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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА 

КАК ФАКТОР ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ в. 

 
Создание рынка свободной рабочей силы в пореформенный период способ-

ствовало активизации предпринимательской деятельности и росту промыш-
ленно-промысловых предприятий во всех отраслях экономики Российской импе-
рии. Освоение богатых природных богатств в окраинных и слабозаселенных реги-
онах страны было невозможно без значительного числа свободной рабочей силы. В 
Волго-Каспийской рыболовном районе развитие предпринимательской активно-
сти в пореформенный период совпадает с ростом числа трудовых мигрантов, 
приезжавших сюда на сезонные заработки и переселявшихся на постоянное место 
жительства. Территориальными рамки исследования является Волго-Каспийский 
рыболовный район, большая часть которого в административном отношении 
находилась в составе Астраханской губернии. Целью исследования является ана-
лиз предпринимательской деятельности в рыбной отрасли Волго-Каспийского ре-
гиона как фактора для привлечения трудовых мигрантов в регион в конце XIX – 
начале ХХ в. Достижение цели включает решение составляющих ее задач: оха-
рактеризовать демографическую динамику в Астраханской губернии в порефор-
менный период; проанализировать государственный комплекс мер по стимулиро-
ванию мелкого предпринимательства и его эффективность; показать развитие 
крупного капитала в Волго-Каспийском рыболовном районе; выявить основные 
виды миграционных потоков в Волго-Каспийский рыболовный район. Методологи-
ческий аппарат исследования представлен теорией модернизации, а также ком-
плексом специально-исторических и общенаучных методов. В статье на основе 
статистических данных и делопроизводственной документации показано, что 
развитие предпринимательской деятельности в рыбной отрасли способствовало 
росту числа мигрантов из других регионов страны; охарактеризован вклад тру-
довых мигрантов в работу рыбопромысловых хозяйств и процессы колонизации 
окраинного региона; показаны сложности, с которыми сталкивалось ловецкое 
население в пореформенный период, и эффективность государственных мер по его 
поддержке. 

Ключевые слова: предпринимательство, рыбный промысл, переселение, 
трудовая миграция, Волго-Каспийский рыболовный бассейн, Астраханская губер-
ния, пореформенный период, модернизация 
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ENTREPRENEURIAL ACTIVITY DEVELOPMENT IN THE VOLGA-CASPIAN 

BASIN FISHING INDUSTRY AS A FACTOR OF ATTRACTING LABOR  
MIGRANTS IN THE LATE 19TH – EARLY 20TH 

 
The creation of a free labor market in the post-reform period contributed to the in-

tensification of entrepreneurial activity and the growth of industrial enterprises in all 
sectors of the economy of the Russian Empire. The development of rich natural resources 
in the outlying and sparsely populated regions of the country was impossible without a 
significant number of free labor. In the Volga-Caspian fishing Region, the development of 
entrepreneurial activity in the post-reform period coincides with the increase in the num-
ber of labor migrants who came here for seasonal work and moved to permanent resi-
dence. The territorial scope of the study is the Volga-Caspian fishing Region, most of 
which was administratively part of the Astrakhan Province. The purpose of the study is 
to analyze entrepreneurial activity in the fishing industry of the Volga-Caspian Region as 
a factor for attracting labor migrants to the region in the late 19th – early 20th centuries. 
Achieving the goal includes solving its constituent tasks: to characterize the demographic 
dynamics in the Astrakhan Province in the post-reform period; to analyze the state pack-
age of measures to stimulate small business and its effectiveness; show the development 
of large capital in the Volga-Caspian fishing Region; to identify the main types of migra-
tion flows to the Volga-Caspian fishing Region. The methodological apparatus of the 
study is represented by the theory of modernization, as well as a complex of special his-
torical and general scientific methods. The paper, based on statistical data and office 
documentation, shows that the development of entrepreneurial activity in the fishing in-
dustry contributed to the growth in the number of migrants from other regions of the 
country; the contribution of labor migrants to the work of fisheries and the processes of 
colonization of the outlying region is characterized; shows the difficulties faced by the 
fishing population in the post-reform period, and the effectiveness of government 
measures to support it. 
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Введение. Отмена крепостного пра-

