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Важным сектором промышленности Степного края начала XX 
в. являлась горнодобывающая отрасль, крупнейшими предприяти-
ями которой были Риддерское горнопромышленное акционерное 
общество и Киргизское горнопромышленное акционерное обще-
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ство. История их создания отчасти получила освещение всоветской 
и постсоветской историографии [1]. Исследователи подчеркивали, 
что к началу Первой мировой войны относительно большая кон-
центрация горнозаводской промышленности и большое количество 
горнорабочих наблюдались именно в районе Риддера и Экибасту-
за. Но, как правило, деятельность горнопромышленных предпри-
ятий оценивалась советской наукой негативно в связи с участием 
иностранного капитала в создании и развитии предприятий акци-
онерных обществ. В историографии можно встретить мнение, что 
«Риддер – колония Уркарта» [2], а полиметаллические месторожде-
ния Рудного Алтая, подвергаясь хищнической эксплуатации, пре-
вращались в объект спекулятивных сделок иностранных монопо-
листов [3]. 

Однако, современники событий признавали существенный 
вклад созданных с использованием иностранного капитала горно-
промышленных акционерных обществ в экономическое развитие 
региона. Так, в «Памятной записке по истории развития Киргиз-
ского и Риддерского обществ» за 1914 г. подчеркивалось, что для 
«Прииртышья возникновение вышеупомянутых Горнопромышлен-
ных Предприятий имеет особое значение» [4]. Авторы «Записки» 
отмечали, что одним из препятствий к развитию промышленности 
и пароходства на р. Иртыш было отсутствие дешевого горючего. 
В связи с этим, разработка Экибастузских копей позволит полу-
чать 5–10 млн пуд. угля ежегодно, с перспективой роста добычи 
угла до 40 млн пуд. в год. Этот объемвполне сможет обеспечитьпо-
требности не только местных жителейи промышленных предпри-
ятий региона, но и проектируемой Южно-Сибирской магистрали. 
Вклад Риддерского акционерного горнопромышленного общества 
в экономическое развитие региона оценивался региональными чи-
новниками не менее весомо, так как «общество со своей стороны 
принимает все меры к тому, чтобы оборудовать первое в России 
вполне солидное, обеспеченное громадными рудными залежами и 
минеральным топливом большое металлургическое дело для про-
изводства цинка и свинца, которые ввозились ранее, главным об-
разом из Германии» [5].
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С момента учреждения в 1914 г. Риддерского и Киргизского 
горнопромышленных акционерных обществ, правление в Санкт 
– Петербурге и региональное руководство ахтами и заводами пла-
нировали приступить к широкой программе реорганизации горно-
добывающей отрасли края, которая включала в себя строительство 
железной дороги от Риддерского рудника до Усть-Каменогорска 
протяженностью 90 верст, железнодорожной ветви от Экибастуса 
до ст. Баян-Аул длиной 125 верст; развитие флотилии по р. Ир-
тышу; углубление шахт и модернизация оборудования рудников; 
устройство мойки угля и строительство коксовальных печей; стро-
ительство обогатительных фабрик для получения свинцовых, мед-
ных и цинковых концентратов; строительство большого металлур-
гического завода для плавки полученных концентратов и обработки 
полученных металлов; создание дорогостоящих гидротехнических 
сооружений с центральной станцией и раздачей полученной энер-
гии; строительство «колонии» для служащих и рабочих с развитой 
инфраструктурой и необходимыми культурно-просветительными 
учреждениями [6]. 

Как показывают архивные документы, руководство горнопро-
мышленного комплекса Степного края уже в 1914 г. приступило к 
реализации намеченной программы и предпринимало значитель-
ные меры для интенсификации и модернизации производства. Так, 
в отчете руководства Киргизского горнопромышленного акцио-
нерного общества директору Горного департамента в мае 1915 г. 
подчеркивались те успехи, которые были сделаны за год работы 
предприятий. Важным событием для горнодобывающего комплек-
са стало открытие Воскресенской железной дороги с регулярным 
сообщением поездов 2 раза в неделю. Для увеличения добычи угля 
на Экибастузских угольных копях, которая составляла весной 1915 
г. 150 тыс. пуд. в месяц, были приобретены водоотливные насосы с 
доставкой из Владивостока. Установка данных насосов, по мнению 
руководства копямипозволит увеличить добычу до 200 – 500 тыс. 
пуд. в месяц. Необходимо подчеркнуть, что большая часть полу-
ченного в Экибастузских шахтах угля не вывозилась за пределы 
региона, а шла на личное потребление местных жителей и продава-
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лась пароходным компаниям, крейсирующим на р. Иртыш. 
Важным успехом промышленности региона стало строитель-

