать, рассмотрев его социально-экономическое развитие во второй главе.   
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Глава 2. Анализ Социально-экономического развития г. 

Новокузнецка 

 в 1961-1991 гг.  

 

2.1 Развитие промышленности и сельского хозяйства в г. 

Новокузнецке с 1961 г. по 1991 г. 

 

5 февраля 1959 года состоялся внеочередной XXI съезд Коммунистической 

партии Советского Союза, в котором рассматривались плановые показатели 

развития экономики 1959-1965 гг. В фокусе внимание оказалась 

промышленность Сибирского региона и, в частности, Кузбасса.  

Несмотря на то, что в годы Великой отечественной войны промышленные 

предприятия города Новокузнецка пополнились переехавшими на его 

территорию алюминиевым, машиностроительным и другими более мелкими 

предприятиями, ведущая роль по масштабу производства по прежнему 

принадлежало Кузнецкому металлургическому комбинату (КМК).  

Но КМК к этому моменту было уже около тридцати лет, и он нуждался в 

модернизации. Этого можно было достичь несколькими путями. Один из путей 

заключался в замене имеющегося оборудования, обучения специалистов новым 

технологиям производства, а также выравнивания соотношений между 

производством и его обслуживанием: логистикой, снабжением, ремонтным 

потенциалом и. т.п. 

Другой путь включал в себя расширение территории комбината и 

количества цехов. Этот путь имел преимущество над тем, что потенциально мог 

обеспечить быстрый рост объема производимой продукции. Но был и минус: 

необходимость организации новой масштабной строки, аналогичной 

строительству КМК. В итоге, был выбран именно этот путь.   

Для реализации этого пути модернизации в городе появляется в 1956 году 

филиал Сибгипромеза. Гипромез – это советский проектный институт, 
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занимавшийся проектированием предприятий чёрной металлургии. Он оказывал 

проектную помощь в реструктуризации КМК, а также в строительстве ЗСМК. 

В 1961 году стартовало строительство другого металлургического гиганта 

– Западно-Сибирского Металлургического комбината. Строительных 

мощностей города стало не хватать даже при условии поддержки Сибгипромеза. 

Борис Николаевич Жеребин, директор КМК этого времени вспоминает: «В 1957 

г. я был на утверждении плана реконструкции в Совете Министров РСФСР. Но 

плану не суждено было осуществиться. Кто-то вспомнил, что не строится 

Западно-Сибирский металлургический завод. Все силы перебросили туда, и 

наша реконструкция законсервировалась. Все хорошее, что было сделано, пошло 

во вред комбинату. Тяжело было видеть, что бурно начавшаяся реконструкция 

пошла на закат!» [35]. 

Из-за нехватки ресурсов, было принято решение провести модернизацию 

не всего КМК, а его сферы обслуживания комбината. Это решение помогло 

снизить разницу между ней и потенциалом объема производства.  

С 1959 г. по 1965 г. в рамках модернизации были увеличены 

коксохимическое и доменное производства, существенно улучшилась 

транспортная и ремонтная сферы. Однако, достигнутые результаты не 

соответствовали запланированным руководством. Незавершенность в полной 

мере реструктуризации негативно влияло на объем производимого металла. 

Оборудование часто выходило из строя. Руководство принимало меры, но их 

было недостаточно. После смены места работы в 1965 году Жеребин писал: «Я 

всегда гордился тем, что работал на Кузнецком металлургическом комбинате. И 

все-таки уезжая, знал, что никогда не вернусь. Такое решение было связано с 

обстановкой, уже тогда создавшейся на комбинате. Тяжело возвращаться к 

постели больного, зная, что ничем ему не сможешь помочь» [35]. 

Решение этой проблемы было возможно только при осуществлении 

полной модернизации, которая в связи со строительством ЗСМК была 

невозможна.  
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Строительство ЗСМК было запланировано еще в 1932 году. В это время в 

район Антоновской площадки была направлена геологическая экспедиция, 

целью которой являлось проведение исследований, расчетов и оценки 

возможности построения завода. Земля была признана пригодной для 

строительства. Его начало было запланировано на 1934 год. На XVII съезде 

КПСС была признана целесообразность такого строительства на ряду с другими 

заводами, размещенными по близости от КМК. Об этом говорили, как о уже 

почти свершившимся факте, даже печатали в центральных газетах [10]. Но из-за 

резкого сокращения бюджета на развитие тяжёлой промышленности, 

строительство решено было отложено.  

Одним из сторонников строительства был почетный гражданин г. 

Сталинска и первый директор КМК Сергей Миронович Франкфурт. Выступая 

перед И.В. Сталиным в 1932 году, он говорил так: «Нам ничего не надо будет 

брать со стороны, не надо загружать магистрали. Уголь, руда, нерудные 

ископаемые — все это у нас есть! Второй Кузнецкий завод будет иметь готовую 

строительную базу» [37]. 

ЗСМК планировался как завод полного металлургического цикла, т.е 

производство не только металла, чугуна, стали, но и подготовке к переплавке 

металлургической руды и ее обогащение. Строительство завода являлось 

осуществлением плана по созданию третьего металлургического центра в 

Советском Союзе. Отличие строительства ЗСМК от КМК заключалось в том, что 

КМК была «всесоюзной» стройкой, а ЗСМК одна из многих ведущихся в этот 

период.  

27 июня 1964 г. в 5 часов 45 минут получен первый чугун. Завод стал 

действующим. В 1967 г. рабочие заявили, что выйдут на проектный уровень 

мощностей, строящихся аглофабрики и домны, значительно раньше намеченных 

сроков. Через месяц обязательства были перевыполнены. 

