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Мой край родной – история живая: презентация изданий ГКУК 

«КузОСБ», приуроченных к 300-летию промышленного освоения Кузбасса 
 

Ходова Светлана Руслановна, заведующий 

отделом организации книжных фондов и 

тифлоинформации ГКУК «Специальная библиотека 

Кузбасса для незрячих и слабовидящих» 

«Всякому мила своя сторона» - гласит народная мудрость. И с этим трудно 

не согласиться. Ведь, куда бы не занесли человека жизненные дороги, в сердце у 

него навсегда останется уголок, именуемый Малой Родиной. Это место, где он 

родился, где впервые произнёс слово «мама», увидел восход солнца, почувствовал 

прозрачность, свежесть, чистоту весеннего утра. Эти невидимые живые нити 

связывают каждого из нас с родным домом, с родным городом, селом, с 

окружающей природой, с прошлым и настоящим. Таким уголком для каждого 

кузбассовца является родная Кемеровская область. Имеет наш край и свои 

достопримечательности - исторические, природные и культурные.  

Знакомимся с изданиями, которые вышли в библиотеке в рамках 

мероприятий, приуроченных к празднованию 300-летия промышленного освоения 

Кузбасса. 

Комплектное издание для детей с нарушением зрения «Гербы городов 

Кузбасса». 

Герб – это визуальный отличительный знак, служащий для обозначения 

государства, территории, города, социальной группы или индивидуума.  

В состав Кемеровской области входят 20 городов. Каждый город неповторим, 

имеет свой облик, судьбу, у каждого особая роль в истории Кузбасса, в его 

настоящем. И у каждого города есть свой герб. Все гербы очень красочные и 

оригинальные, они привлекают внимание и вызывают интерес.  

По требованиям российской геральдики герб должен отображать 

особенности окружающей природы и географического положения, его роль в 

становлении государственной власти, истории, культурных традиций и 

хозяйственной деятельности. Герб города может рассказать об основном занятии 

людей, живущих в этой местности, и является воплощением периода его 

становления и развития. Знания элементов содержания герба позволяют 

познакомиться с любым городом. 

Поверхность герба обычно либо одного цвета, либо делится на несколько 

полей определенного цвета. Эти разноцветные поля называются геральдическими 

фигурами. Различают восемь фигур: глава, оконечность, столб, пояс, перевязь, 

стропило, крест и кайма. 
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Цвета гербов отражают ведущие отрасли промышленности Кузбасса: 

• чёрная полоса – угольная промышленность – Калтан, Мыски, 

Новокузнецк; 

• красный цвет указывает на роль металлургов – Гурьевск, Междуреченск, 

Новокузнецк, 

• природные богатства края отражено в гербах золотыми елями, 

березовыми листьями – города Гурьевск, Березовский, Белово. 

На гербах городов Кузбасса изображены негеральдические естественные 

фигуры:  

• конь (лошадь) – города Новокузнецк, Прокопьевск, Юрга; 

• орудия труда шахтеров: молот и кирка, шахтёрская лампа – города 

Прокопьевск, Белово, Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий; 

• лопасти турбин, лопасти угледобывающего комбайна указывают на 

угледобывающую промышленность – Осинники; 

• локомотив – символ железнодорожного транспорта – города Топки и 

Тайга;  

• юноша, несущий огонь, сочетается с образом Прометея – Полысаево; 

• колосья пшеницы на гербе указывают на то, что город является 

сельскохозяйственным центром – Мариинск. 

Издание «Гербы городов Кузбасса» напечатано рельефно-точечным 

шрифтом и укрупнённым плоскопечатным шрифтом с рельефно-графическими 

иллюстрациями. Подготовлена два формата издания. В первом случае в верхней 

правой части листа с иллюстрацией размещена тифлометка. И звуковое описание 

герба, составленное тифлокомментатором по специальным правилам с 

применением гербоведческой терминологии, можно прослушать с помощью 

тифломаркера. В другом варианте, вместо тифлометки издание снабжается флеш-

картой с записанным тифлокомментарием. 

Следующее издание - пресс-дайджест «Кузбасс: вехи истории».  

История Кузбасса – это отражение истории России, освоения богатств 

Сибири. При этом в Кузбассе развивались события по-настоящему уникальные для 

всего мира. 

Статьи, подобранные для этого издания, содержат материал об особенностях 

развития Кемеровского региона, о людях, живущих на этой земле и вкладе Кузбасса 

в Великую Победу, о добыче драгоценного металла на территории Кемеровской 

области, об истории православия в период становления советской власти. 

При отборе материала предпочтения отдавались публикациям газеты 

«Кузбасс», которая в 2022 году отметит своё 100-летие. Газета «Кузбасс» стала 

своеобразным учебником истории, в котором можно не только прочесть об 
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основных вехах развития региона, но и уловить между строк ту эмоциональную 

атмосферу подъёма, с которой наша область росла и крепла. 

