


В 1721 году по реке Томи   проехал рудоиска-
тель Михаил  Волков, который впервые открыл 
на Земле Кузнецкой каменный уголь в «горелой 
горе» на правом берегу  реки Томи. 
 
В XVIII веке сведения о наличии в Кузнецком 
уезде каменного угля не ограничилось извести-
ем об открытии М.Волкова.  В этом же 1721г.  
здесь побывал ученый  путешественник Даниэль Готлиб  Мес-
сершмидт,  который наблюдал  угольный пожар в горелой горе 
под Кузнецком, но приписал горение угольных пластов проявле-
нию вулканической деятельности.  
 

Первое указание на Бачатское  каменноугольное  
месторождение встречается в вышедшей в Па-
риже в 1845 году книге известного ученого –
географа, геолога, этнографа и историка Петра 
Александровича Чихачева. Именно он первый 
ввел название Кузнецкий бассейн и пришел к 
выводу, что бассейн этот один из крупнейших в 
мире резервуаров каменного угля. 
 

Первым, не считая местных крестьян, интерес к разработке куз-

нецкого угля и дальнейшему поиску его но-

вых месторождений проявил известный 

уральский промышленник Акинфий Никито-

вич Демидов, на что и получил разрешение в 

1739 г. 
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В 1747 году Колывано – Воскресенские заводы Демидовых с 
прилегающими к ним недрами, богатыми каменным углем, пере-
шли в собственность императорской фамилии. Поскольку рудни-
ки и заводы Кабинета нуждались в железных изделиях, в Кузнец-
ком округе возникли Томский (в 1771г.) и Гурьевский ( в 1816 г.) 
железоделательные заводы. 
К концу XVIII в. относятся первые попытки добычи каменного  
угля для железоделательных заводов. 
В 1851 – 1852 годы производились поиски каменного угля в бли-
жайших окрестностях салаирских рудников и заводов под руко-
водством управляющего Салаирским краем подполковника Алек-
сандра Ермолаевича Фрезе. 
Разведочная партия,  в 1851 г. нашла  выходы каменного угля. И 
действительно, около села Бачаты  был встречен углистый песча-
ник. При ближайших осмотрах окрестностей села Бачаты  Попов  
в 6-7 км.  на северо-восток от него  нашли  выход каменного угля,  
получивший название Бачатского месторождения. Оно находи-
лось в 37 км. от Салаира, в 32 км. от Гурьевского завода.  
Все предварительные данные вызывали надежды на исключи-
тельную мощность месторождения, которое было так близко рас-
положено к заводам. 
Именно поэтому закладку Бачатской копи мы вправе считать 

началом каменноугольной промышленности в Кузбассе. Неболь-

шая  Бачатская копь была первенцем угольной промышленности 

Кузбасса. 



Судя по « Плану местности Каменноуголь-
ной копи 1853 года», на копи были неболь-
шие шахты –« Николаевская»  и « Покров-
ская», штольня, шурф с конным воротом, 
казарма для рабочих и сарай. Бачатский 
уголь применялся в вагранке при расплавке чугуна и в кузнице   
Гурьевского завода.  
При  основных операциях металлургического цикла использова-
ли древесный уголь. 
Уже в 1852 году в работах на Бачатской копи произошла заминка, 

вызванная их опасностью. Несмотря на то, что выработка была 

еще неглубока, едва приступили к  добыче угля, как  работу при-

шлось остановить «от скопления в штреке углекислого газа». Ра-

бочие оставляли рудник, обеспечив опытную плавку металла на 

каменном угле едва лишь на два дня. Никаких приспособлений 

технической безопасности на рудниках тогда не знали. Так же как 

и на заводах, в рудниках пользовались для освещения обыкно-

венными сальными свечами, производившимися в подсобных 

предприятиях хозяйства округа, или глиняными плошками с « 

постным маслом», в котором на поплавочках  плавала святильня 

(фитиль). После некоторого перерыва работа Бачатской копи воз-

обновилась в том же году. 

Только в 2006 году, в связи с открытием разреза «Новобачатский» 
на месте прежних угольных копий, в центре села был установлен 
памятник виде пласта угля.      
 