В 1968 году на ЗСМК выпустили первую продукцию стали, полученную 

путём продувки жидкого чугуна воздухом или кислородом. Это был первый на 

территории Сибири и Дальнего Востока завод, который так перерабатывал чугун. 
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В 1970 году в использовании ЗСМК появился непрерывно-заготовочный стан. 

Благодаря ему, превращение чугуна в сталь проходило без задержек, что 

позволяло замкнуть металлургический цикл производства.  

Появление Западно-Сибирского металлургического комбината 

существенно подняло уровень тяжелой промышленности Сибири в целом и г. 

Новокузнецка в частности. Это можно увидеть на Таблице 1 [34], [38]. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ роста тяжелой промышленности г. 

Новокузнецка по итогам семилетки 1959-1965 гг. 

 

Наименование 

производимой 

продукции 

Объем производства 

в 1958 г. (млн. тонн) 

Объем производства 

в 1965 г. (млн. тонн) 

Процентное 

соотношение 

прироста 

производства 

Чугун 3,1 5,2 68% 

Кокс 5,4 8,2 52% 

Сталь 2,5 3,1 15% 

 

Таким образом, мы можем увидеть, что даже несмотря на то, что к 1965 

году, ЗСМК работал не на полную мощность, но смог существенно повлиять на 

объем производства. Производство чугуна и кокса в г. Новокузнецке выросло на 

68% и 52% соответственно. Прирост производства стали к 1965 году вызван 

реструктуризацией, проводимый на КМК, т.к. к этому году сталелитейный цех 

ЗСМК еще не был запущен.  

Окончание строительства второго комбината в городе создало третий 

угольно-металлургический центр Советского Союза – Сибирский. Он включал в 

себя два комбината г. Новокузнецка (КМК, ЗСМК), а также некоторыми 

металлоперерабатывающими производствами: городов Новосибирска, 

Красноярска, Гурьевска и др. В этот перечень включались и другие заводы г. 

Новокузнецка. В том числе заводы «Кузнецкие ферросплавы» и «Новокузнецкий 

алюминиевый завод». Все эти производства, находящиеся в непосредственной 

близости друг от друга, а также окруженные горами, существенно влияли на 
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экологию города. Материалы для переработки добывались тут же: Кузбасс, 

Хакасия, Горная Шория.  

Алюминиевый завод г. Новокузнецка, появился еще в его существовании 

как г. Сталинска. Строительство Алюминиевого Завода было запланировано еще 

во время ХVIII съезда Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) в 

1939 г. В планах завод носил название Сталинского алюминиевого завода. В 1940 

г. началось строительство, которое завершилось к концу 1942 года. В январе 1943 

г. завод уже выпустил свою первую продукцию [30].   

Как и в Кузнецком металлургическом комбинате, в Алюминиевом заводе 

к началу 60-ых годов XX назрела необходимость проведение модернизации. Она 

проходила путем замены производящего оборудования, предоставляя 

возможность заменить большую часть ручного труда.  

Как мы можем увидеть в Таблице 2, проводимые изменения повлияли на 

объем продукции [31]. Объем производства вырос к 1971г. на 210%. И до конца 

1991 г. оставалось на том же уровне.  

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ роста производства алюминия г. 

Новокузнецка в 1959-1991 гг. 

 

Наименование 

производимой 

продукции 

Объем 

производства в 

1958 г. (тонн) 

Объем 

производства в 

1971 г. (тонн) 

Объем 

производства в 

1991 г. (тонн) 

Товарный алюминий 88599 274965 273552 

 

Такие успехи сделали завод одним из лучших в Советском союзе к 1970-

ым годам, за что он в 1969 году был награжден Орденом Трудового красного 

знамени.  

Завод кузнецких ферросплавов относится к числу предприятий, 

эвакуированных в 1942 году на территорию г. Сталинска.  С Запорожья. Его 

разместили на месье планируемого открытия местного ферросплавного завода. 

С ростом выпуска стали в Кузнецке возросла роль этого завода, т.е. как и в случае 

с алюминиевым заводом, пик роста его мощностей приходится на 60-ые года. 70-
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ые и 80-ые годы признаны временем застоя [36]. В 60-ые годы также происходит 

замена старого оборудования, модернизация завода, для возможности работы с 

продукцией уже двух металлургических гигантов. Это сделало его одним их 

самых востребованных.  

Под колпаками печей завода обычный кварцит сплавляется с 

металлической стружкой, получается сплав железа с кремнием. Это незаменимая 

добавка к стали, когда ее варят в конверторах и мартенах. Ферросилиций 

очищает сталь от многих примесей и делает ее пластичной. По мнению 

специалистов, новокузнецкий ферросилиций не уступает мировым стандартам. 

В военные годы в г. Сталинск также эвакуирован их Днепропетровска и в 

Завод кузнецких металлоконструкций. Его производство было рассчитано, как 

вспомогательное производства для модернизации и поддержки КМК и 

строительство ЗСМК. Эти комбинаты были основными его клиентами. Даже, 

специально ради строительства ЗСМК, завод расширен до возможности 

производства 90 тысяч металлоконструкций в год. Это решение оказалось 

верным, поскольку в 1969 году наконец было выделено финансирование для так 

необходимой реструктуризации Кузнецкого металлургического комбината. 

После завершение и этого периода, завод расширил точки сбыта на Урал, Сибирь 

и Дальний Восток.  

Машиностроение было приставлено также эвакуированным в 1942 году 

Кузнецким машиностроительным заводом. Это завод специализировался на 

производстве горно-шахтного оборудования и горно-режущего инструмента. В 

1961 году он расширяет ассортимент продукции на сельскохозяйственную сферу 

путем начала выпуска проходческих комбайнов ПКГ-4.  

