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Более трехсот лет назад на берегу реки Труев появилось 
первое поселение. Основали его беглые люди.
В семнадцатом веке Среднее Поволжье было отдаленной и 
глухой окраиной Российского государства. Не было здесь 
ни поселений, ни дорог – только леса, болота, глушь.
Как раз такие места и подходили больше всего для беглых 
людей, которых особенно много стало при Петре I. 
Реформы энергичного царя требовали огромных средств 
и больших людских ресурсов. Гнет народа невиданно 
ужесточился. И от этого народ побежал в глушь, в 
необжитые места, подальше от кнута и палки.
Одно из таких тайных поселений появилось на реке Труев 
в конце семидесятых годов семнадцатого века. Несколько 
семей стали жить на левом берегу реки, развивать 
ремесла. Край был богатый, ничем и никем не тронутый. 
Развивали гончарный промысел, занялись земледелием, 
появились кузнецы, бондари, башмачники. Но вольная 
жизнь длилась недолго. Тайные поселения отыскивались 
царскими прислужниками и приписывались боярам.





Саратовскую губернию, на территории которой возникло 
поселение Труево, Петр I пожаловал боярам Нарышкиным. А 
поселение Труево отошло Василию Федоровичу Нарышкину. Он 
заложил здесь церковь Воскресения Христова, и она, построенная 
у подножия Маров, была открыта 7 февраля 1699 года, о чем 
говорится в одном из приказов Патриарха. Этот день и считается 
официальной датой основания села Труево-Воскресенское. К тому 
времени здесь уже насчитывалось 15 крестьянских и 5 бобыльских 
дворов, 4 дома церковного причета.
Позднее Труево-Воскресенское было названо по имени боярина — 
Нарышкином. Оно стало расти. Судя по переписным книгам 
1717-1718 годов, здесь уже было 185 дворов ясашных (обложенных 
натуральным налогом) крестьян и 103 двора пришлых крестьян, 
пришедших сюда из Московской, Петербургской, Воронежской, 
Казанской и других губерний. Но все-таки в селе было много и 
беглых. В 1719 году помещики Г. Аблязов, А. Нехлюдов, А. Киселев 
и другие жаловались царю, что в селе "набралось народу всякого с 
пять тысяч человек и занимаются они большей частью 
грабежами".





Напуганные народным волнением в стране, Екатерина II и ее 
окружение принимали спешные меры по укреплению власти на 
местах. Увеличивалось число губерний, уездов, городов. Указ 
императрицы от 11 января 1780 года лаконично и строго 
предписывал разделить Саратовскую губернию на десять городов 
с уездами, открыв по сему случаю вновь шесть городов, в том 
числе и город Кузнецк при речке Труев, к северу от Саратова в 219 
верстах, который переименовать из дворцового села Нарышкино-
Труево.

Прошло десять месяцев, прежде чем 7 ноября 1780 года вышел 
второй императорский указ, утвердивший образование 
Саратовского наместничества, которое состояло из девяти уездов, 
в том числе Кузнецкого, во главе с уездным городом того же 
названия.

Когда основали город, у его заставы поставили солдат, которые 
спрашивали приезжавших людей: «Куда едешь?» — и били 
кнутом всех, кто говорил, что в Нарышкино, приговаривая: 
«Говори – еду в город Кузнецк!».





Кузнецк стал быстро расти. В нем появились новые улицы, в 
центре возводили большие дома купцы, появились лавки, склады. 
Но в самом Кузнецке и его окрестностях была ужасающая грязь 
на дорогах, они были почти что непроезжими. Лошади на улицах 
увязали по самое брюхо вместе с возами.
К 1780 году население Кузнецка составляло 2271 человек, в то 
время в Саратове проживало 4309 человек, в Царицыне 
(Волгограде) – 938, в Петровске – 293 человека.
Населения было достаточно, чтобы развивать разные ремесла и 
производства. Рядом с городом проходила трактовая дорога от 
Оренбурга в Москву. Уже в то время в Кузнецке постоянно 
проходили ярмарки, велась оживленная торговля. Кузнецк был 
крупным и хлеботорговым центром, через который хлеб из 
пензенского края поставлялся в Саратов.
Для управления городом были открыты присутственные места: 
городской магистрат, дума, суд, полицейское управление, 
казначейство. Назначены и избраны городничий, стряпчий, 
городской голова, два бургомистра, четыре ратмана, судья, 
старосты.





