
ИСТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДА РИДДЕР 

 

По-разному складывалась история образования и развития городов 

Восточного Казахстана. Согласно данным  переписи 1897 года официально 

признанными на территории Казахстана было 22 города и из более 4 млн. человек 

населения края, лишь 7% проживало в городских поселениях [1]. По кратким 

историческим справкам рассмотрим историю значительного промышленного 

города Восточного региона – Риддера.  

В первой четверти ХVIII в. люди уральского горнопромышленника Акинфия 

Демидова открыли на Алтае полиметаллические руды. Он получил разрешение и 

монопольное право на строительство здесь заводов и рудников [2]. 

В 1747 году императрица Елизавета Петровна повелела «взять на себя» 

алтайские заводы и рудники, управление которыми было возложено на Кабинет 

Ее Величества. Так было положено начало обширному горнозаводскому 

хозяйству на Алтае, включавшему сереброплавильные, медеплавильные, 

железоделательные заводы, шлифовальную фабрику, монетный двор, десятки 

рудников, каменоломен, карьеров и лесосек [3].  

До 1834 года кабинетский горный округ именовался Колывано-

Воскресенским, затем Алтайским. На этой территории в настоящее время 

размещаются Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская область, часть 

Томской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей. 

История Риддера, его территория, образование и развитие в течение более 

полутора века была тесно связана с Алтайским горным округом.  

Дело А. Демидова было важным направлением в экономическом развитии 

царской России, поэтому продолжалось. В 1786 г. поисковая партия во главе с 

Ф.Ф. Риддером открыла близ верховьев Ульбы богатое месторождение свинцово-

серебряных руд. Вскоре здесь возник Риддерский рудник, затем Крюковский, 

Сокольный, Сугатовский, составившие Риддерскую группу рудников [4].  

Спустя пятьдесят лет после открытия Риддерский поселок стал уже 

достаточно крупным: в нем числилось около четырехсот «партикулярных» 

(частовладельческих) изб и более двух тысяч жителей обоего пола. 

Рекруты, набиравшиеся в Алтайском горном округе, как правило, 

распределялись по рудникам и заводам. Поэтому весь быт риддерских 

мастеровых строился на основе военных регламентаций и отчасти напоминал 

жизнь военных поселенцев. Их включали в рабочие «команды», возглавлявшиеся 

горными офицерами. Под угрозай тяжелого наказания мастеровым запрещалось 

покидать рудничное поселение, а в ночное время – и жилье, покупать вещи, скот. 

Горное начальство использовало разрешение на отлучку с рудника лишь как 

средство поощрения за старательную службу. Алтайское горное правление 

предписывало «порочного поведения людей служащих, ни по какому случаю в 

крестьянские селения не увольнять».  

Дети мастеровых «вслед за рождением» вносились в общий список «горных 

малолетов». С двенадцатилетнего возраста «горные малолеты» составляли разряд 

подростков, использовавшихся на рудоразборе или иной работе, «летам их 

соразмерной», за плату четыре-шесть копеек в день. 



Из всей группы «горных малолетов» законодательство относило к числу 

обязательных работников лишь подростков, но фактически на сортировке 

риддерской руды использовались и дети меньшего возраста. К разряду взрослых 

работников подростки причислялись в возрасте восемнадцати лет [5]. 

На горных работах основную рабочую силу составляли бергайеры, 

рудокопы, горные работники. Бергайеры считались «старшими горными 

работниками», они были наиболее многочисленной группой подневольных 

горнорабочих. На риддерских рудниках число их доходило до семисот 

пятидесяти. Бергайеры делились на девять статей, соответственно которым 

получали годовые денежные жалованья. У большинства из них оно не превышало 

девятнадцати – двадцати четырех рублей в год. Рудокопы, горные работники и 

рудоразборщики получали и того меньше. За счет такого жалованья могли 

существовать, еле сводя концы с концами, лишь холостые и бездетные. Семейные 

же, чтобы удовлетворить минимальные потребности, с дозволения начальства 

обзаводились домашним хозяйством, выполняли работы по найму у крестьян 

ближних деревень в свободную от работы в шахте «гульную неделю». 

Провиантский расход семьи, состоящей из 3-х человек – бергайера, его 

жены, дочери – был таким: на провиант, отпущенный мастеровому по норме 2 

пуда в месяц, он расходовал в течение года 6 руб., на провиант жены по норме 18 

пуд в год – 11 руб. 74 коп., на провиант дочери 12 пудов в год – 7 руб. 83 коп. В 

год расход 25 руб. 28 коп. Среднегодовой оклад 89 бергайеров (70%) – 24 руб. и 

менее, среди них 29 (22, 6%) оклад 19 руб., т.е. расходы на провиант поглощали 

все деньги [6]. 

В первой половине ХIХ в. Риддерские рудники разрабатывались 

незначительно, так как их руды, богатые свинцом, содержали мало серебра, 

которое было главной продукции предприятий Алтайского горного округа. 

После отмены крепостного права кабинетские предприятия Алтая  не 

выдержали конкуренции с промышленностью европейской России, 

развивающейся на капиталистических началах. Горная промышленность Алтая, 

лишившаяся дешевой рабочей силы, нуждалась в технической реконструкции. 