Химико-фармацевтический завод относится тем, которые появились в 

рассматриваемый нами период. Решение о его строительстве было приято 

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР еще в 1955 году, но 

строительство началось только в 1962 году. 1963 завод выпустил первый 

лекарственный препарат «Диуретин». 1970-ых годах существенно расширился 

объем производства. Лекарственные препараты стали выпускаться не только для 
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нужд Советского Союза, но и на экспорт. В 1977 году завод становиться частью 

объединения «Органика», которое включало в себя ряд химико-

фармацевтических заводов Кемеровской области.  К концу 80-ых годов XX века 

объем и ассортимент значительно вырос – он состоял из 52 лекарственных 

субстанций и форм. Зона экспорта этих препаратов включала часть стран 

Центральной Европы, Японию и Индию. Лидирующие позиции субстанций: 

ацетилсалициловая кислота, левомицетин, новокаин, оксациллин [33]. 

Увеличение развития многих предприятий г. Новокузнецка, открытие 

новый производств, требовало от города удобной транспортной доступности. В 

первую очередь это касалось железнодорожной логистики, которая 

обеспечивала бы импорт сырья и экспорт товара из города. Поэтому в 60-ых 

годах начинается массовое строительство железнодорожных путей в городе. 

Железнодорожный транспорт служил не только в промышленных целях, но и в 

пассажирских перевозках. 

Одним из старейших предприятий города считается Новокузнецкий 

ликеро-водочный завод. Он был основан в городе еще в 1898 году. Как и почти 

все компании, существующие до рассматриваемого нами периода, в 60-ые годы 

завод потерпел модернизацию. Но средства на ее завышение выделены не были, 

потому полная замена оборудование и расширение складов произошло в 1983 

году. В этом году началось производство всесоюзно-известных брендов: бальзам 

«Мустаг», настойка сладкая «Рябина на коньяке», водка «Новокузнецкая» и др. 

[4].  

Все вышеперечисленные предприятия, пережили распад СССР и 

действуют в городе до сих пор. Некоторые под другими названиями или 

вошедшие в состав группы компаний. Но основной функционал остался 

прежнем. Но были и те производства, которые не смогли адаптироваться к новым 

эконмическим реалиям. Одним из таких предприятий является Кузедеевская 

фабрика игрушек. П. Кузедеево входит в состав Новокузнецкого района.  

Кузедеевская фабрика игрушек возникла в 1938 году. Изначально она 

выпускала изделия из кожи, лижи, санки, предметы домашнего хозяйства. 
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Первая игрушка была выпущена только в 1953 году. Изначально продукция 

выпускалась из дерева и ДСП. В 70-ых годах производство значительно 

расширяется за счет внедрение в процесс производства полиэтилена [29]. Самой 

распространенной игрушкой был маленький желтый утенок, который был почти 

у каждого советского ребенка. Максимальный объем производства таких утят в 

день достигал 1200 шт. Предприятие закрылось в 1994 г.  

В 1952 г. приступает к работе Новокузнецкое авиационное предприятие, в 

1985 г. завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы начинаются 

полеты самолетов Ту-154. В конце 1957 г. создано пассажирское 

автотранспортное предприятие, осуществляющее междугородние перевозки.  

Но если говорить о промышленности г. Новокузнецка, то нельзя не 

упомянуть добычу угля. Кузбасс – это в первую очередь угольный край. По 

итогам семилетки к 1965 г. Кузбасс добывал 16% угля от всей добычи 

Советского Союза и 30% коксующего угля [38, с. 153]. По объёму средств, 

вложенных в промышленность г. Новокузнецка в 1960-ые, угледобывающая 

промышленность занимало первое место. Объем добычи все возрастает. Мы 

можем это проследить на Рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Сравнительный анализ добычи угля шахтами 

Новокузнецкого городского округа в 1958-1990 гг. 
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Как мы видим из Рисунка 3, в 60-ые годы ХХ века, а также в первую 

пятилетку 70-ых годов, резко возрастает объем производимой продукции [31]. В 

1965 г. объем возрастает на 33% по отношению к объему 1958 г., т.е. за 7 лет. 

Такой же прирост наблюдается уже 5 лет, с 1965г. по 1970 г. В 1975 году прирост 

уже меньше, всего 24%. Но объем добычи угля прирастает в оставшийся период 

прирастает еще медленнее. За 15 лет всего 15%. 

Прирост объема добычи связано с открытием новых объектов добычи. Так 

в 60-ые годы в Кемеровской области были открыты, сверх уже имеющихся, 11 

шахт, 7 карьеров и 6 обогатительных фабрик. К г. Новокузнецку относились 4 

новые шахты и 2 разреза.  

Один из этих разрезов «Листвянский» стал первым по открытой форме 

добычи. В этом способе есть неоспоримые плюсы: сравнительная дешевизна, 

большая по сравнению с шахтой производительность, а также безопасность 

условия труда. Но открытый способ добычи угля наносит существенный вред 

экологии. Не говоря уже про то, что для этого способа часто отдавались и 

отдаются сейчас земли сельхозназначения.  

 Прирост объема добычи также связан с внедрением новых 

механизированных способов, использования современной техники. Так, в 

шахтах начался использоваться проходческий комбайн Я.Я. Гуменника. 

Который позволил отказаться от ручного труда и значительно ускорил процесс 

добычи.  

