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10 сентября 2018 года Кемеровскому руднику исполнилось 111 лет. Он 

стал первым промышленным градообразующим предприятием города Кемеро-

во, определил его статус шахтерской столицы и даже дал ему свое имя. 

Свое существование Кемеровский угольный рудник начал 10 сентября 

1907 г. Следующая страница истории рудника связана с деятельностью акцио-

нерного общества «Кузнецкие каменноугольные копи» (АО «Копикуз»). С 1922 

по 1927 год Кемеровский рудник стал центром деятельности Автономной ин-

дустриальной колонии «Кузбас» (АИК «Кузбас») - международной организа-

ции, созданной под эгидой Коминтерна для скорейшего восстановления эконо-

мики Кузбасса. На руднике работали люди свыше 30 национальностей, родом 

из США, Голландии, Германии и других стран. Здесь же находилось правление 

АИК, жил главный директор колонии Себальд Рутгерс. На Кемеровском руд-

нике был построен поселок, состоящий из первых в городе домов с коммуналь-

ными удобствами, которые строились с применением новых строительных ма-

териалов и передовых технологий. Его постройкой руководил известный гол-

ландский архитектор Йохан ван Лохем. Рост города шел стремительно. В нача-

ле века все население будущего Кемерово составляло 5,7 тысячи человек, в 

1923 году - 11 тысяч, в 1926 году - 21,7тысячи, в 1932 году - 90 тысяч человек. 

Актуальностью работы является изучение истории становления Кеме-

ровского рудника глазами ее участников. 

Цель данной работы состоит в описании истории открытия «Горелой 

горы» и первые годы развития Кемеровского рудника. 

Задачи исследования: 

1. Изучить историю открытия Кемеровского рудника. 

2. Проанализировать первые годы становления рудника. 

Метод исследования: литературный поиск и анализ. 

Исследование проходило в несколько этапов: 

1. Анализ первоисточников открытия Кемеровского рудника (1721 год). 

2. Зарождение рудника, первые годы (1907-1955). 

3. Выводы. 

 

1.1Михайло Волков – первооткрыватель Кемеровского угля 
 

Сегодня, опираясь на уникальную рукопись Владимира Ивановича Ше-

мелева, посвящённую истории нашего края, на использованные им документы 

и библиографические источники, анализ исторической литературы интересно 

привлечь внимание к необычной и во многом загадочной фигуре Михайлы 

Волкова, который в 1721 году первым объявил, что на месте будущего Кеме-

ровского рудника «земля горит» (откуда и «Горелая гора). Свое заявление о 

«Горелой горе» Волков передал горному начальству, а то, в свою очередь, от-



 

правило по инстанциям. В нем содержится одно из первых указаний на наличие 

каменного угля не только в нашем крае, но и в России вообще, так как первые 

сведения о донбасском каменном угле относятся к 1722 году [4]. 

Волков и его коллега Костылёв оказались необыкновенно находчивы в 

самых рискованных предприятиях. Они показали за собою «государево дело». 

Заявить за собой «государево дело» означало намерение объявить о некоем гос-

ударственном политическом преступлении. При такой заявке местное началь-

ство обязано было доставить заявителей без промедления в Преображенский 

приказ, т.е. в Отделение политического сыска того времени, которое находи-

лось на селе Преображенском под Москвой. Во главе приказа, который спра-

ведливо пользовался пугающей известностью, стоял князь Ромадановский, не 

чуждый жестоких приёмов, в которые входил полный ассортимент разного ро-

да пыток, а без оных не обходились никакие допросы. Отчаянные Волков и Ко-

стылёв по-быстрому были доставлены в Москву. 

То, что томский комендант Козлов не принял во внимание заявление 

названных рудоискателей, было грубым нарушением правительственных ука-

зов, в которых оговаривалось не только награды, которые следовало выдавать 

удачливым рудознатцам, и не только преимущественное право государства 

скупать все добытые минералы и металлы, но и говорилось об обязательности 

«объявки» всех находок. Таким образом, Козлов и оказался подобным наруши-

телем, и сведения об этом изыскатели решили довести до Москвы. Костылёв и 

Волков, не побоявшись оказаться в грозных застенках. Неизвестно каково при-

шлось Волкову и Костылеву в Преображенском приказе, но вышли они оттуда 

живыми, и вместе с образцами найденных руд были отправлены в берг-

коллегию. Берг-коллегия открытием заинтересовалась. Волкова и Костылева, 

вместе с их образцами, передали в распоряжение В. Н. Татищева, назначенного 

для управления сибирскими казенными заводами [4]. 

