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Пояснительная записка 

 

 Деятельность краеведа – это исследование, восстановление и 

хранение истории  родного края. Следующим важным и ответственным 

этапом деятельности является осмысление значимости имеющейся 

информации, понимание еѐ места в исторической ретроспективе. 

 Краеведческая работа интересна и увлекательна тем, что, 

каждому педагогу и учащемуся нужно изучать и хорошо знать историю 

своего края, традиции и быт коренного населения и использовать богатейшие 

исторические данные, которые помогают на конкретных образах 

иллюстрировать и углублять исторические знания. Считаем, что это 

убедительный мотив для того, чтобы региональный компонент включить в 

практику работы всех педагогов. 

 Развития краеведения — это задача федерального масштаба. Она 

актуальна для всей России и для отдельных ее регионов — крупных 

областей и малых городов. Воспитание краеведением подразумевает не 

только обучение и распространение знаний о прошлом и настоящем своего 

края, его особенностях и достопримечательностях, но и развитие 

потребности в действенной заботе о его будущем, о сохранении его 

культурного и природного наследия.  

В данном пособии мы затронули темы, мало изученные краеведами 

нашего города. Постарались подробно описать все этапы развития города 

Белово. В основу легли научно-исследовательские работы  детей, где авторы 

выступали в роле научных руководителей. Кроме того, были использованы 

материалы туристско-краеведческих игр, викторин, фестивалей. 

Цель пособия – ознакомить детей и педагогов дополнительного 

образования с историей города Белово, с его культурными, политическими, 

экономическими особенностями, распространение опыта работы педагогов 

туристско-краеведческого отдела. 
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Задачи итоговой работы: 

- описать исторические события, повлиявшие на развитие города; 

- проследить этапы развития города Белово; 

- рассмотреть этапы формирования культурной жизни города; 

- подготовить методический материал для проведения городских 

краеведческих игр. 

Теоретический материал пособия включает сведения по истории и 

культуре родного города, расширяет кругозор, помогает сформировать 

чувство сопричастности к истории. Дает возможность ребенку, знающему 

свои корни, свои истоки, познать себя, воспринимать культурное и 

историческое наследие своего народа как историю и культуру своей семьи, 

своего места обитания, включенные в контекст более масштабной истории.  

В пособии отражена история родного города на примере  развития 

улиц города. Рассмотрен порядок застройки улиц, первые названия улиц, 

причины их переименования. Собраны сведения о парках города, их  

местонахождении. Часть пособия посвящена культурной жизни города, 

развитию клубов, домов и дворцов культуры. 

Особенно важным нам кажется то, что материал пособия носит четкую 

практическую направленность и ориентирован, прежде всего, на 

воспитательный потенциал краеведения. Ведь для того, чтобы воспитать 

полноценных граждан своей страны, необходимо привить детям и 

подросткам чувство любви, к малой родине. Дети должны знать прошлое, 

традиции своего края. Кроме того, региональный компонент в историческом 

образовании выполняет важную психолого-педагогическую задачу, так как 

играет мировоззренческую роль, дает ощущение того, что каждый человек - 

соучастник исторических событий, которые пришлись на его долю. 

Материалы местной истории имеют большое значение не только для 

изучения истории своего города, но и для более глубокого понимания 

общеисторического процесса, позволяют показать и объяснить ученикам 

общее и особенное в исторических явлениях. Кроме того, краеведческий 
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материал, как более близкий и знакомый, усиливает конкретность и 

наглядность восприятия учащимися исторического процесса и оказывает 

воспитывающее воздействие. Когда мы изучаем значительные исторические 

события и показываем, как они преломляются в данной исторической 

обстановке и конкретной местности, это приобретает особое образовательное 

и воспитательное значение. Эта работа интересна и увлекательна, каждому 

педагогу надо изучать и хорошо знать историю своего края, традиции и быт 

коренного населения, тем самым использовать богатейшие исторические 

данные, которые помогают на конкретных образах иллюстрировать и 

углублять исторические знания учащихся. Считаем, что это убедительный 

мотив для того, чтобы региональный компонент включить в практику работы 

всех педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

Город Белово  

Учебно-методическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Содержание 

 

 Введение…………………………………………………………….. 7 

§ 1 Физико-географическое положение………………………………. 8 

§ 2 Природно-климатические условия………………………………… 10 

§ 3 Население города Белово…………………………………………… 13 

§ 4 Деревня Белова (1726-1921)………………………………………… 15 

§ 5 Поселок Белово (1921-1938)………………………………………… 17 

§ 6 Город Белово (1938-1941)…………………………………………… 22 

§ 7 Белово в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)……. 23 

§ 8 Строительство социализма (1945-1991)……………………………. 29 

§ 9 Трудные девяностые (1991-2005)………………………………….. 32 

§ 10 Беловский городской округ (2005-2019)………………………….. 35 

§ 11 Предприятия города Белово………………………………………… 41 

§ 12 Угольные предприятия города Белово……………………………. 47 

§ 13 Топонимика города Белово ……………………………………….. 55 

§ 14 Город Белово в названиях улиц……………………………………. 58 

§ 15 Очаги культуры…………………………………………………….. 62 

§ 16 Городские парки и скверы………………………………………… 66 

§ 17 Библиотеки города Белово…………………………………………. 69 

§ 18 Храмы и церкви…………………………………………………….. 74 

§ 19 Памятники города Белово………………………………………….. 78 

§ 20 Мемориальные доски города Белово……………………………… 82 

 Список литературы………………………………………………….. 84 

 Приложения………………………………………………………….. 86 

 Беловский хронолог…………………………………………………. 87 

 Фотоальбом города Белово…………………………………………. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Введение 

Город  Белово расположен в центральной части Кемеровской области и является 

одним из сложных городов, как по природным условиям, так и по его истории. 

Нет двух городов полностью похожих друг на друга. В названиях улиц запечатлена 

история города, а расположение улиц придает своеобразный колорит каждому 

населенному пункту. У каждой улицы своя неповторимая история: одна изменила 

название, другая была заново застроена, а некоторым суждено остаться только в архивах. 

В мире всѐ взаимосвязано. Если заглянуть в историю нашего города, то можно 

заметить, что в ней тоже  прослеживается влияние  процессов, происходивших в стране, и 

каждое событие оставляло свои следы. В их честь  устанавливались  памятники, давались 

названия улицам, менялся  внешний облик города. Таким образом, можно сказать, что 

внешний облик  города является зеркалом, в котором отражена  история страны. 

Издавна во всѐм мире было принято увековечивать в названиях городов, улиц 

значимые для страны события, имена людей, внесших значительный вклад в историю 

своей страны, еѐ науки, культуры. И часто по этим названиям можно проследить историю 

города, страны. 

Изучая историю образования топонимов нашего города, можно заметить, как часто 

их возникновение связано с историческими событиями, происходившими в данной 

местности или даже в стране. Таким образом, изучая происхождение названий 

географических объектов, можно глубже понять исторические процессы, происходившие 

в прошлом. По данным статистики  в нашем городе около 600 улиц и каждая из них имеет 

название.  

Дома культуры — одно из интереснейших культурно-исторических явлений 

советской эпохи. Они существовали на каждом крупном заводе, в каждом большом селе 

или районном центре, в каждом районе многомиллионного города. В составе города 

Белово много поселков и в каждом из них на самом почетном месте находится клуб. 

Современный город сложно представить себе без зеленых насаждений.  Зеленые 

насаждения в городе улучшают микроклимат городской территории, благотворно влияют 

на температурный режим. В городе Белово множество небольших парков, где-то они 

исчезали, но всегда открывались новые. И главное, как и везде это его люди, которые 

прославили свой город. 
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§ 1.1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 1. Назовите и покажите на карте области города, ближайшие к городу 

Белово. 2. На каком расстоянии находится город Белово от областного центра? 

Белово находится в центральной части Кемеровской области между областным 

центром Кемерово и «южной столицей» - городом Новокузнецк. Ближайшие соседи — 

города Полысаево, Гурьевск и Киселевск. Расстояние до областного центра - 132 км, до 

г.Новокузнецка - 111 км. Городской округ территориально граничит на западе с 

Гурьевским муниципальным районом, а на юге, востоке и севере - с Беловским 

муниципальным районом. 

Основной водной артерией города Белово 

является река Бачат с притоками. Площадь бассейна 

реки Бачат составляет 1720 кв. км. По территории 

города также протекают реки Иня, Уба, Черта, 

Мереть, и другие 

Земли сельскохозяйственного использования 

составляют 28,8 % земель города. Под жилую 

застройку занято 21,5 % территории города, 

промышленная зона земель составляет 23,3 %. 

В состав городского округа входят: город 

Белово, посѐлки городского типа Бачатский, Новый 

Городок, поселки Грамотеино и Инской, село 

Заречное, деревня Грамотеино. Административным 

центром Беловского городского округа является 

город Белово. Особенностью города является модель 

поселок – шахта, за исключением пгт Инского 

(Беловская ГРЭС). Поселки городского типа отстоят 

от центральной части города на расстоянии от 14 до 

28 км и имеют практически обособленные локальные 

инженерные сети и учреждения социальной инфраструктуры. Площадь территории 

Беловского городского округа составляет 219 кв. км. 

По численности населения Белово занимает 4 место в области после Новокузнецка, 

Кемерово и Прокопьевска. На начало 2016 года в городе проживает 129,008 тыс. чел. 

Город Белово - крупный транспортный узел. Через него проходят железные дороги  

Новокузнецк      -   Юрга и Новокузнецк -     Новосибирск, связывающие город с 

Транссибирской магистралью, а  также  автомагистраль Кемерово – Новокузнецк. В 2004 

году открыта новая автомагистраль до Барнаула – административного центра Алтайского 

края. Автомобильные дороги густой сетью соединяют все населенные пункты района 

между собой и городом Белово и играют важную роль в транспортировке грузов и 

перевозке людей. 
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Геральдическое описание  

Герб города Белово представляет собой геральдический щит, в лазоревом поле под 

серебряной вогнутой березоволистной главой изображена шахтерская лампа того же 

металла с червленым пламенем и черной предохранительной решеткой, положенная на 

двух золотых скрещенных кирках. Щит венчает золотая трехбашенная корона. 

Обоснование символики: Серебряная глава - гласная эмблема, отсылающая к 

названию города. Березовые листья указывают на возникновение поселения в месте, 

богатом березовыми лесами и первоначальное занятие его жителей - получение 

древесного угля. Помимо этого, береза как дерево рождения и начала, указывает на 

первенство в открытии и разработке месторождений каменного угля. Лампа и кирки 

олицетворяют указанную выше добычу угля. Сочетание серебра и лазури призвано 

показать мирный характер территории, ее жителей и их труда, а также достоинство, 

обретаемое в труде. Изображение кирок золотом — символ трудовой славы». 

Флаг Белово создан на основе символики герба города. Флаг и герб утверждены 

Постановлением Совета народных депутатов МО «город Белово» от 29 апреля 2004 года 

(№16/35). 

  Вопросы и задания 

1. Какова площадь территории Беловского городского округа? 

2. Какие населѐнные пункты входят в городской округ? 

3. Какая река является основной водной артерией города? 

4. Какие транспортные пути проходят по территории нашего города?  

5. Какое место в области по численности населения занимает Белово?  

6. Что означают березовые листья на гербе города? 
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Рис. 1. Зимний парк 

§ 1.2 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 На территории какого орографического района находится город Белово? 

  

Беловский городской округ  расположен в Кузнецкой котловине, которая 

представляет собой всхолмленное плато, слаборасчлененное долинами рек и логов с 

пологими склонами. Колебания поверхности по высоте достигают 50 метров, Рельеф 

имеет сложную орографию.  

В геологическом строении  район представляет собой сложный и разнообразный 

комплекс осадочных, вулканогенных и интрузивных пород. Его  территория  сложена 

преимущественно из верхнепермских песчаников и содержит большое количество 

каменных углей.   

Наиболее крупными водотоками являются реки Большой и Малый Бачат, которые 

имеют незначительную глубину и довольно пологие склоны. У микрорайона Бабанаково 

Большой и Малый Бачат сливаются в реку Бачат, которая является левым притоком реки 

Иня. Последняя - правобережный приток реки Обь. Реки в пределах города отличаются 

равнинным характером гидрогеологического режима. Уровень воды в них 

характеризуется резким пиком весеннего половодья и сравнительно устойчивыми 

низкими уровнями в летний и зимний периоды. На реке Иня создано искусственное 

водохранилище, которое имеет статус водоема общего пользования. Также по территории 

города протекают реки Уба, Черта, Мереть.  

 Все эти  реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового, в основном, 

многоводны, отличаются медленным течением. Однако, гидрологический режим рек 

значительно изменен под влиянием горных выработок и вовлечением их в хозяйственный 

оборот. 

 Мощность подземных водных образований характеризуется резкой 

изменчивостью. Дебет воды от 0,05 до 6 л/сек. Качество подземных вод 

удовлетворительное. 

Вследствие большого удаления от морей и 

океанов климат территории формируется под 

воздействием физических свойств суши. Летом  она 

быстро и сильно нагревается, а зимой резко вы-

холаживается, поэтому климат является резко-

континентальным. Летний период продолжается 3 

месяца, осенний и весенний по 2 месяца, зима с ус-

тойчивой отрицательной температурой воздуха 

длится более 5 месяцев. Продолжительность 

отопительного периода – 228 дней. 

Продолжительность благоприятного периода, в 

среднем за год, длится 180–200 дней, в том числе 

летом – 90–120 дней. 

Район  округа характеризуется небольшим 

количеством осадков 370 - 450 мм в год. Мощность 

снегового покрова не превышает 1 , 5 - 2  метров. 

Период устойчивого снегового покрова около 150 
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Рис. 2. Осень в Белово 

дней. Глубина промерзания грунта зависит от высоты залегания снегового покрова и 

составляет от 1,3 до 2,5 метров. 

Господствующее направление ветра юго-западное. Скорость ветра в основном 

умеренная, и средне-годовая скорость составляет около 4 м/с. Максимальная наблюдаемая 

скорость ветра до 38 м/с. 

 По геоботаническому районированию 

территория относится к центральному лесостепному 

району Кузнецкой котловины. Естественные 

насаждения представлены колковатыми лесами   в 

виде отдельных урочищ. Преобладающими породами 

являются береза и осина. Подлесок состоит из боя-

рышника, рябины, черемухи, таволги и других. В 

пойменной части рек Малый и Большой Бачат, в 

основном, наблюдаются  заросли кустарников, 

носящие местное название     -     согры. 

 Искусственные насаждения с западной 

стороны центральной части города Белово и на 

подработанных территориях горного отвода шахт 

«Пионерка» и «Чертинская» состоят  из хвойных 

культур, в основном сосны. 

Ведущими породами в озеленении города 

долгое время являлись тополь бальзамический, клен 

ясеневый, вяз обыкновенный, акация желтая.  С 70-х 

годов для озеленения стали использовать рябину, липу мелколистную, лиственницу, 

сосну, ель  и дикорастущую яблоню.  

На территории муниципального образования создана особо охраняемая природная 

территория регионального значения – ботанический заказник «Бачатские сопки», которая 

позволила сохранить редкие виды растений, занесѐнных в Красную книгу. 

Сейсмичность территории, согласно норм сейсмического районирования, до 1996     

года составляла 6 баллов. С 1996 года  по объектам 1-й степени ответственности 

сейсмичность составляет 7 баллов. 

    19 июня 2013 года в Кемеровской области произошло землетрясение. Сильные 

подземные толчки жители ощутили примерно в 6 часов утра в целом ряде городов 

Кузбасса. Как уточнили в ГУ МЧС, максимальная магнитуда – 5,6  баллов  была 

зафиксирована в нескольких километрах от поселка Старобачаты Беловского района. 

Здесь последствия оказались самыми серьѐзными: в ветхих домах частного сектора 

обвалилась штукатурка, потрескались стены, обрушились печные трубы (по 

предварительным подсчетам - около пяти тысяч). Рядом с эпицентром были повреждены и 

многоквартирные дома 

В первых заявлениях  о причинах     этого землетрясения  говорилось о 

техногенной версии. Виктор Селезнев, директор Геофизической службы Сибирского 

отделения РАН, сообщил: «Все-таки я склоняюсь к тому, что это землетрясение имеет 

техногенный характер. Если оно, действительно, техногенное, то самое сильное 

техногенное в мире!». Поэтому временно были приостановлены работы на угольных 
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предприятиях с подземной выработкой и вредных производствах, а также все взрывные 

работы. 

Но, по  мнению   учѐных, землетрясение, скорее всего, было вызвано естественным 

движением земной коры, которое периодически происходит в районе Салаирского кряжа. 

Ведь как раз вдоль него проходит геологический разлом, и так называемый «надвиг» 

просто в очередной раз снял накопившееся напряжение.  

Одним из важнейших факторов, определяющих экологическую ситуацию в 

Беловском городском округе, является состояние атмосферного воздуха и степень его 

загрязнения.  Длительная история освоения территории округа      была   и до сих пор 

связана с наличием вредных производств     -  цинковый завод, железная дорога, 

многочисленные котельные, ГРЭС,  добыча угля открытым способом. В настоящее время 

на территории округа функционирует 918 единиц стационарных источников загрязнения 

(7 место среди муниципальных образований), от которых в атмосферный воздух ежегодно 

поступает от 50 до 100 тыс. тонн загрязняющих веществ.  

  Всѐ это  создаѐт высокую антропогенную нагрузку и является основным  

источником загрязнения воздуха и воды. 

  

  Вопросы и задания  

1. На какой реке находится Беловское водохранилище? 

2. Какими породами преимущественно сложена территория Беловского 

городского округа? 

3. Какой тип климата присущ городу Белово? 

4. Какое количество осадков выпадает в городе Белово?  

5. Как называется ботанический заказник, расположенный на территории 

Беловского городского округа?  

6. Что является основными загрязнителями атмосферного воздуха в городе? 

7. Вспомните, какие ветры преобладают над территорией города Белово? 
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§ 3. НАСЕЛЕНИЕ  ГОРОДА БЕЛОВО 

 

  По карте национального состава определите, какие народы компактно 

проживают на территории города Белово. 

 

Население Беловского городского округа составляет 126 477 чел (на 2019 год), 

из которых 72,5 тыс. человек в трудоспособном возрасте, старше трудоспособного 31,5 

тыс. человек, моложе трудоспособного 26,2 тыс. человек. По численности населения 

Белово занимает 4 место в области после Новокузнецка, Кемерово и Прокопьевска. На 

январь 2019 по числу жителей Белово занимало 229 место из 1117 городов РФ. 

Отдельно учитывается городское население, которое проживает в городе Белово. 

На 1 января 2019 года в городе проживает 71,8 тысяч человек.  

Демографические процессы характеризуются низкой рождаемостью, высоким 

уровнем смертности, естественной убылью, отрицательным сальдо миграции, а также 

снижением общей численности населения.  

Численность населения Беловского городского округа устойчиво снижалась: за 

период 2011–2016 гг. сокращение составило 5,329 тыс. человек, почти 4% Численность 

населения города на 01.01.2018 года составляла 127,517 тыс. человек, на начало 2017 года 

численность составляла 128,1 тыс. человек,  2016 года 129,008, на начало 2015 года - 

130,237 тыс. человек. Убыль за 2016 год  составила 908 человек, за 2015 год 1 229 человек, 

за 2014 год - 475 человек, в 2013 году составила 1 000 человек, в  2012 году –  820 человек, 

в 2011 году - 1783 человека. 

Рождаемость в Кемеровской области, начиная с 2011 года, начинает понемногу 

увеличиваться. Рост рождаемости в этот период обусловлен улучшением социально – 

экономической ситуации в области и социальными мерами, проводимыми 

Администрацией области. Это, прежде всего льготные жилищные кредиты. 

В общей численности населения  54% занимают женщины, 46% – мужчины. До 30–

34 лет мужчины превышают по количеству женщин в среднем от 4,5 % до 4,9%. Однако, 

уже с возраста 34 года количество женщин начинает превышать количество мужчин (в 

2018 году женщин в возрасте 30–34лет 117526 чел., мужчин – 115561) изменение 

практически на 2%. Ежегодное уменьшение по численности мужчин по отношению к 

женщинам колеблется в рамках 2–5%, но уже к возрасту 55-59 лет женщин больше, чем 

мужчин в 1,5 раза. 

 

Национальный состав населения 

Основным население города (свыше 90%) являются русские. Кроме русских 

проживают представители десятков народов России и ближнего зарубежья. В районе 

проживают: украинцы, белорусы, армяне, греки, азербайджанцы, немцы, марийцы, 

татары, башкиры, чеченцы и другие народы.  
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Рис. 3. Телеуты. 

Рис.4. В экомузее «Чолкой» 

 На территории города Белово и Беловского района 

компактно проживает  одна из малых народностей - 

телеуты.  Телеуты – это древние жители Сибирской 

земли. По своему происхождению они относятся к 

кочевым скотоводам тюркоязычных племен теле, 

входящих в тюркский каганат (VI-VIII в.в.), не имеющих 

никакого отношения к монголоязычным калмыкам или 

ойротам. В конце XVI века телеуты кочевали в 

прииртышских степях, в верховьях Оби и ее притоков 

(Ини, Чарыша, Алея). Еще в XVII-XVIII веках телеуты 

вели кочевой образ жизни, их хозяйство носило 

натуральный характер, что являлось одной из причин 

слабых связей между племенами. Основной вид занятий 

телеутов – скотоводство. Они разводили лошадей, 

крупный рогатый скот, овец. Устав от длительных, 

тяжелых и опустошительных междоусобиц, начиная с 30-х 

годов XVII века небольшие группы телеутов добровольно стали принимать русское 

подданство. «Выезд» части телеутов «на государево имя»  - яркий пример того, что 

основной путь развития Сибирских народов состоял в переходе в русское подданство, в 

приобщении к более высокой культуре русского народа. Так, в начале XVII века 

появляются постоянные телеутские поселения в пойме реки Бачат. «Выезжие телеуты» 

первыми усвоили достижения русской крестьянской культуры – пашенное земледелие и 

интенсивное скотоводство (с заготовкой кормов на 

зиму). Это способствовало быстрому росту телеутского 

населения. Если в конце XVII века численность 

бачатских телеутов составляла около 700 человек, то в 

1858 г. их уже было 2980 человек. Перед революцией в 

телеутской волости, центром которой было село .Беково,  

телеутам принадлежало 4182 десятины земли . Посев 

зерновых составил 1900 десятин и 37 десятин картофеля. 

 В настоящее время сильно обрусевшие 

потомки «выезжих телеутов» живут, в основном, в 

Беловском районе, в таких поселениях как Черта, 

Бабанаково, Челухоево, Беково, Заречное и др. Несмотря 

на то, что «выезжие телеуты» более 300 лет назад 

поселились среди русских, они сохранили свой язык, 

устное народное творчество, многие обычаи, 

национальную одежду. В 1999 г. в селе Беково был 

открыт государственный историко-этнографический 

музей «Чолкой».  

 

               Вопросы и задания  

1. Какое место по численности населения занимает город Белово?  

2. Кого в городе проживает больше мужчин или женщин?  

3. Какова численность населения городского округа? 

4. Какие коренные жители Сибири проживают в городе? 

5. В каких микрорайонах города компактно проживают телеуты? 

 

 

 



15 
 

Рис.5. Репродукция  картины «Федор Белов»  Н.Козленко 

§4. ДЕРЕВНЯ БЕЛОВА (1726-1921) 

 Назовите официальную дату появления первого поселения на территории 

будущего города. 

В  1618 году был основан Кузнецкий острог, и под его защитой стала осваиваться 

территория Кузнецкого края. В 1648 году возникло село Бачатское, как пункт сбора ясака 

и как центр волости. Это подтверждается итогами первой переписи 1723 года. К этому 

времени в состав волости входило 25 населѐнных пунктов,  

Первое упоминание о деревне Белова относится к началу 18 века. Официальной 

датой появления первого поселения на территории будущего города считается 1726 год, 

однако  подтвердить или опровергнуть эту цифру не представляется возможным, так как  

материалы переписи, проходившей к Кузнецком уезде в 1744-1745 годах, были 

уничтожены во время пожара в городе Кузнецке.    

 Основателем этого первого поселения считается Фѐдор Белов. Его 

существование подтверждается документами переписи, проходившей в 1762 году. Тогда в 

деревне Белова, по данным этой переписи,  насчитывалось 71 человек. Кроме Белова в ней 

упоминаются и другие фамилии – Бестемьяновы, Прокудины, Скударновы, Бастрыгины. 

Но поскольку во всех дальнейших официальных документах этот населѐнный пункт носит 

название «деревня  Белова», можно утверждать, что именно Белов был еѐ основателем, 

так как названия было принято давать по фамилии первопоселенца. 

 
 

 

Однако до сих пор нет единого мнения о его социальном происхождении. По 

версии, предложенной Беловским журналистом Б.Козловым, он был беглым 

крестьянином, приписанным к Колыванским заводам  Демидовых. Позднее другой 

краевед, Г.Артѐмов  высказал другую версию – Белов был вольным переселенцем. 

Деревня располагалась на высоком правом берегу реки Бачат (в переводе  с 

тюркского      -  «река с зарослями смородины»), в березовом лесу с большим количеством 

кустарника. Немного южнее, в  долине реки Бачат, располагались телеутские улусы 

Бабанаковский, Чертинский, Челухоевский. Основным видом деятельности телеутов было 
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скотоводство. Ближайшим русским поселением была  деревня Старопестерѐво, 

расположенная в нескольких километрах севернее заимки Белова. 

Основным видом деятельности было хлебопашество. Хлеба в Сибири   не хватало, 

и государство поощряло переселение крестьян из Европейской части России в Сибирь. 

Царским указом переселенец получал 15 десятин земли на каждую мужскую душу. К 

этому выдавалась ссуда на обзаведение хозяйством: на человека -10 рублей, по 20 пудов 

ржи, по 4 пуда ячменя, 16 пудов овса, один пуд соли. По желанию вместо денег можно 

было получить корову, лошадь, соху и другой инвентарь. Земля  и сенокосы не 

продавались, но они передавались по наследству. 

В 1740 году по указу Сибирской губернской канцелярии было разрешено 

использовать крестьянский труд через насильственную приписку к заводам и рудникам. В 

1742 году были приписаны первые 1070 крестьян Кузнецкого уезда. Крестьяне Бачатской 

волости (309 человек) были приписаны в 1747 году. Это означает, что сюда вошли и 

жители деревни Белова. К работам приписывалось мужское население от 16 до 60 лет. 

В 1775 году был    построен Гавриловский, а 1816 - Гурьевский сереброплавильные 

заводы,  для работы которых был необходим древесный уголь. Выжигом древесного угля 

занимались  в окрестных деревнях, в том числе  и  в деревне Белова. 

К 1859 году деревня Белова выросла до   30 дворов, в которых проживало 172 

жителя (без учета женского населения). 

Для крестьян деревни Белова отмена крепостного права означало отмена 

рекрутских наборов на внутризаводские работы и снимало ограничения для перехода из 

одного сословия в другое. Барщина заменялась денежным оброком. Оброк доходил до 

шести рублей в год с каждой мужской души. Кроме государственных налогов 

существовали и местные, установленные уездом и волостью: на содержание волостного 

правления, дома колодников (арестантов местной тюрьмы), ремонт дорог, мостов, 

сбережения лесов и другое. 

К 1985 году деревня увеличилась вдвое – 61 двор и 381 житель. По данным 

переписи 1892 года, в 74-х дворах проживало 398 жителей. 

 

  Вопросы и задания  

1. В какую волость входила деревня Белова? 

2. В каком году проходила перепись населения, в которой впервые упоминалась 

деревня Белова? 

3. Как называлось ближайшее русское поселение, расположенное севернее заимки 

Белова?  

4.  Кем был Фѐдор Белов по версии беловского журналиста Б.Козлова?  

5. Что возили жители деревни Белова для Гурьевского завода? 
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Рис.6. Первый вокзал 

§5. ПОСЕЛОК БЕЛОВО (1921-1938) 

 Как назывались первые улицы будущего города? 

Станция Белово 

В октябре 1921 года была достроена железнодорожная линия Кольчугино – Усяты.     

Один из  еѐ разъездов, находившийся  всего в двух километрах от деревни Белова, 

получил одноимѐнное название. Так было положено начало будущему городу. 

Не по счастливой случайности, а после работы целого ряда комиссий, учѐных, 

местом будущего промышленного и железнодорожного узла Совнархоз Запсиб-края 

определил этот небольшой разъезд.  

       Уже через год-полтора из Бачат, где находился штаб Кольчугинской 

новостройки, в Белово приехали плотники, каменщики, штукатуры, чтобы подготовить 

жилье, некоторые объекты соцкультбыта. 

       Первые дома начали возводить на улицах Московской и Железнодорожной. В 

домовой книге коммунальной службы отделения дороги  первые дома застройки значатся 

с 1923 года.  

В связи с ростом 

железнодорожных перевозок было 

принято решение о расширении 

разъезда. Так появилась станция 

Белово. В  1925 году начал 

действовать первый железнодорожный 

вокзал. Здание имело своеобразный 

облик, было покрыто  железной 

крышей с небольшой башней и 

флюгером. 

 

 

 

В 1926 году было сдано  в эксплуатацию  паровозное депо. В отличии от 

деревянного, Бачатского,  новое депо было кирпичным. Здание выкладывалось тщательно, 

с арочными окнами,  ажурными стенами, своеобразным орнаментом. Чтобы обеспечить 

депо и станцию водой у реки Бачат была сооружена водонапорная башня, колонки на 

путях для заправки паровозов водой. Недалеко построили угольный склад. 1926 год 

официально считается годом образования станции Белово.  

В 1927  была подготовлена  база для проживания людей, встал вопрос о 

перебазировании рабочих Бачатского депо и других подразделений на станцию Белово. 

Для этого часть домов из Бачат в разобранном виде была перевезена  в Белово и здесь 

собрана. 

Сотни железнодорожников (путейцев, машинистов, слесарей и членов их семей)  

переехали на новое место  жительства. Для них также были построены двухэтажные дома 

по улицам Железнодорожная и Московская. Кроме деревянных домов, строили ещѐ и 

камышитовые.  Прочный  деревянный каркас обшивали плахами, а затем внутри 

обшивали камышитовыми матрасами. Далеко не всем хватило места в построенных домах 
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и бараках, поэтому десятки семей ещѐ долгое время ютились в «домах на колесах» в 

южной части депо.  