В 70-ые годы угольное отопление начало активно заменяться нефтяным и 

газовым. Уголь, как энергетический ресурс отходит в сторону. Потому мы 

можем наблюдать снижение прироста добычи в 80-ые годы. Кроме этого, были 

и другие факторы, замедляющие развитее угольной сферы. К ним относятся:  

 приостановка открытия новых шахт; 

 отсутствие благоприятных условий для рабочих; 

 слабая материально-ремонтная база. 

Г. Новокузнецк не имел своих электростанций, но «промышленный бум» 

требовал значительное потребление электричества. Энергия шла от соседних 
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городов. За семилетие производство электроэнергии в Кузбассе увеличилось на 

80 процентов и в 1965 году достигло 15,8 миллиарда киловатт-часов, или 5216 

киловатт-часов на душу населения. Этот уровень соответствовал шестому месту 

среди государств всего мира. 

Капитальные затраты на электроэнергетику за 1959—1965 годы составили 

около 270 миллионов рублей. Мощность энергосистемы Кузбасса возросла на 

2,2 миллиона киловатт, или более чем в два раза. 

Развитие энергетики в семилетке шло в основном за счет строительства 

новых крупных тепловых районных электростанций. На полную мощность 

начинает работать Томусинская ГРЭС, вводится в строй несколько энергоблоков 

Беловской ГРЭС. Эти электростанции с турбоагрегатами по 100 и 200 тысяч 

киловатт представляют собой сложные инженерные комплексы. На Беловской 

ГРЭС впервые в Сибири для подачи угля с гидрошахт применен турботрацспорт. 

Здесь же возник большой искусственный 11-километровый водоём, любовно 

называемый жителями молодого поселка строителей и энергетиков Инского 

«Беловским морем». 

Если говорить про сельское хозяйство Новокузнецкого городского округа, 

то здесь тоже мы можем наблюдать прирост производимой продукции и 

получаемого урожая. Основной целью этого сектора было обеспечение нужд 

жителей города и работников примышленного сектора.  

1960-е – 1970-е – 1980-е посмотрите годы характеризуются 

строительством и вводом в эксплуатацию крупных сельскохозяйственных 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности: «Кузбасская 

птицефабрика», «Новокузнецкая птицефабрика», «Чистогорский 

свиноводческий комплекс», «Новокузнецкий экспериментальный 

комбикормовый завод», «Калтанский тепличный комбинат», 

Все больше и больше полей отдавались для нужд сельского хозяйства. В 

поля вводилась новая техника, улучшилось обеспечение полей колхозов и 

совхозов удобрениями.  При засеве приоритет отдавался пшенице – 31% всей 

площади засеиваемой земли . Еще одним направлением были кормовые 
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культуры. Это способствовало приросту скота в колхозах и совхозах. К примеру, 

к окончанию семилетки на 100гк сельскохозяйственной земли приходилось 25 

голов скота, а в 1958 г. эта цифра ровнялась 21 голове [14]. Приросту скота также 

способствовало отмена ограничений по наличию домашних животных в личных 

подсобных хозяйствах у населения.  

Итак, промышленность г. Новокузнецка в 1961-1991 гг. представлена в 

основном тяжелой промышленностью и угледобычей. 60-ые годы почти все 

сферы пережили резкий скачек в развитии. Открывались новые предприятия, 

модернизировались и реструктуризировались уже имеющие в городе. В 

основном все эти перемены были связаны со строительством Западно-

Сибирского металлургического комбината. Но развеивались также и другие 

сферы, никак не связанные с градообразующими предприятиями. К ним 

относятся химико-фармацевтическая промышленность, производство игрушек и 

алкоголя. 70-ые и 80-ые годы ля большинства предприятий – это время 

стабильного производства – нет резких скачков или падений, производства 

встали в «нужную колею», в которой удобно работать. Отличались только 

фармацевтическое и игрушечное производства, у который пик развития 

пришелся на 80-ые годы, и сельское хозяйство, которое активно развивалось на 

протяжении всего рассматриваемого нами периода.  

 

2.2 Социально-культурное развитие г. Новокузнецка в 1961-1991 гг. 

 

Новый виток развития промышленности 60-ых годов ХХ века существенно 

повлияло на население и внешний облик города. Как мы можем увидеть, если мы 

проанализируем численность населения в интересующий нас период 

(Приложение А, таблица А.1), то мы можем наблюдать следующую картину: 

 в период с 1961 г. по 1971 г. увеличивается на 122 тысячи человек, и 

составило 504 тыс. что связано с началом строительства ЗСМК; 
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 в 70-ые и 80-ые годы наблюдается планомерный прирост населения на 

8-15% в год., что к 1991 году составило 582,7 тыс. человек. Этот прирост 

имел, основном, естественное происхождение.  

Для обеспечения жильем такого количества человек, которое прибыло в 

город в 60-ых, требовалось массовое строительство  

После завершения Великой отечественной войны, строительство городов 

являлось типовым. В Москве И Ленинграде архитекторы составляли планы, 

которые уже реализовывались на местах. Так, для г. Сталинска был разработан 

план в 1950 году. Он был включал себя временной промежуток до 1970 года. И 

был рассчитан 450 тысяч человек. Если мы снова обратимся к данным о составе 

населения (Приложение А. таблица А.1), то увидим, что в 1970 году население 

города составляло 499 тыс. человек, т.е. даже по планам застройки почти 50 тыс. 

человек не имело своего жилья.  

Но данный план развития города позволил упорядочить его застройку. 

Сталинск получил четкую схему инженерного обеспечения города, на основе 

которого, впоследствии были разработаны проекты городского транспорта, 

инженерных коммуникаций. 