Заметен факт появления в истории некоторой таинственной фамилии: не-

кий Инютин, который получил взятку в 400 рублей, по тем временам большая 

сумма, за то, что «тех руд не досматривал», так что поездка не принесла резуль-

тата. Инютин отправляется в Тобольск и здесь попадает под арест опять же с 

«донесению» рудоразведчика Волкова. Из Тобольска обоих отправляют в Кун-

гур, где находилось сибирское горное начальство, и здесь «в тех взятках оный 

«плавиленный» мастер Инютин с пристрастием был «расспрашиван», т. е. ис-

пытал все жестокости допроса. Но поскольку он не признавал себя виновным, 

то «для розыску с Волковым» оба были посланы в Уктусский завод, откуда 

Инютин по дороге сбежал. 

В 1721 г. берг-коллегия отправляет Волкова из Уктусского завода вто-

рично в Сибирь, но уже в сопровождении бергауэра Бривцына и жителя Уктус-

ского завода Петрова. Поездка оказалась неудачной, за ней последовала еще 

одна, и тоже — без успеха бергауэр Бривцын, который зафиксировал сообще-

ние Волкова о «Горелой горе», лишь номинально числился специалистом гор-

ного дела, поскольку прибыл из Саксонии лишь в роли переводчика при специ-

алистах, приглашенных Петром I. Сам же Волков — опять же по сведениям 

Шемелева — о своем открытии «Горелой горы» рассказывал скупо. Он даже не 



 

явился вместе с Костылевым и Комаром по поводу дознания о неудаче второй 

поездки... Скорее всего, — опасаясь последствий этой неудачи и натерпевшись 

страхов в застенках Преображенского сыска, а потом и во время дознания по 

делу Инютина. У него были все основания как можно незаметнее скрыться, по-

скольку он, видимо, испытывал большие сомнения, как будет принята его заяв-

ка о какой-то «горелой горе» в свете упомянутых неудач. Так что при возвра-

щении из поездки в 1722 году Волков по дороге сбежал от своих товарищей, и 

след его так же как и след Инютина, затерялся, а потому о дальнейшая его 

судьбе, по крайней мере во второй половине 30-х гг. ничего не было известно. 

 

1.2 Рождение Кемеровского рудника 

 

В погожий осенний полдень 1907 года в селе Щеглове появилась группа 

людей в длинных грубошёрстных кафтанах. На телегах везли они инструмент: 

рудничные буры, кувалда, кайлы, лопаты. Это была артель шахтёров с Кольчу-

гинского рудника. Возглавлял её горный техник Николай Семёнович Вьюков. 

Отдохнув с дороги, Вьюков по тогдашнему обычаю заказал местному попу мо-

лебен. Отбив положенное число поклонов за успех дела, шахтёры погрузили в 

лодки свой инструмент, скарб и поплыли к заброшенным крестьянским штоль-

ням, которые находились на противоположном берегу ниже Щегловки. Выйдя 

на правый берег Томи, шахтёры облюбовали для стана открытое взгорье, за-

слонённое с северной стороны густым березняком. Место было тихим, солнеч-

ным, потому и назвали его Красной Горкой [1]. 

Восстановив старые штольни, углекопы принялись разведывать место-

рождение, искать пласты, определять толщину и глубину залегания. Делали то-

гда всё вручную: брали железный бур, устраивали помост и начинали бурить 

скважины. На разведочном угольном поле в 1907 году были заложены четыре 

вертикальные штольни. Однако закладка оказалась неудачной, шахты бросили, 

а на следующий год приступили к строительству новых, в том числе шахты №8, 

где была установлена первая машина для подъёма угля. Спустя десять лет на 

этой шахте была открыта электростанция. Так начал своё существование Кеме-

ровский угольный рудник. 

Как гласят исторические источники, в начале 1909 года управляющий 

Кемеровским рудником был назначен горный инженер Мамонов. Он детально 

изучил пласты Волковский и Кемеровский и открыл третий – Владимировский. 

Для рудника кабинет министров отвёл значительную территорию. Южная 

граница его шла по Томи, северная – у северной шахты «Северная», восточная 

– по логу, где сейчас проходит трамвайная линия, а западная – за рудничной 

больницей.  