Вместе с домами в посѐлке железнодорожников строится баня, поликлиника, 

рынок,  деревянное  здание школы, помещение военизированной охраны. В районе 

нынешней 10-й школы вырос медицинский  городок: родильный дом, аптека, больница. 

 Рядом с вокзалом строится клуб железнодорожников и создается привокзальный 

сад. На территории сада находится библиотека и фонтан в виде Кремля. 

В декабре 1927  года Президиум Сибирского краевого исполкома  принял решение 

о преобразовании деревни Белово в рабочий поселок. 

В 1931г. районный центр из села Бачаты переводится в  Белово, а Бачатский район 

переименовывается в Беловский.  

Ещѐ в   20-е годы   привокзальный посѐлок  стал  расширяться в западном 

направлении   от железной дороги.  Если  первые улицы посѐлка - Московская и 

Железнодорожная застраивались, в основном, стандартными казѐнными домами, то 

последующие улицы состояли из частных домишек и землянок. Их строили своими 

силами железнодорожники,  приезжие из других мест. Эти улицы не имели названий, а 

только номера – 1-я, 2-я и так далее. И только после 16 июля 1934 года Президиум 

Беловского поселкового Совета принимает постановление о переименовании улиц. Им  

также были даны названия.  

Поселок Белово рос, и старый вокзал не мог удовлетворить потребностей 

пассажиров. Поэтому в 1934 году рядом с прежним вокзалом  решили построить новый - 

более вместительный. Он был сооружен быстро, так как на него пошли уже готовые 

строительные материалы, предназначавшиеся для конного двора. Потом брѐвна обшили 

дощечками, покрасили, и крайне примитивное по архитектуре здание приобрело более 

или менее приличный вид. 

В 1935 году на улице Ленина участком «Дорстроя» была возведена первая в 

железнодорожном микрорайоне школа-семилетка №126 (позднее ей был присвоен номер 

77). Большое двухэтажное кирпичное здание очень выделялось на фоне приземистых 

избушек. Менее чем через год на этой улице выросла другая школа - №76. Она была 

вторым средним учебным заведением в городе (после цинкзаводской школы №1). Рядом 

со школой построили трехэтажный жилой дом для учителей,.И, наконец, в 1938 году в 

южной части улицы Ленина, ближе к Гурьевской ветке, была построена неполная средняя 

школа №6 (потом она носила №80, а ныне - №10).  

Это было, пожалуй, последнее крупное здание в железнодорожном посѐлке, 

построенное в довоенное время. 

 

Поселок металлургов 

В октябре 1927 года было. принято решение о  строительстве в Белове цинкового 

завода. Выбор места размещения первенца цветной металлургии Сибири отвечал всем 

требованиям экономики. Рядом проходила железная дорога, имелись залежи угля  и 

огнеупорных глин. Месторождения Салаирских цинковых руд находилось  в 28 

километрах от станции.  
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Рис.7. Проходная цинкового завода 

Рис.8. Клуб цинкового завода 

Первый колышек  на месте будущего завода был вбит в феврале 1928 года. 

Начальником строительства Кузбасского цинкового завода (в дальнейшем Беловский 

цинковый завод) был назначен Фаер С.В., главным инженером - Логинов П.Н. Завод 

строился по проекту немецкой фирмы, инженером-консультантом был представитель 

фирмы Хольтман. В мае 1932 года Государственной приѐмочной комиссией БЦЗ был при-

нят в число действующих предприятий цветной металлургии СССР. Белово стал первым 

крупным центром цветной металлургии Сибири и вторым заводом в СССР после 

Владикавказа. 

 Жильѐ для  рабочих 

строилось рядом с заводом. В 1929 

году появились первые дома и 

бараки на улице к востоку от здания 

заводоуправления. Улицу назвали 

Кузбасской. Здесь в домах 

поселились наши инженеры, 

отдельно - иностранные (немцы и 

чехи), в бараках - рабочие. Для  

инженера Хольтмана был построен 

отдельный благоустроенный 

особняк. Здесь же  разместились 

магазин, почта, медпункт. Иностранные специалисты очень любили заниматься спортом, 

в частности, футболом, и поэтому неподалѐку был построен небольшой стадион.      

            Западнее  улицы Кузбасской появились еще четыре. Улицам были присвоены 

имена Ежова, Тельмана, Стаханова, Блюхера. Это был красивый посѐлок, застроенный 2-х  

этажными домами. К 1932 году было построено 32 жилых дома. Они были стандартные, 

довольно скромные по архитектуре, без нужного внутреннего благоустройства, но на 

фоне землянок  и домишек, и даже домов по улице Кузбасской, производили неплохое 

впечатление. Если дома в железнодорожном поселке были «разнокалиберные» (одно- и 

двухэтажные, разбросаны по территории), то здесь все дома располагались компактно, все 

были одного уровня: двухэтажные.   

В 1931 году на улице Блюхера приступили к 

строительству  капитальных зданий под 

поликлинику, хирургическое и родильное отделение 

больницы. Был построен клуб, стадион, магазины и 

другие объекты соцкультбыта. Центром культурных 

мероприятий стал Дом культуры цинкового завода, 

который строили по индивидуальному проекту. У 

подъездных путей цинкового завода на улице  Ми-

чурина был заложен заводской сад, который долгие 

годы служил местом отдыха для тружеников завода 

и горожан других районов. Несколько обособленно 

от больницы находилась аптека, где фармацевтами работали муж и жена Браславские. 

Много лекарств готовилось ими самими на основе местных лекарственных трав. 

Появилось первое освещение вечерних улиц в виде стеклянных матовых шаров на 

деревянных столбах. Это было в новинку и  удивляло население, особенно стариков и 
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детей. Вдоль застроенных улиц сооружались «половички-тротуары» в виде деревянных 

настилов. Открыли первую столовую, что  тоже было в диковинку   - многие  боялись в 

неѐ идти, а если и заходили, то развязывали свои узелки и просили только «кипяточку». 

Пригласила посетителей первая парикмахерская с зеркалом в рост человека, что так же 

немало удивляло, особенно коренных жителей. Но жизнь налаживалась, и люди всѐ 

больше привыкали к новому укладу.  

Согласно планам индустриализации, в стране в годы первой пятилетки 

проводились большие мероприятия по улучшению общего образования. В соответствии с 

этим в 1930-1931 годах на улице, которая сейчас носит имя Чкалова, был построен 

учебный комплекс, в который вошли школа ФЗД (фабрично-заводская десятилетка), 

школа ФЗС (фабрично-заводская семилетка) со школой ФЗУ (фабрично-заводского 

ученичества). Таким образом, делалась попытка осуществить синтез общего образования 

и трудового воспитания на базе производства. 

Какое то время оба посѐлка - железнодорожников и металлургов строились 

параллельно и не пересекались. Последующие улицы строились западнее.  

 

Поселок Бабанаково 

Это поселение  было образовано оседлым телеутом Бабанаковым в конце XVII 

века. В начале XX века в Бабанаково вырос небольшой русский поселок. Крестьяне из 

России, если и селились возле телеутских улусов, то старались держаться единой 

общиной. Так возникла улица Озѐрная. Улица тянулась между поселками Бабанаково и 

Калтайка. Озеро образовалось рядом с речкой Бачат. Озеро в 1936 году осушили, а 

название осталось.  

До строительства шахты в Бабанакове насчитывалось 80 дворов, расположенных в 

основном по улице Озѐрной. Из них 77 принадлежало роду Бабанаковых. 

Первую шахту в Белове строил вся страна, сюда приехали сотни юношей и 

девушек из многих городов СССР. В канун 1 Мая 1933 года «Пионерка» выдала на-гора 

первые тонны коксующегося угля. Неузнаваемо изменилась бывшая глухомань. Ввысь 

взметнулись скиповые подъемы шахты,  ровными рядами вытянулись одно- и 

двухквартирные дома шахтеров. Первая школа появилась в 1935 году, в 1939-40 годах, к 

радости молодежи, которой много приехало на строительство шахты, был построен клуб 

«Уголѐк» на 250 мест, сдан первый детсад - ясли на 35 мест. 

Первый двухэтажный дом на 12 квартир  был заложен в 1930 году. Появились 

улицы Энгельса, Тимирязева, Орлова, Пионерская, которые сохранили свои названия до 

настоящего времени. 

 

Деревня Белово 

Одной из территорий, которая впоследствии вошла в городскую черту, был 

микрорайон Старо-Белово.  

Для строительства завода и жилья в большом количестве требовались кирпич и 

песок. Поэтому в Старо-Белове построили кирпичный завод и песочный карьер. По 

узкоколейке эти материалы через пойму   реки Бачат (примерно в том районе, где сейчас 

проходит дамба) доставлялись до Треугольника, а оттуда в железнодорожных вагонах до 

цинкзавода. Возили и на гужевом транспорте. Затем кирпичный завод переименовали в 

артель «Заря». 
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Для снабжения кирпичного завода углем была построена небольшая шахта.  В 1941 

году шахте было присвоено имя героя-лѐтчика Николая Гастелло. Контора шахты  

находилась около озера.  Коллектив шахты решил построить в посѐлке несколько 

объектов соцкультбыта первой необходимости.    Так  в Старо-Белове появились   

магазин, пекарня и столовая. Все эти объекты  проектировало и строило предприятие. На 

улице Красной возле конторы открыли бесплатную баню  не только для шахтѐров, но и 

для жителей посѐлка.  

Бывший главный архитектор города, уроженец посѐлка Старо-Белово Пѐтр 

Фѐдорович Скударнов, рассказывал, что в деревне было построено деревянное 

сооружение - пожарная  каланча. Эта  вышка и пожарная часть долгое время были 

достопримечательностью деревни Белово.  «Пожарная машина» в те годы представляла 

собой повозку, запряжѐнную парой лошадей и снабжѐнную ручным насосом для подачи 

воды в пожарные рукава.  К 1930 году пожарная каланча  была самым высоким строением 

в деревне Белово. 

В 1929 году  в посѐлке Белово организовали колхоз, назвали его именем героя 

гражданской войны Михаила Васильевича Фрунзе. Правление колхоза размещалось в 

доме № 86  по улице Пушкина. Председателем стал  Яков Поздняков. Старожилы 

вспоминают, что в 1933 году  в основную усадьбу колхоза входили часть домов улиц 

Пушкина и Нагорной. Имелось несколько бараков и клуб. В колхозе содержался табун 

рабочих лошадей, были  своя молотилка, паровой двигатель. В 1933 году в хозяйстве 

имени Фрунзе стали строить амбар для семян, сушилку. После войны колхозы Фрунзе и 

Сталина объединились. В 30-х годах прошлого века контора «Заготскот» находилась на  

улице Пушкина, в доме № 160. Директором тогда работал Муратов. Впоследствии на 

месте «Заготконторы» была построена школа № 4. 

В 1945 году артель «Заря»   начала строительство своего кожевенного завода.  

Интересно, что в Белове была сапожная артель «Заря» по ремонту и изготовлению обуви. 

В  30-е годы в посѐлке Старо-Белово  был построен завод «Утильсырьѐ» для переработки 

старых хлопчатобумажных тканей. В 1941 году его реконструировали, и на этом месте 

появились сушильные цеха.  Консервно-сушильный завод получал продукцию с полей 

колхоза  имени Сталина и других хозяйств района. Картофель, морковь, лук и свѐклу 

перерабатывали в специальные концентраты и отправляли на фронт. 

Рабочий посѐлок Белово к началу 1938 года представлял собой несколько 

отдельных микрорайонов.  Основными из них были железнодорожный посѐлок, посѐлок 

металлургов и  жилая застройка шахты «Пионерка».  Из сельских территорий в будущую 

черту города входили деревня Бабанаково и посѐлок Старо- Белово. 

 

 Вопросы и задания  

1. Из каких микрорайонов состоял город  Белово  к началу 1938 года? 

2. Какое строение было самым высоким в деревне Белово? 

3. Кем был основан поселок Бабанаково? 

4. В  каком году начал действовать первый железнодорожный вокзал? 

5. В каком  году Президиум Сибирского краевого исполкома  принял решение о 

преобразовании деревни Белово в рабочий поселок? 

6. Как называлась первая улица цинкостроителей? 
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Рис.9. Больничный городок (роддом) 

§ 6. ГОРОД БЕЛОВО  (1938 - 1941) 

  Вспомните, какие поселения находились на территории будущего города. 

4 декабря 1938 года  был  издан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О 

преобразовании рабочего посѐлка Белово Беловского района в город».  Эта дата  и стала 

днѐм рождения города Белово.  К 1 января 1938 года в Белове проживало 43 100  человек.    

 В 1938 году в Белове, как и по всей стране, проходили выборы в Верховный Совет 

СССР.  В местной газете «Знамя ударника» были опубликованы списки,  дислокация и 

описания избирательных участков.  По этому уникальному документу можно установить 

количество улиц и их названия. Всего  в городской черте на тот период насчитывалось 74 

улицы, между которыми   пролегали  14 переулков.  

Основная часть 

городской застройки 

представляла собой частный 

сектор. Маленькие домики 

стояли и в самом центре 

города. Пыльные улицы 

весной и осенью 

превращались в целые озѐра 

грязи, где застревали телеги и 

немногочисленные машины.   

Кроме крупных 

предприятий, Белово-Салаирского цинкового комбината (так тогда назывался БЦЗ)  и 

шахты «Пионерка», в посѐлке было несколько мелких  артелей и контор.  На улице 

Ленина в доме № 5 располагалась школа ФЗУ (фабрично-заводское училище). Напротив, в 

доме № 8,  находилась ещѐ одна организация - Ленкузторг.    В Белове работало своѐ 

погрузбюро, где грузчиками были не только мужчины, но и женщины. Районная газета 

«Знамя Ударника», выходившая  ещѐ с ноябрьских праздников 1931 года, имела   свою 

редакцию и одноимѐнное издательство с типографией.  

13 января 1938 года  открыла  двери новая школа № 6 на улице Ленина. В общей 

сложности в Белове насчитывалось 10 школ, в которых училось около пяти тысяч детей. 

Основными задачами того времени были ликвидация безграмотности взрослого 

населения, поголовное получение начального и переход к всеобщему семилетнему 

образованию.  Из 126 учителей, работающих в школах, только десятая часть имела 

высшее образование. Подготовку кадров для школ тогда вели четыре педагогических 

техникума: Сталинский (Новокузнецкий), Кемеровский, Мариинский и Кузедеевский.     

 

 Вопросы и задания 

1. Сколько улиц   насчитывалось  в  Белове к 1938 году? 

2. Какие крупные предприятия работали в городе? 

3. Сколько жителей проживало в городе на 1 января 1938года? 

4. Сколько школ было в городе?  

5. В состав какой области входил наш город? 
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§7. БЕЛОВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕНОЙ ВОЙНЫ 

 Вспомните, какие крупные предприятия работали в Белово в предвоенные 

годы. 

Начавшаяся 22 июня  1941 года Великая Отечественная война не обошла и наш 

город. В первые дни 1941 года из города с 45 тысячным населением, ушло на фронт почти 

половина мужского населения. Заявление об отправке на передовую написали лѐтчики 

и курсанты Беловского аэроклуба. В годы Великой Отечественной войны более 19 тысяч 

наших земляков храбро сражались на всех фронтах и направлениях. 

Геройски воевали беловчане в составе легендарных сибирских дивизий: 376-

й Кузбасско-Псковской, 303-й Верхнеднепровской, 22-й гвардейской Сибирской и многих 

других частей и соединений. 6,5 тысяч беловчан погибло в боях с врагом. 12 беловчан 

принимали участие в параде Победы на Красной площади. 

В начале войны в Белово работали четыре основных промышленных предприятия: 

Беловский цинковый завод,  железнодорожный узел, шахта «Пионерка», 

шахта «Грамотеинская» (с 1944 года Грамотеинское шахтоуправление).  

Кроме этого, в городе действовали несколько мелких предприятий: кирпичный 

завод, песочный карьер, швейная фабрика, артель инвалидов «Кузбасс», артель «Заря», 

угледобывающие артели «Сигнал», «Имени Н.Гастелло», «1-го Мая». В военное 

лихолетье в нашем городе, как и по всей стране, все было подчинено одному - победе над 

врагом. Из вагонного депо ушѐл на фронт  бронепоезд «Сибиряк», построенный 

железнодорожниками. Шѐл сбор денежных средств на строительство танковых колонн 

и эскадрилий самолетов. 

Так, труженики паровозного депо станции Белово подарили 235-му штурмовому 

полку 264-й авиадивизии штурмовик ИЛ-2. Самолет под названием «Беловский 

паровозник» участвовал в воздушных боях на Курской дуге, в небе Украины и Польши. 

В 1943 году воины-североморцы получили в подарок от сибиряков подводную 

лодку М-107 «Новосибирский комсомолец». Средства на еѐ постройку внесла и молодежь 

города Белова. Высокую оценку получил экипаж этой лодки. Адмирал Головко сообщал 

о том, что эта подлодка отправила на дно три крупных фашистских корабля. 

За годы Отечественной войны народное хозяйство города Белово претерпело 

большие изменения. Прежде всего, это перестройка промышленности на военный лад. 

Она связана с изменением номенклатуры выпускаемой продукции: в одних случаях 

частично, в других почти полностью. Горняки должны были увеличить добычу угля, 

пригодного для коксования, чтобы металлурги смогли давать больше металла Родине. 

Перед металлургами была поставлена задача - увеличить выпуск качественного металла.  

К концу первого года войны упала производительность труда. Причина – потеря 

значительной части квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров, 

ушедших на фронт. Освободившиеся места заняли выпускники школ фабрично-

заводского обучения (ФЗО) и ремесленных училищ, женщины и подростки, не 

работавшие до этого в промышленности, престарелые люди, эвакуированные. 

Необходимо было не столько привлечь новых людей (все сознательно были готовы к 

работе под лозунгом «Все для фронта»), сколько обучить их новым профессиям. 

Другая существенная трудность – нарушение сложившихся до войны 

экономических связей и исчерпание запасов сырья. В сжатые сроки нужно было наладить 
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Рис.10. Шахта «Пионерка» 

новые промышленные связи, расширить сырьевую базу за счѐт открытия и освоения 

месторождений сырья и топлива на месте, а также создать новые производства по выпуску 

гражданской продукции, без которой не могла работать оборонная промышленность. 

 

Шахты города Белово 

Шахта «Пионерка» - тогда молодое, технически плохо оснащѐнное предприятие. 

Проектная мощность всего 600 тонн угля в сутки. В лавах мало воздуха, нет орошения. 

Ручные сверла, на счету каждый грамм аммонита, каждая стойка, латаные транспортеры, 

изношенные аккумуляторные электровозы - вот все, что имели горняки. Начальнику 

шахты Василию Никифоровичу Красюку и парторгу Николаю Петровичу Харитонову 

было очень сложно организовать производство в военное время, имея такую 

материальную базу и нехватку кадров. 

Каждый горняк считал своим непременным 

долгом после работы помочь эвакуированным. 

Сразу же после выхода из лав бригады 

отправлялись на строительство жилья. Многие 

бабанаковцы, конечно, помнят старую Горняцкую 

улицу. Почти вся она была построена безвозмездно, 

на воскресниках. 

За период с 1941 по 1945 г.г. на шахте было 

добыто 2 миллиона 360 тысяч тонн так 

необходимого стране угля. За работу в годы войны шахте вручено на постоянное хранение 

переходящее Красное Знамя ВЦСПС и Наркомугля СССР, присуждавшееся в годы войны 

победителям соцсоревнования. 536 трудящихся шахты награждены медалями «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны».  

Артель «Сигнал» - одна из старейших в Кузбассе и первая на Беловском руднике. 

Она была основана в первые годы советской власти и прошла весь сложный путь развития 

угольной промышленности нашей страны: от малой артели углекопов до современного 

предприятия, оснащенного новейшей угледобывающей горной техникой. 

С июля по ноябрь 1941 года более двухсот горняков артели «Сигнал» ушли 

защищать родину. Место мужчин стали занимать обученные на ускоренных курсах  люди, 

непригодные к службе в армии. На всю шахту осталось только пять опытных забойщиков, 

которые не подлежали призыву по возрасту. Это Кирилл Сафонович Терехин, Дмитрий 

Афанасьев, Павел Григорьевич Каштанов, Анисим Михайлович Чепелкин, Федор 

Григорьевич Салтымаков. Женщины освоили профессии навальщиц, лесодоставщиц, 

откатчиц, мотористок и многие другие. Шахта продолжила работу, но количество 

добываемого угля сократилось вдвое, хотя в забоях трудились по десять-двенадцать часов. 

В 1942-1943 годах на шахту стали возвращаться списанные по ранению участники 

Великой Отечественной войны. Они, не успев оправиться от ран, шли в забой добывать 

уголь, так нужный стране. 

В 1943 году по просьбе Беловского райисполкома горняки артели «Сигнал» 

открыли небольшие сезонные шахты с годовой добычей четыре-шесть тысяч тонн угля. 

Такие шахты были открыты в деревнях Коновалово, Уроп, Сартаки, Коротково и Мохово. 

Впоследствии пласты в районе Старо-Белово отрабатывались другой шахтой, имени 

Гастелло. 



25 
 

Беловский Цинковый завод 

На фронт ушли многие рабочие Беловского цинкового завода,  их заменяли жѐны, 

дочери. Они работали не только в муфельном, механическом, но и в таких «тяжѐлых» 

цехах, как обжиговый и дисцилляционный. Шихтовочный отдел дистилляционного цеха 

почти полностью был укомплектован женщинами. Женщины   заменили десятки 

производственников и успешно справлялись со своими задачами. 

Несмотря на трудности к концу 1941 года производительность труда поднялась на 

16,7%, цинка было получено на 21 % больше. 

В конце 1941 года на Беловский завод прибыла группа работников с 

Константиновского завода «Укрцинк», которые сопровождали эшелон с эвакуированным 

оборудованием.  

 

Именно в это время коллектив завода много сделал по расширению 

производственных мощностей газостанции и обжигового цеха. В условиях действующего 

производства начали возводить новые и реконструировать старые помещения. 

Опыт стахановцев-обжиговиков обобщали инженеры, развивая
 
и углубляя все 

наиболее ценное. В этом направлении много сделал начальник обжигового цеха А. Н. 

Лукин, предложение которого по дополнительной подаче подогретого воздуха повысило 

производительность печей первичного обжига и качество самого обжига. Изменение 

системы кладки пода печей позволило удлинить срок их службы, сократить простои печей 

на ремонте. В муфельном цехе для ускорения сушки муфелей и равномерности их нагрева 

в сушильных камерах был введен нижний подогрев. 

В годы войны завод вынужден был перейти на переработку концентратов с 

повышенным содержанием железа. Нужен был чистый цинк, кадмий, цинковый купорос. 

Пришлось изменить технологический режим и процесс дистилляции. Это потребовало 

немало труда. На очереди стояло получение металла высоких марок. Инженеры провели 

большую исследовательскую работу по получению цинка высших марок сначала в 

полупромышленном, а затем и в промышленном масштабах. 

В 1943 году был построен и пущен в эксплуатацию ректификационный цех 

рафинирования дистилляционного цинка. В короткий срок освоили новую технологию. 

Страна начала получать цинк чище, чем довоенный. Завод стал выпускать кадмий 

простейщим безэлектролизным способом, черновой свинец и цинковый купорос. 

Благодаря труду коллектива, постепенно увеличивавшего выпуск продукции, 

страна не испытывала дефицита в продукции Беловского цинкового завода. Более семисот 

рабочих и инженерно-технических работников цинкового завода были награждены 

медалью «3а доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.г.». 

 

Эвакуированные заводы 

Важной задачей являлось восстановление и ввод в действие заводов и цехов, 

эвакуированных из западных районов страны. 

15 октября 1941 года Совет по эвакуации при ГКО СССР принял решение об 

эвакуации Коломенского патефонного завода вглубь страны. Место назначения - город 

Белово Новосибирской области. На основании таких же решений в Белово  также 

эвакуируют Апрелевский завод грампластинок «Памяти 1905 года», Московские 

мастерские контрольно-измерительных приборов, частично заводы «Кинап» из Одессы и 
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Рис.11. Продукция завода  № 842 

Ленинграда. Первый состав в Белово прибыл 29 ноября 1941 года. Эвакуация была 

закончена 28 декабря 1941 года. По данным бывшего директора завода Л.Е. Черняка всего 

из Коломны в Белово вывезено 114 вагонов с оборудованием и материалами, а из 

Апрелевки – 49 вагонов. 

Коломенский патефонный завод и Апрелевский завод грампластинок -  разместили 

в зданиях  ФЗУ и школы №1 в посѐлке металлургов. Одесский завод  киноаппаратуры 

(«Кинап») занял здание Дома Советов по улице Советской в центральной части города. 

Позднее рядом с уже  имевшимися зданиями  были 

построены  другие для размещения заводских цехов.  

По приказу Народного Комиссариата общего 

машиностроения СССР (далее НКОМ) №74 от 28 

ноября 1941 года был организован «Беловский 

граммофонно-пластиночный завод НКОМ». Завод 

сформирован  на базе оборудования Коломенского 

патефонного завода и Апрелевского завода 

грампластинок на площадях ремесленного училища.  

 Из Коломны прибыли около 500 рабочих  со 

своими семьями, из Апрелевки – около 50 чел. 

Они стали ядром нового производственного 

коллектива. Прибыли лишь основные специалисты, а заводу требовались сотни рабочих. 

Прибывшие вместе с оборудованием рабочие этих заводов размещались в домах беловчан. 

Позднее на пустыре, рядом с парашютной вышкой, был построен небольшой посѐлок. Из-

за отсутствия стройматериалов домики строились  из саманных кирпичей или 

шлакоблоков. Постепенно эти дома были перестроены, но улицы сохранились.  

За месяц был выполнен полугодовой объем работ. Все цеха – инструментальный, 

механический, гальванический, штамповочный, сборочный, пластмассовый и 

деревообделочный – были подготовлены для выпуска военной продукции. Несмотря на 

все трудности сибирской зимы, дело продвигалось быстро: долбились ямы под 

фундаменты, устанавливалось оборудование. 12 декабря 1941 года приказом директора 

В.Д. Жукова завод переведѐн на 11-часовой рабочий день. Начался монтаж и пуск 

оборудования.  

По заданию правительства всѐ оборудование нужно было смонтировать к 1 Мая 

1942 года и дать первую продукцию 1 июня. Однако уже 25 декабря 1941 года приступили 

к работе инструментальный и доделочно-механический цеха. В мае 1942 года заводу 

передали корпус школы № 1, где  до  этого был расположен госпиталь. В этом корпусе  

организовли ещѐ один цех.  

7 июля 1942 года приказом Народного Комиссариата минометного вооружения  

заводу присвоили номер 842. С этого времени он стал именоваться Беловским заводом  № 

842, для открытой переписки - завод п/я (почтовый ящик) 17.  

Московские мастерские контрольно-измерительных приборов, заводы «Кинап» из 

Одессы и Ленинграда объединились в Беловский завод «Кинап», чуть позже им 

присвоили номер № 288.  

18 сентября 1942 года распоряжением заместителя командующего военно-

воздушных сил Красной Армии для более оперативной связи руководства завода с 
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Рис.12. Радиостанция «Млютка» 

Рис.13. Мемориальная доска на школе №10 

обкомом партии и другими областями и организациями в распоряжение директора завода 

выделен самолет У-2. 

Поначалу выпускалась только военная продукция: взрыватели для авиабомб, 

прицелы к миномѐтам, бойки для гранат, тумблеры «Лилипут». В первом квартале 1943 

года по решению Народного комиссариата электропромышленности (далее - НКЭП) 

освоен выпуск войсковых радиостанций, а также узлов и деталей для радиоаппаратуры. 3 

января 1943 года на завод была возложена организация производства радиоприемников 

для танков Т-34 типа «Малютка» со сроком выпуска в апреле 1943 года.  

На заводе «Кинап» налаживался и 

наращивался выпуск передвижных киноаппаратов, 

которые поставлялись в армейские части. 

Всего за годы войны помимо боеприпасов, 

начиная с 1943 года, было изготовлено: 60 тысяч 

радиостанций «Малютка, 57 штук радиостанций  

«ТУР»,  47 тысяч штыревых антенн «АШ»,  7500 

штук фильтров к умформерам, 100 тысяч триммеров 

«Хамерлунд», 328 тысяч тумблеров «Лилипут», 8810 

штук верньерных механизмов, 4400 штук 

передвижных киноаппаратов. 

Более 300 тружеников предприятия 

награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», бывший директор предприятия В.Г.Шифрин удостоен ордена Трудового Красного 

знамени, а главный инженер Н.М.Каратыгин – ордена Красной Звезды. 

 

Эвакогоспитали города Белово 

В годы войны в Белове в разное время размещались четыре госпиталя – №1136, 

3356, 3437, 3619. Под их нужды  использовались здания школ № 1, 6, 76, а также 

железнодорожное училище № 4. Это были лучшие кирпичные здания города с 

просторными холлами и вестибюлями, с канализацией и водоснабжением. В октябре 1941 

г. в Белове был образован комитет помощи раненым, который взял заботу о раненых под 

свой контроль. Им было подготовлено около 100 местных сандружинниц. 

Осенью 1941 года с Украины в Белово прибыл эвакогоспиталь № 1136 

общехирургического профиля. Местные власти закрепили за ним 2 автомашины и 6 

лошадей, организовали шефство городских предприятий. Они помогли в благоустройстве 

и радиофикации палат, в доставке раненым 

гуманитарной помощи населения. Начальником 

госпиталя был военврач II ранга И.А. Добрушкин. 

Пробыв в Белове около шести месяцев, госпиталь 

в апреле 1942 года был вывезен за пределы 

области. 

Поздней осенью 1941 года с Украины в 

Белове прибыл госпиталь № 3356 

общехирургического профиля на 550 мест. Он 

разместился в школе №6 (сегодня №10).  

Осенью 1942 года из-под Сталинграда 
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стали приходить эшелоны с ранеными солдатами. Среди них было много истощѐнных 

бойцов, с тяжѐлыми, запущенными ранами. В госпиталь принимали  также и больных с 

тяжелейшими заболеваниями, в том числе с туберкулѐзом. Большую роль в лечении 

раненых сыграли врачи, медсестры, доноры, как из числа сотрудников эвакогоспиталей, 

так и местных жителей. 

В июле 1942 года из посѐлка Темиртау («где были не совсем нормальные условия 

для работы» – по данным «Справочника дислокаций госпиталей в 1941-1945 гг.) в Белово 

был переведен госпиталь № 3437. Он имел три медицинских отделения на 600 

общехирургических мест. Начальником учреждения был военврач I ранга Раевский. 