По данному плану города, основанное развитие приходилось на 

Центральный и Куйбышевские районы. Условным центром города был взят 

железнодорожный вокзал, от которого должны были расходится улицы-лучи, 

соединяющие районные центры. Так проспект Курако шел к КМК, проспект 

Металлургов направлялся к будущему Заводскому району и стройке ЗСМК, 

проспект Бардина соединял Вокзал и площадь побед. Все эти проспекты 

пересекала улица Кирова, которая направлялась к старому району города – 

Кузнецку.  

На приведенном Рисунке 4 обозначены ключевые для города объекты 

инфраструктуры: 

1 - Привокзальная площадь; 

2 - проспект Бардина; 

3 - проспект Металлургов; 
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4 - проспект Курако; 

5 - улица Кирова; 

6 - проспект Пионерский. 

 

 

 

Рисунок 4 – Часть плана застроен г. Сталинска 1950 г. 

 

В 1961 году г. Сталинск получает новое название – Новокузнецк. 

Начинается строительство ЗСМК, и следовательно план застройки изменяется. 

План горда, рассчитанный на 450 человек исчерпал себя, так как не был 

рассчитан на появление Заводского района города.  

В 1963 году начата разработка нового плана застройки. В него уже был 

включен новый район города. Заводской район планировался как самый 

красивый и благоустроенный район города. И планы разрабатывались с учетом 
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этого замысла. Но, по ходу строительства ЗСМК и прибытия в город все новых 

и новых рабочих, от этого плана пришлось отказаться, и перейти на типовую 

застройку, которая позволяла ускорить темп строительства.  

На Рисунке 5 можно увидеть план города с учетом Заводского района.  

 

 

 

Рисунок 5 – План г. Новокузнецка 1963 г. 

 

Все чаще стали возводится пятиэтажные дома. Архитекторы, 

проектировщики и другие конторы едва успевали за темпами строительства и 

подготовке новых земель и планов на новые микрорайоны города. За десять лет 

60-ых годов, было сдано более 2 млн. м2. Это в 2 раза превышало объем 

застройки города за предыдущие 30 лет [39].  

Это время не только жилищного строительства, но и мест культурного 

назначения. Построены уникальные произведения искусства, которые прекрасно 
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передавали дух индустриального города Советского Союза. Среди таких зданий: 

Драматический театр, Библиотека им. Н.В. Гоголя, Цирк, кинотеатры «Березка», 

«Сибирь», «Октябрь» и др.  

В 1973 году институт «Кузбассгражданпроект» разрабатывает новый 

генеральный план развития города.  Согласно этому плану, в городе должны 

были появиться микрорайоны «Новоильинский» и «Новобайдаевский». 

Впоследствии, Новоильинский микрорайон выделился в отдельный район 

города, но это уже произошло в 1998 году. На Рисунке 6 можно увидеть план 

реализацию этого плана.  

 

 

 

Рисунок 6 – план г. Новокузнецка 1994 г. 

С реализацией застройки города по этому плану возникли проблемы. Из-

за нехватки мощностей коммунальных предприятий города новые микрорайоны 

остались без дополнительных магистралей теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения и канализации. Эта проблема решалась уже в 2000-ых годах. 
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Застройка города по новому плану происходила уже не пятиэтажными, а 

девятиэтажными домами.  

Появление новых рабочих, значительный прирост населения также 

требовали развития образовательной сферы.  

В 70-80-е годы активно шел процесс формирования всех сторон городской 

жизни, в том числе и образования. С увеличением количества населения растет 

и число школ. Новые школы открываются в Заводском, Центральном, 

Орджоникидзевском районах, Новоильинском и Новобайдаевском 

микрорайонах. К 1970 г. в городе было уже более 100 школ [42]. В Центральном 

районе открылось новое здание Дворца творчества детей и юношества имени 

Н.К. Крупской. Большая работа проводилась по оснащению учебных кабинетов, 

школьных мастерских и лабораторий. 

В этот период школами наиболее успешно решались вопросы трудового 

обучения, профориентации. Город делился опытом работы на Всероссийском и 

Всесоюзном уровне. Школы города представили результаты своей работы по 

созданию кабинетной системы на ВДНХ в Москве и стали серебряными и 

бронзовыми призерами. Большой вклад в образование города внес заведующий 

городским отделом образования (с 1959 г по 1982 г.) В.К. Демидов. 

Развивалось и профессиональное образование. В городе действовали 19 

профессиональных технических училищ (ПТУ), 9 средних профессиональных 

учебных заведений - техникумов и два вуза [7]. 

Вместе с развитием промышленного потенциала города бурными темпами 

развивается здравоохранение города. Первая городская больница расширяется и 

переезжает в новые здания больничного городка. В 1951 г. в город переводится 

Новосибирский ГИДУВ (государственный институт для усовершенствования 

врачей) - крупное научное и учебное учреждение. С приездом выдающихся 

ученых, был дан толчок не только к улучшению медицинского обслуживания, но 

и к развитию научной работы. Новокузнецк становится одним из центров 

медицинской науки. Со строительством Западно-Сибирского металлургического 

комбината связано появление еще одной крупной городской больницы - № 29. 
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Подготовка средних медицинских работников ведется в Новокузнецком 

медицинском училище. Здравоохранение к 80-м годам вышло на высокий 

уровень, в городе появились все возможности для оказания квалифицированной 

помощи. 

50-80 -е годы прошлого столетия характерны развитием разных сфер 

культурной жизни Новокузнецка, всплеском, как профессионального, так и 

творческого потенциала его жителей.  

В 1960 г. создан народный театр Дворца металлургов КМК и театр 

кузнецких металлургов. Здесь выступали яркие самодеятельные артисты, 

популярность и безупречное мастерство которых удивляли даже 

профессионалов. В истории самодеятельного искусства за такие сложные 

постановки, как балет «Берег счастья», «Жизель», «Лебединое озеро», брались 

не многие.  