ство цинко-свинцового завода. Весной 1915 г., после завершения 
подготовительных работ, началось возведение задний будущего 
предприятия. Большие затраты были сделаны в связи с приобре-
тением необходимого оборудования. Так, из Владивостока в Эки-
бастуз доставлялись металлические части обжигательных печей 
Мертона, машины для изготовления реторт, силовая станция и 
электрические моторы. Часть оборудования, в частности, железные 
конструкции завода, газовые генераторы для дистилляционных пе-
чей и огнеупорные материалы были заказаны на Кыштымском за-
воде. Отдельную статью расходов составляло обеспечение жильем 
служащих и рабочих будущего завода, для которых было построено 
39 домов, 146 комнат, школа и церковь [7]. 

Развитие горнопромышленных акционерных обществ имели 
определенное влияние и на процесс урбанизации региона. Воз-
обновление работ на Экибастузском каменноугольном месторож-
дении повлекло за собой развитие созданного Переселенческим 
управлением г. Ермака, который долгое время представлял собой 
небольшую слабозаселенную пристань. Только в мае – июне 1914 
г. в Ермаке было начато строительство 316 жилых домов и заложе-
на паровая мельница. Уже к маю 1915 г. в Ермаке насчитывалось 
1080 жителей и 321 жилой дом [8]. Не меньшее значение имело 
и появление новых рабочих мест в регионе. В частности, жители 
переселенческих поселков, расположенных вдоль Экибастузской 
железной дороги, а также жители Риддерского района «находят на 
копях, железной дороге и строящихся рудниках и цинко-свинцовом 
заводе, хороший заработок…»[9].

Конечно, говорить о существенных доходах предприятий в 
1914-1915 гг. было преждевременно. Учредители и держатели ак-
ций в первые годы образования акционерных горнопромышленных 
обществ вкладывали значительные средства в развитие горнодобы-
вающей промышленности региона. Только на 1915 г. планируемые 
расходы Киргизского акционерного общества составляли более 
1200 тыс. руб. Шахты требовали модернизации, было необходимо 
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строительство подъездных путей и железнодорожных линий, от-
сутствие в России предприятий по изготовлению оборудования и 
комплектующих для шахт и заводов горнодобывающей отрасли вы-
нуждало руководство акционерных обществ осуществлять постав-
ки из-за рубежа, что было сопряжено с высокими транспортными 
расходами. Отдельными статьями расходов было содержание по-
селений, заготовка лесных материалов (таблица 1).

Таблица 1. Смета расходов Киргизского акционерного общества 
на 1915 г. (в руб.) [10]

Название 
расходов

Предваритель-
ная смета Смета рудника Новая смета

1. Железная до-
рога 80000 80000 80000

2. Колонии: 55000
Экибастуз 45000 45000
на Воскресен-
ской ж/д 10000 10000

3. Разведки 100000 40526,85 40526,85
57403,15 57403,15

4. Улучшение 
оборудования 60000 35000

25000
35000
25000

Компрессоров, 
врубовые маши-
ны экстра

35000 35000

5. Плавильный 
завод 450000 386675.89 386675,89

Механическая, 
огнеупорная фа-
брика
6. Общие рас-
ходы 75000 142394,11 99031,11
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7. Содержание 
Экибастузской 
ж/д

60000 112360 112360

8. Расходы по 
добычеугля 180000 180000 191513

9. Заготовка лес-
ных материалов 131996.49 131996,49

Итого 1095000 1246356,49 1249506,49

При этом, региональное руководство заводов и предприятий 
общества, обсуждая предложенную смету подчеркивало, что пер-
воначальный вариант, рассчитанный лондонским правлением не 
соответствует реальным расходам предприятия и практически по 
всем статьям будет ее превосходить. По мнению Экибастузского 
правления, значительно возрастут общие расходы, так как «лондон-
ский вариант» не учел многие статьи, в том числе, существенными 
будут траты на строительство жилых домов, бани для служащих и 
рабочих и пекарни [11]. В том числе, к общим расходам относились 
траты на содержание больницы, церкви, училища и т.д. (таблица 2).