Госпиталь № 3619 терапевтического и общехирургического профиля на 250 мест с 

двумя медицинскими отделениями стал формироваться в Белове в июле 1941 г. Для 

госпиталя были отведены здания двух школ — № 1 и № 76, а также под жильѐ персонала 

передан ряд квартир в центральной части города. Начальником учреждения стала 

военврач III ранга Шубина. В штате числилось более 100 человек, из них: 5 врачей, более 

20 медсестер, окончивших учебные заведения Сибири.  

Шефами госпиталей стали трудовые коллективы цинкового завода, железной 

дороги, швейной фабрики и другие предприятия и учреждения. Они производили ремонт 

и благоустройство корпусов и палат, оказывали помощь в культурно-воспитательных 

мероприятиях, заботились о своевременной выгрузке раненых из санитарных поездов, 

помогали в кадровых вопросах, а также жильем. Санитарки и другая обслуга  набирались 

из местных жителей по найму. 

 В конечном итоге это помогало медикам успешно справляться с лечением раненых 

бойцов и командиров. 

Город Белово, как и вся страна, в ущерб производству отдал фронту лучших 

специалистов. Это не помешало за считанные месяцы начать выпуск военной продукции. 

Сроки никого не удивили бы, если бы не то, что нужно было не только работать на 

местных предприятиях, но и налаживать работу эвакуированных, которые (зачастую не в 

полном объѐме) прибывали в тыл.  Несомненно, беловчане внесли свой неоценимый вклад 

в приближение Победы.  

 

       Вопросы и задания 

1. Как назывался штурмовик ИЛ-2,  который  подарили труженики паровозного депо 

235-му штурмовому полку 264-й авиадивизии? 

2. Как назывался бронепоезд, построенный     в вагонном депо станции Белово? 

3. Где разместили Коломенский патефонный завод и Апрелевский завод 

грампластинок? 

4. Какое здание занял Одесский завод  киноаппаратуры («Кинап») в центральной части 

города? 

5. Как назывались танковые  радиостанции,  выпускаемые на Беловском граммофонно-

пластиночным заводе? 

6. В каких школах размещались эвакогоспитали? 

 

 

 



29 
 

Рис.14. Улица Советская 1952 год 

§8.  СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛИЗМА (1945-1991) 

 Какие новые предприятия появились в Белово  в годы войны? 

 

Отгремели последние залпы войны. На Беловском граммофонно-пластиночном 

заводе  прекратили выпуск танковых радиостанций «Малютка», штыревой антенны и 

другой продукции, которая все последние годы считалась основной. 

Во второй половине 1945 года завод, перешедший на выпуск запасных частей для 

сельскохозяйственных машин, получил новое задание: освоить выпуск радиоприѐмника 

«Рекорд». Одной из первых освоила сборку блоков для этого изделия бригада мастера 

Владимира Дмитриевича Бурмистрова. Годовой план по выпуску радиоприѐмников 

коллектив завода выполнил. В 1947 году свет увидел новый модернизированный «Рекорд-

47». В номенклатуре завода к этому времени было 25 наименований. Изделия с маркой 

Беловского завода «Горизонт» (таким был его позывной) с нетерпением ждали в разных 

уголках страны. 

Продолжал свою работу цинковый завод. В 50-е годы на заводе была построена 

первая в стране электротермическая печь, затем ещѐ одна. Их пуск позволил перейти на 

более современную технологию получения цинка, менее трудоѐмкую, чем дистилляция. 

Вместе с тем, в экологическом плане работа завода вызывала негативные последствия. 

При обжиге руды выделялось большое количество сернистого газа, который хотя 

частично улавливался и сжигался, но, тем не менее, его значительная часть выбрасывалась 

в атмосферу. Но в то время об экологии  не 

думали – ведь стране был нужен цинк, 

поэтому целые поколения беловчан были 

вынуждены дышать этим вредным воздухом. 

Конечно, это сказывалось на их здоровье.  

В 1953 году в соответствии с 

постановлением правительства было 

утверждено «Положение о главных 

архитекторах городов» и в городе было 

создано Управление главного архитектора 

(УГА).    С созданием УГА стала 

упорядочиваться работа по застройке 

города.  

Объѐм строительных работ был в эти годы 

относительно небольшим. Было построено три кирпичных трѐхэтажных дома на улице 

Советской в районе центральной площади и один дом на улице Чкалова рядом с 

проходной завода «Кузбассрадио». Эти дома представляют интерес как образцы 

архитектуры 50-х годов – просторные квартиры с высокими потолками, называемые в 

народе «сталинскими».  На углу улиц Юбилейная и Ленина построен  86-квартирный 

четырѐхэтажный дом.  

В Белово  бурными темпами началось строительство жилья, новых предприятий, 

шахт, началась реконструкция центральной части города.  Вокруг шахт и разрезов  

расширялись и строились посѐлки горняков.  Таким образом, по-прежнему сохранялся 

ведомственный подход к строительству жилья и объектов соцкультбыта. 
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Рис.15. Привокзальная площадь 

В 60-е годы  в строительстве жилья был сделан упор на крупнопанельное 

домостроение. Первый такой дом был построен в начале улицы Ленина. В последующие 

годы построены целые кварталы пятиэтажек, называемых в народе «хрущѐвками».  Это 

панельные или кирпичные дома без какой-либо архитектурной выразительности и с 

минимальными санитарными нормами: низкие потолки, совмещѐнные санузлы, маленькие 

(до 5 кв.м.) кухни.  

В 1955  году при заводе «Кузбассрадио» открылся Беловский вечерний техникум     

электронного машиностроения. В 1975 году он получил новое здание по улице Советской 

на 960 учащихся. 

В 1960 году музыкальная школа переезжает в новое здание по  переулку 

Цинзаводской, теперь в нѐм смогли обучаться 200 учащихся. В 1974 году пристроен 

концертный зал на 350 мест. 

Развитие системы образования  требовало подготовки новых учительских кадров, и 

в 1961 году в городе открылось первое педагогическое училище. 

5  февраля 1962 года в городе открыто медицинское училище. У его истоков стояли 

Иван Андреевич Русаков, руководивший в то время Беловским горздравотделом и 

Александра Артемьевна Логунова – первый директор училища.  

С 1962 года г.Белово полностью перешел на четырех этажную застройку. 

Сооружение Беловской ГРЭС – одно из самых значимых событий этого периода в 

истории нашего города. В середине 50-ых годов Кузбасс испытывал серьѐзный дефицит 

электроэнергии. Станция строилась для покрытия базовых нагрузок Кузбасса и соседних 

регионов. Для еѐ размещения был выбран самый удачный вариант - Беловский район, 

левый берег реки Иня. 

Наконец наступил день, которого так ждали все строители и эксплуатационники - 

29 июня 1964 года. Пущенные в этот день агрегаты отработали отлично, в энергосистему 

Кузбасса, Сибири пошѐл ток. В 1968 году  с  вводом шестого энергоблока  Беловская 

ГРЭС достигла своей проектной мощности в 1.2 МВт.  

В 1962 году на месте, где когда-то 

находился первый железнодорожный вокзал, 

был построен новый - с просторными залами 

ожидания, комнатами отдыха. Находившийся на 

привокзальной площади парк культуры был 

перенесѐн. Он разместился рядом с новым 

Домом культуры  железнодорожников 

В феврале 1967 года было создано 

Беловское разрезостроительное управление 

комбината  «Кузбасскарьеруголь». Введены в 

строй Колмогоровский и Моховский угольные карьеры, Беловские ЦЭММ (центральные 

электро-механические мастерские). Управление участвовало и в строительстве объектов 

Караканского разреза. Всего с 1967  по 1997 годы  построено и введено в эксплуатацию 

134 объекта, в том числе объектов производственного назначения - 69, жилищного 

строительства – 37, объектов соцкультбыта – 28. 

До 1970 года в городе не было крупных предприятий легкой промышленности, и 

потому остро стояла проблема трудоустройства женщин. 7 января 1970 года вступила в 

строй Беловская трикотажная фабрика. Тогда это было единственное в Советском Союзе 
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предприятие подобного рода, рассчитанное на выпуск 17,7 млн. штук трикотажных 

изделий и 710 тонн товарного полотна в год.  

1 марта 1971 года начал функционировать трест «Беловошахтострой». Первым его 

руководителем был Александр Александрович Лейтан. Создание шахтостроительного 

треста в городе Белово было вызвано тем, что в начале 70-х годов предусматривалось 

освоение новых месторождений каменного угля. Кроме того, существовавшие в городе 

шахты были в стадии реконструкции или подготовки к ней. Силами «Беловошахтостроя» 

были построены шахты «Чертинская», «Чертинская-Западная», «Чертинская-Южная», а 

также возведены завод по производству товарного бетона, раствора и сборного 

железобетона (завод «Стройдеталь»), завод ремонта мех- крепи («Машзавод»). 

В 1975 году был открыт городской шахматный клуб. Первым директором был 

Н.П.Берсенев. Первым чемпионом города стал А. Зотов. 

15 декабря 1978 года Дворец пионеров и школьников распахнул свои двери для 

беловской детворы. За полтора года в центре города был возведѐн четырехэтажный 

просторный центр детского творчества. Торжественного открытия учреждения ожидали  

дети и взрослые, ведь участие в строительстве принимал практически каждый беловчанин. 

Наряду со строителями, руководителями промышленных предприятий, вместе с 

учителями и родителями школьники приходили на  субботники: подметали, собирали 

мусор и облагораживали территорию. Надежда Дмитриевна Глебова стала первым 

директором учреждения. Под еѐ началом педагогический коллектив принял первых 

воспитанников. С 1983 года руководство Дворцом возглавил Юрий Павлович Мельников 

и  в течение пятнадцати лет успешно руководил  коллективом. Учебно-воспитательный 

процесс на протяжении многих лет осуществляла Антонина Андреевна Колобаева. 

В 80-е годы в Белово осуществляли уникальный проект «Углепровод Белово – 

Новосибирск». Основанием для проектирования и строительства этого объекта, одного из 

первых в мировой практике, было постановление совета Министров СССР №210 от 16 

марта 1983 года. Данным постановлением поручалось четырѐм министерствам СССР - 

осуществить проектирование и строительство закреплѐнных за каждым из них отдельных 

технологических комплексов. В создании углепровода принимала участие итальянская 

фирма «Снампроджетти», контракт с которой был заключѐн в ноябре 1985 года. Расчетная 

производительность углепровода – 3 миллиона  тон сухого концентрата в год. 

Протяжѐнность трассы 262 км. Диаметр  трубопровода 530мм. Углепровод работал не 

долго, но имел большой научный потенциал. 

 

 Вопросы и задания 

1. Как назывался радиоприемник, выпускаемый после войны на Беловском патефоном 

заводе? 

2. В каком году в городе открылось первое педагогическое училище? 

3. В каком году Беловская трикотажная фабрика вступила в строй? 

4. В каком году  распахнул свои двери Дворец пионеров и школьников? 

5. Где в 1962 году был построен новый железнодорожный вокзал? 

6. На какой улице построен первый крупнопанельный дом?    
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§9.  ТРУДНЫЕ ДЕВЯНОСТЫЕ (1991-2005) 

 С каких событий в стране начались тяжѐлые 90-е? 

 

Самыми трудными в истории города стали, пожалуй, 90-е годы, когда в стране  

фактически произошла смена общественного строя. Новое руководство Российской 

Федерации ставило задачу перестройки экономики с плановой на рыночную, с 

последующим вхождением России в мировой рынок. В России произошла приватизация 

государственной собственности, сложился товарный рынок, частично конвертируемой 

валютой стал рубль, началось формирование национального финансового рынка. Однако 

решить поставленные в ходе экономических реформ задачи в полной мере не удалось. 

Закрылись многие градообразующие  предприятия, прекратилось строительство новых 

объектов.  Результатом стало резкое падение  уровня  промышленного производства по 

сравнению с советским периодом. 

В 1992 году по всей стране началась приватизация предприятий. В 1993 году завод 

«Кузбассрадио» был приватизирован и переименован в АООТ «Сибэлком» (Сибирская 

электронная коммутация). Результатом приватизации стало сокращение кадров, 

переросшее затем в массовые увольнения. В 1992 году заводчане ещѐ успели отметить 50-

летний юбилей завода. Но уже спустя пять лет, когда заводу исполнилось 55, дата эта 

осталась незамеченной. Праздновать было некому. От десяти тысяч человек, работавших 

на заводе, осталось чуть больше тысячи. В мѐртвую зону превратились основные корпуса 

завода, где ещѐ вчера работали люди, гремело оборудование. 

К 2000 году, несмотря на все трудности  предприятию всѐ же удалось сохранить 

небольшой ассортимент выпускаемой продукции и даже освоить выпуск новой. 

Например, специалисты завода совместно с учѐными Новосибирского государственного 

технического университета разработали новую конструкцию электроводонагревателей 

трансформаторного типа с терморегулятором. 

Начавшаяся в стране перестройка прервала хорошо налаженный производственный 

процесс на трикотажной фабрике. Акционирование фабрики не оправдало надежд. 

Большие налоги, нехватка оборотных средств, срывы в поставках сырья подставили пред-

приятие на грань банкротства. Стало не хватать денег даже на выплату зарплаты. Многие 

высококвалифицированные работницы увольнялись, пополняя ряды «челноков» на 

Беловском рынке. 

К октябрю 1994 года работа фабрики была фактически остановлена. Введѐнное в 

1995-1997 годах внешнее управление ничего положительного не принесло. У 

приходивших к руководству фабрикой временщиков не было ни желания, ни 

способностей заниматься тем, что не касалось их собственного кармана.  Так, «по 

винтику, по кирпичику» растащили  предприятие, которое в условиях настоящей ры-

ночной экономики могло бы давать большую прибыль в бюджет города.  

К концу 80-х годов шахта «Пионерка» достигла своего наивысшего развития, но в 

последующие годы она не смогла удержаться на завоеванных ранее позициях. Добыча 

угля, проведение подготовительных выработок в уклонных полях, потребовали решения 

ряда вопросов техники безопасности, а также решения других технических задач, что, в 

свою очередь, повысило себестоимость угля. 
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Рис.16. Закрытие шахты «Пионерка» 

К октябрю 1994 года у шахты в работе было 

два очистных забоя - один на девятом, другой на 

десятом пластах. Но уже тогда руководство 

предприятия на собраниях говорило о том, что 

запасы угля ограничены, их хватит на 6-7 лет. Один 

из забоев к осени 1995 года отработали, а другой 

вместе с дорогостоящим оборудованием, 

использовав лишь 60 процентов от имевшихся 

запасов угля, бросили. Высокая производительность 

труда сменилась бесплодной, расхолаживающей 

работой, в результате чего был расформирован 

проходческий участок №1. 

Из-за отсутствия должного финансирования монтаж нового очистного забоя 

практически не велся, а сами шахтѐры уже в течение многих месяцев не получали 

зарплату. Квалифицированные горнорабочие очистных забоев, проходчики, электро-

слесари в короткий срок рассчитались из предприятия. 

13 октября 1995 года на «Пионерке» прошло бурное собрание акционеров, на 

котором практически все, кроме руководства, категорически высказывались против 

закрытия родного предприятия, но, тем не менее, большинством голосов собственников - 

обладателей пакета акций решение о ликвидации было принято. Так на одной из лучших 

шахт объединения «Беловоуголь», первом орденоносном угольном предприятии нашего 

города, был поставлен жирный крест, и стихийно в срочном порядке начались 

ликвидационные мероприятия (30 марта 1996 года - начало затопления шахты, 23 мая 

1996 года - начало засыпки вентиляционного ствола № 1). 

К началу 1997 года на предприятии осталось 50 человек, из которых одна бригада 

была задействована на ликвидации стволов. Из шести стволов четыре засыпали горелыми 

породами, а два использовали для выпуска метана в период затопления. Экономия 

средств, затопление горных выработок, неизбежно повлекли за собой печальные 

экологические последствия и социальные издержки. 

Не смог пережить трудности и цинковый завод. Политические и экономические 

процессы, начавшиеся в стране, привели к нарушению стабильной работы завода. В 

результате ликвидации Министерства цветной металлургии были упразднены плановые 

показатели, централизованное управление. Из-за распада Советского Союза и роста 

конкуренции на рынке были нарушены экономические связи с потребителями продукции 

завода и, как следствие, произошло  снижение выпуска продукции. Задействованы были 

лишь 25% производственных мощностей. Это, в свою очередь, вызвало  сокращение 

производства,  численности рабочих. 

На базе завода было создано открытое акционерное общество «Беловский 

цинковый завод». Он  был вынужден перейти на толлинговую схему переработки сырья, 

получаемого от Салаирского горно-обогатительного комбината, а также низкосортного 

сырья, получаемого из Ирана. При толлинговой переработке завод занимался только 

выпуском цинка, а поставку сырья и вывоз готовой продукции брал на себя контрагент. 

При этом завод получал фиксированный доход, но даже это не спасало положения. 

Какое-то время заводу помогла держаться на плаву крупная сумма, полученная от 

предприятия «Красная роза» (Франция). Дело в том, что еще в 1997 – 1998 годах, когда 
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Рис.17. Цинковый  завод 

директором завода был Исаак Фатеевич Шнайдер, с этим предприятием был заключен 

крупный контракт. Однако, по каким-то причинам  зарубежный партнѐр от 

сотрудничества отказался, и по условиям контракта выплатил нашему заводу весьма 

приличную сумму неустойки. 

В 1997 году поставка сырья из Салаира 

прекратилась, и завод попытался перейти на 

переработку цинкосодержащих отходов. Из-за 

несовершенства технологии переработки 

вторичного сырья и низкого  качества сырья из 

Ирана  начались аварийные остановки 

оборудования, снижение выпуска продукции и 

рост еѐ себестоимости.   Был прекращѐн выпуск 

серной кислоты, работала только одна печь по 

выпуску цинка. Началась распродажа вторичных 

отходов другим предприятиям.  Бездействующие  

печи разбирались, и огнеупорный кирпич также шѐл на продажу вместе с металлом. К 

сожалению, вырученные от продаж средства часто просто расхищались. 

Всѐ это привело к банкротству завода, в 2005 году он был закрыт. Началась его 

распродажа частным лицам. Один из таких предпринимателей попытался на базе 

заводского оборудования открыть цех по утилизации аккумуляторов. Но условия труда в 

нѐм были очень тяжѐлые, рабочим приходилось дышать свинцовыми и кислотными 

парами. Поэтому по указанию губернатора области А.Тулеева цех был закрыт. 

В условиях затяжного экономического кризиса развитие социальной сферы также 

находилось в достаточно болезненном состоянии. В обстановке резкого сокращения 

поступлений в бюджет расходы на науку, образование, здравоохранение, пенсионное 

обеспечение сократились почти в 20 раз! В первые годы экономической реформы это 

поставило социальную сферу в крайне тяжѐлое положение.  

Если в прежние годы все объекты соцкультбыта – детские сады, Дома культуры 

содержались за счѐт предприятий, то теперь, в связи с их закрытием или трудным 

финансовым положением, они были вынуждены отказаться от них и передать их 

городской администрации. Городской  бюджет, который в свою очередь, в основном, 

формируется из налогов, получаемых с предприятий,  не позволял  выделять достаточных 

средств на   содержание объектов соцкультбыта. По этой причине пришли в упадок и 

были снесены оба Дома культуры – железнодорожников и цинкового завода. Территории, 

на которых они находились,  были заняты коммерческими структурами. 

 

 Вопросы и задания 

1. Как в 90-е годы  стал называться завод «Кузбассрадио»? 

2. В каком году остановлена трикотажная фабрика? 

3. В каком году началось затопление шахты «Пионерка»? 

4. С какой французской фирмой цинковый завод заключил контракт в 90-е годы?  

5. Какие дворцы культуры были снесены в 90-е годы? 
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§10 БЕЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (2005-2019) 

 Вспомните, какие поселки вошли в состав Беловского городского округа? 

 

Образован в 2005 году. 

Население 126 477 чел (на 2019 год). 

Площадь - 219,34 км. 

В состав Беловского городского округа и города областного подчинения входят 7 

населѐнных пунктов: Город Белово, поселок Бачатский, поселок Грамотеино, поселок 

Инской, поселок Новый городок, деревня Грамотеино и село Заречное. 

1 января 2006 года в соответствии с областным законом от 17 декабря 2004 года 

№104-ОЗ "О статусе и границах муниципальных образований"  из города Белово были 

выделены: посѐлок городского типа Краснобродский, поѐлок Артышта, станция Дуброво. 

На данных территориях сформирован Краснобродский городской округ.  

Рабочий поселок Новый Каракан был передан из города Белово в Беловский район. 

 

Город Белово (центральная часть) 

Год основания -1938 

Население- 74.7 тыс. человек 

Площадь - 103.88 кв.км. 

Градообразующие предприятия поселка: шахта «Чертинская-Коксовая», ЦОФ 

―Беловская‖, ОАО ―Энергоремзавод, завод ―Кузбассрадио‖, ООО ―Беловохлеб‖, ООО 

―Исток‖, пассажирское АТП, грузовое АТП, 

На основании административно-территориального деления с 1993 года в 

центральную часть города входят: Северный округ, Южный округ, микрорайоны: 

Старо-Белово, Совхозный, Бабанаково, Чертинский, 8-ое Марта.  

Кроме градообразующих предприятий здесь сосредоточено большинство 

административных учреждений, общественных организаций, строительно-коммунальные 

службы,  коммерческие  структуры, сеть торговых предприятий, Беловский полиграфичес- 

кий комбинат, спортивные комплексы, высшие учебные заведения – филиалы 

КемГУ и КемГТУ, колледжи – педагогический и медицинский, училища, церкви и другие 

учреждения. 

Начало 2000-х годов и по настоящее время это начало выхода из кризиса. 

Произошли сдвиги  и   в области архитектуры. Внешний облик города меняется в лучшую 

сторону. Если жилые дома по-прежнему строятся по старым типовым проектам, то 

общественные здания  строятся по индивидуальным проектам. Как пример можно 

привести здания Центра реабилитации локомотивных бригад на улице Каховской, здание 

Сбербанка России в районе горсада. Возродилось коттеджное и  храмовое строительство. 

 Первые этажи домов на центральных улицах  постепенно занимают различные 

магазины и другие предприятия малого бизнеса, различные офисы .  Всѐ это способствует 

архитектурному улучшению фасадов домов. 
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Рис.18. ДК Угольщиков 

Поселок Новый городок 

Год основания -1949. 

Население- 19,9 тысяч человек. 

Площадь - 1235 га. 

Градообразующие предприятия поселка: шахты «Чертинская-Коксовая», 

«Чертинская-Южная». 

Историческая справка: Основан в конце 1940-х годов как благоустроенный 

посѐлок для рабочих, существовавших в то время - шахт «Западная», «Чертинская», 

«Новая». Выбор места для строительства обусловлен геологическими условиями. В 

отличие от соседнего поселка  Чертинский здесь нет подземных выработок, из-за которых 

невозможно многоэтажное строительство, и нет самовольно построенных улиц, которые 

пришлось бы сносить.  

Посѐлок расположен в лесостепной зоне, на западе его окаймляют отроги 

Салаирского кряжа. Он находится в 23 километрах на юго-запад от центральной части 

города Белово. Это самый крупный посѐлок в городе. Его застройка велась по проекту, 

разработанному в 1965 году проектным институтом «Кемеровогражданпроект». В 1988 

году за  посѐлком официально закрепляется название Новый Городок. Выходит Указ 

Президиума Верховного совета РСФСР о присвоении населѐнному пункту, исключѐнному 

из состава города Белово Кемеровской области и административно подчинѐнному 

Беловскому городскому Совету народных депутатов, наименования посѐлок Новый 

Городок. 

Поселок застроен по классической для кузбасских рабочих поселков схеме: 

многоэтажный центр и улицы индивидуальных домов на окраинах. Застройка отражает 

основные этапы развития строительства в СССР и одновременно выделяет в поселке 

составные части: Нижний городок (самая старая часть поселка, улицы Мира, 

Мусоргского, Обская, Бабушкина, Глинки - частные дома), Старый городок (улицы 

Седова, Гастелло и Ермака – «сталинские» дома), Верхний городок (те же улицы южнее 

ДК Угольщиков - панельные дома улучшенной планировки). И собственно Новый городок 

(дома-«хрущевки» по улицам Гражданская и Тухачевского).  

Центральная улица поселка - 

Киевская, застроена также как и те части 

поселка, через которые проходит, благодаря 

чему застройка еѐ весьма разнообразна. Юго-

западная часть многоэтажного центра 

поселка, составляющая примерно четверть от 

его площади, осталась не застроена — 

возведен только один дом, церковь, видны 

основы фундаментов четырѐх домов. Место 

планировалось под застройку в начале 90-х 

годов.  

Объекты социальный инфраструктуры 

поселка — больница, поликлиника, почтовое отделение и отделение полиции 

предназначены для обслуживания также и жителей посѐлка Чертинского, что связано с 

изначальной интеграцией двух территорий ещѐ со времен СССР. Из-за того что 

Чертинский относится к городу, а Новый городок — к городскому округу, стоимость 
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Рис.19. О.Ф. Листвяжная 

проезда на автобусе от п. Чертинский до Н.Городка выше чем до центра города из-за 

пересечения символической границы между городом Белово и территорией, входящей в 

Беловский городской округ.  

Несколько лет назад в поселке действовали промышленные предприятия: 

хлебозавод, завод железобетонных изделий, каменный карьер, кирпичный завод. В 

настоящее время все они прекратили свое существование, поселок стал спальным 

районом, а его жители работают на предприятиях города Белово и близлежащих 

поселков.  

Поселок Грамотеино 

Год основания -1952. 

Население - 16.3 тысячи  человек. 

Площадь -15,3 кв. км. 

Градообразующие предприятия поселка: ОАО ―Шахта Листвяжная‖, ОАО 

―Разрез Сартакинский‖, ОАО ―Шахта Грамотеинская‖ и др. 

Посѐлок Грамотеино состоит из микрорайонов Грамотеино, Ивушка, Зич, 

Новостройка и Колмогоры.  

Общее количество улиц на территории посѐлка — 85. 

Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки Грамотеино, 

разработан в 1987 году проектным институтом «Кузбассграж-данпроект» города 

Новокузнецка. 

Историческая справка: В живописных местах Сибири, около рек Иня и Мереть, в 

1727 году образовалась деревня Грамотеина. Накануне 1861 года в этом населѐнном 

пункте жило уже 80 мужчин и более сотни женщин. Оживление этому посѐлку придало 

поселение в Грамотеино немцев из Поволжья. 

В период с 1927 по 1935 гг. В. И. Яровским и П. И. Бутовым были проведены 

детальные исследования. В результате — 16.06.1939 г. Президиум Новосибирского 

городского Совета вынес постановление о строительстве в Грамотеино угольной 

шахты «Грамотеинская». 

В годы Великой Отечественной 

войны шахтѐры поселка внесли свой 

достойный вклад 

в создание «всесоюзной кочегарки», 

и тем самым приблизили нашу общую 

победу. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 30 

апреля 1952 года, по ходатайству 

рабочих и служащих Грамотеинского 

шахтоуправления, Грамотеино 

Старопестеревского сельского Совета 

было отнесено к категории рабочих 

посѐлков. Численность его населения к тому времени составляла 3500 человек. В посѐлке 

имелись школа-семилетка на 400 мест, школа ФЗО на 100 мест, больница на 15 коек, клуб 

на 200 мест, библиотека, столовая на 50 мест, три продуктовых, два промтоварных 

магазина и хлебопекарня. Всѐ было электрифицировано. Имелись свой радиоузел, 
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Рис.20. Мемориал памяти боевой и 

трудовой славы горняков 

почтово-телеграфное отделение и сберегательная касса. Первая сессия Грамотеинского 

поссовета состоялась 22 февраля 1953 года. 

В 1957 году поселковый Совет переподчинили Беловскому горисполкому. 

 

Поселок Бачатский 

Год основания -10 августа 1954. 

Население - 16.8 тысяч человек. 

Площадь -195 га. 

Градообразующие предприятия поселка: ОАО “Разрез Бачатский”, ООО 

“Кузбассразрезугольпереработка”. 

Это сравнительно молодой посѐлок. С запада поселения открывается вид на горный 

массив Салаирский кряж. В 25 км к северу расположен город Белово. 

Первым жителем будущего поселка стал в 1939 году Александр Гаврилович 

Куликов. Вслед за ним приехали сюда семьи Псковитиных, Уколовых, Вавиловых, 

Бардокиных, Степкиных, Роговых и других из Гурьевска, Салаира, Гавриловки, 

Алтайского края. Поселились в засыпухах и мазанках. 

Район назвали Куликовкой (по имени первого поселенца), сейчас на этом месте 

карьер. В Куликовке насчитывалось 35 детей разного возраста. Для малышей первых и 

вторых классов открыли школу, которая представляла собой одну единственную комнату. 

А остальным пришлось ходить на учебу за несколько километров. 

В 1948 году было начато строительство Бачатского угольного разреза, и со всех 

сторон потянулись на стройку рабочие. Селились, кто как сумел: натягивали палатки, 

рыли землянки. Электричества не было, за хлебом приходилось ходить пешком в 

Гурьевск, а чтобы получить воду, растапливали снег. Появились первые улицы, из них 

сохранились только Калинина, Пионерская, Фрунзе, Советская.  

В 1948 году было закончено строительство первого сборно-щитового дома для 

рабочих. Годом позднее было выделено 120 гектаров земли под создание жилого посѐлка 

для разреза. Позже начали строить двухэтажные дома, финские домики. Возможность 

перейти жить из землянки в барак была большой радостью для рабочих.  

В 1949 году Бачатский угольный разрез был 

введен в эксплуатацию. Он является 

градообразующим предприятием посѐлка 

Бачатский. Материнской компанией предприятия 

является «Кузбассразрезуголь», которая занимает 

второе место в России по объѐму добычи угля.  

Угольная промышленность является 

главной отраслью экономики посѐлка. На 

Бачатском угольном разрезе трудится треть 

населения посѐлка. Предприятие является одним 

из самых крупных в Кемеровской области в 

угольной отрасли. Средний объѐм добычи угля за 

год составляет более 9 млн. тонн. По своему составу угля месторождение Бачатского 

разреза уникально, так как состоит из 22 угольных пластов мощностью от 1,0 до 53,0 м. 