Особо значимым событием в истории культурной жизни города стало 

открытие картинной галереи, на базе которой в 1961 г. создан художественный 

музей; в течение 8 лет он существовал в статусе областного. Музей, с мента его 

образования начинает оказывать заметное влияние на формирование городской 

художественной среды. Финансирование городом музея в первом квартале 80-х 

годов, было более чем достаточным, экспонаты, закупленные в этот период, 

сегодня составляют золотой фонд музея. 

В этот период открыты большинство музыкальных школ города, 

музыкальное училище, городское отделение Государственной филармонии 

Кузбасса. Зарождался кузнецкий джаз, в 1984 г. появился джаз-клуб «Геликон». 

1975 г. при Дворце культуры Запсиба создан клуб «Менестрель», позже он 

переименован в клуб авторской песни «Среда». 

В эти годы начал работу Дом творческих союзов, который объединил под 

своей крышей профессионалов культуры и искусства. Принято в эксплуатацию 

здание государственного цирка, в котором по сегодняшний день проводят не 

только представления цирковых артистов, но и концерты эстрадной музыки. В 
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мае 1980 г., как филиал краеведческого музея открыт литературно-

мемориальный музей Ф.М. Достоевского. 

В начале 70-х годов происходят изменения в оценке исторического 

прошлого города. Появление г. Новокузнецка стало рассматриваться как 

достижение социалистического строя. Датой возникновения города официально 

объявлен 1931 г. В публикациях того времени Новокузнецк называли «молодым, 

социалистическим городом», «городом, возникшим на заре первой пятилетки». 

360-летний юбилей города прошел практически незамеченным. 

В 1973 г. город получил новый герб, его можно увидеть на Рисунке 7. 

Изображение на гербе домны в разрезе, с сияющим угольком внутри, говорили о 

профессии города.  

 

 

Рисунок 7 - Герб Новокузнецка, принятый в 1973 г. Автор А. Выпов. 

В 1981 г. торжественно отметили 50-летие города, в честь даты в парке им. 

Ю. Гагарина установлен памятный знак, (автор О. Журавков) - символические 

рабочие руки Новокузнецка, высоко возносят новый герб. Изображение этого 
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герба можно увидеть и на ограждении автомобильного моста, соединяющего 

Центральный район с Кузнецким. 

Если говорить про продолжительность жизни в интересующий нас период 

имеет существенные отличия. Средний возраст жизни мужчин в 1960-ые годы 

достигал 53 лет, а возраст женщины – 59 лет. В следующем десятилетии цифры 

средний возраст женщины увеличивается на пять лет. Мужской остается на 

прежнем уровне. Это связано с тем, что, многие мужчины были задействованы 

на травмоопасном производстве. Детская смертность была довольно высокой: 5% 

в 70-е годы и 3 % в 80-е годы [13]. К примеру, сейчас этот показатель 73 человека 

на 100 000 детей.  

В 80-ые годы XX века показатели продолжительности жизни все растут. У 

женщины гораздо быстрее, чем у мужчин. В 1991 году показатель мужчин резко 

падает до 49 лет.  

С развитием экономического потенциала региона, растет и уровень 

благосостояния населения. Так в 1965 году во многих сферах производства 

существенно повысилась заработная плата. Например, работники образования и 

здравоохранения стали получать на 20-25% больше. Получали пенсию около 23 

тысяч человек. А в среднем уровень дохода повысился на 44% [14].  

Сфера общественного питания также не стояла на месте. Открывалось 

множество кафе и ресторанов. Почти в каждом населенном пункте открывались 

продовольственные магазины. Товарооборот на предприятиях общественного 

питания г. Новокузнецка в рассматриваемый нами период вырос с 11 до 30 %.  

Для удовлетворения бытовых нужд населения массово открывались ателье, 

мастерски, парикмахерские, химчистки и ремонтные службы. Пик их открытия 

приходился на вторую половину на 1965-1975 гг.  

С каждым годом увеличиваются средства, выделяемые государством на 

бесплатную лечебную помощь, выплаты по социальному страхованию и 

социальному обеспечению: пособия многодетным и одиноким матерям, пенсии, 

на оплату путевок в дома отдыха и санатории. Только в 1965 году население 
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Кемеровской области получило различных выплат и льгот за счет государства на 

сумму, превышающую 204 миллиона рублей. 

Таким образом социальное развитие было прямо пропорционально 

промышленной. С 1961 г. по 1991 г. городское население увеличилось на 200 

человек, что составляло 1/3 его общего количества. Приоритетом обеспечения 

благополучия было строительство жилой площади для населения. После 

удовлетворения самых необходимых потребностей, стали параллельно 

развиваться все сферы социальной жизни: образование, здравоохранение, 

досуговая, снабжения и др. С их развитием улучшается и уровень жизни 

населения, что мы можем проследить по показателем средней 

продолжительности жизни, дохода и понижением детской смертности.  

Исходя из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод, что 

рассматриваемый нами период жизни г. Новокузнецка (1961-1991 гг.) это время 

его развития. Его можно условно поделить на три десятилетия. В 60-ых годах 

происходит резкий скачек во всех сферах жизни, а в частности в 

промышленности. В основном это связано со строительством ЗСМК. В 70-ые 

годы социальная сфера пытается «догнать» промышленную, и адаптироваться 

под новые экономические реалии. 80-ые годы – г. Новокузнецк стабилизируется, 

в его развитии нет значительных перемен. Он пользуется плодами двух 

предыдущих десятилетий.   
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Заключение 

 

Г. Новокузнецк – это один из первых городов Сибири. Его история 

начинается еще в 1618 году как маленького военного острога под названием 

Кузнецкого, базой казаков в деле завоевания шорской земли.  И так 

продолжалось довольно долго.  