ва и великие реформы 1860-х гг. положи-
ли начало активному модернизационному 
процессу во всех сферах экономической 
жизни России, в том числе созданию рын-
ка свободной рабочей силы. Одним из 
двигателей этого процесса являлась пред-
принимательская деятельность, представ-
ленная как мелкими частными предприя-
тиями, так и крупными капиталистиче-
скими объединениями. В Волго-
Каспийском рыболовном регионе (богатом 
рыбными ресурсами и обеспеченном сво-
бодной рабочей силой посредством ми-
грационного потока) модернизационные 
процессы привели к формированию про-
мышленно-промысловых объединений с 
системой сопутствующих производств. 

Изучением предпринимательства в 
рыбной отрасли Астраханской губернии 
частично занимался ряд современных 
историков в контексте исследуемых ими 
проблем. Предметом изучения станови-
лись государственное регулирование пе-
реселений крестьян в Нижнее Поволжье 
и роль этого процесса для развития ка-
питалистических отношений в регионе 
[1, 2], история возникновения рыбацких 
поселков в рамках исследования про-
блем заселения Северного Прикаспия в 
XVIII – начале XX в. [3, 4, 5], развитие 
рыбных и соляных промыслов Нижнего 
Поволжья в пореформенный период [6, 
7, 8, 9]. История мусульманского пред-
принимательства Астраханской губернии 
в конце XVIII – начале ХХ в. подробно 
освещена в трудах М.М. Имашевой.  

Она проанализировала организаци-
онные формы и деловые операции аст-
раханских купцов-мусульман, направле-
ния их общественной и благотворитель-
ной деятельности [10, 11, 12]. Многие ис-
следователи изучали один из наиболее 
распространенных аспектов предприни-
мательства – торговую деятельность аст-
раханских купцов и экономические связи 
региона с восточными странами [13, 14, 15, 
16]. В настоящее время особенности госу-
дарственной политики по поддержке 

предпринимательства в рыбном промысле 
в во второй половине XIX – начале ХХ в. 
находят отражение в работах представите-
лей различных региональных историче-
ских школ страны: становление и развитие 
рыбной отрасли Байкальского региона [17, 
18, 19], регламентация деятельности рос-
сийских и японских предпринимателей на 
Сахалине [20], история мурманских рыбо-
промысловых объединений [21], регули-
рование налогообложения предпринима-
тельской деятельности в сфере рыбного 
промысла в Сибири [22] и другие. 

Источниковой базой проведен-
ного исследования стали в первую оче-
редь опубликованные делопроизвод-
ственные материалы, представленные 
отчетной документацией Астраханского 
губернского статистического комитета и 
Астраханского управления Каспийско-
Волжских рыбных и тюленьих промыс-
лов. В них содержатся богатая статисти-
ческая информация, характеризующая 
динамику демографического развития 
Астраханской губернии в пореформен-
ный период, показатели развития от-
дельных отраслей промышленности ре-
гиона, прежде всего, рыбного промысла 
и сопутствующих (коптильных, жиро-
топных, консервных, бондарных, сетевя-
зальных и др.) производств: объемы ры-
бодобычи, численность выданных биле-
тов на осуществление морского промыс-
ла, количество работников, нанимав-
шихся на предприятия, численность ры-
боловных хозяйств и занятого на про-
мыслах населения и др.  

Другой группой источников стали 
законодательные документы, позволяю-
щие проследить выстраивание государ-
ственной политики по поддержке мелко-
го предпринимательства и стимулирова-
нию закрепления ловецкого населения 
на малозаселенных территориях Волго-
Каспийского региона. Для понимания 
механизмов работы крупных рыбопро-
мышленных объединений в регионе 
ценным источником являются уставы 
паевых обществ и товариществ, созда-
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вавшихся в большом количестве в раз-
ных отраслях промышленности в поре-
форменный период.  