Добытый уголь используется в металлургической и энергетической отраслях, как России, 

так и многих зарубежных стран. 
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В 1953 году построены первый кирпичный детсад, больница, баня и семилетняя 

школа № 22. 

 10 августа 1954 года поселок получил официальный статус. Появилось автобусное 

сообщение с Белово (до этого можно было доехать на электричке только до Шанды, а 

дальше идти пешком). С этого времени поселок бурно развивается.  

В шестидесятые годы активно строили жилье: и частные дома, и многоэтажные 

коммунальные. Улица 50-летия Октября и частично улицы Комсомольская и Л. 

Шевцовой, так называемый «старый микрорайон», застроены в это время.  

29 апреля 1972 года открылся долгожданный Дом культуры на 600 мест. В его 

строительстве принимали участие не только каменщики и  штукатуры, но и трудящиеся 

разреза, ученики школ и пенсионеры. Многочисленные залы и студии дали возможность 

бачатцам заниматься спортом, танцами, театральным искусством. Со второй половины 

семидесятых годов посѐлок расширяет границы на запад, начинается создание нового 

микрорайона. Это уже жильѐ улучшенной планировки. 

Особая гордость бачатцев - зелѐный облик поселка: на одного жителя приходилось 

20 квадратных метров зеленых насаждений. Жители посѐлка всегда заботились о его 

красоте, порядке, уюте. Для детей и взрослых на улицах устраивались зимние праздники, 

летние спортивные игры, всевозможные выставки, концерты молодых музыкантов. 

9 мая 1979 года торжественно открыли обелиск шахтерам, павшим на фронтах 

Великой Отечественной  войны. 

В июле 1981 года поселок Бачатский был признан самым благоустроенным среди 

горняцких поселков России. 

Центром духовной жизни бачатцев стал храм Святого Богоявления, строительство 

которого было закончено в 1998 году. Кроме того, в посѐлке стоит посмотреть на 

Мемориал Памяти боевой и трудовой славы, который был сооружѐн в 2003 году к юбилею 

Бачатского разреза. 

Поселок Инской 

Год основания -28 августа 1963г. 

Население- 13.2 тысяч человек. 

Площадь - 1761га. 

Градообразующие предприятия поселка: Беловская ГРЭС, ОАО ―Кузбассэнерго‖, 

Центральные электрические сети (ЦЭС), ОАО ―Кузбассэнергострой‖. 

Генеральный план разработан в 1994 году архитектурно планировочной 

мастерской «Экограф» г.Новокузнецка Союза архитекторов России. 

Основные промышленные предприятия: Беловская ГРЭС, ОАО ―Кузбас- сэнерго‖, 

Центральные электрические сети (ЦЭС), ОАО ―Кузбассэнергострой‖, строительное 

управление Беловской ГРЭС, Беловское строительно-монтажное управление, ОАО 

―Кузбассгидроэнергострой‖ и другие. 

12 января 1954 года  вышло решение под № ПР-15 начальника «Главвостокэнерго» 

Министерства электростанций и электропромышленности по выбору площадки для строительства 

новой  ГРЭС в Кузбассе. Было предоставлено два варианта размещения: 

1. Беловский район, место расположения восточнее города Белово на левом берегу реки 

Иня. 

2. «Антоновская площадка», расположенная на левом берегу реки Томь в 15 километрах от 

Новокузнецка, выше по течению реки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81
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Рис.21. Алея героев 

Комиссией было признано более удобным расположение ГРЭС в Беловском районе. 

Основное преимущество: серьѐзное улучшение режима эксплуатации системы "Кемеровоэнерго", 

резкое сокращение потерь электроэнергии в высоковольтной сети при распределении энергии 

между северной и южной системами, а также использование на месте значительного количества 

промпродуктов, выпускаемых угольной промышленностью в районе Прокопьевск - Белово. 

Строительство ГРЭС началось в сентябре 1955 года по утвержденному проектному 

заданию. 

Наряду со строительством станции весной 

1956 года началось строительство посѐлка, когда 

приехала первая партия рабочих - 300 человек, затем 

вторая - 500 человек. Это были липецкие 

комсомольцы, которые приступили к строительству, 

так называемого, «комсомольского городка». 

Всесоюзной ударной комсомольской стройке 

требовалось все больше и больше рабочих рук и 

люди приезжали со всех уголков необъятной 

Родины. 

В сентябре-октябре 1956 года были сданы под жильѐ первые бараки из плах и шифера на 

улице Энергетической, 7 и 9. Из многоэтажных, первыми был построен дом на улице Пугачева, 7, 

затем - Пугачева, 5, 7, Ильича, 11. 

В 1958 году сданы в эксплуатацию школа на 400 мест, больница, столовая на 150 мест, 

кинотеатр. В 1963 году введены в строй школа-интернат, Дом быта. 

Таким образом, благодаря самоотверженному труду комсомольцев на пустыре вырос 

благоустроенный поселок, в пойме реки Иня разлилось рукотворное море, поднялись трубы и 

корпуса мощной по региональным стандартам электростанции. 

28 августа 1963 года состоялась первая сессия Инского поселкового Совета. 

В поссовет тогда было избрано 70 депутатов - передовиков производства, представителей 

общественных организаций, интеллигенции. Этот день считается официальной датой рождения 

поселка. 

19 июня 1964 года Беловская ГРЭС дала первый миллион киловатт-часов электроэнергии. 6 

ноября 1968 года с вводом в эксплуатацию б-го энергоблока, Беловская ГРЭС вышла на проектную 

мощность. 

30 августа 1965 года сдан пляж на 4500 человек, открыта музыкальная школа. В 1966 году 

построены школа, энергостроительный техникум. 23 июня 1967 года окончено строительство 

первой в Кузбассе водной станции, 30 июня 1967 года сдана в эксплуатацию столовая на 200 

посадочных мест. 

 

 Вопросы и задания. 

1. Какое сельское поселение вошло в Беловский городской округ? 

2. Какие поселения входят в центральную часть города? 

3. Какие шахты стали градообразующим предприятиями  поселка Н.городок?  

4. В каком году Громатеино отнесено к категории рабочих посѐлков? 

5. Как назывался первый район поселка Бачатский? 

6. Назовите самый молодой поселок Беловского городского округа? 
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§11.  ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА БЕЛОВО 

 

 Какие предприятия  города вы уже знаете? 

По объему промышленного производства Беловский городской округ занимает 6  

место в области. 

Железнодорожный транспорт 

Основным звеном транспортной инфраструктуры является железная дорога. 

Станция Белово является крупным железнодорожным узлом Кемеровского отделения 

Западно – Сибирской железной дороги и имеет категорию «внеклассная», с пропускной 

способностью порядка 11 тысяч вагонов в сутки. Помимо этого, выход грузоотправителей 

на пути РАО РЖД осуществляют близлежащие к ней станции Уба, Мереть и Бачаты. 

От станции Белово построена железнодорожная ветка Белово – Гурьевск, 

обслуживающая Бачатский разрез – крупнейшее угольное предприятие области, а также 

Салаирский горнообогатительный комбинат и другие предприятия Гурьевского района. 

Кроме того, в непосредственной близости проходит транспортный коридор в Среднюю 

Азию через железнодорожную станцию Артышта-2  Беловского подотдела железной 

дороги. 

Автомобильный транспорт 

Белово является важным транспортным узлом Кузбасса. Он находится примерно 

на половине пути от областного центра Кемерово до Новокузнецка и связан с ними 

железной дорогой и автомагистралью республиканского значения «Кемерово — 

Междуреченск». Предприятия транспорта представлены одним государственным 

пассажирским предприятием и двумя акционерными грузовыми. Ежедневно 

на автобусные маршруты выходят 142 автобуса Беловского ПАТП. Кроме того, 

пассажирские перевозки осуществляют некоммерческое партнерство «Союз 

индивидуальных предпринимателей», объединяющий 4 «извозчиков» и 3 частных 

предприятия. 

 Город Белово имеет выходы на крупные региональные автомобильные трассы. В 

непосредственной близости от города проходят автомобильные дороги первой и третьей 

категории Новокузнецк – Кемерово и автодорога Ленинск-Кузнецкий - Новосибирск. 

Федеральная автодорога Белово – Среднесибирская (Алтайский край) существенно 

сокращает путь до центра Алтайского края, обеспечивает короткое плечо на Рубцовск и 

Горноалтайск и далее – до границы с Казахстаном и с Монголией. Через города Кемерово 

и Мариинск город Белово имеет выход на федеральные автодороги до Томска и 

Красноярска 

Беловский цинковый завод 

В наследство от царской России Советской власти достался лишь один цинковый 

завод во Владикавказе (Северная Осетия), производивший несколько тысяч тонн цинка в 

год, но стране такого количества не хватало. По этой причине началось строительство 

предприятий цветной металлургии на Урале, в Казахстане, Сибири и в том числе  

цинкового завода в Кузбассе.  

Строительство предполагалось начать в одном из населѐнных пунктов. Это были 

Щегловск (Кемерово), Кольчугино (Ленинск –  Кузнецкий) и Белово, но в результате 

работы нескольких комиссий была выбрана станция Белово. Этот выбор был обусловлен 

несколькими причинами. Всего в 30 км от станции находилось  Салаирское  
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месторождение полиметаллических руд,  рядом  – Бабанаковское месторождение угля. 

Через  Белово проходила  ветка железной дороги, выходящая на Транссибирскую 

магистраль. Недалеко располагались Апрелевское и Мусохрановское месторождения 

огнеупорных глин. 

В начале 1928 года в Белово  прибыл управляющий строительством цинкового 

завода С.В. Фаер. Он вспоминал:  «Через несколько дней пути мы сошли на маленькой 

станции Белово. В полутора-двух километрах от нее находилось село Старо-Белово, куда 

мы и направились. Весть о нашем приезде быстро разнеслась по деревне. Узнав, что в 

Белове будет строиться завод, многие выражали сомнение. Но уже на следующий день  

мы начали искать площадку для строительства».  

Первоначально предполагалось строить завод в месте, где сейчас находится 6-й 

микрорайон города. Но с учѐтом розы ветров площадку для строительства перенесли  на 

1,5 – 2 км севернее станции. Это было сделано потому, чтобы на город попадало меньше 

вредных выбросов цинкового производства.  

Строительство велось ударными темпами, и вот настал долгожданный день. 22 

декабря 1930 года  была загружена и зажжена дистилляционная печь. Процесс пошѐл не 

сразу, лишь через несколько дней удалось получить цинк нужного качества. Одна из 

первых плиток беловского цинка теперь находится в музее  нашего города. 

В 1943 году был построен и пущен в эксплуатацию ректификационный цех 

рафинирования дистилляционного цинка. В короткий срок освоили новую технологию. 

Страна начала получать цинк чище, чем довоенный. Завод стал выпускать кадмий 

простейшим безэлектролизным способом, черновой свинец и цинковый купорос. 

Благодаря труду коллектива, постепенно увеличивавшего выпуск продукции, 

страна не испытывала дефицита в продукции Беловского цинкового завода. Более семисот 

рабочих и инженерно-технических работников цинкового завода были награждены 

медалью «3а доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

 Вместе с тем, в экологическом плане пуск завода вызвал негативные последствия. 

Технология получения цинка была разработана ещѐ в дореволюционное время. Цинковая 

руда (шихта) загружалась в специальные контейнеры из огнеупорной глины  - муфели, 

которые  устанавливались в печь. После загрузки печь зажигали, муфель раскалялся до 

высокой температуры, цинк превращался в пар и оседал в специальном устройстве – 

конденсаторе. Оставшийся от обжига шлак  убирали, муфели загружали новой порцией 

шихты и процесс повторялся. Шлак отвозили в специальное место на территории завода и 

там складировали до лучших времѐн – ведь в нѐм содержались (кроме  10 – 12% 

оставшегося из-за несовершенства технологии цинка ) и другие металлы: свинец, кадмий, 

медь. 

При обжиге выделялось большое количество сернистого газа, который хотя 

частично улавливался и сжигался, но, тем не менее, его значительная часть выбрасывалась 

в атмосферу. Но, в то время об экологии  не думали – ведь стране был нужен цинк, 

поэтому целые поколения беловчан были вынуждены дышать этим вредным воздухом. 

Конечно, это всѐ сказывалось на их здоровье.  

В 1957 году на заводе была построена первая в стране электротермическая печь, 

затем ещѐ одна. Их пуск позволил перейти на более современную технологию получения 

цинка, менее трудоѐмкую, чем дистилляция.  
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В 1961 году был запущен сернокислотный цех, что дало возможность не только 

наладить выпуск нужной народному хозяйству серной кислоты, но значительно снизить 

вредные выбросы в атмосферу и оздоровить воздушный бассейн города. 

Кроме цинка и серной кислоты завод  освоил выпуск цинкового порошка и был 

единственным в стране производителем этой продукции.  

Продукция завода поставлялась не только предприятиям страны,  но и за рубеж. 

В 1997 году поставка сырья из Салаира прекратилась, и завод попытался перейти 

на переработку цинкосодержащих отходов. Из-за несовершенства технологии 

переработки вторичного сырья и низкого  качества сырья из Ирана  начались аварийные 

остановки оборудования, снижение выпуска продукции и рост еѐ себестоимости.   Был 

прекращѐн выпуск серной кислоты, работала только одна печь по выпуску цинка. 

Началась распродажа вторичных отходов другим предприятиям.  Всѐ это привело к 

банкротству завода. Таким образом, в 2005 году завод был закрыт. 

Энергетика 

Предприятия электроэнергетики выпускают около 30% объѐма отгруженных 

товаров собственного производства. На территории Белова расположены ЗАО «Беловская 

горэлектросеть», филиалы ОАО «Кузбассэнерго»: Беловская ГРЭС и Центральные 

электрические сети; 2 энергоуправления, входящие в состав ХК «Кузбассразрезуголь» 

и УК «Кузбассуголь». Более 20% электроэнергии Кузбасса вырабатывается на Беловской 

ГРЭС. 

Беловская  ГРЭС 

На призыв ЦК ВЛКСМ - поехать в Кузбасс, в Белово на строительство мощной 

электростанции - откликнулись сотни молодых ребят и девчат. Пионерами здесь 

оказались комсомольцы и молодежь Липецкой области, первыми летом 1956 года 

выбросившие на стройку десант из 550 человек. В след за ними прибыли молодые стро-

ители из Брянской, Ивановской, Харьковской и других областей. 

На их долю выпала честь на голом месте построить поселок, подсобные предпри-

ятия, а затем и саму красавицу - ГРЭС. 

Главным на первом этапе было строительство жилья. И молодежь с жаром взялась 

за дело. В короткий срок были построены общежития - одноэтажные дома барачного типа. 

Уже к концу года было сдано в эксплуатацию более 3400 квадратных метров жилья, 

подготовлен задел под жильѐ будущего года. 

Радостным событием для строителей стал ввод в эксплуатацию железной дороги 

(сентябрь 1958 года). Большинство грузов стало поступать на стройку по этой ветке, 

минуя ―перевалку‖. 

Работа пошла веселее. В марте 1959 года было перекрыто русло реки Ини, и вода 

еѐ потекла по каналу, прорытому механизаторами. Появилась возможность вести работы 

на гидроузле. 15 марта 1960 года был вырыт первый кубометр грунта из котлована под 

главный корпус Беловской ГРЭС. 

Для подготовки ложа будущего водохранилища под затопление необходимо было 

очистить пойму реки от деревьев и кустарников. На просьбу руководства 

стройуправления помочь в очистке поймы откликнулись комсомольцы. Сотни 

комсомольцев из предприятий и школ города выезжали в пойму на коллективный 

воскресник, чтобы собрать остатки кустарника от зимних рубок и сжечь всѐ это. 4 августа 

1962 года госкомиссия приняла пойму реки Ини и разрешила приступить к ее затоплению. 
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К марту 1963 года был готов фундамент главного корпуса, активно развернулось 

его строительство и монтаж оборудования. 1 июня 1963 года начался монтаж первого 

котла. 

17 мая были зажжены факелы, в котѐл поданы мазут и воздух. Из первой трубы 

пошѐл дым. Корпус ―А‖ котла успешно прошѐл испытание на паровую плотность. 1 июня 

котѐл был вновь растоплен. Первый блок начал вырабатывать электроэнергию. Это был 

успех, но успех частичный, так как котлы работали на мазуте, а не на угле, как 

предусмотрено. 8 июня с шахты ― Грамотеинская 1 - 2‖ прибыл первый эшелон угля  1000 

тонн. Был открыт путь к комплексному опробованию. И вот 16 июня были выключены 

агрегаты топливоподачи. Котѐл был переведѐн на питание угольной пылью. 

Наконец наступил день, которого так ждали все строители и эксплуатационники - 

29 июня 1964 года. Пущенные в этот день агрегаты отработали отлично, в энергосистему 

Кузбасса, Сибири пошѐл ток. 

В 1968 году — со вводом шестого энергоблока — Беловская ГРЭС достигла своей 

проектной мощности в 1.2 МВт. 

Машиностроение 

Машиностроение в городе представлено предприятиями  ОАО «Беловский 

машзавод», ОАО «Беловский энергоремонтный завод», «Грамотеинские ЦЭММ», ООО 

«Ремонтно-механический завод «Сталькомплект». Многие из перечисленных 

предприятий, будучи гигантами в советское время, ныне не существуют (вплоть до 

разбора производственных помещений на строительные материалы) или пребывают в 

глубоком кризисе. 

ОАО «Беловский энергоремонтный завод» 

Возник на месте существовавшего здесь в 50-е годы предприятия – «Беловские  

ЦЭММ». Основным видом деятельности предприятия является ремонт электрических 

двигателей и ремонт горношахтного и горнотранспортного оборудования, кроме 

постоянных заказов по ремонту высоковольтных двигателей, трансформаторов, машин 

постоянного тока на заводе осваиваются новые виды ремонта: ремонт ковшей ЭКГ-10, 

ЭКГ-15. С 2009 года на предприятии внедряется производство по восстановлению 

крупногабаритных и сверхгабаритных автомобильных шин. 

ООО «Грамотеинские ЦЭММ» 

Предприятие оказывает услуги, реализует продукцию собственного производства, 

реализует товары (материалы, товары народного потребления) по договорам и заявкам 

заказчиков. К основным видам экономической деятельности относятся: выпуск и 

обработка металлоизделий, производство промышленных газов – кислорода, ремонт 

электродвигателей. В 2008 года было начато строительство нового цеха 

металлоконструкций. 

ООО «Сибгормонтаж» 

Производит монтаж-демонтаж механизированных комплексов, а так же ревизию и 

наладку шахтового оборудования на предприятиях входящих в группу «Белон». 

Войдя в состав ОАО «Белон», ООО «Сибгормонтаж»  получил сертификат  и 

приступил к выпуску крепежных материалов для крепления горных выработок - 

металлической решетки, верхняков, начал изготавливать офланцованную трубу. В 2008 

году освоен выпуск анкерной крепи. 
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Специализируется на выпуске коммутационных и установочных изделий, 

электронной техники. Основной заказчик - Министерство обороны РФ. Продукция завода 

используется практически во всех электротехнических и электронных изделиях 

оборонного, промышленного и бытового назначения. 

                               ОАО «НПП  «Кузбассрадио»    

 Это уникальное в масштабах страны производство по выпуску коммутационных 

и установочных изделий. 

Образовано предприятие в  1955 году на базе двух  предприятий: завода № 842 

(Беловский граммофонно-пластиночный) и № 288 (Беловский завод «Кинап») в одну 

крупную производственную единицу завод «Кузбассрадио». Появились новые задачи по 

номенклатуре. Завод освоил выпуск селеновых выпрямителей, переключателей, приборов, 

обеспечивающих безопасность работы в шахтах и других изделий 

В 1956 году Совет Министров СССР принял решение о реконструкции завода. 

Через два года проект реконструкции был утвержден. В результате построены новый 

главный корпус, где разместились сборочные цеха № 26 и № 27, новый двухэтажный 

корпус инструментального цеха, мощная котельная, позднее новое здание 

гальванического и автоматного цехов. С вводом в эксплуатацию главного корпуса почти 

все цеха завода были размещены на новых производственных площадях. Причем каждый 

цех имел современный интерьер, оснащенный люминесцентными светильниками и 

системой приточно-вытяжной вентиляции.  

4 декабря 1954 года на заводе было образовано специализированное 

конструкторское бюро (завод получил название «Кузбассрадио» с СКБ). Первым главным 

инженером СКБ стал Владимир Дмитриевич Мячин. СКБ разместилось в старом здании, в 

котором до войны находился Дом Советов, а в военные годы – завод «Кинап». 

В 1992 году по всей стране началась приватизация предприятий. В 1993 году завод 

«Кузбассрадио» был приватизирован и переименован в ОАО «Сибэлком» (Сибирская 

электронная коммутация). В конце 2004 года по решению акционеров и кредиторов завода 

на базе «Сибэлкома» создали новое предприятие – ОАО «Кузбассрадио».  Полное 

фирменное наименование организации: открытое акционерное общество «Научно-

производственное предприятие «Кузбассрадио». 

ОАО «НПП "Кузбассрадио» является изготовителем и поставщиком 

коммутационных и установочных изделий для комплектации аппаратуры специального и 

общепромышленного назначения: микропереключатели, тумблеры, поворотные 

переключатели, кнопочные, движковые переключатели, взрывобезопасные кнопки, 

держатели вставок плавких и ламповые панели 

Лѐгкая промышленность 

 В советское  время в городе существовалии два предприятия лѐгкой 

промышленности - трикотажная фабрика и фабрика  «Малыш», которые 

специализировались на выпуске бельевого и верхнего трикотажа для широкого круга 

населения: детей, молодежи, мужчин и женщин. 

Руководители города ещѐ в начале шестидесятых годов обратились в Кузбасский 

совнархоз (такой орган территориального управления промышленностью и 

строительством существовал с 1957-го по 1965 год) с вескими обоснованиями о необходи-

мости строительства в Белове трикотажной фабрики (кстати, намечавшемуся по плану 

ещѐ до войны). 
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В совнархозе с пониманием отнеслись к просьбе города, и вскоре пришѐл 

положительный ответ. За короткий срок фабрика была спроектирована ленинградскими 

специалистами, и в 1965 году началось ее строительство. В наладке оборудования 

вязального цеха принимали участие и специалисты Алма-Атинского пусконаладочного 

управления. 

7 января 1970 года Беловская трикотажная фабрика вступила в строй. Это было 

единственное предприятие в Советском Союзе подобного рода, рассчитанное на выпуск 

17,7 млн. штук трикотажных изделий и 710 тонн товарного полотна в год. 

 Освоенные на фабрике кружевное полотно, женское и детское белье, спортивные 

костюмы и другие трикотажные изделия с маркой «Сделано в Белове» охотно раскупались 

не только в регионах страны, но и за рубежом (в Болгарии, Польше, Румынии, Югославии 

и других). Многим из изделий был присвоен «Знак качества» или индекс «Н» (новинка), а 

два изделия в 1980 году выпускались с олимпийской символикой.  

К октябрю 1994 года работа фабрики была фактически остановлена. Введѐнное в 

1995-1997 годах внешнее управление ничего положительного не принесло, фабрика 

прекратила свою работу. Прекратила своѐ существование и фабрика «Малыш». На их базе 

возникли и работают несколько небольших предприятий - ООО «Исток», ООО «Анюта», 

ООО «Беловский трикотаж».  

Строительство 

Одной из важнейших отраслей промышленности города является строительство (в 

среднем около 9 % общего количества организаций города, 7-е  место по области по 

объему работ в 2016 году, 6-е место по площади ввода жилья). Стройиндустрия города 

представлена предприятиями: «Беловское строительно-производственное объединение 

структурного подразделения строительно-монтажного треста № 12 филиала ОАО 

«Росжилстрой», ООО «Железобетон» (выпуск железобетонных изделий), ООО 

«Беловский завод сборного железобетона» (выпуск железобетонных плит, фундаментных 

блоков), ООО «Завод эффективных строительных смесей». Выпускают бетон и бетонные 

изделия для нужд строительства. Кирпичные заводы не работают 

Пищевая промышленность  

В разные годы после образования в Белове возникали и работали различные 

предприятия  пищевой промышленности. Наиболее крупные из них – макаронная 

фабрика, завод   газированных напитков,  мясокомбинат, гормолзавод, два хлебозавода 

(один в Новом Городке). В начале 60-х начиналось строительство пиивзавода, но потом 

оно было прекращено. К настоящему времени  все  они прекратили своѐ существование за 

исключением  хлебозавода в городе.  Теперь он носит наименование ОАО «Беловохлеб» и 

на него приходится 50% хлебобулочной продукции, потребляемой беловчанами. 

Вся остальная пищевая продукция поставляется различными предприятиями из 

соседних городов и предприятиями малого бизнеса города. 

 Вопросы и задания. 

1. В каком году был построен цинковый завод? 

2. Комсомольцы, какого города первыми прибыли на строительство Беловской ГРЭС? 

3. В каком году образовано предприятие «Кузбассрадио»?  

4. В каком году вступила в строй Беловская трикотажная фабрика?  

5. Как назывался в 90 годы завод Кузбассрадио? 
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§12.  УГОЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА БЕЛОВО 

 

 Какие угольные предприятия в городе вы знаете? 

 

Профильной отраслью в структуре промышленности города является угольная 

промышленность. 

В Белово добывается 8% всего кузбасского угля. По объѐму добычи угля город 

занимает четвертое место в области после Междуреченска, Новокузнецка 

и Прокопьевского района. 

Добычу угля подземным способом ведут 4 шахты: «Чертинская-Коксовая», 

«Новая», «Инская», «Грамотеинская». Доля добычи угля подземным способом составляет 

около 40% общего объема. 

Добыча угля открытым способом ведется Бачатским угольным разрезом, который 

входит в состав Холдинговой компании «Кузбассразрезуголь». 

Переработкой коксующихся углей, добываемых на шахтах и разрезах города, 

занимаются обогатительные фабрики «Чертинская», «Беловская»,   «Бачатская-

Энергетическая» и  «Бачатская-Коксовая» 

Переработкой энергетических углей,  занимается ОФ «Листвяжная». 

Угольные шахты 

Артель «Сигнал» 

Артель «Сигнал» - одна из старейших в Кузбассе и первая на Беловском руднике. 

Она была основана в первые годы советской власти и прошла весь сложный путь развития 

угольной промышленности нашей страны: от малой артели углекопов до современного 

предприятия, оснащенного новейшей угледобывающей горной техникой. 

В 1943 году по просьбе Беловского райисполкома горняки артели «Сигнал» 

открыли небольшие сезонные шахты с годовой добычей четыре-шесть тысяч тонн угля. 

Такие шахты были открыты в деревнях Коновалово, Уроп, Сартаки, Коротково и Мохово. 

Впоследствии пласты в районе Старо-Белово отрабатывались другой шахтой, имени 

Гастелло. 

Артель имени «1-го Мая» 

В начале 30-х годов на поле будущей шахты «Новая» в километре северо-восточнее 

колхоза имени Ильича были заложены первые штольни и уклоны для разработки 

угольных пластов. Все работы проводились кустарным способом, без применения какой 

либо техники, силами местных колхозников. В 1939 году заработали две небольшие 

шахты артели имени 1-го Мая (Алтайского гортопа, позже Лениниск-Кузнецкого 

углепромсоюза). Их пронумеровали как уклоны №1 и №2. Рядом с уклонами хаотично 

строились избушки, в которых проживали добытчики «чѐрного золота» со своими 

семьями. Так образовалось небольшое поселение, именуемое «Майкой». 

В 1947 году предприятие переходит в систему треста «Беловоуголь» в качестве 

добычного участка шахты «Бабанаковская», а затем выделяется в самостоятельное 

производство. После проведѐнной  реконструкции в 1950 году добыча угля полностью 

модернизировалась, и шахта стала работать с суточной производительностью 550 тонн.    

1 апреля 1953 года ее объединили с шахтой «Чертинская-1». 
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Шахта «Пионерка» 

История шахты начинается в 1930 году, когда была заложена разведочно-

эксплуатационная шахта № 1, впоследствии названная «Пионеркой». Первоначально 

шахта была рассчитана на годовую добычу 200 тысяч тонн, или 670 тонн в сутки. 

Шахта вступила в строй в апреле 1933 года. В течение первых полутора лет войны 

проектная мощность была превышена в три раза. До 1 января 1948 года шахта «Пионерка» 

входила в систему треста «Ленинскуголь».  

В 1946 года принята в эксплуатацию шахта «Бабанаковская», которая позже 

вошла в состав шахты «Пионерка» 

В 40-е годы горное хозяйство, технологический комплекс и основное оборудование 

шахты пришло в ветхое состояние. Деревянные поверхностные сооружения 

обветшали, копры покосились, подъѐмные машины и другое основное оборудование 

устарело и имело недостаточную производительность. Запасы угля на горизонте +132 м 

истощались. Шахтный транспорт с вагонетками ѐмкостью 0,65 тонны, а также 

единственный малопроизводительный 2-х клетевой подъѐм лимитировали добычу угля. 

В 1947 году руководством шахты был поставлен вопрос о реконструкции шахты на 

современной основе и строительстве рабочего поселка со всеми необходимыми 

учреждениями соцкультбыта. Проектом было предусмотрено закончить реконструкцию 

шахты в 1951 году. Реконструкция велась хозспособом. Ввиду этого она затянулась почти 

на 10 лет. 

Начиная с 1947 года, в очистных и подготовительных забоях качающиеся 

конвейеры были полностью вытеснены скребковыми.  К началу 1948 года 

подземный конный транспорт по откаточным выработкам, где это было возможно, был 

заменен электровозным. В 1951 году на шахте начал внедряться комбайн «Донбасс». 

В 1983 году шахтой «Пионерка» было добыто около 1400 тысяч тонн угля вместо 

926,6 тысячи тонн после второй реконструкции в 1968 году. В 80-х годах 80 процентов 

угля здесь добывалось механическими комплексами, 78 процентов подготовительных 

работ пройдено проходческими комбайнами. 

К концу 80-х годов шахта достигла своего наивысшего развития, но в 

последующие годы она не смогла удержаться на завоѐванных ранее позициях.  

13 октября 1995 года на «Пионерке» прошло собрание акционеров, на котором 

было принято решение о ликвидации предприятия. Так на одной из лучших шахт 

объединения «Беловоуголь», первом орденоносном угольном предприятии нашего города, 

был поставлен жирный крест, и стихийно в срочном порядке начались ликвидационные 

мероприятия (30 марта 1996 года - начало затопления шахты, 23 мая 1996 года - начало 

засыпки вентиляционного ствола № 1). 