В 2013 году на месте первых угольных копий была установлена 
мемориальная доска. 
 



После многих опытов на литейных заводах, наконец,  было при-
знано превосходство каменного угля, и с ним начали связывать 
весь успех горнозаводского дела. 
В 1853-1854 гг. Бачатская копь еще не вышла из стояния чисто 
разведочных работ, при крайне ничтожной добыче угля для про-
должения опытов с ним на Гавриловском заводе. Но начальство 
смотрело на нее уже как на постоянное место работ, и копь начи-
нала обстраиваться. Строились сараи для хранения угля, казарма 
на 100 рабочих, амбар для хлеба прочей провизии, кузница. Все 
постройки возводились из пихтового, соснового и лиственнично-
го леса, который был тут же на месте. 
Старый тракт из Томска в Кузнецк шел через с.Бачаты и 
д.Афонино. Копейский поселок, возникший среди лесистых хол-
мов в стороне от этого тракта, в 7 км. от с .Бачаты, получил офи-
циальное название деревни Новобачастской и другое название, 
ставшее широко известным среди местного населения «Каменка» 
в переводе  - «Каменный уголь»- ведь это был первый и един-
ственный поселок углекопов в Кузбассе.  
Закладку Бачатской копи мы вправе считать началом каменно-

угольной промышленности Кузбасса. Небольшая  Бачатская копь 

была первенцем угольной  промышленности Кузбасса. 

Главным предприятием на территории села дол-

гое время был колхоз « Имени Ильича». Цен-

тральной усадьбой колхоза стало село Новобача-

ты. Расцвет предприятия связывают с именем  

Колбухова  Иосифа Никифоровича, который дол-

гое время , до своей смерти в 1982 году, возглав-

лял хозяйство.  

 

В память об этом замечательном человеке названа одна из самых 

красивых и молодых улиц нашего села. 



Деревня Каменка неправильно называлась деревней. Это был не-
большой рабочий поселок, жители которого вели только неболь-
шое подсобное хозяйство. Свои дома завели немногие . Кроме 
единственной казармы для рабочих впоследствии были выстрое-
ны два – три жилых дома для администрации, когда сюда был 
назначен особый пристав ( заведующий) с помощником.  В 50-е  
годы не было и этого начальства, и копь управлялась приставом  
Салаирских  рудников. 
Уголь добывали не торопясь «по мере надобности»,понемногу 
продолжая разведку .Лишних рабочих не держали, перебрасывая 
их при сокращении работ на серебряные рудники. 
«Число задолженных людей при разработке» , - читаем мы в от-
чете о деятельности Бачатской копи за 1853 год, - не постоянно и 
зависит от различных условий. Число рабочих от 75,когда нужно 
было приготовить большое количество угля для завода, уменьша-
лось до 8 человек в сутки, которые заняты в настоящее время 
разведывательными работами в двух забоях».  Только к концу 50 
–х гг. число рабочих стало более устойчивым и достигло несколь-
ких сотен человек. 
Работы выполнялись 12 – часовыми сменами. Каждая третья не-
деля считалась «гульной» и использовалась главным образом в 
собственном сельском хозяйстве. 
Работа в забое производилась исключительно вручную. Откатка 

угля и пустой породы в горизонтальных ходах производилась по 

мосткам ручными тачками емкостью в 3 пуда. Подъем на поверх-

ность производился ручным воротком с двумя бадейками емко-

стью в 4 пуда каждая. Это занимало 4 человек. Считалось, что 

все эти « ручные устройства» вполне удовлетворяли своему 

назначению, потому что из  рабочих шахт поднималось не более 

как от 2 до 3 куб. сажен угля с глубины от 10 до 12 сажен. 

В 50-ые годы, когда произошло объединение колхозов « Новый 
рост», « Канаш», « Телеут», в село переехали чуваши и телеуты. 
Сохранившиеся названия улиц нашего села говорят о том , кто 
здесь поселился. Улица Дружбы- телеуты и чуваши, улица Улья-
нова – переселенцы из Ульяновска.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пе-
реселенцы из Центральных губерний старались поселиться ря-
дом, так появилась улица Нагорная, где жили Белорусы. 
В 1923 году силами крестьян – единоличников была построена в 
деревне школа. Современное здание школы было пущено в экс-
плуатацию в 1982 году. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Улица Дружбы  - телеуты и 
чуваши. 

