
История возникновения 
Кемеровской области



Появление древних людей в Кузнецко-Салаирской котловине совпало с 
потеплением межледникового периода, в период плейстоцен. 
Древнейшие стоянки архантропов на территории Кузбасса насчитывают 
около 400 тысяч лет. Они обнаружены на  территории Моховского 
угольного разреза (Ленинск-Кузнецкий район). Находки археологов 
свидетельствуют об умении архантропов добывать огонь, изготавливать 
каменные орудия, устраивать загонную охоту.
В период позднего палеолита (40-12 тыс. лет назад) древние стоянки 
располологались в Воронино, близь поселения Яя и в д. Шестаково, на 
правом берегу р. Кия.
В средний каменный период – мезолит (12-8 тысяч лет назад) произошли 
геологические и климтаические изменения. Древнее население 
освоило изготовление лодок и лыж, применяло лук и стрелы, занималось 
рыболовством, собирательством. Мезолитические стоянки были открыты 
в среднем течении р. Томи и в Горной Шории.

Древний период



В эпоху бронзы (III – II тыс. до н. э.) скотоводческие племена в Кузнецком 
крае стали использовать медные орудия. Крупное поселение данного 
типа располагалось на берегу о. Танай. Для него характерны круглые 
жилища с конической крышей из жердей, покрытых корой и шкурами 
животных. На севере, в предгорьях Кузнецкого Алатау, обитали другие, 
таежные охотничьи племена. 

Значительное количество найденного 
бронзового оружия говорит о появлении 
военного общества и о высоком 
мастерстве кузнецов, литейщиков и 
древних рудознатцев. Медь поступала из 
месторождений Рудного Алтая и Горной 
Шории, а олово из бассейнов рек Кия, Яя, 
Золотой Китат.

Эпоха бронзы



В период поздней бронзы (в XII—X веках до н. э.) появилось новое 
население, это были скотоводы и охотники. Их поселения располагались 
в местах, богатых дичью, но в то же время рядом с землями, которые 
можно использовать для выпаса скота. Есть основания полагать, что они 
также занимались земледелием и рыболовством.
Такое многоотраслевое хозяйство, было возможно только при оседлом 
образе жизни. Один из таких поселков Танай-4 был полностью 
исследован археологами на территории Кузнецкой котловины.
На заключительном этапе (X—VII века до н. э.) эпохи поздней бронзы на 
всей территории современной Кемеровской области появляется 
ирменская культура. Этот народ занимал обширные пространства от 
Среднего Прииртышья до Кузнецкого Алатау, они строили большие 
населенные поселки в поймах рек. Археологические памятники этого 
народа включают разнообразное оружие, богатую керамику, 
зернотерки, мужские и женские украшения. 



Железный век. Раннее средневековье
На севере современной Кемеровской области, в лесостепной зоне, в 
VI—V веках до н. э. появились значительные группы нового населения, 
которых условно называют тагарцами.  Тагарцы были скотоводы и 
земледельцы, они жили в стационарных поселках. Существенную роль в 
жизни тагарцев играла война, набеги, захват добычи и рабов.

Война становится 
постоянным занятием 
народов скифо-сибирского 
мира. Среди 
археологических находок 
заметное место 
принадлежит вооружению 
тагарцев - кинжалы, лук и 
стрелы в колчане.



Средние века, тюркский и монгольский периоды.
В период раннего средневековья (VI—XI века) на территории 
Кузнецкого края продолжала развиваться традиционная культура, 
созданная кулайцами. Изменения внутри нее были связаны с 
увеличением доли скотоводства в хозяйственной деятельности 
населения, с дальнейшим социальным расслоением общества. В 
погребениях найдены китайские монеты. Одной из особенностей 
исторического развития в это время было то, что местное население 
постоянно испытывало влияние кочевников.

Монгольский период (XIII—XIV века) того времени был связан с 
образованием империи чингизидов. Когда Кузнецкая земля была 
включена в состав Русского государства, русских встретили здесь 
коренные народы, говорившие на тюркском языке.



Российская империя (XVII-  начало XX вв.)
Новая история Кузнецкой земли 
неразрывно связана с эпопеей 
русского освоения Сибири. Уже в 
начале XVII столетия здесь появляются 
первые русские поселенцы: крестьяне, 
охотники, казаки, миссионеры. Сибирь 
не знала крепостного права; русские 
переселенцы активно занимались 
таежными промыслами, вели 
торговлю, основывали деревни. 

В 1620 году высокой террасе правого 
берега р. Томи был образован острог, 
теперь там расположена Кузнецкая 
крепость. Новокузнецк является 
старейшим городом Кузбасса.



Кузбасс в новейший период отечественной 
истории (1918 – 1991). СССР.
Динамичное развитие будущего Кузбасса было прервано военными и 
революционными событиями. Наиболее известным событием 
гражданской войны было Кольчугинское восстание рабочих. В начале 
двадцатых годов территория Кемеровской области административно 
входила в состав Западно-Сибирского края, а потом - Новосибирской 
области. Одна из ярких страниц истории региона связана с 
деятельностью «автономной индустриальной колонии», АИК. 
Руководителем колонии был голладнский инженер Рутгерс. 
Американские и европейские специалисты помогали 
восстанавливать и развивать горно-рудную промышленность. С 
начала 1920-х гг. в регионе начинаются восстановительные процессы, в 
этот период в Кузбассе создаются учреждения культуры: народные 
дома, клубы, библиотеки, музеи, избы-читальни. Промышленное 
значение Кузбасса раскрывается в годы индустриализации.



С момента образования Кемеровской области 
происходит много изменений. Внедряются новые 
технологии в промышленности, строятся объекты 
социальной сферы, растет культурный уровень 
трудящихся. Кузбасс становится наиболее 
обжитым и густонаселенным районом Западной 
Сибири.