Развитие рудника шло медленно. Как и на всех шахтах России, труд шах-

тёром здесь был очень тяжёлым. Забои освещались сальными свечами или 

плошками с маслом, которые шахтёры назвали «бог и помощь». Из забоя уголь 

на штреки вытягивали санками, а дальше катили в деревянных тачках. Квали-

фицированный шахтёр зарабатывал в месяц более 25 рублей. 



 

Чтобы заставить шахтёров усерднее работать, им выдавались ссуды «на 

обзаведение». Делалось это под видом попечительства. Попав в долговую каба-

лу, шахтёр вынужден был работать до пота, чтобы вовремя расплатиться. 

Так, 10 сентября 1907 года начал своё существование Кемеровский 

угольный рудник. 

Главным документом, подтверждающим достоверность данного события, 

является отчёт управляющего Кемеровским Рудником горного инженера В.Н. 

Мамонтова, опубликованный в виде книги в 1910 году в городе Томске. Данное 

издание хранится в фонде редкой книги Областной научной библиотеки имени 

В. Фёдорова. 

Развивая Кемеровский рудник, Копикуз заложил основу промышленного 

потенциала города. Именно Копикузом были построены шахты «Волковская» и 

«Владимировская». В 1915 году была основана крупная шахта рудника «Цен-

тральная». 

С 1922 по 1927 год Кемеровский рудник стал центром деятельности АИК 

«Кузбас» - международной организации, созданной под эгидой Коминтерна для 

скорейшего восстановления экономики Кузбасса. За время существования ко-

лонии были реконструированы и электрофицированны шахты, достроен и пу-

щен в действие в 1924 году коксохимический завод, проведена электрификация 

деревень, создана механизированная сельскохозяйственная ферма. 

Расширился и рудник. В период Великой Отечественной войны здесь бы-

ли построены шахты: «Южная», «Бутовская». В послевоенное время на левом 

берегу Томи, возле шахты «Пионер», была построена новая крупная механизи-

рованная шахта – «Ягуновская». Свыше 60 километров составляло расстояние 

от шахты «Ягуновская», расположенная на южной окраине города, до «Би-

рюлинской», построенной на северной кромке угольного месторождения. В 

1955 году на Кемеровском угольном поле открылся Кедровский угольный раз-

рез [2]. 

 

Выводы 

 

История города Кемерово неотделима от истории Кемеровского рудника. 

Рудник стал первым промышленным градообразующим предприятием Кеме-

рово, определил его статус шахтерской столицы и даже дал ему свое имя. 

Опираясь на документированные источники, можно сделать вывод, что 

предыстория рудника начинается в 1721 году. Именно тогда рудознатец Миха-

ило Волков обнаружил мощный угольный пласт на территории нынешней 

Красной Горки (впоследствии пласт был назван Волковским). 

Кемеровское месторождение оказалось очень богатым. В Балахонской 

свите, простирающейся на десятки километров, было обнаружено 35 рабочих 

пластов общей мощностью более полста метров. 

Развивая Кемеровский рудник, Копикуз заложил основу промышленного 

потенциала города. Именно Копикузом были построены шахты «Волковская» 

и «Владимировская». В 1915 году была основана самая крупная шахта рудника 

«Центральная». 



 

К 1917 году Кемеровский рудник стал одним из крупнейших индустри-

альных центров Томской губернии. Его границы расширились.  

На Кемеровском руднике был построен поселок, состоящий из первых в 

городе домов с коммунальными удобствами, которые строились с применением 

новых строительных материалов и передовых технологий. Существование АИК 

«Кузбас» вписало наш город и Кемеровский рудник в контекст мировых собы-

тий 1920-х годов. 

В годы довоенных пятилеток Кемеровский рудник совершенно преобра-

зился. Развитие рудника стало частью программы по созданию новой угольно-

металлургической базы на востоке. 

В 1943 году город Кемерово, выросший из рудника, стал административ-

ным центром новой Кемеровской области, получив статус шахтерской столицы 

Кузбасса. 

В самое сложное для страны и Кемеровского рудника в военное и после-

военное время эстафету предыдущих поколений приняли десятки тысяч наших 

соотечественников. Они не только выстояли, но и добились больших достиже-

ний в экономическом, хозяйственном и социальном преобразовании Кемеров-

ского рудника. 

В дальнейшем планируется продолжить исследования в данной области 

путем интервьюирования непосредственных участников процесса развития 

Кузбасса с дальнейшей систематизацией и анализом. 

Знание и анализ истории Кемеровского рудника заставляет нас сказать, 

что слава Кузбасса, гремящая по всему муру, в первую очередь принадлежит 

именно рудику. 
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