В 1794 году был изготовлен «Специальный 
геометрический план Саратовской губернии города 
Кузнецка». Из описаний к этому плану видно, что в 
Кузнецке проживало 2419 жителей. Город тогда 
представлял из себя фактически одну улицу – Большую 
(ныне улица Рабочая). Центром города была 
Воскресенская площадь рядом с церковью.
В 1820 году царем Александром I был утвержден план-
проект расположения Кузнецка.





К 100-летию своего образования в городе проживало 17 тысяч 
жителей, насчитывалось 63 кожевни, 30 овчинных и веревочно-
шпагатных, 6 маслобойных, одно чугунолитейное и другие 
предприятия, в которых работало 530 рабочих. В Кузнецке было 
7 церквей, 3 часовни, 1 мечеть.
В 1874 году через Кузнецк прошла Сызрано-Вяземская железная 
дорога.
В 1904 году в городе было открыто реальное училище.
В начале ХХ века в городской промышленности происходят 
значительные изменения. Строятся новые предприятия, их уже 
насчитывается 52, на каждом – более двух десятков работников. 
Наиболее значимыми были химический завод Башкирова, 
металлообрабатывающий завод Шульпина, три канатно-
веревочные фабрики Карягина, Кузьмичева, Сидорова, два 
овчинных завода братьев Вилкиных, два кожевенных завода 
братьев Дыдиных.
Многие кузнечане имели свою землю, вели на ней хозяйство.





18 января 1918 года в г. Кузнецке была установлена Советская власть.
С 1928 года Кузнецк - центр Кузнецкого района и одновременно 
Кузнецкого округа Средне-Волжской области.
В 1933 году была построена электростанция, в середине 30-х годов 
основана обувная фабрика.
Указом Президиума Верховного совета СССР от 8 февраля 1939 года 
Кузнецк был выделен в самостоятельную административную единицу в 
составе вновь образованной Пензенской области.
Город внёс свой вклад в общее достижение победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 г. 12 тысяч солдат и сержантов, более 
тысячи офицеров из Кузнецка сражались с врагом. Свыше шести тысяч 
из них награждены орденами и медалями. Шесть кузнечан стали 
Героями Советского Союза. В городе были сформированы 354-я 
стрелковая дивизия, 76-й полевой укрепленный район, 10-я армия 
генерал-лейтенанта Ф.И.Толикова. На территории Кузнецка 
дислоцировались истребительные части, были развернуты четыре 
эвакогоспиталя. Предприятия города поставляли фронту одежду, обувь, 
боеприпасы, оружие и военное снаряжение.
В годы войны в Кузнецк были эвакуированы машиностроительные 
предприятия. На их базе в первые послевоенные годы и развивалась 
промышленность города Кузнецк.
В 1980 году за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном 
развитии, и в связи с 200-летием со дня преобразования села 
Нарышкина в город, Кузнецк был награждён орденом «Знак Почёта».





Объём промышленного производства предприятий в 90-
х годах значительно сократился, в 1992 году город сразу 
потерял 21,5% объема производства продукции, 
приборостроение — почти треть объёмов. Полным 
ходом развернулась приватизация. На начало 1999 года 
из 720 экономических объектов Кузнецка 514 имели 
частных владельцев, 85 — находились в государственной 
собственности, 121 — муниципальной. В результате 
негосударственный сектор стал доминирующим по 
занятости и выпуску продукции.
Сегодняшний Кузнецк — это второй по величине 
индустриальный и культурный центр Пензенской 
области.