Лишь 1820 году город перестраивается на мирные рельсы и становиться 

небольшим уездным торговым центром. Появляются поселения за пределами его 

крепости, утверждаются первые планы застройки города, открывается ежегодная 

ярмарка. Городок растет, но очень медленно. Основными производствами к 

концу века являются: кирпичи, мыло и алкоголь. 

Гражданская война 1917 г. почти полностью разрушила Кузнецк, который 

и так не был большим. Социальная элита, духовенство были умерщвлены. Дома 

сожжены и разграблены. Жители оставляли свое имущество и убегали из города. 

Такое опустошение продолжалось вплоть до 1928 года. В 1928 году 

Советский Союз переходит на плановый путь развития. Начинается первая 

пятилетка. В ее задачи входило ударное развитие тяжелой промышленности 

СССР. Для этой цели в непосредственной близости от Кузнецка решено 

построить Кузнецкий металлургический комбинат. Это настоящий трудовой 

подвиг. За 4 года сотни тысяч людей, которые были привлечены на 

строительство, построили первые цехи комбината. Начался выпуск стали, кокса 

и чугуна.  

Вокруг комбината отстраивается жилой район для всех приехавших на 

всесоюзную стройку. Так появляются первые два района уже города Сталинска: 

Кузнецкий – старый центр, и Куйбышевский – территория вокруг КМК.  

Военные годы способствовали новому витку развития города. В это время 

эвакуируются заводы с Украины, а также его жители. Мужское население было 

отправлено на фронт. Так что на переехавших производствах трудились 

женщины и дети. Среди эвакуированных заводов числятся такие важные для 
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экономики города предприятия, как Завод кузнецких ферросплавов и завод 

кузнецких металлоконструкций.  

Послевоенные годы, вплоть до 1961 года – это время адаптации и 

перестройки промышленности на «мирные рельсы». Город отстраивается, 

высушивается болото, строиться Центральный район города, который соединяет 

Кузнецкий и Куйбышевский район. Чуть позже от Кузнецкого района отделяется 

Орджоникидзевский. 

В 1961 году начинается второй этап развития промышленности. 

Появляется новая всесоюзная стройка – Западно-Сибирский металлургический 

комбинат. Строительство нового промышленного гиганта привлекло в город 

новую партию людей. Вокруг ЗСМК начинает отстраивается жилая зона. 

Образуется Заводской район.  

В 1960-ые годы также модернизируются остальные сферы 

промышленности. КМК -проводит реконструктиризацию и модернизацию. 

Феросплавный, алюминиевый, машиностроительный, ликероводочный заводы 

заменяют устаревшее оборудование и расширяются. В городе появляется 

химическая промышленность. 

Модернизируется так же и угледобывающая промышленность. Ручной 

труд заменяется на машинный, открываются новые шахты и разрезы. Объемы 

добычи рекордно растут до 80-ых годов, когда угольная энергетика начинает 

заменяться нефтью и газом.  

Сельское хозяйство этого времени направлено на обслуживание нужд 

городского населения. Но здесь есть свой прирост. Все больше полей отдается 

под пахотные земли. Они засеиваются пшеницей и кормовыми. Появляются 

новые трактора и комбайны. Увеличивается поголовье скота. Постепенно 

сельское хозяйство выходит за пределы нужд города и часть продукции выходят 

на экспорт.  

60-ые годы посвящены промышленному «буму». Для привлечение рабочей 

силы требовались благоприятные условия. Поэтому зарплаты ля рабочих 
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повышались на 20-50%. Строилось жилье. За первые 10 лет только построено 2 

млн. м2 .   

В 70-ых же происходит благоустройство города. Появляются больницы, 

школы, парки, объекты культуры и отдыха. Город становиться красивее и 

удобнее для проживания. Даже в отдаленных деревнях появляются 

продовольственные магазины.  

80-ые годы – это время для спокойной жизни уже состоявшегося города. В 

это время утверждается и реализуется новый план застройки города. Развивается 

игрушечное производство, а также сфера профессионального образования. 

Продолжительность жизни увеличивается. Уровень детской смертности падает.  

Резкий скачек развития города, появление нескольких промышленных 

гигантов, находящихся в непосредственной близости, друг от друга не могли не 

оказать негативного развития на экологию. Свою роль сыграло и географическое 

расположение города – посреди Кузнецкого Алатау. Окружность города горами 

способствовало застою воздуха, а значит и плохому выводу вредных веществ.  

Сергей Кузнецов, текущий глава города заявлял: «В 1991 году в 

Новокузнецке была крайне тяжёлая ситуация – в атмосферу выбрасывали 980 

тыс. тонн вредных веществ в год» [24].  

К концу 80-х годов Новокузнецк превратился в крупный индустриальный 

научный и культурный центр Сибири. В это время, в городе выплавлялось около 

12 млн. тонн стали, добывалось около 20 млн. тонн угля, производился 

алюминий и ферросплавы, машины и лекарства; велось строительство 

промышленных предприятий, жилых домов, школ, больниц и магазинов. 

Продукция новокузнецких предприятий поставлялась более чем в 10 тыс. 

адресов в Советском Союзе и в 45 стран мира. Город дважды был награжден 

правительственными наградами: 4 февраля 1971 года - орденом Трудового 

Красного Знамени; 1 июля 1981 г. - орденом Октябрьской Революции. 