 

Шахта «Колмогоровская» 

Шахта «Колмогоровская» начала строиться в 1976 году как участок шахты 

«Пионерка» с годовой мощностью 300 тысяч тонн угля в год. 

Первоначально предусматривалась отработка только одного пласта – 

«Наддягилевского». В 1978 году был принят «Рабочий проект на вскрытие и подготовку 

пластов «Байкаимского» и «Спутник» на горном отводе шахты «Пионерка» с производ-

ственной мощностью 700 тысяч тонн в год».  

https://miningwiki.ru/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://miningwiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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В 1984 году приказом МУП СССР № 173 была образована шахта 

«Колмогоровская» с производственной мощностью 650 тысяч тонн в год. 

Решением городского Совета народных депутатов от 16.01.1995 годд шахта была 

реорганизована в акционерное общество открытого типа - «Шахта Колмогоровская», а 17 

июня 1998 года переименована в открытое акционерное общество «Шахта Кол-

могоровская». 

Наивысшего объѐма по добыче шахта достигла в 1989 году - 954 тысячи тонн. 

Основными потребителями угля являются Беловская ГРЭС, база УМТС ОАО УК 

«Беловоуголь» и ряд мелких потребителей в Новосибирской, Томской, Кемеровской 

областях и Алтайском крае.  

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) прекратила добычу 

угля на принадлежащей ей шахте «Колмогоровская».  

 

Шахта «Грамотеинская» 

Шахта «Грамотеинская» – одно из старейших угольных предприятий. Беловского 

рудника ведет добычу энергетического угля марки ДР. Шахта образована 16 июня 1939 

года в составе треста «Новосибуголь» под названием «Грамотеинское шахтоуправление». 

Для предприятия подобного подразделения – это довольно зрелый возраст. 

В 1944 году произведена первая реконструкция шахты: прошли наклонный ствол, 

запустили подъѐмную машину с электроприводом. 

В 1948 году впервые начали работать на скребковых конвейерах марки СКР. 

В 1952 году получен первый комбайн «Донбасс-1». Процесс угледобычи привел 

к повышению производительности труда на 25−30%, так как комбайн сам отбивал 

и грузил уголь на конвейер. В 1970-е годы освоен проходческий комбайн марки 4ПУ. 

С 1993 по  1998 годы произведена реконструкция Грамотеинского 

шахтоуправления, построен вертикальный ствол и комплекс зданий и сооружений 

промплощадки вертикального ствола (котельная, здание подъемной 

машины, вентиляторно-калориферная установка, подстанция и блок очистных 

сооружений. Вскрытие запасов каменного угля вертикальным стволом позволило 

увеличить срок работы предприятия еще на 50 лет. 

В 2000–е годы шахта получила название ООО «Шахта «Грамотеинская». В 2019 

году шахте исполняется 80 лет. Численность трудящихся 910 человек. 

 

«Шахта Листвяжная» 

Первоначально она носила название  “Грамотеинская 1-2». Еѐ начали строить 

хозспособом в пойме реки Ини в 14 километрах от центра г. Белова. Первый колышек на 

стройке был забит в 1954 году, а уже 7 мая 1956 года комиссия подписала акт о приѐмке 

шахты в эксплуатацию.  В этом же году началось и строительство  жилого поселка, 

получившего название Новостройка. Шахта (а это была лишь первая очередь) была сдана 

в эксплуатацию проектной мощностью двести тысяч тонн в год при общей мощности 

обеих очередей в 400 тысяч тонн. За первые восемь месяцев со дня пуска первой очереди 

было добыто 149 тысяч тонн. Производственная мощность оказалась освоенной в первый 

же год. В 1972 году  шахту ―Грамотеинская 1-2‖ переименовали в шахту «Инская».  

Строительство гидрошахты «Грамотеинская 3-4» с проектной мощностью 1200 

тысяч тонн велось с 1956 года. В эксплуатацию шахта была принята 10 февраля 1966 года. 
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Рис.22. Шахта Чертинская 

Это одно из первых предприятий в Советском Союзе было построено специально под 

гидродобычу, новейшую по тем временам технологию. На шахте «Грамотеинская 3-4» 

угол залегания пластов составлял 20-22°, в то время как на шахте «Грамотеинская 1-2» — 

всего 10-12°. В таких условиях техника того времени эффективно работать не могла, и 

лучшим способом была гидродобыча, позволявшая отрабатывать такие трудные пласты. 

Пласты отрабатывались гидромониторами под высоким давлением, уголь смывался 

струей воды из мониторов и шел по 11-километровому трубопроводу прямиком на 

Беловскую ГРЭС. В 1972 году шахту «Грамотеинская 3-4» переименовали в шахту 

«Энергетическая» 

В июле 1972 года шахта «Инская» была административно объединена с 

гидрошахтой «Энергетическая». Объединѐнное предприятие, получившее название шахта 

«Инская», в течение 30 лет добывал уголь с помощью двух технологий «сухой» и 

«мокрой» добычи угля. В 1997 году в ходе проведения реструктуризации угольной 

промышленности гидрошахта была ликвидирована путем полного затопления. После 

ликвидации угольного объединения «Кузбасс» шахта «Инская» перешла в сферу влияния 

группы «Белон». В 2004 году шахта «Инская» как юридическое лицо прекратила своѐ 

существование, новое предприятие получило название шахта «Листвяжная». 

Поле шахты «Листвяжная» расположено в Ленинском геолого-экономическом 

районе Кузбасса, на Егозово-Красноярском угольном месторождении. Шахтное поле 

включает в себя два района: район «Основное поле», включающий шесть пластов угля: 

Сычевский II, Сычевский I, Колмогоровский, Безымянный, Наддальний и Красногорский, 

и район « Прирезка», включающий три пласта: Грамотеинский IV, Грамотеинский II и 

Сычевский IV. Сейчас шахта отрабатывает только два пласта: Грамотеинский II и 

Сычевский IV. 

Шахта «Чертинская-Коксовая»  

 В  1945 году начали строить шахту «Чертинская 2-3». Строительство шло по 

нормам военного времени ускоренными темпами и по жесткому графику. В 1949 году 

шахта вступила в строй действующих с производственной мощностью 300 тысяч тонн 

угля в год. Добыча шла механизированным способом, применялось самое новейшие по 

тем  временам оборудование – горные комбайны, врубовые машины. Уголь загружался  в 

однотонные вагонетки и откатывался контактными электровозами к подъемным скипам. 

2 апреля 1952 года с проектной мощностью 1000 тысяч тонн угля в год была сдана 

в эксплуатацию шахта «Чертинская-1» - по тем временам самая механизированная на 

Беловском руднике. В 1959 году шахты «Чертинская-1» 

и «Чертинская 2-3» были объединены, за предприятием 

осталось название «Чертинская-1», с 1971 года она 

называется «Чертинская». В 1960 году шахту начали 

углублять и реконструировать. Скоро шахта 

«Чертинская» стала самой глубокой в Кузбассе. 

1976 год стал рекордным в истории шахты по 

добыче угля. При плане 1980 тысяч тонн угля было 

добыто 2 млн 82 тысячи 380 тонн. В 1987 году бригада 

В. Ф. Рыбалко поставила рекорд суточной добычи из 

одного забоя. При обязательстве выдать на-гора 6 тысяч тонн угля коллектив добыл 8 тыс. 

200 тонн. Это был лучший результат по всему Беловскому руднику. 
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Рис.23. Шахта «Западная» 

В конце 2002 года шахта вошла в состав «Белона» и была переименована. 

В 2003 году началась комплексная реконструкция «Чертинской-Коксовой». Были 

модернизированы основные фонды предприятия, введены современные подходы в 

организации производства. В декабре 2005 года коллектив шахты выдал на-гора один 

миллион тонн угля, выполнив годовой план досрочно. Впервые за 12 лет шахта 

преодолела миллионный рубеж. 

Шахта разрабатывает Чертинское угольное месторождение. Глубина ведения 

горных работ — 560 метров, при максимальной глубине залегания нижнего рабочего 

пласта 5 — 610—630 м. Добываются коксующиеся угли марки «Ж». 

 

Шахта «Чертинская-Южная» 

Шахта сдана в январе 1956 года с проектной мощностью 750 тысяч тонн. Уже 

через год шахта освоила проектную мощность. В 1958 году  на предприятие были 

произведены испытания опытного образца узкозахватного комбайна К-52  и стала первым 

коллективом, внедрившим у себя эту экспериментальную технику. В августе 1961 года 

бригада Н.Ф. Лазуткина установила на этом комбайне всесоюзный рекорд.  В 1973 году 

шахта «Чертинская-Южная» стала называться «Новая». В 2003 году шахта «Новая», 

которая не смогла работать по старой технологии на оставшихся запасах угля, была 

закрыта. В марте 2005 года на ее месте начала работу шахта «Новая-2». В 2006 году шахта 

снова стала называться «Чертинской-Южной». 

 

Шахта «Западная» 

В 1954 году Новосибирским институтом «Сибстройшахт» был разработан проект 

шахты «Чертинская-Западная» для отработки крутопадающих пластов Чертинского 

месторождения с производственной мощностью 1 млн. тонн высококалорийных улей 

марки «Ж» в год.  

25 февраля 1961 года состоялся торжественный митинг строителей, монтажников и 

шахтѐров, посвященный пуску шахты. 

Горняки гордились своей шахтой. Как отмечалось в корреспонденциях того 

времени, в АБК предусмотрели особые удобства для рабочих: душевые, сушилки, 

раздевалки, автоматическую питьевую станцию, раскомандировочный зал. Весь 

техкомплекс сосредоточивался в одном крупном блоке, где располагались котельная, 

подъемные машины, подстанция. 

Впервые на шахте нельзя было увидеть 

террикоников, так как порода вывозилась сразу в 

отвал. В бетон и металл были одеты подземные ка-

питальные выработки. 

Трудиться на шахте «Чертинская-Западная» 

считалось делом почѐтным. Ведь здесь появились 

ранее неизвестные горные профессии: операторы, 

пультовщики, автоматизаторы-наладчики. 

Тем не менее, шахта «Чертинская-Западная» всегда оставалась самым сложным 

угольным предприятием на Беловском руднике, как для рабочих, так и для инженерно-

технического состава. 
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Рис.24. Бачатский разрез 

Крутое падение пластов - 50-67 градусов, тектоническая нарушенность, 

обводненность верхней части под галечниками и сверхкатегорийная газообильность 

требовали особого отношения к вопросам безопасности труда, тем более, что  все работы 

в очистных забоях велись вручную, с помощью взрывчатки. Основной процесс крепления 

забоя выполнялся также вручную. 

Соседние шахты оказали большую помощь новому предприятию, послав туда на 

работу лучших своих специалистов, в том числе 70 шахтѐров-коммунистов. 

В 1971 году шахта переименована и стала называться шахта «Западная». 

1980 год шахта вышла на максимальный уровень добычи угля: на-гора выдано 

901.843 тонны. В 1983 году вручено свидетельство «Предприятие высокой культуры 

производства». 

В 1998 году собранием акционеров утверждено решение о ликвидации 

предприятия. 

Угольные разрезы 

Краснобродский угольный разрез 

Краснобродский угольный разрез — первое в Кузбассе предприятие по открытой 

добыче угля — запустили в 1947 году. Проектная мощность первого разреза составляла 

порядка 600 000 тонн угля в год. «Краснобродский угольный разрез» отрабатывает три 

поля: Краснобродское, Новосергеевское и Вахрушевское. Изначально они были 

самостоятельными разрезами, но впоследствии приняли решение об их объединении. 

 

Бачатский угольный разрез 

Разрез расположен в центральной части Бачатского месторождения Бачатского 

геолого-экономического района. Один из крупнейших разрезов бассейна (годовая добыча 

свыше 9 млн. тонн). Отработана поэтапная система качества угля, отгружаемого 

потребителю, начиная с селективной отработки пластов, до погрузки в железнодорожные 

вагоны. Угли разреза имеют большой потребительский спрос на внутреннем рынке и за 

рубежом. 

Граница разреза по поверхности равна: 

длина 9,9 км, ширина 0,9-2,3 км, глубина 

отработки более 250 метров, местами до 

абсолютной отметки +- 0 промышленные запасы 

Бачатского каменноугольного месторождения на 

01.01.2015г. составляют 286,3 и 269,1 млн. тонн. 

В 2016 г. горняки Бачатского разреза 

добыли 9 миллионов 501 тыс. тонн угля, вывезено 

более 53 073 тыс. кубометров вскрыши.  

 

Разрез «Колмогоровский» 

Согласно решению правительства СССР, в 1957 году институт «Сибгипрошахт» — 

по пластам Байкаимскому и Полысаевский-2, выполнил проект на строительство 

угольного разреза «Колмогоровский» с производственной мощностью 400 тысяч тонн 

топлива в год и сроком службы 10 лет. Сразу же со строительством предприятия на левом 

берегу реки Иня, примерно в двух километрах от поселка Новостройка, началось 
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Рис.25. Беловская ЦОФ 

строительство жилых домов поселка, получившего название Колмогоры. 1960 год — 

начата добыча угля открытым способом на угольном разрезе «Колмогоровский»; 

В 1966 году производственная мощность разреза увеличилась до 700 тысяч тонн. 

Между тем, пласт Байкаимский уже отработали к 1968 году. Чтобы не снижать объѐмов 

производства, в 1967 году было принято решение о строительстве Сартаковского участка 

с проектной мощностью 750 тысяч тонн в год и сроком службы семь лет. В 1970 году 

участок был сдан в эксплуатауию. 

Обогатительные фабрики 

Чертинская ГОФ  

Восстановление разрушенного  войной народного хозяйства потребовала от 

угольной отрасли высококачественного обогащѐнного топлива. С этой целью по проекту 

института  «Сибгипрошахт» развернулось строительство обогатительных фабрик 

мощностью 1 млн. тонн в год. 

24 августа 1953 года Государственной комиссией подписан акт о приѐмке 

фабрики. «Чертинская ГОФ» - первое в Кузбассе предприятие с прогрессивной 

технологией мокрой отсадки и флотацией. Она была единственной в Кузбассе по 

переработке коксующих углей марки «Ж», поступающих с шахт «Черитнская», «Новая», 

«Западная», «Бабанаковская» и «Капитальная». 

С шахты «Чертинская» уголь на фабрику поступал непосредственного ленточным 

транспортѐрам, а с других шахт железнодорожным транспортом. 

 

Беловская ЦОФ 

В октябре 1958 года Кемеровский совнархоз выдал техническое задание институту  

«Сибгипрошахт» на проектировку Беловской обогатительной фабрики мощностью 5 млн. 

тонн в год.  

Местом для строительства выбрали 

пустырь на  возвышенности между 

Бабанаковский и Чертинский микрорайонами 

города. Строительство ЦОФ начато в первом 

квартале 1961 года. Строили еѐ специалисты из 

ФРГ. 

23 декабря 1964 года на ЦОФ с 

Чертинской-Южной прибыли первые вагоны с 

углем. 9 января 1965 года в главном корпусе 

состоялся митинг  по случаю пуска первой 

очереди фабрики. 

Беловская ЦОФ одна из самых крупных обогатительных фабрик в стране.  

 

ОФ «Бачатская-Энергетическая» 

В 2003 году обогатительная фабрика «Бачатская-Энергетическая» введена в 

эксплуатацию, и стала крупнейшей компанией по обогащению угля в центральной части 

Кемеровской области. Предприятие перерабатывает 3 млн. тонн угля в год и 

предоставляет 250 рабочих мест.  
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ОФ «Бачатская-Коксовая» 

В рекордно короткие сроки – 12 месяцев была построена вторая ОФ «Бачатская-

Коксовая» и введена в эксплуатацию в 2008 году. Предприятие производственной 

мощностью в 3 млн. тонн занимается переработкой коксующего угля. Фабрика оснащена 

современным оборудованием и управляется комплексной автоматизированной системой. 

Еѐ строительство осуществлено с учѐтом минимизации ущерба окружающей среде. 

 

ОФ «Бачатская – Энергетическая – 2», 

В 2016 году. компания «Кузбассразрезуголь», в соответствии с программой 

увеличения обогатительных мощностей и развития Бачатского угольного разреза, начала 

строительство второй по очереди обогатительной фабрики - ОФ «Бачатская – 

Энергетическая – 2», мощность которой также составит 3 млн. тонн угля 

 

 

Обогатительная фабрика «Листвяжная» 

Обогатительная фабрика «Листвяжная» является одной из самых мощных в России 

по переработке энергетических углей. Она имеет замкнутый цикл производства, 

используя шахтные воды. ОФ «Листвяжная» выпускает угольный концентрат марки Д 

высокого качества. Его отличительные особенности: низкая зольность, низкое содержание 

серы, высокая калорийность. Это делает продукцию фабрики востребованной для нужд 

энергетики за рубежом и в России. 

Хозяйственно-бытовые стоки фабрики передаются для очистки на современные 

очистные сооружения ТВК (тепловодокомплекса), где применяется эффективный физико-

химический метод очистки. 

 

 Вопросы и задания 

1.  Как называется одна из старейших в Кузбассе и первая на Беловском руднике 

шахтовая артель? 

2. В каком году шахта «Пионерка» вступила в строй? 

3. Какая  шахта начала строиться в 1976 году как участок шахты «Пионерка» с 

годовой мощностью 300 тысяч тонн угля в год? 

4. Какой шахте Беловского рудника в 2019 году исполняется 80 лет? 

5. Какая шахта  была построена специально под гидродобычу, новейшую по тем 

временам технологию? 

6. Какая шахта является самой глубокой в Кузбассе? 

7. Как называется первое в Кузбассе предприятие по открытой добыче угля ? 

8. Назовите одну из самых крупных обогатительных фабрик, находящейся в 

Кузбассе?  
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§13.  ТОПОНИМИКА ГОРОДА БЕЛОВО 

 Вспомните, какие районы города вы знаете. 

 

Названия населѐнных пунктов, его районов, улиц – один из важнейших элементов        

топонимической системы любой территории. По их названиям можно проследить их 

историю  от  прошедшего до настоящего времени.   

Название нашего города - Белово происходит от фамилии  основателя первого 

поселения Фѐдора Белова, который в 1726 году построил здесь свою заимку. Появление 

же первого поселения, в свою очередь,  связано с  одним из этапов истории России - 

освоением Сибири, начавшемся в XVI веке.  

Сейчас этот микрорайон города, где когда-то стояла заимка, носит название Старо-

Белово, и старожилы утверждают, что в 50-х годах прошлого века в конце улицы 

Пушкина, примыкающем к берѐзовой роще, ещѐ стоял  дом, принадлежавший потомкам  

Фѐдора Белова.  

В названии этого поселения сыграло роль то обстоятельство, что  названия многих 

населѐнных пунктов возникали стихийно и часто происходили от антропонимов - 

фамилий их  основателей, в нашем случае  Фѐдора Белова. Кстати, на всех 

дореволюционных географических картах эта деревня  называлась не Белово, а  Белова. 

В самом городе также много отдельных микрорайонов, так или иначе связанных с 

историей города и страны. 

 

Микрорайон Треугольник – это первый из топонимов, возникший ещѐ в  20-х 

годах.  Существуют две версии его появления. Первая из них такова. В 1927 году в связи с 

расширением станции Белово началось переселение семей железнодорожников из Бачат в 

Белово. Жилья не хватало, и переселенцы вначале жили в вагонах, поставленных на 

тупиковых путях паровозного депо. Поскольку эти пути отходили от основного веером, 

т.е. в виде треугольника, этот посѐлок и получил такое название. 

По другой версии здесь же в те годы была сооружена специальная система для 

разворота паровозов, которая называлась «поворотный треугольник». Позднее в северной 

части железнодорожного узла был  построен более современный и компактный 

«поворотный круг», а «треугольник» был застроен жилыми домами и производственными 

зданиями. Но название сохранилось,  и здесь даже появилась улица – Треугольная. 

 Другой  микрорайон, Казак-аул (Казах-аул) находится  рядом с Треугольником. 

Он представляет собой  несколько улиц (Вахтангова, Щетинкина), застроенных домами 

частного сектора. В 20-е годы,  тогда ещѐ железнодорожная станция Белово начала 

развиваться бурными темпами. Поэтому сюда стекались переселенцы из других районов 

страны, в том числе и из Казахстана. Селились они рядом с железнодорожной станцией, 

на которой многие из них  работали. Рядом строили и жильѐ, в основном, землянки. 

Теперь от них ничего не осталось, их заменили добротные дома, но название ещѐ 

используется в бытовой речи. 

Нахаловка. В декабре 1930 года в северной части нынешнего города был пущен в 

эксплуатацию цинковый завод. Одновременно строилось и жильѐ для его работников, но 

его не хватало. Поэтому рядом с заводом рабочие из подручных материалов сами строили 

себе дома. Разрешение на это местные власти не давали - по санитарным нормам жильѐ не 
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может располагаться рядом с производством, тем более вредным. Но запретить его тоже  

было нельзя, так как заводу требовались рабочие руки. Так и появился посѐлок Нахаловка. 

Впоследствии, чтобы как-то узаконить эти постройки, было решено дать посѐлку 

официальное название Свободный, но оно не прижилось. 

Ново-Белово. Этот небольшой посѐлок  находится рядом с цинковым заводом, от 

которого он отделѐн железной дорогой. Он также  возник стихийно. По-видимому, это 

название появилось в противовес району Старо-Белово, который находится немного 

южнее. 

Чудесный край.   Этот микрорайон  находится в южной части центра  города и 

ограничивается с одной стороны переулком Почтовым, с другой – железнодорожной 

веткой Белово – Гурьевск. В советское время в нѐм   находились несколько городских 

предприятий: гормолзавод, мясокомбинат, хлебозавод. Не секрет, что в те времена 

хищения с предприятий были обыденным явлением, несмотря на всю борьбу, которую 

вели правоохранительные органы. Как рассказывают старожилы, по ночам неизвестные 

стучали в двери или окна и предлагали по сходной цене мясные и молочные продукты, 

которых не было в свободной продаже, хлебные изделия, в общем, всѐ, что было 

похищено с предприятий. Поэтому жители этого района имели некоторое преимущество    

по сравнению с остальными. Так появился этот народный топоним. Рядом с этим районом 

проходит железнодорожная ветка на Гурьевск, поэтому у него есть ещѐ одно    название, 

более  распространѐнное -  Гурьевская ветка.  

Подсобное.  Находится в северной части города. Здесь когда-то находилось 

подсобное хозяйство цинкового завода. Сейчас этого хозяйства нет в связи с закрытием 

завода, но название сохранилось. 

«Поле чудес».  Находится в западной части города рядом с 3-м микрорайоном и 

имеет официальное название 4-й микрорайон. Район застроен особняками и живут здесь, в 

основном, состоятельные люди. Название «Поле чудес» имеет ироничный смысл, оно 

часто встречается в других регионах.  

 

Топонимы  городских микрорайонов 

 Самый южный из городских микрорайонов – Чертинский.  Этот микрорайон, 

расположенный на правом берегу реки Большой Бачат,  возник среди телеутских 

поселений – Бабанаково, Улус, Беково. Есть две версии образования его топонима. По 

первой, он произошѐл от тюркского ШОРТАН – «щука» и трансформировался в русское  - 

Черта. Другая версия была предложена беловским краеведом  Б.Походеевым.  Он 

предположил, что  в телеутский праздник Пардакай   жители окрестных селений 

устраивали  конные состязания, финиш которых  находился в районе нынешнего посѐлка 

Чертинский.  Отсюда и пошло название посѐлка – Черта, то есть место, до которого нужно 

было доскакать соревнующимся. 

В юго-восточной части Чертинского есть небольшой микрорайон – Майка. Его 

топоним связан с разработкой Чертинского угольного месторождения. В 1939 году здесь 

начала работать небольшая артель имени 1-го Мая. Рядом строили свои избушки 

работники артели. Так образовался небольшой посѐлок,  по сей день именуемый  Майка.  

Севернее Чертинского лежит ещѐ один городской район – Бабанаково. Этот 

топоним произошѐл от фамилии главы телеутского рода Бабанаковых. В основе данной 

фамилии лежит тюркско-телеутское ПАБА (БАБА), что переводится как «отец», 
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«предок». До 1917 года это поселение официально называлось Бабанаковский аил, а  

позднее оно вошло в городскую черту.  

В западной части Бабанакова есть небольшой, всего несколько улиц, район, 

называемый 8 Марта. Его название  пошло от годонима - названия его первой улицы. 

 

Топонимы посѐлков, входящих в городскую черту 

В северной части города находится   посѐлок, входящий в городскую черту – 

Грамотеино, который, в свою очередь, состоит из нескольких микрорайонов:   

Грамотеино, Колмогоры, Новостройка, Ивушка, Зич. 

Грамотеино. Этот микрорайон появился на месте находившейся здесь деревни с 

одноимѐнным названием. Одна из версий появления этого топонима такова. По рассказам 

старожилов в деревне проживал ссыльный, который слыл грамотным человеком, и люди 

шли к нему, то есть к грамотею, с просьбой написать какое-либо прошение или жалобу. 

По другой версии деревня была основана переселенцами по фамилии Грамотейновы. 

Такое  же происхождение, вероятнее всего, имеет и топоним Колмогоры.  

Микрорайон Зич возник после Великой Отечественной войны. Тогда 

эвакуированный в Новосибирск из Европейской части СССР  авиационный завод имени 

Чкалова построил на этом месте в 1947 году небольшую шахту, где добывали уголь для 

нужд завода. Рядом вырос посѐлок. В 1950 году шахту присоединили к Грамотеинскому 

шахтоуправлению, а посѐлок вошѐл в состав Грамотеино. Топоним  Зич  является 

аббревиатурой названия «Завод имени Чкалова». 

В послевоенные годы в связи с расширением угледобычи и появлением новых 

шахт в районе Грамотеина рядом с Колмогорами стал строиться жилой массив, который, 

по традиции тех лет,  получил название Новостройка.  

Ивушка.  Самый молодой из микрорайонов Грамотеина.  Такое название  получил 

из-за своего месторасположения. Он находится  на берегу небольшой речушки  Мереть, 

пойма которой покрыта зарослями ивы. 

Названия посѐлков Инской и Бачатский происходят от гидронимов – названий 

рек, на которых  он расположены: Иня и Бачаты. 

Топоним Новый Городок можно отнести к народным, но получившим статус  

официального. В начале 50-х годов в стране появилось множество посѐлков  с подобными 

названиями, например, Соцгородок. Они застраивались благоустроенными 

многоэтажными домами, имели всю необходимую инфраструктуру: школы, больницы, 

кинотеатры. Такие посѐлки были прообразом будущего коммунистического общества.  

      

 Вопросы и задания 

1. Откуда пошло название микрорайон «Треугольник»? 

2. В какое время появился микрорайон «Нахаловка»? 

3. Какое народное название имеет 4 микрорайон? 

4. Благодаря какому предприятию получил свое названия микрорайон «Майка»? 

5. Расшифруйте аббревиатуру микрорайона «ЗИЧ». 

6. Самый молодой из микрорайонов Грамотеина получивший название  из-за своего 

месторасположения?   
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Рис.26. Улица Ленина и Железнодорожная 

§14.  ГОРОД БЕЛОВО В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ 

 Подумайте сколько улиц в вашем городе? 

 

Первые улицы города Белово появились в связи с открытием железнодорожного 

сообщения от  станции Кольчугино (ныне  город Ленинск-Кузнецкий) до станции Усяты 

(Прокопьевск). Здесь был построен разъезд и небольшой посѐлок.  Улицы посѐлка 

получили названия Московская и Железнодорожная.  

 Исторически сложилось 

так, что улицы Белово строились 

параллельно железной дороге. 

Следующие  улицы, идущие   

вверх, к западу от станции,  

вначале не имели названий,  а 

нумеровались по счету: Первая, 

Вторая, Третья, Четвертая, Пятая 

и так далее.  Кстати, многие 

старожилы до сих пор 

пользуются этими названиями. В 

конце 1927 года деревня и 

станция  Белово получают статус рабочего посѐлка, и он становится районным центром. 

16 июня 1934 года президиум Беловского поселкового Совета принимает постановление о 

переименовании улиц. Согласно решению Беловского поссовета  они получают названия 

и, как это было принято в те годы,  названия были связаны с идеологией того времени.  

Первой улице было присвоено имя  Ленина - основателя Советского государства. 

Вторая была названа в честь Сталина,  главы Советского государства. В эти годы именами 

Ленина и Сталина назывались города, села, колхозы, улицы по всей стране. Их именами 

были также названы заводы, библиотеки, электростанции, корабли и т.д. Наш город не 

стал исключением. Третья улица стала улицей Советской, Четвертая – улицей Карла 

Маркса. Далее шли улицы Октябрьская, названная в честь Октябрьской революции, и 

улица Максима Горького, русского советского писателя, бывшего в то время 

руководителем Союза писателей СССР. Седьмая улица получила название 

Коммунистическая,  Восьмая – 1 Мая, Девятая – Пролетарская. Всѐ это можно объяснить 

тем, что 30-е годы   были годами строительства социализма в СССР. Все успехи нашей 

страны связывались, в первую очередь,  с руководящей ролью Коммунистической партии 

и рабочего класса - пролетариата. Не были забыты  выдающиеся деятели и герои той 

эпохи.        

По тому же принципу давались названия и переулкам. В 30-е годы появляются 

переулки М.И. Калинина, героя гражданской войны В.И.Чапаева, В.М. Молотова. 

Но в названиях переулков нашего города есть ещѐ одна интересная особенность, 

которая часто встречается в топонимике. Некоторым из них давались  названия в 

соответствии с каким-либо расположенным на нѐм объектом. 

Переулок Вокзальный начинался  от железнодорожного вокзала и простирался в 

западном направлении. Это был оживлѐнный переулок, на нѐм находился 
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пристанционный рынок и парк железнодорожников.  В 1967 году переулок переименовали 

в улицу Юбилейную, установив на ней памятник «50 лет революции» 

Следующий переулок назывался Базарный. Под колхозный базар отдали большую 

площадь между улицами Ленина и Сталина. Рынок был огорожен оградой, по краям 

стояли разные мастерские, ларьки, длинные деревянные павильоны для продажи мяса и 

молочной продукции. В 70-х годах базар был застроен многоэтажными домами. Название 

переулка сохранилось только в частном секторе, центральную часть переименовали в 

улицу Юности. 