Таблица 2. Выдержка из детализированной сметы на общие 
расходы на 1915г. (в руб.) [12]

Эксплу-
атация 
Экиба-

стузских 
копей

По-
стройка 
завода

Раз-
ведки

Рид-
дер-
ское 

обще-
ство

ИТОГО

Библиотека 200 100 300

Главная администра-
ция 10000 9300 19300

Дом приезжающих 1000 1866 2866
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Маркшейдерские 
расходы 2200 1795 3795

Пенсии и пособия 
(вознаграждения-
пострадавшим от 
несчастных случаев 
и пособия семьям 
мобилизованных)

3027 1500.55 4527.55

Полиция и охрана 820 800 1620

Почтово-телеграфные 
расходы 2000.18 4000 6000.18

Сборы и повинности 
(промысловый налог 
и приказчичьи свиде-
тельства, котельный 
сбор)

4000 710 4710

Содержание боль-
ницы 2597 2000 4597

Содержание гаража 1570 500 2070 4140

Содержание Главной 
конторы 5641.09 9000 14641.09

Содержание квартир 
и ремонт зданий 13784.04 12065.96 25850

Содержание и ремонт 
телефонной линии 1390 1390 2780

Страхование 1400 400 1800

Судебные и нотари-
альные расходы 1200 725 1925
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Управление копей 3250 3250

Училище 1000 131 1131
Церковь 630 300 930

В сентябре 1916 г. в общем докладе о развитии Риддерского и 
Киргизского горнопромышленных обществ, подчеркивалось, что 
на развитие рудников, постройку свинцовой и цинковой фабрик, 
проведение железной дороги, покупку пароходов и барж израсхо-
довано более 10 млн руб. [13] Поступательному развитию горно-
промышленных предприятий региона помешали внешние факто-
ры: Первая мировая война и Февральская революция 1917 г. При 
этом, представители правления предприятий Риддера и Экибастуза 
признавали, что «начиная с октября 1914 г. по 1 января 1917 г. <…> 
развитие обществ происходило вполне успешно; государственный 
же переворот, вместе с дезорганизацией всего торгового механизма 
страны, последовавшей за 3 года войны, застиг Общества в самый 
критический период их существования, а именно, в тот момент, 
когда весь свободный основной капитал уже был выпущен и из-
расходован на оборудование рудников, железной дороги, металлур-
гических заводов и проч. И когда весь дальнейший успех Обществ 
зависел исключительно от планомерной и непрерывной эксплуата-
ции предприятий» [14]. Однако, события 1917 г. внесли свои кор-
рективы в планы руководства горнопромышленного комплекса. 

Таким образом, развитие горнодобывающей промышленности 
Степного края в начале XX в. напрямую зависело от деятельности 
крупных акционерных обществ, развитие которых проходило в том 
числе за счет иностранного капитала. Стремясь создать в горной 
отрасли Степного края развитую промышленную базу, учредите-
ли акционерных обществ разработали программу модернизации 
шахт и заводов региона, реализовать которую планировалось в те-
чение пяти лет. Осуществлению планов развития предприятий пре-
пятствовали не только высокие расходы, связанные с внутренней 
реорганизацией производства, но и дефицит необходимого обо-
рудования в стране, недостаток рабочих рук, отсутствие развитых 
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коммуникаций с крупными промышленными центрами империи. 
Затянувшаяся Первая мировая война, а затем и Февральская рево-
люция существенно осложнили работу предприятий акционерного 
общества, не позволив в полной мере реализовать программу мо-
дернизации отрасли. 
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