Положение систематически ухудшалось и к 1 мая 1897 года – ко дню 150-

летия Алтайского горного округа Алтайские заводы фактически прекратили свою 

деятельность. 

Наряду с закрытием алтайских предприятий, Кабинет встал  на путь 

передачи некоторых полиметаллических месторождений в концессии 

иностранным капиталистам. В 1905 году Риддерская группа рудников была 

передана в аренду австрийской компании «Турн - и - Таксис».  

Используя сооруженный ранее водопроводящий канал из реки Быструхи, 

компания построила на речке Филипповка гидростанцию мощностью 180 

киловатт. Других значительных капитальных работ австрийская компания не 

производила, а положение рабочих по-прежнему оставалось очень сложным. 

Поэтому в 1911 году договор с австрийскими концессионерами Кабинет расторг, 

не видя для себя экономической выгоды.  

В феврале 1914 года бывший управляющий Министерства торговли М.М.  

Федоров и потомственный дворянин В.В. Романов арендовали риддерские 



полиметаллические месторождения и получили право на разработку полезных 

ископаемых в бассейне реки Ульбы на площади в 360 тыс. квадратных вёрст 

сроком на 36 лет, т.е. до 1 января 1950 года [7, с.59]. Но уже в августе 1914 года 

М.М. Федоров и В.В. Романов передали свои права и обязанности «Риддерскому 

горнопромышленному акционерному обществу». Была построена небольшая 

железнодорожная ветка до города Усть-Каменогорска, связывающая Риддер с 

Иртышом, а по нему с предприятиями Экибастуза. Начались горные работы на 

руднике, но в конце 1916 г. он был затоплен, так как возникли перебои в 

снабжении энергией водоотливных насосов. Осушить рудник не удалось, он встал 

на консервацию. 

После установления Советской власти на Рудном Алтае в феврале 1918 года 

рабочие Риддера обратились в Совнарком с просьбой «объявить риддерские 

предприятия национальной собственностью республики, как богатейшие, вполне 

оборудованные рудники». Постановлением СНК РСФСР от 11 мая 1918 года они 

были национализированы [8]. К моменту национализации в состав риддерского 

горнопромышленного общества входили свинцово-цинковые рудники, 

обогатительная фабрика, небольшой сернокислотный завод, узкоколейная 

железная дорога Риддер - Усть-Каменогорск и несколько вспомогательных 

служб. 

В ноябре 1921 года комиссия Совета Труда и Обороны начала обследование 

риддерских предприятий, было учтено настроение рабочих, которые в телеграмме 

В.И. Ленину обещали восстановить рудники своими силами [9]. Вопреки 

трудностям и лишениям рабочие и инженеры построили и пустили в июле 1923 

года электролизный завод и впервые в стране решили технически сложную 

проблему переработки цинковых концентратов путём электролиза. В октябре 

1924 года вступил в строй циалисный завод [10].  

10 июня 1925 года Постановлением Совета Труда и Обороны СССР было 

образовано Общесоюзное Государственное объединение Алтайско-Киргизской 

полиметаллической промышленности «Алтайполиметалл» в состав, которого 

вошли предприятия Риддера, Экибастуза и Серебросвинца, принадлежавших 

ранее акционерному обществу «Русско-Азиатская корпорация» [11]. 

Всесоюзный трест «Алтайполиметалл» стал одним из крупнейших 

производственных объединений республики, сыгравший важную роль в 

переломном этапе возрождения и развития цветной металлургии Рудного Алтая. 

Параллельно интенсивно развернулось восстановление городского поселения. В 

результате реконструкции к началу первой пятилетки предприятия Риддера 

вступили в число действующих промышленных объектов страны. Расширялись 

его производственные мощности, энергетическая база, транспорт, соответственно 

увеличивалась численность горожан. В середине 20-х годов начал работу 

полиметаллический комбинат, в состав которого вошли предприятия, 

функционировавшие при Риддерском руднике. В 1926 году вступила в строй 

обогатительная фабрика, в 1927 году Риддер преобразован в рабочий поселок.  

В короткие сроки построен свинцовый завод где, в ноябре 1927 года были 

выплавлены первые 27 пудов серебристого свинца.  



К этому времени началась систематизация учета населения по основным 

статистическим характеристикам. В материалах Государственного архива 

Восточно-Казахстанской области отложились сведения о наличном населении 

Риддера в 1925-1926 гг. - 6500 человек, которое уже через год увеличилось до 

9404 горожан, занятых в основном на промышленном производстве [12]. В 

карточке учета рабочих по национальному составу на 1 января 1929 года, 

население составило 15639 горожан, из них на Риддерском горно-

металлургическом комбинате трудилось 5297 рабочих (таб.1). 

 

Таблица - 1  Население Риддера, жилищное строительство, капитальные затраты 

(1925-1932гг.) [13]. 

 

    Годы 

 

Добыто 

руды (тн.) 

Население 

 (чел.) 

Кап.затраты 

(тыс. руб.) 