Целью исследования является 
анализ предпринимательской деятель-
ности в рыбной отрасли Волго-
Каспийского региона как фактора для 
привлечения трудовых мигрантов в ре-
гион в конце XIX – начале ХХ в. В каче-
стве территориальных рамок мы опреде-
ляем Волго-Каспийский рыболовный 
район, большая часть которого в адми-
нистративно-территориальном отноше-
нии находилась в составе Астраханской 
губернии, здесь же сосредоточились ор-
ганы управления рыбным промыслом. 

Достижение цели включает реше-
ние составляющих ее задач: охарактери-
зовать демографическую динамику в 
Астраханской губернии в пореформен-
ный период; проанализировать государ-
ственный комплекс мер по стимулирова-
нию мелкого предпринимательства и его 
эффективность; показать развитие круп-
ного капитала в Волго-Каспийском ры-
боловном районе; выявить основные ви-
ды миграционных потоков в Волго-
Каспийский рыболовный район. 

Методология исследования. 
Концептуальной базой исследования яв-
ляется теория модернизации, положения 
которой проработаны рядом отечествен-
ных ученых [23, 24]. Пореформенный 
период в истории России с его либераль-
ными реформами и быстрым промыш-
ленным подъемом во всех сферах эконо-
мики можно считать первым этапом ин-
дустриализации. В рамках этого процесса 
происходившие в Волго-Каспийском ры-
боловном районе активизация предпри-
нимательской активности, рост объемов 
промышленно-промыслового производ-
ства, широкое распространение исполь-
зования наемного труда рабочих и другое 
являлись региональной составляющей 
общероссийского индустриального про-
цесса. В качестве исследовательского ин-
струментария применялся комплекс спе-
циально-исторических методов в клас-
сификации И.Д. Ковальченко.  

Познавательные возможности срав-
нительно-исторического метода приме-

нялись при анализе динамики народона-
селения Астраханской губернии, выявле-
нии особых мер, принимавшихся для 
определенных категорий ловцов. С по-
мощью историко-генетического метода 
были показаны причинно-следственные 
связи между принимавшимися решени-
ями правительства и реальным положе-
нием ловецкого населения региона, 
между спросом на рабочие руки в период 
сезонных работ на промыслах и трудовой 
миграцией в регион в пореформенный 
период и др. Историко-типологический 
метод использовался при характеристике 
основных видов миграционных потоков 
рабочей силы в Волго-Каспийский рыбо-
ловный район. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. С рыбным промыслом в 
Волго-Каспийском рыболовном районе, 
основная часть которого располагалась 
на территории Астраханской губернии, 
была связана значительная часть насе-
ления, а в рыбной промышленности гу-
бернии было занято большое количество 
наемных рабочих. Стоимость добытой 
рыбы и продуктов рыбопереработки по 
себестоимости в несколько раз превыша-
ла стоимость товарной продукции всех 
остальных отраслей экономики Астра-
ханской губернии [25, c. 11]. 

По данным Астраханского губерн-
ского статистического комитета, в 1874 г. 
рыбным промыслом, речным и морским 
занимались более 50 тыс. чел. населения 
губернии, не считая наемных рабочих, 
прибывавших на сезонные заработки 
[26, c. 49]. В 1896 г. количество наемных 
рабочих составляло в весеннюю путину 
около 46 тыс. чел., в осеннюю – 26 тыс. 
чел. [27, c. 29] Похожую статистику дают 
годовые отчеты Астраханского управления 
Каспийско-Волжскими рыбными и тюле-
ньими промыслами: в 1896 г. по найму на 
промыслах работали 72 868 чел.,                           
в 1898 г. – 92 375 [28, c. 156], в 1899 г. – 
64 611 чел. [29, c. 121]. По данным за                  
1914 г., «ежегодно в лове рыбы принима-
ет участие до 30 тыс. чел. пришлого                    
наемного люда» [30, c. 30]. Задача обес-
печения промышленных производств 
трудовыми ресурсами в слабозаселенном 
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окраинном регионе традиционно реша-
лась за счет трудовой миграции из цен-
тральных регионов страны. Можно вы-
делить несколько основных видов ми-
грационных потоков в Волго-Каспийский 
рыболовный район: добровольное пере-
селение; регулируемая государственная 
колонизация; сезонная миграция. 