В пресс-дайджесте пять рубрик: Точка отсчёта, Кузбасский хронограф, 

Кузбасс в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время,  В Сибирь – 

за новой жизнью, Роль личности в истории Кузбасса 

Кратко остановимся на каждой из этих рубрик. 

Рубрика «Точка отсчёта» представит указ Президента РФ №499, 

подписанный 27 августа 2018 года «О праздновании 300-летия образования 

Кузбасса», расскажет о том, что 11 октября 2018 года губернатор Кемеровской 

области Сергей Цивилёв дал старт «обратному отсчёту» в 1000 дней до 300-летия 

начала угледобычи в Кузбассе.  

Читая статью Оксаны Сохаревой «Как начинался выпуск главного издания 

региона», вы узнаете, что к концу 1919 года Кузнецкий край был полностью 

очищен от колчаковцев. Главполитпросвету было поручено направить в Кузбасс 

«военного типа агитпоезд с небольшой походной типографией, кинематографом, 

библиотекой и десятью политкультработниками». Штаб трудовой армии, 

политотдел и районное бюро РКП(б) разместились в селе Бачаты Беловского 

района. Здесь же в мае 1921 года стала издаваться газета «Трудовой фронт». 

Последний её номер вышел 13 ноября 1921 года, а 7 января 1922 года вышел 

первый номер газеты «Кузбасс».   

В рубрике «Кузбасский хронограф» представлено 24 статьи. Вот обзор лишь 

некоторых из них. 

Притомье, или Кузнецкая земля представляла собой довольно сложную 

картину. В этот период «до открытия угля» на территории Кузнецкого края, а он 

выходил за границы нынешней Кемеровской области, проживало несколько 

народов: кузнецкие татары, енисейские киргизы, белые и чёрные калмыки. Русские 

первопроходцы появляются в начале XVII века. (статья Оксаны Сохаревой «До 

открытия угля»). 

Если в XVII веке происходило освоение Кузнецкой земли, то в XVIII веке 

была во многом заложена промышленная составляющая в развитии нашего края. 

Изыскание руд стало привилегией рудознатцев. 11 сентября 1721 года был взят 

образец руды. Но вместо руды, оказался каменный уголь. (статья Оксаны 

Сохаревой «Отсель грозить мы будем шведу?»). 

В 1812 году император Александр I издал Указ о разрешении «всем 

российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с 

платежом в казну с добытого золота и серебра податей натурою». Летом 1830 года 

партия шихтмейстера Я. Мордвинова открыла золото на реке Фомиха в Салаирском 

крае. С 1830 по 1835 год было обнаружено 57 россыпей. (статья Оксаны Сохаревой 

«Родина «золотой лихорадки»). 
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Процесс привлечения иностранного капитала, инвестиций в наш регион 

начался в конце XIX века, когда в Кузбасс с экспедицией приезжает французский 

инженер Буланже. В 1891 году в Париже он выпускает книгу «Записки о 

путешествии в Сибирь», и таким образом наш регион становится всемирно 

известным в широких кругах инженеров, предпринимателей, экономистов. (статья 

Оксаны Сохаревой «История Копикуза»). 

В рубрике «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны и послевоенное 

время» представлено четыре статьи. 

Несмотря на реализацию Урало-Кузнецкого проекта, благодаря которому 

Кузбасс был подготовлен для перемещения сюда грузов, предприятий и населения, 

никто не мог предусмотреть тот объём нагрузки, которая легла на наш регион. 

Эвакуируются в Кузбасс предприятия из Подмосковья, Донбасса, Ленинграда, 

Харькова и других территорий.  К осени 1942 года по Кузбассу было размещено 51 

промышленное предприятие, 35 учреждений и свыше 50 учебных заведений и 

почти 62 тысячи эвакуированных граждан. (статья Оксаны Сохаревой 

«Промышленное и общественно-политическое развитие Кузбасса в годы войны и 

в послевоенное время»). 

В 1942 году на шахтах работают женщины, дети и старики. Органы власти 

разрабатывают пакет мер по наращиванию объёмов производства. Одна из 

популярных форм ‒ стахановское движение. Помимо промышленного и 

продовольственного вклада Кузбасс помогал фронту ещё и тем, что на его 

территории располагалось 70 госпиталей. (статья Оксаны Сохаревой «Наш вклад в 

Победу»). 

В рубрике «В Сибирь – за новой жизнью» представлено шесть статей. 