Кроме достижений были и проблемы. В целом для Кузбасса и в частности 

для Новокузнецка, в 80-е годы XX столетия характерны такие черты развития, 

как предельная концентрация сырьевых ресурсов, недостаточное внимание к 
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обновлению оборудования и к условиям жизни людей. Все это привело к 

снижению экономической эффективности промышленных предприятий и 

нарастанию себестоимости продукции. В 1979 г. начинается падение 

производства на КМК; ни по одному из основных показателей план года не был 

выполнен. В 1980 г. впервые за многие годы Кузнецкий металлургический 

комбинат стал убыточным предприятием. Степень износа основных фондов 

черной металлургии Новокузнецка к концу века достигла 50 %. Преобладание 

экстенсивных факторов стало одним из главных факторов торможения. 

Экстенсивный путь развития эффективен лишь до определенного предела, после 

которого принцип достижения намеченных рубежей «любой ценой» перестает 

себя оправдывать и с экономической и с политической точки зрения. 

Сейчас для города приоритетной задачей становиться восстановление 

экологии горда, а также поисков других направлений для экономического 

развития. К примеру, богатая история горда и его географическое положение 

дает возможность для развития туризма. Или показатели развития сельского 

хозяйства в рассматриваемый нами период, показывают, что эта сфера также 

может служить источником дохода для города. К тому же позволит улучшить 

экологическую ситуацию на территории.   
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Приложение А 

Численность населения г. Новокузнецка 1959-1961 гг. [44] 

 

Сокращения: г - городское население, гс - городское и сельское население 

 

Таблица А.1 –  Численность населения г. Новокузнецка 1959-1961 гг. 

 

Дата Начало/ 

конец года 

Численность Примечание Источник 

1991  582,7 тыс. г Новокузнецк.: стат. ежегодник, 1994 

год / Госкомстат России, Кемер. обл. 

ком. гос. статистики, Новокузнецкий. 

гор. отд. статистики. Новокузнецк, 

1995. С. 86. 

1991  596,9 тыс. гс там же 

1991  601,9 тыс. г Новокузнецк.: стат. ежегодник, 1993 

год / Госкомстат России, Кемер. обл. 

ком. гос. статистики, Новокузнецкий. 

гор. отд. статистики. Новокузнецк, 

1994.С. 46. 

1991 начало года 616, 1 тыс. гс там же 

1990 конец года 596,9 тыс.  Новокузнецк.: стат. ежегодник, 1997 

год / Тер. отд. статистики по г. 

Новокузнецку.Новокузнецк, 1998. 

С.  6. 

1990  581,4 тыс. г Новокузнецк.: стат. ежегодник, 1993 

год / Госкомстат России, Кемер. обл. 

ком. гос. статистики, Новокузнецкий. 

гор. отд. статистики. Новокузнецк, 

1995. 

1990  596,2 тыс. гс там же 

1990  600,6 тыс. г Новокузнецк.: стат. ежегодник, 1993 

год / Госкомстат России, Кемер. обл. 

ком. гос. статистики, Новокузнецкий. 

гор. отд. статистики. Новокузнецк, 

1994. С.46. 

1990 начало года 615,4 тыс. гс там же 

1986  582,6 тыс. г там же 

1986 начало года 597,6 тыс. гс там же 



61 

Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

Дата Начало/ 

конец года 

Численность Примечание Источник 

1985 конец года 597,6 тыс.   Новокузнецк.: стат. ежегодник, 1997 

год / Тер. отд. статистики по г. 

Новокузнецку. Новокузнецк, 1998. С. 

6. 

1985 на 1 января 577,0 тыс.  Народное хозяйство РСФСР в 1984 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР. М. : Статистика, 1985.С. 11. 

1983 на 1 января 564,0 тыс.  Народное хозяйство РСФСР в 1982 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР. – М. : Статистика, 1983. С. 

10. 

1982 на 1 января 556,0 тыс.  Народное хозяйство РСФСР в 1981 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР. М. : Статистика, 1982.С.10 

1981 на 1 января 551,0 тыс.  Народное хозяйство РСФСР в 1980 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР. – М. : Статистика, 1981. 

1980  545,0 тыс.  Народное хозяйство РСФСР в 1979 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР. М., 1980. 

1979 начало года 541,0 тыс. в границах 

города 

Народное хозяйство РСФСР в 1978 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР. М., 1979. 

1976 на 1 января 530,0 тыс.  Народное хозяйство РСФСР в 1975 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР. М., 1976.С. 13. 

1975 на 1 января 524,0 тыс.  Народное хозяйство РСФСР в 1974 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР. М., 1975.С.12. 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

Дата Начало/ 

конец года 

Численность Примечание Источник 

1974 

 

на 1 января 519,0 тыс.  Народное хозяйство РСФСР в 1973 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР. М., 1974.С. 18. 

1973 на 1 января 513,0 тыс.  Народное хозяйство РСФСР в 1972 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР. М., 1973. 

1972 на 1 января 508,0 тыс.  Народное хозяйство РСФСР в 1971 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР. М., 1972. С. 18. 

1971 на 1 января 504,0 тыс.  Народное хозяйство РСФСР в 1970 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР.М., 1971. С. 19. 

1970 на 

15 января 

499,0 тыс.  Народное хозяйство РСФСР в 1970 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР.М., 1971. С. 19. 

1962 на 1 января 410,0 тыс. (оценка) Народное хозяйство РСФСР в 1961 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР. М., 1962.С.  80. 

1959  382,0 тыс.  Народное хозяйство РСФСР в 1970 

году : стат. ежегодник / Центр. стат. 

управление при Совете Министров 

РСФСР.М., 1971.С. 19. 

 