Добровольное переселение, или воль-

ная миграция, представляло собой стихий-

ный процесс, в результате которого населе-

ние центральных перенаселенных губер-

ний в поисках заработка приезжало в Вол-

го-Каспийский рыболовный район. Часть 

из них оседала здесь на постоянное место 

жительство, ассимилируясь в уже имев-

шихся поселениях или создавая самоволь-

ные рыбацкие поселки близ мест выгодных 

речных промыслов или на побережье Кас-

пийского моря. До 1861 г. среди данных пе-

реселенцев было много беглых крепостных 

крестьян, каторжников, раскольников. В 

пореформенный период поток доброволь-

ных мигрантов пополнился малоземель-

ными или безземельными крестьянами. 

Вторым видом миграционного пото-

ка в Волго-Каспийский регион была регу-

лируемая государством колонизация, а 

именно переселение в Астраханскую гу-

бернию государственных крестьян и вой-

сковых обывателей преимущественно из 

Воронежской, Харьковской, Полтавской, 

Тамбовской и других губерний. Так созда-

вались сельские поселения в северной ча-

сти Астраханской губернии (Царевском, 

Черноярском, Енотаевском уездах), 

наиболее пригодной для занятия земледе-

лием. Рыбная ловля являлась для таких 

переселенцев вспомогательным видом де-

ятельности.  

Сезонная миграция была привязана 

к периодам весенней и осеней путины. На 

это время в Волго-Каспийский регион с 

целью заработка стекалось значительное 

количество населения, работа на рыбных 

промыслах являлась популярным отхо-

жим промыслом. Это было не только бед-

нейшее население, нанимавшееся непо-

средственно на лов рыбы, но и специали-

сты по обработке и заготовке рыбной про-

дукции, рабочие на суда для транспорти-

ровки товаров, а также мелкие промыш-

ленники и торговцы, работавшие на скуп-

ке и перепродаже сырой рыбы и готовой 

продукции. В сезонной миграции можно 

выделить внешнюю и внутреннюю по от-

ношению к Волго-Каспийскому региону. 

Прибывавшие из других губерний ми-

гранты представляли собой внешнюю ми-

грацию, в то время как жители северных 

уездов Астраханской губернии, а также 

часть кочевого населения Калмыцкой сте-

пи и Внутренней Букеевской Орды, остав-

лявшая на время свои кочевья и отправ-

лявшаяся на заработки преимущественно 

в Астраханский и Красноярский уезды, со-

ставляли внутренний миграционный по-

ток. Пореформенный период для Астра-

ханской губернии – время активного роста 

численности населения, который проис-

ходил как за счет естественного прироста, 

так и за счет миграции населения из дру-

гих губерний (табл.).  

 
Динамика численности оседлого населения Астраханской губернии                               

в 1870-х гг., чел. 
 