Улица Ульянова – переселенцы 

из Ульяновска 



За пять лет, с 1851 года деревня Каменка выросла почти в два ра-
за. В 1859 году в ней было 49 дворов и 332 человека. 
 
До сих пор на сельском кладбище 
сохранилось чугунное надгробие 
– плита с надписью « Девица 
Александра Бессонова родилась 9 
февраля 1849 года, скончалась 
27декабря 1867 года .Вечная па-
мять». Плита эта была отлита на 
Гурьевском заводе, а умершая де-
вушка – дочерью управляющего 
копью.  
 
Леонид Иосифович Елышев , родившийся в Каменке, рассказы-
вает , что еще перед Отечественной войной в этой деревне жили 
потомки первых шахтеров. Это Скударновы, Смокотины, Дуди-
ны. 
Позднее у шахты была построена коксовая печь. Крестьяне из 
Каменки и Бачат были приписаны к шахтам и обязаны были во-
зить на лошадях уголь и кокс к заводу в Гурьевске.  
Вместе со строительством Транссибирской железной  магистрали 
в Сибирь начало поступать уральское железо. Гурьевский доро-
гостоящий металл не мог с ним конкурировать, и завод начал 
приходить в упадок, после 1908 года был законсервирован, а  
Бачатская копь закрыта. 
В поселке остались пожилые семьи и семьи, которые имели скот. 

Так началась история села Новобачаты. 

Стоит село Новобачаты  
Среди пригорков и холмов 

И мы живём в нем и неплохо 
И любим край мы  

свой родной! 



В первые годы добыча  каменного угля на Бачатской копи была 
совершенно ничтожной. Производились почти исключительно 
разведочные работы. И только в 1858 году добыча двинулась впе-
ред, но с резкими колебаниями 
1858 г.- 86000 пудов 
1859г.-27000 пудов 
1860г.-55000пудов 
1861г.-200000 пудов 
1862г.-230000 пудов 
1863г.-230000 пудов 
Кабинетская администрация не спешила с переоборудованием 
захудалых Бачатских и Кольчугинских копей. Достаточно сказать, 
что даже  в конце 90-х гг. все имущество и оборудование Бачат-
ской копи оценивалось всего в 445 рублей 96 копеек. Здесь были 
дом с баней, переоборудованный в кузницу, олин конный и три 
ручных ворота, 7 бадей, 20 кайл,4 лопаты, 12 молотков, 4 носи-
лок – вот и все. 
В 1853 году приступили к вербовке постоянного штата копи . 

Пристав Салаирских  рудников Татаринов представил в Салаир-

скую горную контору «Список рабочих ,изъявивших желание во-

двориться  на Бачатские копи».  

Вот имена первых углекопов Кузбасса: Михайло Терехин. 

Александр Смокотин, Ефим  Кумин, Афанасий Кузнецов, Данило 

Торопов, Филипп Зуев, Егор Танков, Никита Дудин, Михайло 

Мурзин,Семен Босых, Петр Скударнов, Никифор Прибыльцев, 

Яков Надлев, Иван Богданов, Яков Чертежников, Емельян Коно-

валов, Афанасий  Голяшев. 

Ветеран войны и труда Пигарев Михаил Егорович 
еще в 1994 году обращался в Кемеровское Законода-
тельное Собрание, председателю А.Г.Тулееву с 
просьбой « увековечить то место, с которого нача-
лась история Кузбасса путем установления памят-
ника или стелы…» 
 

В 1916-1921годах население села увеличилось за счет пе-

реселенцев из Центральной России : Курской, Орловской, Калуж-

ской, Рязанской и др. губерний. Перед войной и после войны был 

поток переселенцев из Украины и Белоруссии. О том , каким 

сложным и трудным было устройство быта переселенцев, расска-

зывает в своих мемуарах  Пигарев М. Е. 

Письмо Пигарева М.Е. Тулееву А.Г.

Ответ Тулеева А.Г. Пигареву М.Е.