Банковский переулок начинался от большого двухэтажного здания, в котором 

располагалось  отделения Госбанка СССР. Это здание  сейчас занимает магазин. Сейчас 

начало переулка застроено многоэтажными домами, здесь также разместилась котельная. 

Поэтому переулок начинается выше  улицы Октябрьская и проходит по частному сектору.  

В 1928 году севернее поселка железнодорожников начинает строиться цинковый 

металлургический комбинат. Жильѐ для рабочих строилось рядом с заводом. Первую 

улицу назвали Кузбасская, она ещѐ существует, но на ней теперь нет жилых домов, а 

находится промышленная зона.  Параллельно с развитием пристанционного поселка стали 

появляться улицы, идущие на запад от цинкового завода. Названия этих улиц увековечили 

имена известных в то время в стране людей:  И. Мичурина, Э.Тельмана, А.Стаханова, 

В.Блюхера,  Н.Крупской, Р. Люксембург.  

В названии переулков посѐлка цинкового завода также сохранился «объектовый» 

принцип. Рядом с клубом  появился переулок Клубный, рядом с больничным городком – 

переулок Больничный. На переулке Аптечном находилась аптека. Больничный городок и 

здание аптеки  сохранились до настоящего времени. 

К сожалению,  30-е годы остались в памяти не только как годы величайших побед 

и свершений. В это же время по стране прокатился вал репрессий, под который попали 

многие известные люди страны. В 1938 году в числе многих был репрессирован  маршал 

В.Блюхер. Поэтому в срочном порядке началось переименование улиц и других объектов, 

названных его именем. И как раз в это же время при испытании нового самолѐта погиб 

Валерий Чкалов – легендарный лѐтчик, Герой Советского Союза. Тогда-то городскими 

властями и было принято решение переименовать  улицу Блюхера. Она получила имя  

Чкалова. 

  Вместе с ростом  будущего города росли и окружающие его поселки. В 1929 году 

началось строительство шахты «Пионерка». До строительства шахты в Бабанакове 

насчитывалось 80 дворов, расположенных в основном по улице Озѐрной. Почти во всех 

жили представители рода Бабанаковых – отсюда и название поселка. Постепенно в 

поселке появлялись и другие улицы, получившие имена Ф. Энгельса, Тимирязева,  Г. 

Димитрова, Артѐма. 

  В целом процветала ведомственная заинтересованность в размещении жилья и 

соцкультбыта. Железнодорожники стремились строить у железной дороги, цинкзаводчане 

– у ограды завода, шахтеры – по принципу: террикон – поселок. Такой 

узковедомственный подход к застройке привел   впоследствии к отрицательным моментам 

в формировании города.  

Долгое время пристанционный посѐлок и посѐлок цинкового завода развивались 

самостоятельно, между ними был пустырь (там находилась парашютная вышка  и парк). 

Старожилы рассказывают, что через этот пустырь с запада на восток к железной дороге 
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пролегал довольно большой овраг. Весной по нему стекали к реке Бачат талые воды, 

зимой с его склонов ребятишки катались на санках и лыжах. В 1941 году  на пустыре был 

построен небольшой посѐлок для работников эвакуированных предприятий. Там 

появились  улицы Суворова, Парашютная. 

После окончания войны, в пятидесятые годы началась индивидуальная застройка к 

западу от цинкового завода, по направлению к подсобному хозяйству. На новом месте 

выросли десятки шлакоблочных домов, которые образовали улицы Зои Космодемьянской,  

Щербакова,  Нахимова.  

 В конце 40-х – начале 50-х годов в связи с открытием новых шахт и разрезов 

вокруг Белово стали появляться посѐлки, улицам которых также  давались имена 

тогдашних руководителей Советского государства: Сталина, Ворошилова, Шверника и 

других. 

В марте 1953 года умер И.В.Сталин, и руководителем  страны стал Н.С.Хрущѐв. В 

1956 году на ХХ-м съезде  КПСС он выступил с докладом, в котором осудил культ 

личности Сталина. В связи с этим по всей стране началось массовое переименование 

населѐнных пунктов, улиц, названных именами Сталина и его сторонников. В сентябре 

1957 года решением Беловского исполнительного комитета №239 от 30.09.57 года улица 

Сталина в центральной части города переименована в Каховскую,  улица Сталина в 

поселке Бачатском - в улицу Л. Шевцовой, улица Сталина в посѐлке Красный Брод - в 

улицу Саянскую, улица Сталинградская в поселке Черта - в улицу Волжскую. 

Не были забыты и соратники Сталина. Улица Кагановича  переименована в 

Железнодорожную, улица Молотова  - в улицу Беловскую, переулок Молотова - в 

переулок Бородина,  улица Ворошилова в посѐлке 8 Марта  – в улицу Боевая. 

В эти же годы переименованы улицы, названные именами людей, казалось бы, 

ничем себя не «запятнавших». Среди них оказался маршал, трижды Герой Советского 

Союза Покрышкин. Улицы, названные его именем в посѐлках Бабанаково и Грамотеино,  

были переименованы в Автомобильную и Грамотеинскую. Улица Стаханова стала улицей 

имени пионера-героя Павлика Морозова, улица Шверника -  улицей Новогодней,  улица 

Андреева (советский государственный и партийный деятель) - улицей Вахтангова, улица 

Буденного –  улицей  Свободы. Каких-либо документов, объясняющих это решение, в 

архивах  не оказалось. 

В 1964 году был снят со всех постов руководитель государства Н.С.Хрущѐв, и  

одновременно с этим улица Хрущѐва  была переименована в Народную.  

В связи с началом освоения космоса появились улицы имени Ю.А. Гагарина, В.М. 

Комарова,  Космическая и переулок Космонавтов.   Именами космонавтов Комарова и 

Гагарина улицы были названы уже после их гибели в 1967 и 1968 годах. 

В 1967 году в стране широко отмечалось 50-летие Октябрьской революции. В связи 

с этим было решено переименовать переулок Вокзальный в улицу Юбилейную.  На 

пересечении Юбилейной и Советской была установлена памятная стела, которая не 

сохранилась.  

В 70-е - 80-е годы в стране идѐт расцвет патриотического движения. С большим 

размахом отмечаются годовщины Победы. В посѐлке 8 Марта одну из улиц называют 

улицей 40-летия Победы.  Наряду с уже известными героями появляются новые имена и 

их также увековечивают в названиях улиц. Переулок Аптечный в центральной части 

города переименовывают в улицу Веры Волошиной.  Другим  улицам  присваиваются 
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имена беловчан – Героев Советского Союза. Улица Новогодняя становится улицей имени 

Г.Стрепетова, улица Ивановская в микрорайоне «Цимлянский» была переименована в 

улицу имени В. Галушкина, и 26 октября 1986 года на ней устанавливается памятная 

стела. Появляются улицы А. Котегова,  С. Загайнова, А. Старченко. Улица Парашютная 

получила имя Александра Матросова. 

 В 80-е годы на карте города  появляются улицы героев прошлых лет, 

незаслуженно забытых: К.Е. Ворошилова, Г.К.Жукова, Р.Я. Малиновского – маршалов 

Советского Союза, а также репрессированных в 1937-38 годах  маршалов Советского 

Союза В.К.Блюхера, М.Н.Тухачевского и  командарма И.Э. Якира. 

Конечно, не было обойдено вниманием и такое важное для нашей страны событие, 

как  Олимпийские игры в Москве, которые состоялись в 1980 году. В честь этого события   

одну из улиц посѐлка Грамотеино назвали Олимпийской.  

В конце 1979 года советские войска вошли в Афганистан и находились там почти 

10 лет, выполняя, как было принято говорить, интернациональный долг. В начале  90-х 

начались военные действия на Северном Кавказе (первая и вторая чеченские войны).  Эти 

события до сих пор остаются «тѐмными пятнами» в нашей истории. По сути, это были 

небольшие войны, и, как на любой войне, в них были свои герои. Среди погибших  были и 

десятки беловчан. Их имена увековечены на памятнике, расположенном на пересечении 

улиц Юбилейной и Советской, а также в названиях улиц. На карте города и посѐлков 

появились улицы  Евгения Козлова (бывший переулок Больничный), Олега Ачимова, 

Павла Багаева, Андрея Ена, Тагира Салахова, Сергея Малыша – воинов-

интернационалистов, погибших при выполнении воинского долга.  

В последние годы из-за сокращения объѐма строительства новые улицы 

практически  не появляются. Последний документ о присвоении названия улицам 

датирован мартом 1994 года.  В нѐм идѐт речь об улицах, расположенных в микрорайоне 

«Цимлянский» (район старого кладбища). Их названия либо ни о чѐм не говорят 

(Текстильная, Дорожная), либо звучат как дань памяти известным людям (Бетховена, 

Шолохова). Из них только одна имеет непосредственное отношение к  истории города – 

улица Георгия Ивановича Кузнецова – беловчанина, участника Великой Отечественной 

войны,  полного кавалера ордена Славы. 

 

       Вопросы и задания 

1. Как назывались первые улицы  на станции Белово? 

2. 16 июня 1934 года президиум Беловского поселкового Совета принимает 

постановление о переименовании  номерных улиц. В честь кого была названа 

вторая улица? 

3. Как раньше называлась улица Юбилейная? 

4. Как называлась первая улица в цинзаводском поселке? 

5. Как раньше называлась улица Чкалова? 

6. Как сейчас называется переулок Больничный? 
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§15. ОЧАГИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БЕЛОВО 

 Какие Дворцы культуры вы знаете в нашем городе? 

 

Дома культуры  - одно из интереснейших культурно-исторических явлений 

советской эпохи. Они существовали на каждом крупном заводе, в каждом большом селе 

или районном центре, в  каждом районе многомиллионного города. Деятельность домов 

культуры имела несколько социальных задач: практическая задача заключалась 

в организации досуга рабочих и служащих, задача же политическая включала в себя 

создание и развитие нового типа человека, человека советского. 

Первые Дома культуры в городе Белово 

В момент образования города в 1938 году в него входили 4 поселения (деревня 

Белово, шахтерский поселок Бабанаково, станция Белово и поселок цинкового завода) и в 

каждом из них по велению времени был открыт клуб. 

Клуб железнодорожников был открыт в 1929 году. Располагался он в переулке 

Вокзальный, на этом месте сейчас находится здание управления железной дороги. Клуб 

представлял собой маленькое деревянное здание, в котором показывали «немые» 

кинофильмы. Отопление в клубе было печное.  

Клуб артели «Красный кирпич». В деревне Белово (ныне Старо-Белово) работала 

артель для изготовления кирпича.  Для отдыха работников артели был открыт небольшой 

деревянный клуб. Помещение клуба было довольно тесным, с примитивным 

оборудованием и печным отоплением. Даже освещалось оно керосиновыми лампами. 

 10 июня 1930 года на конференции рабочей молодѐжи Цинкстроя, в которой  

участвовал и директор строительства Фаер, решили – в молодом посѐлке цинкостроителей 

должен быть современный очаг культуры.  Строительство самого величественного в 

посѐлке здания началось с приходом весеннего тепла.  Клуб Цинкового завода   был 

построен по специальному проекту.  Центральный вход имел широкую лестницу, а фойе 

освещали большие витринные стѐкла. Таких зданий ещѐ не было в Белове.   Клуб  начал 

свою работу в 1933 году.  Газета «На штурм» в заметке «Дарим к Октябрю новый клуб» 

писала:  

«Ударными темпами, развѐртывая соцсоревнование, ударники цеха подготовили 

празднование величайшего праздника мирового пролетариата в новом клубе. Нами 

закончено оборудование зрительного зала, фойе, столовой, буфета и рабочих комнат. 

Даѐм обязательство так же по-ударному выполнять и в дальнейшем порученные нам 

работы».  

Сохранились имена тех, кто создавал этот очаг культуры. Можно прочитать 

фамилии под заметкой.  Она была подписана так: «Ударники строительного цеха Сычѐв, 

Курганов, Киричевский». В это время была сдана только первая очередь нового клуба. В 

других помещениях клуба шли штукатурные и облицовочные работы. В клубе  

смонтировали единственную на тот момент во всѐм городе звуковую киноустановку.  Как 

отмечала  местная газета,  с 15 по 18 февраля в клубе демонстрировался, как тогда писали, 

«звукоговорящий фильм «Чапаев». Как считал  краевед Александр Никифорович 

Зяблицев, здание клуба было полностью построено только к 1935 году. 22 июня 1936 года  

перед Домом культуры установили две скульптуры - Сталина и Ленина. Позже возле 
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Рис.27. ДК. Железнодорожников 

клуба разбили сквер. Дом культуры просуществовал более 70 лет: с 1933 г. до начала XXI 

века. Сейчас  на этом месте находится гипермаркет «Палата».  

  При строительстве шахты «Пионерка» население посѐлка быстро росло. Особенно 

много было молодых людей, которым необходимо обустраивать свой досуг. Поэтому 

комсомольцы проявили инициативу и, в основном,   своими силами, на воскресниках, 

построили маленький каркасно-земляной клуб.  

По окончанию строительства шахты, в 1934 году был построен небольшой 

деревянный клуб «Уголѐк» на 250 мест.  Шахтком профсоюза приобрел для клуба набор 

инструментов, и теперь каждое лето на танцплощадке по воскресеньям играл духовой 

оркестр. 

После войны к клубу были пристроены фойе, вестибюль и помещение библиотеки. 

Вокруг разбит небольшой сквер. Старожилы также вспоминают, что летом у клуба 

собиралось большое количество молодежи, играли в волейбол и бильярд. 

 Дворцы Культуры 

В 50- е  годы страна еще не оправилась от войны, плохо было с хлебом, и  негде 

было жить, но мы стремились к светлому будущему. В это трудное время были построены 

дворцы для отдыха советских граждан. Для них выбиралось лучшее место на центральной 

улице, а рядом разбивали красивый сквер.  

В 1950-х годах в  поселке  Бабанаково еще работал небольшой деревянный клуб 

«Уголѐк», но он не отвечал требованиям растущего посѐлка. Поэтому в 1952 был открыт 

Дворец культуры «Шахтѐр». Его построили на центральной улице Тимирязева, а рядом 

разбили  сквер, главным объектом которого была танцплощадка.  Перед зданием 

установили памятник Ленину. Само здание имело 3 этажа, просторное фойе, 

вместительный кинозал. Также в здании расположились взрослая и детская библиотеки и 

большое помещение читального зала. С самого начала там работали кружки - 

танцевальный и хорового пения. И по сей день ДК является культурным центром поселка. 

В 1953 году  следом за ДК «Шахтер» в поселке Чертинский открывается ДК 

«Горняк». Эти  здания строились по одному проекту. Как и в первом случае, рядом был 

разбит сквер, в котором был очень красивый фонтан. До конца 90-х годов ДК «Горняк» 

был центром культурной жизни поселка. Но в новом веке средств на его содержание не 

нашли, и после пожара в 2015 году ДК был снесен. Сквер также пришѐл в запустение, не 

осталось ничего от знаменитого фонтана, не сохранились и парадные ворота. 

В  1959 году на улице Юбилейной был 

введѐн в эксплуатацию Дворец культуры 

железнодорожников. Это было прекрасное 

здание, с колоннами в фойе, с большой 

площадью лепных работ, которую выполнили 

замечательные мастера А. Другов и А. 

Колесников. В ДК было два кинозала, 

спортзал, библиотека, комнаты для кружковой 

работы. В кинозале, имевшем прекрасную 

акустику, выступали многие выдающиеся 

оперные певцы, мастера эстрады. За ДК  

размещался парк железнодорожников, 

в нѐм находился большой фонтан и летняя 
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эстрада. 

К сожалению, этому ДК выпала печальная участь. Над актовым залом кровля 

пришла в негодность и требовала ремонта. Но в период начавшейся перестройки до ДК 

никому не было дела. Осенние дожди в течение нескольких лет точили потолок, стены 

зимой промерзали, так как ДК не отапливался. В конце-концов здание довели до такого 

состояния, что зимой 2001 года его пришлось разрушить, так как оно стало представлять 

опасность, мог обрушиться потолок. Парку повезло больше - после некоторого запустения 

в 2011 году он был реконструирован, получил новое имя «Парк Молодежный» 

19 июня 1962 года в многотиражной газете строителей Беловской ГРЭС  «Луч 

Ильича» вышла заметка о том, что началось строительство Дворца культуры 

«Энергетик», который должен иметь два зрительных зала: первый на 610 мест, второй на 

200 мест, а также спортивный зал площадью 290 квадратных метров с бытовыми 

помещениями. В здании предусматривалось помещение для занятий художественной 

самодеятельностью, репетиционный зал, фойе и складские помещения. Площадь сцены 

должна была составить 150 квадратных метров. Такой грандиозный проект не испугал, а, 

напротив, вдохновил строителей-комсомольцев. Дворец культуры энергетиков был сдан в 

эксплуатацию 10 декабря 1964 года. Позднее рядом с клубом разбили большой парк. 

К началу 1963 года в центральной части города Белово уже было два заведения, где 

показывали кино. Но этого не хватало для динамично развивающего города. Городским 

советом было решено построить кинотеатр «Рубин» в самом центре города. 22 июня 1965 

года сотни беловчан заполнили два просторных зала нового широкоформатного 

кинотеатра «Рубин». Первый фильм, показанный беловчанам при открытии, назывался 

«Ключи от неба». Первоначально кинотеатр хотели назвать «Весна». Но потом он 

получил название одного из залов. По окраске стен их именовали «Зеленый» и 

«Рубиновый». Первым директором кинотеатра был Иван Николаевич Законов. Здесь 

проводились городские конференции, симпозиумы, выставки художников, встречи с 

московскими киноартистами.  

    Поселок Новый городок в 60-70 годах был самой динамично развивающейся 

территорией. Дворец культуры угольщиков был построен на средства шахты «Новая», он 

был сдан в эксплуатацию 1 февраля 1971года. Имеет два зрительных зала - большой на 

445 посадочных мест и малый. Оборудованы помещения для занятием в вокальной, 

танцевальной, цирковой, театральной студиях; спортивный зал.  Вокруг  ДК разбит сквер. 

В 80-х годах самым крупным предприятием города был завод «Кузбассрадио», но 

он не имел своего клуба.  Поэтому в 1980 году началось строительство   ДК завода 

«Кузбассрадио. Его открытие состоялось в декабре 1983 г.  

В новом Дворце культуры разместились два кинозала, танцевальный зал, 

помещения для занятия кружковой деятельностью и  большое фойе. Но самые большие 

возможности давало оборудование сцены, которое позволяло размещать различные 

декорации. 

В январе 1995 года ДК передали в муниципальную собственность, и он стал 

называться Центральный Дворец культуры. ДК стал общедоступным центром 

культурного развития различных слоев населения нашего города. 

ДК «Кузбассрадио» стал последним клубом, построенным в городе Белово, далее 

клубы лишь реформировались. 
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Клубы в постсоветское время 

Перестройка и распад Советского Союза негативно отразились на деятельности 

очагов культуры, многие из них, оказались закрыты из-за нехватки финансирования, 

многие стали использоваться лишь как арендные площади для небольших магазинов. 

Началась передача клубов от  предприятий в муниципальную собственность. 20 

января 1998 года ДК «Энергетик» из ведомства Беловской ГРЭС был передан в 

муниципальную собственность города Белово и переименован в муниципальное 

учреждение «Культурный центр «Инской». 

В декабре 2009 года ОАО «Угольная компания « Кузбассразрезуголь» и 

муниципальное образование Беловский городской округ заключили соглашение о 

передаче в муниципальную собственность здания Дома культуры «Октябрьский» в 

посѐлке Бачатский. И в апреле 2010 года ДК «Октябрьский» вошел в состав МУ 

«Культурный центр «Бачатский».  

Некоторые клубы исчезали в результате объединений двух организаций. 30 июня 

2011 г. путем слияния МУ «Клуб «Радуга» и МУ»Клуб «Стеф» на территории посѐлка 

Грамотеино образовался «Культурный центр «Грамотеинский» – единый центр 

обеспечения и организации праздничных мероприятий для посѐлка и населения в целом. 

В конце 2013 года здание клуба села Заречное передали в МУ «КЗРиМИ города 

Белово», а сотрудников перевели в здание МУ ДК «Угольщиков» для осуществления 

основной деятельности учреждения.  

В 2014 году для повышения эффективности расходования бюджетных средств, 

повышения качества и доступности муниципальных услуг закрыт клуб «Пионер» в 

микрорайоне  Старо-Белово.  На сегодняшний день в сети учреждений культуры осталось 

9 учреждений клубного типа из них:  

 МУ «Управление культуры и кино города Белово»; 

 3 культурных центра (Культурный Центр «Инской», Культурный Центр 

«Бачатский», Культурный Центр «Грамотеинский»); 

 2 клуба (Клуб «Строитель», Клуб «Телеут»); 

 3 ДК  (Центральный Дворец культуры, Дворец культуры «Угольщиков», 

Дворец культуры «Шахтер»). 

 

 Вопросы и задания 

1. В каком году  был открыт первый клуб? 

2. В каком клубе впервые появилась звуковая киноустановка? 

3. В каком году был открыт Дворец культуры «Шахтѐр»? 

4. Как назывался Дворец культуры по улице Юбилейная? 

5. Первоначально кинотеатр хотели назвать «Весна». Как он называется  сейчас? 

6. Как называется Дворец культуры в поселке Новый городок? 
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Рис.28. Фонтан в парке Железнодорожников 

§ 16. ГОРОДСКИЕ ПАРКИ И СКВЕРЫ 

 

 Какой парк находится ближе всего к вашему дому? 

Парки в годы Советской власти 

Первый парк культуры и отдыха был открыт в поселке Белово в 1933 году. 

Находился он примерно в том месте, где сейчас расположена улица Матросова. В парке 

были сооружены разнообразные качели и карусели для малышей, киоски для продажи 

воды и сладостей, летняя эстрада. Открытие парка состоялось 30 июля 1933 года. Парк 

культуры стал любимым местом отдыха. Здесь проводились множество мероприятий, 

вечером показывали кино. На летней сцене местные и приезжие драматические артисты 

устраивали спектакли. 

Особенно грандиозно и многолюдно здесь проводились авиамассовка. 18 августа 

1935 года она была посвящена Дню авиации. В пределах парка сооружалась парашютная 

вышка, а в поселке действовал свой аэроклуб. 

Второй парк культуры и отдыха появился на месте нынешних зданий городского 

УВД по улице Мичурина. Его торжественное открытие  состоялась в мае 1941 года. Здесь 

также были устроены танцевальная площадка и летний кинозал. С годами он стал 

основным городским парком. 

Однако, место оказалось очень неудобным, заболоченные почвы приносили 

постоянные проблемы. Огромные старые тополя мешали культурному озеленению сада, 

грозили обрушиться от ветхости. Расширение территории цинкового завода вскоре 

привело к медленному и верному  запустению парка. 

Существовал еще один парк в 

районе железнодорожного вокзала. Он 

занимал территорию современной 

привокзальной площади, территорию 

автовокзала и доходил до улицы 

Ленина, примыкая к 77-ой школе. На 

территории парка находилась 

библиотека и фонтан в виде Кремля. В 

1964 году состоялось открытие нового  

железнодорожного вокзала, к которому 

нужен был проезд автотранспорта, и 

возникла необходимость в 

привокзальной площади. 

Новый парк железнодорожников был расположен  за зданием нового ДК 

железнодорожников, открытого в 1959 году. Посредине парка   находился красивый 

фонтан, а сразу за зданием ДК находилась сценическая площадка.      

В городе также были несколько скверов. Один из них находился на пересечении 

улицы Советская и переулка Аптечный (ныне улица Веры Волошиной). Называли его 

«Сквер завода Кузбассрадио». Сквер был очень маленьким, посредине  находился 

памятник «Ленин и дети». К сожалению, территория сквера со временем стала 

подтапливаться, и его забросили. Памятник решили сохранить и перевезли его к зданию 

Дворца пионеров на улице Советской. 
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Рис.29. Сквер Цинкового завода 

Очень красивый сквер был 

располагался между проходной и ДК 

цинкового завода. Посредине сквера 

проходила аллея, в начале которой стояли 

две скульптурные композиции 

спортсменов. После сноса ДК  в 2000-е 

годы сквер пришѐл в запустение. 

 

 

 

Парки XXI века 

В тяжѐлые 90-е годы парками никто заниматься не хотел. О том, что городу нужны 

парки, вспомнили лишь в XXI веке. 

После сноса ДК железнодорожников открылся вид на заброшенный парк, 

представлявший собой жалкое зрелище. Было решено его восстановить. В центре парка 

был реконструирован фонтан,  а в южной части парка появилась большая сцена. С этого 

момента парк стал местом проведения различных праздников. Хорошим украшением 

парка стала скульптурная композиция «Дружба навеки».  Также в парке построили 

спортивные площадки. 

Третий микрорайон - один из самых развивающихся районов города, долго не имел 

своего парка. Поэтому в 2010 году в нѐм был разбит  парк, получивший название «Семья». 

Он легко поместился межу домами, так как занимает небольшую площадь. Украшением 

парка является скульптурная композиция «Семейное счастье». По такому же принципу 

был разбит и «Парк Победы». Через весь парк проходит дорожка из брусчатки в виде 

георгиевской ленты.  

Ещѐ один красивый сквер, который называется «Яблоневый сад», находится на 

пересечении улиц Ленина и Юности. Особенно он красив в период цветения деревьев. 

Ранее в нем находилась скульптурная композиция  «В космос», сейчас на еѐ месте 

небольшой фонтан. 

Не менее интересный сквер «Центральный» находится на улице Юности, между 

улицами Октябрьская и Советская. Здесь  находится  часовня «Покрова Пресвятой 

Богородицы». 

Парк Центральный 

В 1953 году городские власти приняли решение заложить новый парк  на  

обширной  территории  между улицей Советская и зданиями учреждения «Заготзерно» и  

переулками Цинкзаводской и Аптечный.   

26 апреля 1953 года более двух тысяч трудящихся предприятий города приняли 

участие в закладке городского сада. Этот день  можно считать датой рождения городского 

сада культуры и отдыха в Белово. Коллектив работников цинкового завода под 

руководством бригадира цеха благоустройства Ф.Никифорова в этот день посадили около 

500 саженцев тополя, клѐна, выкопали более 80 ям  для столбов ограды. Организованно 

вышли на воскресник рабочие и служащие  железнодорожного узла. Около 150 человек 

работали на посадке деревьев и постройке ограды. За первые два часа работы 26 апреля 

железнодорожники посадили более 400 деревьев, смонтировали 70 погонных метров 
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Рис.30. Городской сад 

ограды. По свидетельству Беловского краеведа Бориса Александровича Козлова, большая 

часть деревьев   была посажена  осенью 1953 года. 

Северную часть сада обустроили под аттракционы. В центре поместили колесо 

обозрения, рядом с ним качели «Лодочки», а в северо-восточном углу - аттракцион 

«Самолѐты». Через весь парк с севера на юг вела аллея. В средней части разместились 

танцевальная площадка и библиотека,  у южных 

ворот располагался тир.  

В 80-е годы из-за подтопления северной 

части парка аттракционы было решено перенести в 

южную часть. Новое колесо обозрения поставили 

посреди аллеи на возвышенном месте. Появились 

новые аттракционы, такие как железная дорога и 

комната смеха. Но самым популярным 

аттракционом был автодром. 

Большим событием для городского сада был 

приезд в него чехословацкого «Луна-парка», 

гастролировавшего в Кузбассе в  1983  году.  

Тяжѐлые годы переживала вся страна, и для 

горсада они не прошли бесследно. Так, северо-

восточную часть парка «отхватила» бензоколонка, 

в юго-западной части выделили место под казино. Сегодня эту часть городского сада 

занимает Сбербанк, а в здании тира находится магазин «Аркос». 

Тем не менее, городской сад всегда был любимым местом отдыха горожан, 

островком зелени посреди шумного города.  

В марте 2018 года на общем голосовании горожан было решено провести 

реконструкцию городского сада, который получил новое название «Парк Центральный». 

В новом парке теперь новые аттракционы. Новое колесо обозрения хоть и осталось на 

старом месте, но будет иметь совершенно новый вид. Главное отличие - это закрытые 

кабинки колеса. Из нового: «перевернутый дом», спортивная площадка,  велосипедная 

дорожки. В конце парка поставили скульптурную композицию «Шахтерская династия» 

  

 Вопросы и задания 

1. В каком парке находился фонтан с кремлем? 

2. В каком парке установлена скульптурная композиция  «Дружба на век»? 

3. В каком парке дорожка из брусчатки в виде георгиевской ленты? 

4. Как называется парк в котором установлена скульптурная композиция «Шахтерская 

династия»? 

 

 

 

 

 



69 
 

Рис.31. Первая городская Библиотека 

§ 17. БИБЛИОТЕКИ ГОРОДА БЕЛОВО 

 Какие библиотеки в вашем городе вы знаете? 

 

Первые библиотеки города Белово 

С первых лет Советской власти  одной из главной забот государства  было 

образование населения. В каждом населѐнном пункте появлялись избы –читальни или 

библиотеки. Местом, где располагались библиотеки, были клубы и или парки культуру и 

отдыха. 

На станции Белово местом, где беловчане проводили свой досуг, был клуб 

железнодорожников, открытый в 1929 году. При клубе была открыта библиотека-

читальня. Сам клуб находился в маленьком деревянном здании, в нем размещалась 

киноустановка для немого кино, зал для просмотра кинофильмов занимал почти все 

помещение. Библиотеке было выделено отдельное небольшое здание в парке напротив 

клуба. В одной из статей коллективной работы «Белово» упоминается, что в честь 

празднования Дня железнодорожника в саду была открыта библиотека. 

В 1933 году в Белово был построен цинковый завод, большое количество людей 

участвовало в этой стройке. В последующие пять лет был построен целый поселок 

металлургов. В 1935 году открылся клуб цинкового завода, а перед ним разбит красивый 

сквер. В клубе была организована библиотека. 

Первой поселковой библиотекой можно считать библиотеку при клубе «Уголек». 

Клуб был построен в 1939-40-х годах при шахте «Пионерка» в поселке Бабанаково. После 

войны к нему было пристроено просторное фойе и помещение библиотеки. 