Показатель 1871 г. 1872 г. 1873 г. 1874 г. 1876 г. 1877 г. 1878 г. 1879 г. 1880 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По городам: 
Астрахань 48184 48555 49061 49601 50472 51028 51734 52620 53303 
Красный Яр 6629 6811 4864 4793 5000 5167 5268 5433 5479 
Енотаевск 2540 2574 1935 1980 2055 2183 2273 2335 2338 
Черный Яр 5151 5236 4251 4353 4475 4532 4688 4755 4836 
Царев 8340 8640 3511 3731 4282 4360 4446 4612 4671 
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Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

По уездам: 
Астраханский 42394 43306 44897 45410 47871 49270 49256 50270 50956 
Красноярский 20141 20607 22236 23186 25325 25744 26234 26951 26923 
Енотаевский 34035 34040 35354 35950 38475 39584 40451 42022 42972 
Черноярский 58710 60962 64000 65454 68866 70297 71596 72333 74125 
Царевский 114258 118207 126181 129032 135242 137591 139513 142168 145313 
Всего 340382 348938 356290 363490 382063 389756 395459 403499 410916 

Примечание. Составлено по: [31, c. 7–8; 32, c. 9–10; 33, c. 12; 26, c. 9; 34, c. 7; 35, c. 21; 
36, c. 29; 37, c. 5; 38, c. 5]. 

 
В результате происходивших демо-

графических процессов в регионе фор-
мировалась такая уникальная социаль-
ная группа, как ловцы, которая значи-
тельно увеличилась количественно с 
1860-х гг. – после отмены крепостного 
права и принятия в 1865 г. Устава о Кас-
пийско-Волжских рыбных промыслах, 
вводившего с 1867 г. свободный морской 
лов. Стихийность рыбного промысла за-
трудняет возможности его учета. Так, 
даже в отчетах Астраханского губернско-
го статистического комитета констатиро-
валось, что собрание точных статистиче-
ских сведений крайне затруднительно, 
даже почти невозможно по многочис-
ленности лиц, занимавшихся этим про-
мыслом [32, c. 35]. Тем не менее, относи-
тельное увеличение численности ловец-
кого населения можно отследить по ди-
намике выдачи билетов – разрешений, 
которые покупал ловец на право осу-
ществления промысла.  

Так, судя по числу билетов, выдан-
ных на вольный лов в морских водах, ко-
личество ловцов стабильно увеличива-
лось. В 1868 г. было выдано 5262 билета, 
в 1872 г. – 7419 [32, c. 36], в 1873 г. – 7966 
[33, c. 45], в 1874 г. – 8178 [26, c. 50], в 
1876 г. – 8695 [34, c. 43], в 1877 г. – 7464 
[35, c. 60], в 1878 г. – 7608 [36, c. 67], в 
1879 г. – 7877 [37, c. 28], в 1880 г. – 7945 
билетов [38, c. 33]. Это касалось только 
самостоятельных ловцов, бравших биле-
ты на право лова в бакенных полосах, в 
морских водах вольного промысла, на 
зимний подледный лов и на бой тюленя. 
С введением вольного лова, освободив-
шего рыбный промысел от откупной си-
стемы, постепенно улучшалось положе-

ние ловцов. Конкуренция между отдель-
ными рыболовными хозяйствами повыси-
ла поденную оплату труда наемных рабо-
чих, облегчила сдачу рыбы рыбопродуктов 
оптовым торговцам. К 1910-м гг. количе-
ство выдававшихся билетов на морской и 
речной лов увеличилось в несколько раз: 
в 1913 г. – 44792 билета, в 1914 г. – 41988 
билетов [30, c. 33]. Рост количества лов-
цов способствовал и росту числа рабочих, 
занятых в рыбном промысле: в море в 
составе ватаг, набиравшихся на судно; 
неводных и промысловых рабочих на 
речных тонях; специалистов по разделке, 
обработке рыбы и икры и прочих. 