В течение сотен лет в нашем крае вплоть до конца XIX века господствовал 

традиционный тип возобновления поколений: устойчивый, привычный, ставший 

нормой для многих поколений сибиряков. В чём же была его особенность? Во-

первых, это почти всеобщая брачность. Подавляющее число людей, достигнув 

брачного возраста (по законам 1830 года он был установлен таким: 18 лет – для 

мужчин, 16 лет – для женщин). Людей вне брака почти не оставалось. Это могли 

быть мужчины, которых призвали в армию. После возвращения они имели мало 

шансов найти жену, потому что по местным меркам, были уже стариками, 

неспособными к крестьянскому хозяйству. Если кто из женщин не выходил замуж 

по тем или иным причинам, то их считали суразенками. Разборчивые матери не 

женили сыновей на таких невестах. Вторая особенность того периода – высокая 

рождаемость. Но при этом была и высокая смертность. (статья Оксаны Сохаревой 

«Сибирские традиции возобновления поколений»). 

В начале XX века, когда зажиточное село Щеглово превратилось в город 

Щегловск (затем в Кемерово) шахтёры, коксохимики уже начали отмечать День 
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интернационала 1 мая. Но многие праздники были религиозными. Ситуация 

начинает меняться, когда в 1920 году в Щегловск вернулись большевики. У них 

были свои обычаи, праздники и ритуалы. Со временем одни праздники становились 

рабочими днями, другие ‒ выходными. (статья Оксаны Сохаревой «Праздники и 

обычаи Щегловска»). 

В начале XX века рабочий труд стал регламентированным. Находясь глубоко 

под землёй, шахтёры не могли подняться на поверхность и пообедать. Значит, 

нужно было придумать особую систему питания, которая позволила бы выдержать 

большие физические нагрузки. Идеальной шахтёрской едой оказались 300 грамм 

хлеба и 100 грамм сала. Этого было вполне достаточно, чтобы доработать до конца 

смены. (статья Оксаны Сохаревой «Что такое кузбасская кухня?»). 

Рубрика «Роль личности в истории Кузбасса» познакомит с учёным, внёсшим 

большой клад в развитие угольной отрасли не только Кузбасса, но и всей страны, ‒ 

Львом Дмитриевичем Шевяковым. 

Елена Переверзева в статье «Такой была Вера» расскажет о том, что имя 

Веры Волошиной носят улицы, парки, музеи, дома творчества во многих городах, 

памятники ей установлены в деревнях Головково и Крюкова. В её честь названа 

планета. В городе Кемерово в школе №12 расположен музей, посвящённый Вере 

Волошиной (в 1994 году присвоено звание Герою Российской Федерации). 

Учёные нашли неизвестные документы о бое 28 героев-панфиловцев. В 

рассекреченной папке о Великой Отечественной войне 76 лет хранились 

свидетельства, написанные в том числе нашим земляком Илларионом Васильевым. 

(статья Максименко «Святое воинство»). 

Издание вышло в PDF-формате, озвучено в студии звукозаписи библиотеки 

и записано в защищённом формате на флеш-карту и аудокассету.  

С 8 сентября 2020 года по 1 июня 2021 года в Специальной библиотеке 

Кузбасса для незрячих и слабовидящих проходила Всекузбасская волонтёрская 

акция «Летопись земли Кузнецкой», посвящённая 300-летию промышленного 

освоения Кузбасса.  

На сегодняшний момент в рамках акции вышли книги: 

• «Кузбасс. Вехи истории» - на страницах книги даны основные 

исторические вехи становления и развития Земли Кузнецкой. Читая её, вы узнаете 

о весомом вкладе в исследование угольных богатств инженер-капитана Луки 

Александровича Соколовского- 2-го. Он писал: «Какой обильный запас этого 

горючего материала сокрыт в недрах этой части Сибири…Сама природа 

сосредоточила здесь все средства для развития обширного заводского 

производства». Проследите путь развития химической промышленности, 

сельского хозяйства. Под лозунгом «Всё для фронта» работали труженики 
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кузбасского тыла. В конце книги дана хроника событий развития региона с 1618 

года по 2003, а также руководители Кемеровской области с 1943 по 2004 годы. В 

записи книги приняли участие 35 человек. 

• «Шахтёрская доля такая…: стихотворения о шахтёрах Кузбасса». В 

записи книги приняли участие 84 человека. В книгах, участвующих в акции, звучат 

голоса школьников, студентов КемГУ, колледжа культуры и колледжа 

предпринимательства и цифровых технологий, преподавателей этих учреждений, 

сотрудников музея при Епархии, сотрудников библиотек и всех неравнодушных к 

родному краю людей. 

Цель акции «Летопись земли Кузнецкой» и изданий, представленных сегодня 

вашему вниманию ‒ помочь незрячим и слабовидящим людям узнать о прошлом и 

настоящем Кемеровской области-Кузбассе, о людях, оставивших заметный след в 

истории, о вкладе, который внесли жители Кузбасса в историко-культурное 

наследие региона. 

 