В документах 

государственного архива города 

Белово и Кемеровской области 

сведении об открытии Беловской 

городской библиотеки нет. Год 

основания первой городской 

библиотеки установлен по 

воспоминаниям Евдокии Павловны 

Калининой, долгие годы работавшей 

заведующей библиотекой. По ее 

словам библиотека открыта в 1941 

году. Первое упоминание о 

библиотеке появилось в газете 

«Знамя ударника» - орган 

Беловского  горкома ВКП(б), 

райкома ВКП(б) и политотдела Томской железной дороги. В газете вышли статьи под 

названием: «В библиотеку поступило 586 книг» (от 12 июня 1941года) и «Большой спрос 

на книги М. Горького» (от 18 июня 1941 года), подписанные заведующей библиотекой 

Свиридовой (в одном случае стояли инициалы П. в другом случае – Т.). Скорее всего, она 

и была  первой заведующей библиотекой. Сведений о других работниках библиотеки не 

найдено. 
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Рис.32. Железнодорожная техническая 

библиотека 

В то время городская библиотека занимала отдельный домик, состоящий из 2-х 

комнат. В одной комнате находился читальный зал, а в другой книгохранилище и отдел 

выдачи книг. Штат библиотеки состоял из  3-х человек. Вопрос о расширении библиотеки 

стоял довольно остро. В протоколе заседания исполкома Беловского городского совета 

депутатов  трудящихся №215 от 16 октября 1945года «Об итогах регистрации 

библиотечного фонда города» говорится, что «из-за непредставления отдельного 

помещения под техническую библиотеку не удаѐтся развернуть работу по наглядной 

агитации технической книги и читальни». Пункт 2 данного протокола гласит: «Обязать 

заведующего горкомхоза  тов. Вайсмана освободить дом по улице Карла Маркса от 

жильцов и передать его под городскую библиотеку». Помещение было предоставлено по 

улице К.Маркса, д.38. Это подтверждается в «Отчетах о массовых библиотеках города и 

района за 1949 год». 

Постепенно рос книжный фонд библиотеки. В 1947г. он насчитывал 4770 

экземпляров книг, в 1950г. - 7128 экземпляров. В 1949 году заведующей библиотекой 

назначена Евдокия Павловна Калинина, проработавшая в ней до 2004 года. 

Первая детская библиотека появилась в 1946 году. По решению городского 

совета депутатов под детскую библиотеку было выделено помещение по улице Карла 

Маркса,  дом 27. 

Развитие библиотек в период с 1950 года по 1975 год 

1950-70-е годы ознаменовались ростом количества библиотек. В 1957 году во всех 

городах и районах Кемеровской области были составлены планы строительства 

«культурпросветучреждений». Книжный фонд массовых библиотек в городах и рабочих 

поселках вырос в два раза. 

Активно открывались городские библиотеки. В 1957 году основана городская 

библиотека №2 в поселке Новый городок. Далее библиотеки открываются в Старобелово 

(1958г.), в поселке  Колмогоры (1969г.), в поселке  Красный брод (1970г.) и поселке 

Бачатский (1972 г.) и т.д. 

Кроме городских библиотек в городе открывались и профсоюзные библиотеки. В 

1956 году открыта профсоюзная библиотека при шахте «Инская». А в 1971 году открыты 

профсоюзные библиотеки при разрезах «Бачатский» и  «Колмогоровский». 

Говоря  о библиотеках города, нельзя забывать и о школьных библиотеках. Ведь 

именно в школе ребенок открывает для себя мир книги. По воспоминаниям одного из 

старейших библиотекарей  города Аллы 

Сергеевны Соловьевой (школа 76), первая 

школьная библиотека была открыта в 

Старобеловской школе №7. Школьные 

библиотеки делали очень много для 

развития и повышения книжной культуры  

среди школьников. 

Рос город, строились новые 

предприятия. Для повышения своей 

квалификации рабочим нужна была 

специализированная литература. В городе 

стали появляться технические 

библиотеки. В поселке Бабанаково 
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находилась шахтовая техническая библиотека, расположенная на улице Энгельса. На 

улице Московская находится техническая библиотека отделения железной дороги. 

В 1956 году на повестке дня встал вопрос о помещении центральной библиотеки. 

Из отчета о работе библиотеки за 1956 год: «Книгохранилище  и отдел выдачи очень 

тесен. В общем, все помещение тесное, темное, холодное.». В мае 1964 года открылись 

двери нового помещения Центральной городской библиотеки, площадь которого 

составляет 517 кв.м. В библиотеке имеется абонемент с открытым доступом, где 

выставлены 30 стеллажей с раскрытыми тематическими полками, 2 читальных зала на 150 

мест, книгохранилище,  подвал. 

Беловчане с удовольствием идут в библиотеку. Растут показатели ее работы. В 

1953г.  в библиотеке было 1370 читателей,  книговыдача составляла 13943 экземпляров, в 

1963 году  - 3084 читателя,  книговыдача составляла 56268 экземпляров, а в 1965 году – 

5100 читателей и книговыдача составляла 142159 экземпляров. За активную работу среди 

населения, в 1975 году центральной библиотеке было присвоено звание «Библиотека 

отличной работы».  

Создание этих библиотек позволило сделать книжную культуру массовой и 

доступной.  Рассматривая вопрос о развитии библиотек (по состоянию на 1 января 

отчетного года), видим, что с  1957 по 1972 годы объем книжного фонда вырос в 4 раза, 

количество читателей – в 2,5 раза.  

К 1975 году население города обслуживали 14 государственных, 14 профсоюзных, 

11 технических, 42 школьные библиотеки. Более 30 библиотек работали на общественных 

началах. Все они располагали достаточно богатыми фондами по краеведению, 

художественной литературой. Велась подписка на разнообразные газеты и журналы. В 

библиотеки было записано 106 тыс. читателей. 

Городскими библиотеками в период с 1950 по 1975 год выполнялась главная 

функция – приблизить книгу к каждому человеку, к каждой семье. 

 

От массовых библиотек к централизованной системе 

Идея создания централизованной системы была выдвинута  В. И. Лениным как 

главное условие предоставления культурных ценностей, в т. ч. книжных богатств, в 

распоряжение народа для его образования. План централизации содержал принципиально 

новые положения, а именно: создание общегосударственной системы библиотечного 

обслуживания, широкое развитие библиотек и превращение их в общедоступные учреждения 

для всего народа, планомерная централизованная организация единой сети, координация и 

кооперация работы библиотек всех типов на основе единого плана, централизованное руководство. 

В 60-е годы в результате значительного повышения образовательного и культурного 

уровня людей возник разрыв между информационными потребностями общества и их 

удовлетворением, вот тогда и вернулись к ленинской идее централизации библиотек. 

Сущность нового этапа заключалась в том, чтобы в течение 1974-1980 годов 

провести централизацию государственных общедоступных библиотек путем создания на 

базе городских и районных библиотек единой сети, состоящей из централизованных 

библиотечных систем – ЦБС (центральная библиотека и библиотеки-филиалы). Создание 

ЦБС предусматривало организацию единых библиотечных фондов, направленную на 

лучшее обращение книг, более полное удовлетворение запросов читателей, создание 
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профилированных фондов в филиалах в зависимости от запросов населения, 

централизованную обработку литературы. 

В 1976 году началось объединение массовых библиотек  в централизованные 

библиотечные системы. В городе  были  созданы три библиотечные системы. Их 

возглавляли городская библиотека, детская библиотека и библиотека ДК «Шахтер» 

(Бабанаково).  Центральная городская библиотека  стала  координирующим центром для 

всех библиотек города. 

В 1977 году общий объем книжного фонда городской центральной библиотечной 

системы составил 185791 экземпляров. За 1976 год было приобретено 26964 экземпляров 

книг. Ведущее место по-прежнему оставалось за художественной литературой, несколько 

увеличилось количество технической литературы. Это можно объяснить тем, что 

увеличилось количество людей, которые обучались в технических вузах заочно. 

Для привлечения как можно большего числа беловчан к чтению коллектив ЦБС 

искал новые, эффективные формы обслуживания. Одна из них – внестационарное 

(выездное) библиотечное обслуживание. Такая форма работы с книгой способствовала 

приближению ее к читателю, усилению идеологического воздействия на трудящихся. Она  

позволяла более дифференцировано подходить к разным группам читателей, давала 

возможность целенаправленно влиять на характер и содержание чтения. Пропагандистами 

книги совместно с библиотекарями проводились лекции, вечера поэзии, читательские 

конференции. 

В 1980-1985 годах в разнообразной работе с читателями особенное место занимают 

диспуты, читательские конференции, конкурсы «самая читательская семья» и т.д.  Библиотеки 

регулярно приглашали юношей и девушек на встречи со знаменитыми людьми города, 

писателями Кузбасса. Работали любительские объединения, клубы книголюбов: «Факел», 

«Элегия», литературный салон. 

По состоянию на 1885 год из 9 филиалов ЦБС только 3 библиотеки находились в 

нормальных условиях. По-прежнему остро стоял вопрос о здании для размещения Центральной 

городской библиотеки. Только за три года библиотекой было списано 10805 экземпляров 

книг. После того, как затопило помещение общежития ЛСУ-2, где располагалась библиотека, 

было принято решение о ее закрытии. 

В ноябре 1986 года исполкомом Беловского городского Совета депутатов трудящихся 

было принято решение о временном переводе абонемента и книгохранилища ЦБ в помещение 

Беловского вечернего техникума электронного машиностроения. Через 2 года в это же здание 

переехал читальный зал. 

К 1983 году в городе насчитывалось уже 93 библиотеки, из них государственных 

21, профсоюзных - 17, школьных - 35, средне-специальных 5, медицинских 3, технических 

7. Кроме того, 40 библиотек  с книжным фондом в 56 тысяч экземпляров действовали на 

общественных началах. 

 

Развитие библиотек в постсоветское время 

В 1992 году распадается централизованная межсоюзная система. Часть профсоюзных 

библиотек (ГРЭС, завода «Кузбассрадио», шахт  «Пионерка», «Чертинская»,  «Инская», разрез 

«Краснобродский») принимает в свое ведение  Беловский городской  отдел культуры и кино, и 

они становится филиалами централизованной библиотечной системы. 
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 В 1999 году завершается и  история родоначальницы беловских библиотек – 

библиотеки Беловского профсоюза Железнодорожников. В связи с закрытием 

профсоюзных и технических библиотек  на центральную и детскую библиотеки и их 

филиалы легла основная нагрузка в обслуживании населения города. 

Несмотря на сложную ситуацию в стране, выросла востребованность библиотек 

гражданами. В 1998 году только в 25 муниципальных библиотеках было записано 52700 

читателей, которым выдавалось в год более 1 мил. 100 тыс. экземпляров книг, газет, журналов. 

 В эти годы остро стоял вопрос комплектования фондов. Количество 

читателей росло, а фонды пополнялись слабо. Библиотеки вынуждены были перейти на 

платные услуги. 

 В  декабре 2000 года абонемент центральной городской библиотеки 

переезжает в помещение бывшей центральной детской библиотеки по адресу 

ул.Юбилейная, д.9. А читальный зал переводится в здание по улице Советская, д.65.  

Знаменательным событием стал переезд центральной библиотеки в новое, 

отремонтированное помещение по улице Юности,  д.20. В нем созданы отвечающие 

современным требованиям комфортные условия  для пользователей и библиотечных 

работников. 

Сегодня в ЦБС входит 17 библиотек. Центральная городская библиотека – главная 

муниципальная  библиотека в Белово - методический, информационный и досуговый 

центр. 

Документный фонд Муниципальное учреждение «ЦБС города Белово» составляет 

429 тысяч экземпляров изданий. Ежегодно библиотеку посещают 1500 читателей. В штате 

ЦБС 72 сотрудника,  из них 45 со специальным образованием. 

Главные направления деятельности библиотеки: краеведческая работа, 

экологическое просвещение, правовое воспитание, историко-патриотическое и 

гражданское воспитание населения, культурно-досуговая деятельность. 

 

       Вопросы и задания 

1. Где располагалась первая библиотека в городе Белово? 

2. В каком году открылась первая городская библиотека? 

3. В каком году открылась первая детская библиотека?  

4. Где располагалась первая школьная библиотека в городе Белово? 

5. В каком году открылась централизованная библиотечная система – ЦБС? 

6. Сколько библиотек  входит сегодня  в ЦБС? 
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§ 18. ХРАМЫ И ЦЕРКВИ 

 Какие храмы вы знаете в городе Белово? 

 

Старейшим храмом в нашей местности считается Пантелеймоновский, в селе 

Беково. Летом 1888 года после богослужения и торжественной закладки фундамента 

началось строительство церкви. Благотворитель купец Миронов лично заказал у лучших 

московских художников – иконописцев иконы и всю духовную утварь вместе с ризницей. 

В 1890 году строительство нового храма было закончено. Церковь стала центром вновь 

созданного Бачатского миссионерского отделения. Всего в него вошло 14 населенных 

пунктов, которые в наше время находятся на территории Беловского и Гурьевского 

районов. 

Часовня Иоанна Крестителя. 

В 1906 году настоянием священников Алтайской духовной миссии было построено 

несколько православных часовен. Одна из них появилась в деревне Бабанакова. Освятили 

ее в честь пророка Иоанна Крестителя. Церковные службы стали постоянными. 

Находилась часовня на улице Озерная, там, где жили русские переселенцы. Делалось это 

не случайно. Православные храмы, церкви и часовни на землях инородцев строились с 

большим трудом. И не только потому, что это требовало немалых финансовых затрат. А 

еще и оттого, что в первые годы существования Бачатского миссионерского стана многие 

телеуты не хотели принимать христианство, сопротивлялись крещению. Обращение 

язычников-шаманистов в православие, даже с добрыми намерениями, иногда выглядело 

как насилие, поэтому, возможно, были случаи нападения на священника, поджога церкви. 

Трудно восстановить внешний и внутренний вид часовни, так как не осталось фотографий 

тех лет. Часовня Иоанна Крестителя простояла в д.Бабанакова более 20 лет, пока не 

началась борьба с храмами. Деревянная часовня прекратила свое существование в 1929 

году. 

Часовня Вознесения Господня 

В деревне Белова в начале XX века было решено открыть свой православный 

приход.   И вот на высоком бугре, открытом всем ветрам, и видимом  отовсюду,  началось 

строительство часовни. Было это  при царе Николае  Втором.  В 1909 году главный 

престол деревянной часовни осветили в честь Вознесения Господня. 1 мая 1910 года 

произошло  разделение на  церковные округи Алтайской духовной миссии.   В результате 

этой реформы было образовано три благочиния. Третье  получило название Бачатское. В 

него  вошла и часовня Вознесения Господня  в деревне Белова. К 1914 году на территории 

нынешнего Кузбасса было более 120 православных приходов. Один из них - в деревне 

Белова.  Часовня на высоком берегу реки Бачат  простояла одиннадцать лет, пока в одну 

из ночей 1920 года  не случилась беда.  Сухие бревенчатые стены оказались лѐгкой 

добычей  для огня, пламя охватило постройку  и  ринулось   на крышу. Очевидцы 

вспоминали: «Когда  запластало на две стороны, то не захочешь, а подумаешь, что огонь  

разожгла чья-то злая рука. По крайней мере,  так мы тогда и не узнали, отчего начался 

пожар». Что и говорить,  в то лихое время всеобщей борьбы с церквями не особенно 

задумывались, из-за чего это произошло. 
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Рис.33. Вознесенская церковь

 Вознесенская 

Рис.34. Храм Серафима Саровского 

Вознесенская церковь 

Только в 1946г. в городе Белово был восстановлен 

приход  и обустроен молитвенный дом. Первым настоятелем 

стал протоиерей Георгий Спельник. После закрытия в 1961 

году  в городе Ленинск-Кузнецкий  православной церкви весь 

ее причт был переведен в  г.Белово. Новым настоятелем 

Вознесенской церкви (как стали именовать молитвенный 

дом) назначается архимандрит Евтропий (Барановский). 

Архимандрит Евтропий  более 10 лет прослужил в беловском  

храме и особо почитался прихожанами как великий 

молитвенник и праведник. Для растущего города 

действующий храм был очень мал, верующие люди собирали 

средства на строительство нового храма, который хотели 

построить еще при  архимандрите Евтропии,  однако 

местными властями он был беззаконно осужден на 4 года заключения и скончался в 1972 

г. в тюрьме. В 1974 г. православной общине удалось добиться разрешения перестроить 

обветшалое здание молитвенного дома в типовую деревянную церковь из бруса. Работы 

начались при протоиерее Николае Магницком - был заложен фундамент, а достраивать 

пришлось уже протоиерею Николаю Бурдину. Иконы для иконостаса писал брат 

настоятеля, протоиерей Андрей Бурдин, а своды и стены расписывали московские и 

киевские иконописцы. В 1976 г., после завершения строительства, новый Вознесенский 

храм освятил Архиепископ Новосибирский и Барнаульский Гедеон. С 1982 г. настоятелем 

становится протоиерей Петр Гутович. Продолжается роспись храма, иконостас 

покрывается позолотой.  В 1984 г. в храме сформировался прекрасный хор. Штат 

священников увеличился, есть диакон, это позволяет при каждодневном совершении 

богослужений совершать таинства Крещения, Исповеди, Соборования, Причастия, 

отпевания с выездом на дом и др. В церковной ограде сооружены хозяйственные 

помещения, Воскресная школа, библиотека. В Воскресной школе обучаются 60 детей. На 

сегодняшний день в библиотеке есть около 9000 экземпляров духовной литературы, книги 

можно взять на дом или позаниматься в читальном зале  всем желающим. Ежедневно при 

храме Вознесения Христова совершается благотворительная трапеза для всех желающих. 

Еженедельно при храме проводятся огласительные беседы с готовящимися к принятию 

таинства Крещения, а также катехизаторские беседы  по Священному Писанию. 

Конец XX столетия ознаменовался новым отношением к религии. 

 

Храм Серафима Саровского 

До 1991 года православной общины в посѐлке 

Грамотеино не было. Христиане ездили в Вознесенский 

храм  в г.Белово. В 1992 году в день Вознесения 

Христова епископ Красноярский и Енисейский Антоний 

назначил настоятелем прихода иерея Григория 

Тарасова. 18 июля 1992 года совершѐн молебен и 

воздвигнут крест на месте строительства будущего 

храма, а 7 января 1999 года в день Рождества Христова 

в храме было совершено первое Богослужение. Это 
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Рис.35. Храм Святой троицы 

Рис.36. Успенско-Никольский      

храм 

событие стало праздником для всех жителей посѐлка, а особенно прихожан. Проделана 

большая работа по благоустройству церкви. Сделана металлическая ограда вокруг храма, 

посажены деревья,  пробурена скважина, смонтировано оборудование котельной, стены 

внутри храма расписаны, приобретены иконы для иконостаса, приобретены колокола. Всѐ 

это было сделано  на пожертвования прихожан.  

 

Храм Святой Троицы 

В мае 1992 г. по просьбе верующих поселка 

священник Виталий Кутузов и Глава администрации 

п.Инской  В.Г. Миллер на совете руководителей 

предприятий поселка рассмотрели 4 эскизных варианта 

храмов, из которых был выбран храм Святой Троицы.  

В августе 1992 г. на собрании прихожан был выбран 

церковный совет под руководством Пелагеи Николаевны 

Дудаловой. Первоначально службы проводились в частном 

доме прихожанки Анастасии Титовой. В апреле   1993г. 

настоятелем прихода Троицкой церкви был назначен 

священник Евгений Скударнов.  

В июне 1994 г.  отцом Евгением в сослужении 

священника Виталия Кутузова и иеромонаха Стефана 

Коханчука было освящено место под строительство нового 

храма и установлен крест в присутствии местной администрации. В 1994 г. настоятелем 

прихода вновь назначается священник Виталий Кутузов. 15 октября 1994 г. владыка 

Софроний вторично освятил Крест и закладной камень Троицкого храма. Началось его 

строительство. Первое Богослужение в храме Святой Троицы было проведено 4 декабря 

2002 г., на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. В начале 2006 года создан 

церковный хор храма Святой Троицы. 

 

Успенско-Никольский храм 

Приход образован 25 августа 1992 г. Под временное проведение служб 

администрацией  поселка было выделено помещение молочного кафе, расположенного на 

улице Седова. Между тем жители шахтерского  поселка очень 

хотели, чтобы у них был самый красивый храм. С этой идеей 

отец Николай пришел в поселковый совет. В один из дней 

провели совещание с директорами предприятий поселка. На их 

рассмотрение бывший главный архитектор города Светлана 

Самылова представила два проекта, один из которых был 

довольно сложный. Руководители предприятий поддержали 

именно его. Тогда Самылова вышла на московского архитектора 

Алексея Мамонова, прекрасно разбирающегося в тонкостях 

строительства. В частности, храм обязательно должен быть 

расположен алтарной частью на восток. Так 

и построили, соблюдая все каноны. Чего это стоило, 
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Рис.37. Церковь святого Богоявления 

известно, наверное, немногим. А началась стройка с того, что было выделено место по 

адресу: улица Киевская, 58. Весной 1993 года на пустыре, где должен был вырасти храм, 

установили крест. На собрании приняли решение об оказании спонсорской помощи со 

стороны предприятий. Строительство велось на пожертвования прихожан, а это было 

всего лишь каплей в море. Тяжело и долго рождался храм. Никто тогда и представить не 

мог, что завершат строительство только через пятнадцать лет. Все эти годы Николай не 

сдавался. Одному Богу известно, какими путями удавалось всего добиваться. Смотрит он 

сейчас по сторонам и удивляется: «Откуда все это взялось? До сих пор не верится, что 

Храм существует не на бумаге».  

В 90-х годах XX века в Бабанакове был открыт небольшой приход святого 

великомученика Георгия. 

Церковь Святого Богоявления 

Богоявленская церковь основана 1992 году в 

честь  памяти  Святого Богоявления при патриархе 

Московском и всея Руси Алексии II. В 1998 году 

закончено строительство Богоявленской православной 

церкви. Здание освещено, и 14 октября состоялось ее 

открытие. Храм построен на средства разреза 

«Бачатский». При финансовой помощи предприятия 

проведена роспись храма. Он вмещает 110-120 

человек, его общая площадь составляет более 108 м
2
. 

Имеется иконостас с иконами, написанными по 

древним канонам с использованием старых технологий иконописных мастерских. 

В случае росписи храма в Древнем стиле Богоявленский храм, учитывая его 

архитектуру,  может претендовать на звание архитектурного памятника Кузбасса. Храм 

стал не только архитектурным украшением поселка. Это центр духовной жизни, здесь 

ведется большая благотворительная деятельность, работает воскресная школа. 

 

Покровская часовня 

Часовня-памятник погибшим шахтѐрам и всем пострадавшим за веру и Отечество 

построена в 2003-2006 годах на средства благотворителей. Крупная кирпичная постройка 

эклектичной архитектуры. Основной восьмигранный объем увенчан ярусной главкой и 

усложнен помещениями алтаря и притвора. 

 

  Вопросы и задания. 

1. В каком поселке находилась часовня Иоанна Крестителя? 

2. В каком году в городе Белово был восстановлен приход  и обустроен молитвенный 

дом? 

3. Как называется храм в поселке Грамотеино?  

4. В каком году был образован приход в Успенско-Николевском храме?  

5. Какакой храм построен на средства разреза «Бачатский»? 

6. Как называется часовня-памятник погибшим шахтѐрам и всем пострадавшим за 

веру и Отечество? 
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§ 19. ПАМЯТНИКИ ГОРОДА БЕЛОВО 

 

  Какие памятники в городе Белово вы знаете? 

 

 За годы существования города Белово в нѐм были в разное время сооружены более 

двух десятков памятников, посвящѐнных известным людям или событиям. Они являются 

как бы зеркалом, в котором отражены    все  значимые события, происходившие в стране. 

Некоторые из них сохранились до настоящего времени, многие были либо снесены, либо 

разрушены временем. В процессе появления памятников прослеживается несколько 

направлений.  

Идеологическое направление 

Это направление наиболее многочисленное. К нему можно отнести памятники 

вождям мирового пролетариата, руководителям Советского государства. Основанием для 

появления такого направления послужил изданный в 1918 году ленинский декрет «О 

памятниках республики». В нѐм оглашался план воздействия на народные массы с 

помощью скульптуры. За короткие сроки лучшими советскими скульпторами было 

возведено множество памятников деятелям революции и культуры. К сожалению, 

большинство из них не сохранилось из-за дешевизны примененных материалов. 

В нашем городе такими памятниками можно считать установленные в начале 30-х 

годов  перед входом в здание Дома культуры металлургов памятники   В.И.Ленину и  

И.В.Сталину. 

 Позднее в разные годы памятники Ленину были  установлены  у здания заводской 

столовой рядом с проходной цинкового завода и на территории завода. По рассказам  

ветеранов    на  его  территории  также стоял бюст   Серго Орджоникидзе, который в 30-е 

годы был наркомом тяжѐлой промышленности, но сведений о времени его установки и его 

дальнейшей судьбе установить не удалось. Доподлинно известно лишь то, что в начале 

60-х годов он ещѐ стоял на своѐм месте. 

 На территории завода долгое время стояла скульптурная композиция, на которой 

оба вождя были изображены сидящими рядом на небольшом диванчике. Интересна судьба 

этого памятника. После разоблачения Н.С.Хрущѐвым на XX съезде КПСС культа 

личности Сталина по всей стране начался демонтаж его памятников. Поэтому фигура 

Сталина была убрана из композиции, и Владимир Ильич долгое время сидел в 

одиночестве. Вскоре и его фигура сильно обветшала и была демонтирована. 

 Такая же участь постигла и скульптуры вождей у входа в ДК металлургов, а также  

монументальную скульптуру И.В.Сталина, стоявшую на пустыре напротив завода 

«Кинап», впоследствии ставшего частью завода «Кузбассрадио». В середине 50-х годов 

здесь  было решено разбить городской парк культуры и отдыха. Фигура Сталина на 

высоком постаменте долгое время стояла в парке. Вскоре после еѐ демонтажа был убран и 

постамент. Теперь на этом месте находится здание Сбербанка России. 

Кроме этого памятники В.И.Ленину в разное время были установлены у зданий ДК 

«Горняк» в посѐлке Черта, ДК «Шахтѐр»  в посѐлке Бабанаково  и на улице Юбилейной 

напротив ДК железнодорожников в центральной части города. Два последних 

сохранились до настоящего времени, а памятник у ДК «Горняк» был демонтирован в 2002 

году из-за физического износа. 
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В 1934 году нарком К.Е. Ворошилов, проездом в город Новокузнецк, сделал 

остановку на станции Белово. На перроне его встречали жители, делегация от 

«Цинкстроя». Наркому подарили на память плитку цинка. Как рассказывали очевидцы, 

плитку ему вручил плавильщик Распутин. Впоследствии, на обращенной к перрону 

стороне вокзала, в небольшом скверике был установлен памятник  Ворошилову. Нарком 

был изображен в полный рост, в шинели и буденовке.  Памятник не сохранился, вероятнее 

всего он также попал под снос во время ликвидации памятников И.Сталину. 

 Последним памятником этого направления стал памятник В.И.Ленину, 

установленный  у  здания поссовета  в посѐлке Инской  22 апреля 1970 года к столетию 

рождения вождя.    

 Кроме скульптурных изображений вождей в Советское время широкое 

распространение получила  ещѐ одна разновидность идеологического направления – 

создание монументальных композиций, посвящѐнных праздничным датам или несущих 

различные  лозунги, прославляющие советский строй и руководящую роль партии. 

 Небольшой сквер напротив автобусной остановки «Стадион» в посѐлке Бабанаково 

долгое время «украшало»  такое сооружение. На небольшом бетонном  постаменте стояли 

метровые буквы, образующие  популярный в то время лозунг «Слава КПСС». Буквы были 

выполнены из бетона и с лицевой стороны отделаны мелкой керамической плиткой, такой 

же, как и блоки крупнопанельных домов. В художественном отношении он был выполнен  

на крайне низком уровне, но идеологическая составляющая в те времена была 

приоритетной. Со временем композиция  обветшала, затем произошла смена 

политического строя, лозунг потерял актуальность, и монумент был убран. 

  Другой  подобный памятник был установлен  на перекрѐстке улицы Советская и 

переулка Вокзальный. Поводом для его установки послужила памятная дата – 50-летие 

Великой Октябрьской социалистической революции. Одновременно с его установкой 

переулок Вокзальный был переименован в улицу  Юбилейная.  

 Ещѐ две стелы из этой же череды памятников были посвящены шахтѐрам. Одна из 

них стояла на въезде  в посѐлок Грамотеино. На стеле была ленинская фраза  «Уголь – это 

настоящий хлеб промышленности». На другой, стоящей у здания АБК шахты «Пионерка», 

был начертан лозунг «Слава шахтѐрскому труду!». Шахта давно закрылась, здание было 

разрушено и снесено, но стела сохранилась. 

 

Садово-парковая скульптура 

Это разновидность скульптур предназначалась для украшения улиц, садов и 

парков. Может иметь как декоративный, пропагандистский, обучающий, так и 

мемориальный характер.  

Горнист, пионер, спортсмен – такими скульптурами украшали парки и скверы с 30-

х годов прошлого века. Устанавливались также памятники выдающимся людям страны – 

писателям, учѐным, военачальникам.  Такие памятники, изготовленные, в основном, из 

гипса, выпускались в больших количествах в художественных мастерских Москвы, 

Ленинграда и других крупных городов СССР. Затем их развозили по всей стране и 

устанавливали в скверах, парках, возле учреждений культуры. Возник даже целый стиль – 

«гипсовый реализм». 

Созданная по всем канонам социалистического реализма советская парковая 

скульптура несла не столько эстетическую, сколько идеологическую функцию. Для 
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молодого человека это был наглядный пример «делать жизнь с кого». Хочешь быть 

достойным членом общества – учись, занимайся спортом, будь пионером. 

 Не обошло это явление и наш город. В сквере у ДК металлургов вдоль аллей стояли 

гипсовые скульптуры, изображающие спортсменов. Из других парковых скульптур, 

стоящих когда-то в Белово, можно назвать памятник Максиму Горькому в парке 

железнодорожников, М.Ю. Лермонтову у здания школы №76, Карлу Марксу у школы 

№37 в посѐлке Колмогоры и изобретателю радио А.С.Попову  на территории завода 

«Кузбассрадио».  В настоящее время, за исключением памятников Попову и Марксу, они 

не сохранились. 

 В 1955 году в сквере на пересечении улицы Советской и переулка Аптечный  (ныне 

улица Веры Волошиной) появилась скульптурная композиция «Ленин и дети».  Сквер 

находился в неудачном месте, в низине и постоянно подтоплялся талыми и дождевыми 

водами. Поэтому, когда в 1978 году по улице Советская было построено здание Дворца 

пионеров, скульптуру  перенесли к Дворцу, где она и находится по настоящее время.  