Несмотря на рост числа купленных 
билетов, доходность рыбного промысла 
постоянно колебалась и зависела от слу-
чайных факторов, в частности, от при-
родно-климатических условий. Напри-
мер, 1876 г., как по объемам вылова, так 
и по объемам сбыта рыбной продукции, 
являлся одним из самых неблагоприят-
ных для рыбопромышленного населения 
Волго-Каспийского рыболовного района. 
Главной причиной стали постоянные 
шторма в море, происходившие как вес-
ной, так и осенью, которые срывали вы-
ставленные сети и орудия лова, разбива-
ли косяки рыбы, шедшей в реки. Осенью 
1876 г. к этому присоединились рано 
начавшиеся морозы, остановившие 
осеннее морское и речное рыболовство. 
Надежды ловцов на зимний подледный 
лов также не оправдались ввиду посто-
янных оттепелей. Помимо низких уло-
вов, и, соответственно, заработков, необ-
ходимости оплаты работы наемных бри-
гад промысловых рабочих и других при-
чин ловцы потеряли много орудий лова. 
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Часть ловцов разорилась, что заметно по 
снижению количества билетов в после-
дующий 1877 г., после чего статистика 
числа выданных билетов снова начинает 
расти.  

Активный вольный морской лов 
имел и обратную сторону. Уже к концу 
1870-х гг. статистические сведения пока-
зывают уменьшение доходов от морских 
промыслов вследствие уменьшения ко-
личества красной рыбы в море. В связи с 
этим многие ловцы начали оставлять 
красноловный промысел и переходить на 
лов частиковой рыбы в море и речных 
водах дешевыми сетками и распорными 
неводами, использование которых было 
разрешено еще в 1871 г. [39], но широкое 
распространение получило только к кон-
цу 1870-х гг. Даже морские ловцы, брав-
шие дорогие билеты на лов красной ры-
бы, запасались дешевыми сетками, по-
полняя недоловы красной рыбы уловами 
частиковой [35, c. 62]. 

Ловцы, как и крестьяне, по своей су-
ти являлись мелкими товарными произ-
водителями. Несмотря на изменение 
приоритетного вида хозяйственной дея-
тельности, ловцы, будучи выходцами из 
крестьян, не теряли связи с сельскими 
обществами, где имели наделы земли и 
вели подсобное хозяйство. В отличие от 
крестьян, ловцы были лучше обеспечены 
материально, так как для осуществления 
лова они должны были иметь минимум 
снаряжения, включавшего в себя орудия 
лова, судно и такелаж к нему и прочее.  

Существовали категории ловецкого 
населения, которые занимались исклю-
чительно промыслом, как правило, это 
было справедливо для переселенцев из 
других регионов, образовавших само-
вольные поселки в выгодных для осу-
ществления лова местах. 

Исключительно из переселенцев и 
их потомков состояло население ряда по-
селков на северо-западном побережье 
Каспийского моря, единственным источ-
ником существования которых был рыб-
ный промысел. Здесь располагались по-
селки бывших крепостных крестьян Ка-
лужской и Орловской губерний (село 
Брянское) и переселенцев из Нижегород-

ской и Саратовской губерний (Новый 
Чечень, Шандруковская пристань, Суэт-
кина Коса, Украинская пристань). У мно-
гих поселенцев здесь проживало уже не 
одно поколение, их деды и прадеды были 
ловцами, а рыболовство являлось 
наследственным промыслом. Жители 
более молодых поселков (возникших в 
начале 1890-х гг.) Бирюзяка и Тушилов-
ка, переселившиеся из Центральной Рос-
сии, также занимались исключительно 
рыбным промыслом, так как не имели 
надельной земли [29, c. 111]. По сообще-
ниям современников, население само-
вольных поселков, располагавшихся на 
побережье моря в Астраханском и Крас-
ноярском уездах, к 1894 г. составляло бо-
лее              13 тыс. чел [40, c. 140–145]. 

Морской промысел было возможно 
осуществлять только зажиточным лов-
цам, так как несмотря на объявленный 
свободный лов, снаряжение морского 
судна требовало значительных затрат. 
Поэтому подавляющая часть ловцов 
могла осуществлять только речной лов 
на Волге и в дельте, где все водное про-
странство и прилегавшие к нему берега 
были разбиты на участки, имевшие своих 
владельцев. Самостоятельным ловцам 
приходилось конкурировать с другими 
ловцами, а также с крупными рыбопро-
мышленниками, арендовавшими или 
владевшими участками, богатыми рыб-
ными ресурсами.  