В т.ч. жилищное 

строительство 

(тыс.руб.) 

Жил-е 

стр-во в 

% 

1925/6 * 6500 1329 365 19 

1926/7 15790 9404 3423 416 12,2 

1927/8 20055 * 2898 388 13,3 

1928/9 50467 11639 666 318 19 

1929/10 89134 * 6396 448 7 

1931  169694 17987 9018 607 0,7 

1932  167405 27404 8481 489 5,8 

*-сведения отсутствуют 

 

Таблица 2 – Численность рабочих на предприятиях города Риддер (1932-1933гг.) 

 

Предприяти

я 

Состояло на 

1.01.32 г.(чел) 

За 1932 год (чел.) Состояло на 

1.01.1933 г. Прибыло Выбыло 

Горный цех 1255 2073 2147 1181 

Фабрики 152 355 326 181 

Свинцовый 516 543 650 409 

 

Из таблицы №2 видна прогрессирующая динамика численности рабочих в 

течение года и можно конкретизировать сведения за ноябрь 1932 года о 

количестве рабочих по цехам, где наибольшую численность составляют самые 

трудоемкие производства: 

Горный цех – 1202 человек; 

Сокольный рудник – 277 человек; 

Свинцовый завод – 465 человек; 

Силовой цех – 208 человек; 

Транспорт конный – 270 человек; 

Электролитный цех – 235 человек; 

Горно-рабочая бригада – 400 человек; 

Риддер строй – 1521 человек. 



В 1934 году Риддерский комбинат имел комплекс рудников, в том числе 

Риддерский с мощностью – 178000 т., Сокольный – 42000 т., Зыряновский - 40000 

т., Белоусовский - 350000 т. и Березовский - 30000 т.  

 

Таблица - 3 Карточка национального состава персонала промышленных 

предприятий в 1929 г. [13]. 

 

Категории персонала и 

возраст 

всего До 18 Старше 

18 

всего До 18 Старше 

18 

всего 

                  мужчин                женщин  

рабочие  казахи 406 3 403 1 - - 407 

русские 1417 24 1393 81  26 1498 

служащие казахи 17 1 16 - - - 17 

русские 299 18 281 30 6 24 329 

младший 

обслуж.персонал 

казахи 14 2 12 4 4 - 16 

русские 132 4 128 58 6 52 190 

рабочие  

др.нац. 

211 3 208 - - - 211 

служащие 55 - 55 1 - - 56 

МОП 12 - 12 1 - - 13 

 

Как видно из приведенной карточки (таб.3), доля русских рабочих и 

служащих составила 99,02%, и 74% всех работающих. Удельный вес работающих 

казахов всего - 16%, минимизирован процент женщин во всех категориях 

персонала. 

Имеются сведения и о количестве учеников заводского училища - 23 казаха и 

38 русских, индивидуально обучались будущей специальности 4 казаха и 24 

русских [14]. В этнической структуре населения Риддера большинство 

представлено русской национальностью. 

Дальнейшему промышленному развитию города в значительной степени 

способствовали пуск Ульбинской ГЭС, ввод в эксплуатацию железной дороги 

Рубцовка - Риддер [15]. В 1934 году рабочий посёлок обрёл статус города, с 

численностью более 27 тыс. человек [16]. 

В годы Великой Отечественной войны основное предприятие города - 

полиметаллический комбинат увеличил выплавку свинца на 100%, основная 

часть трудоспособного населения мобилизована на фронт, из Центральных 

регионов России прибыли специалисты промышленного производства. В феврале 

1941 года Риддер был переименован в Лениногорск [17]. В послевоенный период 

предприятия города развивались ускоренными темпами [18]. В 1966 году вступил 

в строй действующий ныне цинковый завод. 

Указом Президента Республики Казахстан от 28 июля 2002 года городу 

возвращено историческое название Риддер [19]. Сегодня административный 

центр Лениногорского района с населением более 50 тыс. человек, включает в 

себя поселковый округ и пригородный сельский округ (19 посёлков и сёл). Район 

богат значительными запасами минерально-сырьевых ресурсов, основными из 



которых являются полиметаллические руды, содержащие цинк, медь, 

благородные металлы. Состояние экономики города сегодня определяют базовые 

отрасли цветной металлургии и горнодобывающая промышленность. Их 

представляют Риддерский горно-обогатительный комбинат, цинковый завод и 

другие промышленные объекты. Горожане четко выполняют задачи, 

поставленные в Послании Президента РК Н.А. Назарбаева «Новое десятилетие - 

Новый экономический подъем - Новые возможности Казахстана» от 29 января 

2010 г., где одним из важнейших приоритетов в области экономического развития 

является наращивание промышленного потенциала и индустриальное развитие 

нашей страны [20].  
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Мақалада Қазақстан Республикасының Шығысындағы өндірістік орталық 

Риддер қаласы мен оның халқының даму тарихы құрылғаннан бастап қазіргі 

күнге дейін қысқаша зерттелген. 

 

In article the short history of development of the city and the population of 

industrial center Ridder of  Republic of Kazakhstan is investigated from the moment of 

formation on the modern period. 
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