В сквере  «Яблоневый сад», напротив школы №76, долгое время стоял монумент, 

представляющий собой фигуры юноши и девушки, устремлѐнные в небо. Памятник 

получил название – «К звѐздам». Его появление, возможно,    связано с тем, что в 1967 и 

1968 годах погибли космонавты В.Комаров и Ю.Гагарин, и монумент посвящался их 

памяти, а также всем покорителям космоса. К сожалению, и этот памятник был разрушен 

временем, и сейчас на его месте построен фонтан. 

 В 2000-е годы началось возрождение парковой скульптуры в новом виде. Вместо 

идеологически правильных пионеров, спортсменов и т.п. в парках и на улицах городов 

стали появляться необычные скульптуры, изображающие  различных литературных 

героев или простых людей. В нашем городе на сегодняшний день три таких композиции. 

Первая, установленная в парке «Молодѐжный», носит название  «Дружба навеки»,  другая 

- в парке  3-го микрорайона, называется «Счастливая семья».  Идея еѐ создания 

принадлежит губернатору области Аману Тулееву, который побывал здесь в мае 2014 

года. Это единственный в городе, на сегодняшний день, памятник, выполненный из 

бронзы. Третью композицию установили в 2018 году в парке Центральный, и носит она 

название «Шахтерская династия». 

 

Военно-патриотическое направление 

 Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории нашей страны и 

нашего города. 

Память обо всех участниках и героях войны увековечена  в мемориале, 

построенном  на  центральной  площади  города.  Первоначально он задумывался как 

памятник всем героям революции, гражданской и Отечественной войн. Был объявлен 

конкурс и победу в нѐм одержал проект, представленный скульптором Н.Я.Козленко. Он 

представлял собой стелу прямоугольного сечения высотой 10 метров. Внизу, с правой 

стороны горельеф с фигурами юноши и девушки с красным флагом в руках. На стеле 

надпись «Мы наш, мы новый мир построим…». 6 ноября 1967 года состоялся городской 

митинг, посвящѐнный открытию памятника. 

 В 1995 году к 50-летию Победы рядом с памятником был сооружѐн мемориал. По 

его периметру на плитах фамилии  беловчан, погибших в Великой Отечественной войне и 

горельефы  беловчан – Героев Советского Союза и полного кавалера ордена Славы 
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Г.И.Кузнецова. По праздничным датам внутри мемориала  зажигается вечный огонь. 

Мемориал одновременно служит и трибуной при проведении праздничных мероприятий: 

митингов, демонстраций. 

 Не обошли наш город и война в Афганистане, и события на Северном Кавказе. 

Погибли при исполнении воинского долга более 20 беловчан.  В память о них на 

пересечении улиц Юбилейная и Советская был сооружѐн мемориальный комплекс: боевая 

машина пехоты, стоящая на постаменте и православный крест. Перед  БМП стояли две 

стелы с именами погибших. В День ВДВ и в годовщины вывода советских войск из 

Афганистана здесь собирались  друзья и родственники, чтобы почтить их память.  

 В 2012 году в связи с реконструкцией улицы Юбилейная этот памятник было 

решено перенести на центральную площадь города к мемориалу Победы.  Таким образом, 

получился мемориальный ансамбль, посвящѐнный всем защитникам Родины. 

В конце 60-х годов   в городе было установлено ещѐ два памятника, связанных с 

Великой Отечественной войной. Один из них – погибшим шахтѐрам – находится в 

посѐлке Бабанаково, другой – погибшим железнодорожникам – рядом с локомотивным 

депо. 

 Ещѐ один памятник, относящийся к  событиям афганской войны, воздвигнут на 

пересечении улицы Чкалова и переулка Больничный. Это невысокая стела с барельефом, 

установленная в память о лейтенанте  медицинской службы Евгении Козлове, погибшем в 

Афганистане. Переулок Больничный был переименован в улицу  Козлова. 

 В годы войны и в послевоенные годы на шахтах города работали военнопленные 

немцы и венгры. Позднее они вернулись на родину, но некоторые остались лежать в 

беловской земле. В 1995 году российская ассоциация «Военные мемориалы» подписала с 

венгерской стороной соглашение «Об увековечивании памяти павших военнослужащих и 

гражданских жертв войны». 

 Из архивных данных было известно, что в Белове  похоронены девять  венгерских 

военнопленных. Для их захоронения был отведѐн участок земли недалеко от шахты 

«Чертинская 2-3». Кладбище было небольшое и не сохранилось, от него остался лишь 

небольшой участок земли, обнесѐнный рвом. Венгерская сторона оплатила строительство 

и установку мемориала. В октябре 2000 года мемориал был построен и принят 

официальной комиссией. Он представляет собой  металлический латинский крест с 

расположенными по краям двумя полуметровыми стелами. 

Принято считать, что  творцом истории  всегда был и остаѐтся народ, однако 

нельзя отрицать и роль личности в истории. Именно поэтому во все времена 

устанавливались памятники вождям и другим известным людям своей эпохи. Памятники 

отражают и наиболее значимые события в истории страны. Можно сказать, что памятники 

являются отражением нашей истории. Поэтому сохранение памятников – это уважение к 

своей истории. 

Памятники не вечны. Время неумолимо разрушает их и наш долг сохранить их для 

потомков. 

 

 Вопросы и задания. 

1. Где был установлен памятник Лермонтову? 

2. Кому был поставлен памятник на территории завода Кузбассрадио 
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§ 19. МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ ГОРОДА БЕЛОВО 

 

 Какие доски весят на вашей школе? 

 

Чем интересна мемориальная доска?  Это краткое словесное выражение памяти о 

человеке или событии – кто он, почему мы должны его помнить, зачем это следует 

помнить. Кроме мемориальных досок большое распространение получила их 

разновидность – мемориальные стелы. Чаще всего их устанавливают  в начале улиц, и на 

ней наносится текст: в честь кого названа эта улица. 

В нашем городе установка мемориальных досок производится по ходатайству 

общественных организаций, трудовых коллективов и т.д. Ходатайство подаѐтся в 

городской Совет народных депутатов, где оно рассматривается и выносится решение. В 

нѐм оговаривается место установки, внешний вид  и другие параметры, источник 

финансирования.  

Первыми досками, установленными в нашем городе, можно считать доски, 

установленные на здании заводоуправления «Кузбассрадио» и на школах 76 и 77 в память 

об учениках и заводчанах, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной 

войны. Также к одной из первых можно отнести мемориальную доску, посвящѐнную 

Герою Советского Союза Г.М.Стрепетову. Она находилась на проходной цинкового 

завода, на котором работал Стрепетов перед уходом на фронт. 

Начиная с июля 1941 года по апрель 1942 года,  в Белово располагались 

эвакогоспитали. Для их размещения использовались здания школ и железнодорожного 

училища. В память об этом на зданиях школ №76 и №10 (бывшая 6)  установлены 

мемориальные доски.  

В конце 80-х годов прошлого века на зданиях школ и других учебных заведений 

стали устанавливать памятные доски, посвящѐнные выпускникам, погибшим при 

исполнении интернационального долга в Афганистане, а позднее, и во время 

контртеррористической операции в Чеченской республике. Первой из них стала 

мемориальная доска, установленная в феврале 1988 года на здании школы №38 в посѐлке 

Новый Городок. Она была посвящена  выпускникам школы Павлу Багаеву и Олегу 

Ачимову, погибшим в Афганистане.   В настоящее время насчитывается 18 досок, 

посвящѐнных памяти ребят, погибших в «горячих точках». 

На здании школы №76 установлена  доска в память о выпускнике школы, курсанте 

школы милиции  Антоне Ветчинове.  В 1995 году он погиб при задержании опасного 

преступника. 

В Белове на сегодняшний день насчитывается 17 досок, установленных в честь 

выдающихся людей города: Героев Советского Союза и Социалистического труда, 

педагогов, поэтов. Доски обычно устанавливаются на зданиях, где они трудились или 

проживали. Первая такая лоска появилась на здании школы №11 в память о преподавателе 

школы, участнике Великой Отечественной войны Овчинникове В.С. 

Последней установленной мемориальной доской, на сегодняшний день, является 

доска, установленная на жилом  здании по улице Советской, 22. В этом здании находился 

горком ВЛКСМ. Доска установлена в честь 75-летия беловской комсомольской 

организации 20 ноября 2015 года. 
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Несколько мемориальных досок сняты по разным причинам и находятся на 

хранении. Первая – посвящѐнная  Стрепетову Г.М., находилась на здании проходной 

цинкового завода и была снята после его закрытия в 2005. Хранится в городском 

историко-краеведческом музее.  

Вторая была открыта 26 апреля 2009 года в годовщину аварии на Чернобыльской 

АЭС. Доска размещалась на аллее по улице Советской (напротив здания главпочтамта) и 

была посвящена  памяти беловчан - ликвидаторов аварии. В 2011 году в связи с 

реконструкцией аллеи была снята и хранится в городской администрации. 

В начале 2015 года было принято решение о сносе из-за физического износа здания 

бывшей школы №77 по улице Ленина. На здании были установлены две доски: списочная 

доска учителям и ученикам школы, погибшим в Великой Отечественной войне и 

погибшим в Афганистане Игорю Копосову  и Николаю Нагорному. Доска, посвящѐнная 

«афганцам», перенесена на здание школы №76, другая из-за дефекта передана на 

реставрацию. 

Мемориальные доски, как и другие элементы культурного наследия (памятники, 

архитектурные сооружения и т.п.), отражают историю нашей страны, помогают сохранить 

память о людях, внѐсших в неѐ достойный вклад. Но они также в значительной мере 

подвержены внешним разрушительным влияниям и с течением времени могут быть 

утрачены. Поэтому необходимо уже сейчас взять их под охрану и содержать их в 

достойном порядке. 

 

 

 Вопросы и задания. 

1. Где были установлены первые мемориальные доски? 

2. Сколько мемориальных досок насчитывается на сегодняшний день в Белове, 

установленных в честь выдающихся людей города: Героев Советского Союза и 

Социалистического труда, педагогов, поэтов? 
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 Выполнила: Комарских Алѐна, Руководитель: Виктор Петрович Левшин, педагог-

организатор МБОУ ДОД ДТДиМ.  Белово, 2009. 

Отражение истории страны и города Белово  в названиях его улиц. Выполнила: 

Комарских Алѐна, Руководитель: Виктор Петрович Левшин, педагог-организатор МБОУ 

ДОД ДТДиМ.  Белово, 2010. 20 с. 

Памятники города Белово.  

Выполнила: Воробьева Ольга, Руководитель: Виктор Петрович Левшин, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДиМ.  Белово, 2015. 

Топонимика улиц города Белово.  

Выполнила: Милакина Анастасия. Руководитель: Виктор Петрович Левшин, педагог-

организатор МБОУ ДОД ДТДиМ.  Белово, 2013. 

Этиология топонимов города Белово.  

Выполнила: Дуйнова Мария, Руководитель: Виктор Петрович Левшин, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДиМ.  Белово, 2015. 

Парки города Белово.  

Выполнила: Исаева Полина, Руководитель: Тузовский Евгений Викторович, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДиМ.  Белово, 2018. 

Библиотеки города Белово.  

Выполнила: Овчинников Егор, Руководитель: Тузовский Евгений Викторович, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДиМ.  Белово, 2018. 

Улицы города Белово.  

Выполнила: Герт Виктория, Руководитель: Тузовский Евгений Викторович, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДиМ.  Белово, 2018. 

Очаги культуры города Белово.  

Выполнила: Коледина Виктория, Руководитель: Тузовский Евгений Викторович, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД ДТДиМ.  Белово, 2019. 
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БЕЛОВСКИЙ ХРОНОГРОФ 

 

 1618 год - Основание Кузнецкой крепости форпоста русской колонизации на территории 

нынешнего Кузбасса.  

 1626 год - Появление села Бачатского, одного из первых населѐнных пунктов на 

Беловской земле.  

 1726 год - Основание  Фѐдором Беловым заимки на берегу реки Бачат.  Ныне здесь 

находится микрорайон Старо Белово.  С этого места началось развитие нынешнего города 

Белово.    

 22 июля 1759 года - Вышел сенатский приказ о приписке к Колывано-Воскресенским 

заводам всех неприписанных крестьян Кузнецкого уезда, в том числе и Бачатской 

волости.  

 1762 год - Первое упоминание деревни Беловой в регистрационных списках Кузнецкого 

ведомства.  

 1782 год - Во время проведения четвѐртой ревизии  в деревне Беловой Бачатской слободы 

отмечено  35  душ мужского пола.  

 1779 - 1783  годы - Проведение административной реформы Екатерины Второй. Вместо 

дистриктов введены приписные слободы. В состав Бачатской слободы вошли населѐнные 

пункты: село Бачатское, деревни Артыштинская, Белова, Горскина, Инченкова, 

Карагайлинская, Колмогорова, Конева, Кулебакина, Меретская, Менчерепская, Ново-

Пестерѐва, Печеркина, Поморцева, Старо-Пестерѐва, Салаирская, Сидорѐнкова, Урская, 

Устюжанина, Верхчумышская, Шестакова. 

 7 августа 1797  года - Введение в России единой административно-хозяйственной 

единицы – волости. В Мунгатский дистрикт наряду с другими поселениями вошла 

деревня Грамотеева.  

 26 февраля 1804 года - Из состава Тобольской губернии была выделена Томская 

губерния. В неѐ входила и Бачатская волость Кузнецкого уезда.  

 1822 год  -  В Беловой  проживало 60 мужчин, из них 35 по фамилии Беловы.  

 1831 год - Открытие на Салаирском руднике прихода во имя апостолов  Петра и Павла. 

1834 год - Прибывший из столицы учѐный геолог Павел Александрович Чихачѐв 

обследовал предполагаемые запасы угля по реке Ине  возле деревень  Грамотеиной, села 

Песте рѐвского и по течению Бачата. В своѐм отчѐте он подробно остановился на 

Бачатском  месторождении.  

 1851 год - Открытие прихода Одигитриевской церкви в селе Караканском.  

 1851 год  - В восточной части Белово заложено первое угледобывающее предприятие в 

Кузбассе - Бачатская копь.  

 1858 год - На Бачатской копи получен кокс. Исследователем Корженевским открыты 

Бабанаковское и Чертинское месторождения каменных  углей. 

 1861 год - Население деревни Беловой составляло 125 человек.  

 1868 год - Начало освоения Чертинского угольного месторождения.  

 1875 год - в деревне Беловой - 61 подворье, население - 381 человек.  

 В конце 1880 годов -  Открыта Козьмодемьянская торговая ярмарка в селе Бачатском.  

 1881 - 1883 годы - Начали действовать шахты на территории нынешнего Беловского 

района и города Белово.  
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 1892 год - По данным переписи в деревне Беловой было 74 хозяйства и 398 жителей.  

 1901 год - В деревне Беловой 78 дворов и 411 жителей обоего пола. Из них по фамилии 

Беловы  56 человек.  

 19 сентября 1906 года - Издан закон «О передаче кабинетских земель в Алтайском округе 

в распоряжение Главного управления землеустройства и земледелия для образования 

переселенческих участков».  

 1907 год - На  улице Озѐрной в посѐлке Бабанакова открыта и освещена часовня Иоанна 

Крестителя.  

 1909 год - В деревне Беловой построена часовня с престолом во имя Вознесения 

Господня. 10 ноября   

 1912 года - Николай Второй утвердил устав «Акционерного общества каменноугольных 

копей» Копикуз.  Вместе с другими угольными предприятиями в него в монопольное 

управление сроком на 60 лет вошли  Бачатские и Беловские копи.  

 1913 год - В Больше-Бачатском улусе (ныне село Заречное города Белово) разразилась 

эпидемия туберкулѐза, в результате которой умерла большая часть его населения. На 

средства прихожан  здесь же построен православный молитвенный дом.  

 1914 год - Население Белова увеличилось вдвое.  

 К 1917 году – В деревне Беловой (вместе с Бабанаковскими и Бековскими выселками) 

жили 903 человека.  

 15 марта 1918 года - Создан волостной Совет в селе Бачатском.  

 25 мая 1918 года - Мятеж белочехов в Мариинске. Власть переходит к Сибирскому 

временному правительству.  

 Ноябрь 1918 года - Адмирал Колчак стал Верховным правителем  России.  

 Июль  1918 года - В районе деревни Беловой создан один из первых отрядов  красных 

партизан Якова Глебовича Старовойтова. 

 Осень 1918 года - Беловские партизаны вошли в состав отряда Василия Шевелѐва - 

Лубкова.  

 5 декабря 1919 года - Восстание солдат учебной команды в селе Бачатском.  

 6 декабря 1919 года - Колчаковцы оставили Бачатское. В селе восстановлена власть 

Советов.  

 Декабрь 1919 года - Волостной съезд в Бачатах. Образование ревкома.  

 20 января 1920 года - В деревне Беловой создана первая партийная ячейка. 

 25 октября 1921 года - Через железнодорожную станцию Белово прошѐл первый поезд. 

1921 год - На станции Белово в деревянном бараке открылась начальная школа, которая 

считается первым учебным заведением будущего города.  

 1922 год - Открыта школа в посѐлке железнодорожников. В ней обучалось 50 детей.  

 1923 год  - Начались  занятия в школе № 187.  

 1922-1923 годы - Началось строительство жилых деревянных домов на улицах 

Московской и Железнодорожной.  

 1924 год - В районе нынешнего литейно-механического завода  было построено первое   

паровозное депо.  Стены возводились из кирпича.   

 Январь 1925  года - Деревня Белова вошла в состав Бачатского района  Томской 

губернии.  

 1925 год - Построен первый деревянный вокзал.  
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 1926 год - Закончено строительство  железнодорожной ветки  Белово - Гурьевск. Белово 

становится станцией Томской железной дороги. Организована Беловская дистанция пути.  

 1926 год - Открытие Беловского ЗАГСа. 1927 год - Массовый переезд железнодорожников 

из Бачат в Белово. Перевозка деревянных домов из села Бачатского на станцию Белово.  

 1927 год - Совет Труда и Обороны принял решение о строительстве  цинкзавода в Белове.  

 1928 год - В Белово было 3 школы, более 2 тысяч учащихся.  

1929 год 

 Построена первая общественная баня.   

 Население Белова  - 5831 человек. 

 В посѐлке Белово 2 фельдшера, один аптечный работник и один акушер.  

  Открыл двери первый клуб железнодорожников. Он был деревянным.  

1930 год 

 В северной части станции  Белово начато строительство нового паровозного депо.  

 Декабрь - Получена первая плитка цинка.  

 В деревне Бабанаково на улице Эйхе (ныне Тимирязева) сданы в эксплуатацию первая 

столовая и детский сад. Они были деревянными.  

1931 год 

 На территории шахты «Пионерка» построено первое деревянное здание амбулатории с 

аптечным пунктом.  

 10 мая Бачатский район переименован в Беловский. Районный центр перенесѐн из Бачат в 

посѐлок Белово. 

 7 ноября - Вышел первый номер газеты «На штурм». Она начала выходить постоянно. 

Первым редактором стал А.Чипуштанов (до 1933 г.). 

1932 год 

 Построено деревянное здание железнодорожного училища. (Впоследствии один из 

учебных корпусов ГПТУ - 5. Ныне снесѐн).  

 В Белово были: 1 здравпункт, 4 амбулатории, 2 фельдшерских пункта,  115 больничных 

коек (в том числе 10 родильных).  

 Построен первый на железнодорожном узле детский сад. 

 Беловский цинковый завод принят правительственной комиссией 

 Строительство домов для металлургов и больничного городка. 

1933 год 

 Сдана в эксплуатацию шахта «Пионерка».  

 При Беловском цинковом комбинате открыт клуб. Снесѐн в 2004 году. 

 В Бабанаково построена первая деревянная поселковая баня.  Здесь же открыл свои двери 

небольшой клуб.  

 26-28 февраля - В Белово проводилась 2-я советская торговая ярмарка, на которой было 

реализовано товаров на сумму 700 тысяч рублей.  

 10 марта - Начали работу 5-месячные курсы по подготовке учителей 1 ступени. 

 Март - Проходил открытый процесс над кочегаром дистилляционного цеха БЦЗ А.А. 

Харламовым. За хищение 30 метров проволоки и молотка он приговорѐн к смертной 

казни.  

 Проводилось Западно-Сибирское краевое радиосовещание. Прообраз нынешнего 

селекторного совещания.  Для подготовки доклада  из Новосибирска в Белово был 
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командирован товарищ  Оше. Руководил совещанием первый секретарь Западно-

Сибирского крайкома  Р.И. Эйхе. Белово также приняло участие в радиоперекличке, 

ответственными за радиосвязь были Аркаев и Ершов. 

 Председателем Беловского поселкового Совета стал Колегов. Редактором газеты «На 

штурм» - Кочетков. Тираж газеты составлял 2888 экземпляров.  

 Март - Инженер Ф.А. Хатянский изобрѐл печь для выпечки  хлеба, мощность 50 кг в день.  

 30 июля - В посѐлке Белово открыт летний парк культуры и отдыха.   

 Август - Беловский поссовет одним из первых вступил в коллективные члены аэроклуба и 

внѐс на его строительство 1 500 рублей.  

 5 сентября - Полѐт первого беловского самолѐта, построенного на средства жителей 

посѐлка. Его пилотировал лѐтчик Шлакунов. Этому событию был посвящѐн большой 

митинг, на котором выступили руководители района и многочисленные гости.  

 22 ноября - В Белово  в платной амбулатории отделения Российского Красного Креста 

открыт зубопротезный кабинет.  

1934 год 

 В пос. Белово: 2 здравпункта, 12 амбулаторий, 1 фельдшерский пункт, 185 больничных 

коек (в том числе 15 родильных). 

 26 мая – «В три часа дня подстанция посѐлка Белово приняла элекроэнергию Сталинской 

ЦЭС в 110 000 вольт» - писала газета «На штурм» 29 марта 1934 года.  

 В Белове было 470 радиоточек. 

 Редактором газеты «На штурм» назначен К.Черепанов (до 1937 года).  

 16 июня Решением Беловского поселкового Совета бывшая третья улица стала 

именоваться улицей Ленина.  

 1934 год - Перестроено здание железнодорожного вокзала.  

1935 год 

 В посѐлке  проживает 42 тысячи 632  человека. 

 Количество радиоточек в Белово увеличилось до 525. 

 1 февраля - Газета «На штурм» переименована в «Знамя ударника». 

 В Белово  было два клуба. В клубе цинкового завода установлена звуковая киноустановка. 

Клуб железнодорожников в то время был деревянным, там демонстрировались только 

немые фильмы. 

 26 июня - Прошло первое организационное собрание велосипедистов посѐлка Белово. С 

этого момента началось создание своей велосипедной секции.  

 18 августа - В парке культуры и отдыха проводилась  массовка,  посвящѐнная Дню 

авиации.  

 19 августа - Состоялась спартакиада среди учащихся школ посѐлка.  

 28 августа - Через Белово прошла команда велосипедистов, участников десятидневного 

Всекузбасского велопробега.  Он проводился для проверки ходовых качеств велосипедов 

Воронежского завода и мастерства велосипедистов. В общей сложности спортсмены 

прошли более 1 300 километров.  

 6 сентября - В Белово прошѐл футбольный матч между командами Белово и Гурьевска. 

Беловчане проиграли гостям со счѐтом 4:1. Это послужило толчком для развития в 

посѐлке своего футбольного клуба.  

 С 27 августа  по 7 сентября - Проходил большой школьный базар.  
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 Август - В клубе цинкового завода состоялся шахматный турнир между командами 

районных организаций и Беловского цинкового завода. Победили «цинкачи». 

 Сентябрь - Секретарѐм райкома ВЛКСМ избран Костантин Харитонович Клюев.  

 Бюджет поселкового совета на 1936 год составил 497 тысяч 300 рублей. 

 Беловский цинковый завод вышел на проектную мощность.  

1936 год 

 14 - 16 января - В Белово с рабочим визитом побывал нарком путей сообщения СССР 

Л.М. Каганович.  

 7 марта – В Белово прибыл новый мощный паровоз «ФД» («Феликс Дзержинский»).  

 Начало работу отделение железнодорожной милиции на станции Белово. 

 Июнь - На станции Белово открыта предварительная продажа билетов и приѐм багажа на 

поезд № 402 сообщением «Белово - Гурьевск».  

 1 августа - В посѐлке работали  700 радиоточек.  

 13 июня  - В 6 часов вечера в малом зале клуба цинкового завода состоялось очередное 

заседание пленума Беловского поселкового Совета, на котором решался вопрос об 

участии предприятий Белова в «мощении первой улицы посѐлка».  На улице Ленина  

планировалось булыжное покрытие и  дощатые тротуары.  

 Лето -  Начаты работы по мощению базарной площади. 

 6 апреля - На БЦЗ проведены стрелковые соревнования. Организаторами  стали 

комсомольцы  и осоавиахимовцы предприятия. Первое место заняла команда охраны 

завода.  

 Вторая половина августа - Сдана в эксплуатацию «транспортная» школа на 400 

учащихся. Стоимость строительства 365 тысяч рублей.  

 Начались занятия в новой школе № 76.  

 Ноябрь - Газета «Знамя ударника» отметила своѐ пятилетие. Цена подписки на один 

месяц составляла 60 копеек, на три месяца - 1 рубль 80 копеек,  на полгода  - 3 рубля 60 

копеек.  

 1936 год - Коллектив железнодорожного узла закончил строительство помещения 

конторы паровозного депо общей стоимостью 185 тысяч рублей. 

1937 год 

  Вступило в строй локомотивное электродепо.  

 Редактором газеты «Знамя ударника» стал А.Бибиков.  

 Сданы в эксплуатацию небольшая деревянная амбулатория и аптека на улице Шахтовой в 

посѐлке Бабанаково.  

 Март - В депо станции Белово прибыли первые электровозы серии «ВЛ - 19».  

 20 июня - Начался набор в Беловскую школу «ясельных медсестѐр», которая находилась 

по адресу: улица Блюхера, 16 (ныне район  улицы Чкалова). 

1938 год 

 На улице Энгельса в Бабанаково построен детский сад на 50 мест.  

 20-21 января в железнодорожном клубе станции Белово проходил открытый судебный 

процесс над инженерами и техниками Беловской дистанции пути Тресвятским, 

Горюновым, Бурмистровым, Шкерет и другими. Все они были незаконно осуждены.  

 1 февраля состоялся  пленум Беловского райкома партии.  

 Сдана в эксплуатацию школа № 6 (впоследствии № 80, ныне № 10).  
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 Ноябрь - Редакция газеты и типография переехали в здание Дома Советов на улице 

Советской. 

 4 декабря 1938 года  - поселок Белово получил статус  города. 

 В 1940 году был построен кинотеатр «Уголек». 

 1941 - В Белово эвакуирован Коломенский патефонный завод. 

 В 1944 году на завод поступил приказ освоить радиостанции для танков «Малютка». 

 1945  - Сдана в эксплуатацию шахта «Бабанаковская». 

1946 год 

 Начал выдавать уголь Краснобродский разрез. 

 Была создана Беловская горэлектросеть. 

1947 год 

 Основан поселок Краснобродский. 

1948 год 

  На Цинковом заводе начато производство цинкового порошка. 

 8 декабря создан трест «Белово-уголь». 

 Основан поселок Новый городок. 

 Пущена в эксплуатацию шахта «Новая», закрыта в 1960 году. 

 Вступила в строй шахта «Чертинская  2-3». 

  Начал выдавать уголь Бачатский разрез. 

1950 год 

 Вышел первый номер многотиражной  газеты «За уголь». 

1952 год 

 Вступила в строй шахта «Чертинская  1». 

 Основан поселок Грамотеино. 

1953 год 

  Сдана в эксплуатацию Чертинская ГОФ. 

  было основано строительно-монтажное управление . 

1954 год 

  Основан поселок Бачатский. 

1955 год 

 Начало строительство на Беловской ГРЭС 

 Беловский завод киноаппаратуры имени Дзержинского и Беловский грамофонно-

пластиночный  завод были объединены в  одно предприятие, получившие название 

«Кузбассрадио». 

 Вступил в строй Беловский мясокомбинат. 

 1956 - Вступила в строй шахта «Чертинская  Южная»  (ныне «Новая»). 

 1957 - На цинковом заводе построена первая в стране электротермическая печь. 

1958 год 

 Вступил в строй Беловский энергоремзавод. 

 Сдано Беловское пассажирское автотранспортное предприятие. 
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1959 год 

 Принят в эксплуатацию ДК Железнодорожников. 

 Сдан в эксплуатацию железобетонный завод. 

1961 год 

  Вступила в строй шахта «Чертинская  Западная». 

  Сданы в эксплуатацию два хлебозавода. 

 1962 - Открыто Беловское медучилище. 

1963 год 

 Основан поселок Артышта. 

 23 августа 1963 года - Официальная дата рождения поселка Инской. 

1964 год 

 Вступила в строй Беловская ЦОФ. 

  Сдан в эксплуатацию первый блок Беловской ГРЭС. 

 1965 - Строится трикотажная фабрика. 

 1966 - Сдан в эксплуатацию Беловский гормолзавод.  

1970 год 

  К шахте «Пионерка» присоединена шахта «Бабанаковская». 

 Трикотажная фабрика в строю. 

1972 год 

 Строится завод «Мехкрепь». 

 Вошла в строй первая очередь птицефабрики. 

 1973 году вступил в строй каменный карьер (пос.Новый городок). 

1976 год 

 Вошел в строй завод «Стройдеталь».  

 Беловская ГРЭС награждена «Знаком почета». 

1978 

  Построен Дворец пионеров (Дворец творчсества). 

1983 

  Открылся дворец культуры завода «Кузбассрадио» (ЦДК). 

1995 год 

 Сооружен мемориал погибшим воинам. 

 Закрыта шахта «Пионерка». 

2000 

  По ул. Юбилейной открыт краеведческий музей. 

2004 

  Открыт Учебный корпус КузГТУ в пос.Инской. 
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Фотоальбом города Белово 

 

Вознесенская Церковь 

 

Железнодорожный вокзал 
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Парковая скульптура «Шахтерская династия» 

 

 

 

Центр культуры «Инской» 
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Часовня-памятник погибшим шахтѐрам и всем пострадавшим за веру и Отечество 
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Дом спорта 

 

 

Парк Семья 
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Парковая скульптура «Волк» 

 

 

№-й микрорайон 
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