Параллельно с развитием самостоя-
тельного промысла шел рост крупных 
фирм, скупавших в дельте Волги выгод-
ные для лова участки и вытеснявших са-
мостоятельных ловцов, или заставляв-
ших их работать на рыбопромышленни-
ка. В таких условиях государство начина-
ет принимать ряд мер для стимулирова-
ния самостоятельного промысла и об-
легчения возможности выхода в море не 
только для ловцов, но и для крестьян-
ства, для которого рыбная ловля явля-
лась подсобным хозяйством.  

Согласно положениям Устава Каспий-
ских рыбных и тюленьих промыслов [41], с  
1 июля 1876 г. была учреждена Вспомога-
тельная касса для морских ловцов. Ее 
целью была поддержка местного ловец-
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кого населения путем выдачи ссуд под 
относительно небольшие проценты. 
Касса предоставляла возможность мел-
ким промышленникам участвовать в 
морском промысле в качестве самосто-
ятельных ловцов, а не наниматься в 
подряд к крупным рыбопромышленни-
кам [27, c. 6].  

Министром государственных иму-
ществ в июне 1882 г. на заседании Каби-
нета министров было внесено предложе-
ние о предоставлении крестьянам льгот-
ных условий на аренду казенных речных 
рыболовных вод Астраханской губернии. 
Предложение поддержали и утвердили. 
Было решено в порядке эксперимента 
разрешить крестьянским обществам, то-
вариществам из нескольких крестьян-
домохозяев, а также отдельным крестья-
нам, при получении на торгах в арендное 
содержание рыболовных участков по 
Волге заменить залог на поручительство. 
Для крестьянских обществ и товари-
ществ вводилась круговая порука – 
«мирские приговоры о взаимном друг за 
друга ручательстве», а отдельные кресть-
яне могли получить участок в аренду при 
условии поручительства за них благона-
дежных членов общества [42].  

Данная мера значительно повысила 
привлекательность аренды вод для кре-
стьян. На рубеже XIX–XX вв. отмечается 
усиленное стремление крестьянских об-
ществ к аренде речных рыболовных 
участков и осуществлению лова на них 
на товарищеских или общинных нача-
лах. Это свидетельствует об эффективно-
сти принимавшихся законодательных 
инициатив по вовлечению крестьянства 
в мелкое предпринимательство. В годо-
вом отчете общественного надзирателя 
Устиновича (инициалы в источнике от-
сутствуют. – Прим. авт.) указывалось, 
что «в Круглинских казенных водах в 
1899 г. улов рыбы был более чем хорош. 
Цены на рыбу (сырцом) стояли порядоч-
ные. Крестьяне с. Петропавловки (арен-
даторы вод) арендой остались очень до-
вольны и поправились хорошо. Отчет-
ный год показал, что это может быть 
весьма жизненным и плодотворным в 
смысле упрочения и развития хозяй-

ственного благосостояния приволжского 
населения» [29, c. 26]. Также в 1899 г. 
отмечалось оживление ловецкого хозяй-
ства в Красноярских общественных и ка-
зачьих водах, в водах общества татар сел 
Хожетаевки и Сеитовки и др. [29, c. 29]. 
Удачный опыт даже был распространен 
на территорию Кавказского края, где 
крестьянам предоставили те же льготы 
для аренды казенных речных и озерных 
вод [43].  

В 1906 г. в рамках ряда указов по 
поддержке Каспийско-Волжского рыбо-
ловства было принято решение временно 
установить билетный сбор с каждого 
судна, осуществлявшего лов в бакенном 
пространстве, в размере 50 руб. за год и 
25 руб. за полгода (против 80 и 40 руб. 
соответственно, установленных Прави-
лами 1902 г.). Речные ловцы были при-
равнены к морским по льготам на полу-
чение ссуд во Вспомогательной кассе для 
ловцов. Государственном советом также 
было принято решение о государствен-
ном беспроцентном займе по 10 тыс. руб. 
сельским банкам Дмитриевской и Икря-
нинской волостей, Чаганскому и Теплин-
скому волостным сообществам Астрахан-
ской губернии.  

Средства были направлены на вы-
дачу мелких краткосрочных ссуд ловцам 
[44]. С 1911 г. началась практика выдачи 
ссуд на развитие рыболовства на срок до 
15 лет. Ссуды выдавались из капитала, 
состоявшего в распоряжении Главно-
управляющего землеустройством и зем-
леделием и предназначенного первона-
чально для выдачи ссуд на «сельскохо-
зяйственные улучшения» [45]. 

Данные решения шли в числе дру-
гих законодательных инициатив по ор-
ганизации предпринимательской актив-
ности населения региона. В виде вре-
менной меры было принято правило на 
выдачу билетов на право лова частико-
вых пород рыб специальными частико-
выми сетками в вольных водах северной 
части Каспийского моря ловцам, пред-
ставивших доказательства своей бедно-
сти и неимения лодок для осуществления 
лова рыбы в море. Таким документами 
могли быть приговоры сельских, станич-
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ных и мещанских обществ или удостове-
рения городских дум и улусных управле-
ний. Документы об имущественном по-
ложении проверялись уездными кре-
стьянскими присутствиями, отделами 
Астраханского казачьего войска или все-
общей полицией [46]. Данное решение, с 
одной стороны, являлось мерой под-
держки мелких производителей, вно-
сивших свой вклад в объемы рыбодобы-
чи Волго-Каспийского региона, и предо-
ставляло большему количеству ловцов 
возможность заниматься морским ловом 
(теперь в их числе могли быть и бедные 
слои населения, не имевшие возможно-
сти в прошлом позволить себе морской 
лов из-за отсутствия дорогостоящего 
снаряжения). С другой стороны, закон 
был направлен против интересов круп-
ного капитала, – сосредоточившихся в 
устье Волги крупных рыбопромышлен-
ных фирм, не дававших мелкому частни-
ку даже возможности конкуренции и вы-
лавливавших значительный объем рыбы, 
в связи с чем промыслы на север от устья 
Волги оказывались слаборентабельны.  

В 1904 г. по специальному распоря-
жению Кабинета министров было реше-
но предоставить ряд льгот жителям За-
каспийской области на 1904–1906 гг. на 
всей территории восточного побережья 
Каспийского моря. В числе привилегий 
поселенцам Мангышлакского уезда были 
разрешения на использование специаль-
ных орудий лова, на вылов красной и ча-
стиковой рыбы в Кендерлинском (Казах-
ском) заливе в течение запретных перио-
дов (с 15 июня по 1 августа и с 5 мая по 15 
июня), на свободный провоз орудий лова 
в то же время на морском участке близ 
Мангышлакского полуострова и др. [47]. 
Следует отметить, что указанные льготы 
для жителей Закаспийской области про-
длялись и позже [48]. Максимально вы-
годные условия лова, вывод Мангышлак-
ского полуострова с прилегающими мор-
скими участками из-под юрисдикции 
Правил 1902 г. должны были способ-
ствовать закреплению уже переселив-
шихся мигрантов и привлечению новых 
переселенцев с целью распространения 
на полуострове оседлого образа жизни, 

обоседления коренного населения. Этой 
же цели служил запрет казакам Сибир-
ского казачьего войска осуществлять лов 
рыбы в водах той части Киргизской сте-
пи, где были расположены крестьянские 
наделы, или где планировалось осуще-
ствить нарезку переселенческих участков 
для поселенцев [49].  

Похожие цели заселения прави-
тельство преследовало и в Эмбенском 
районе, где население береговой полосы 
Каспийского моря было представлено 
как оседлым населением, проживавшим 
в поселках, так и кочевниками, – кир-
гизами. На побережье были расположе-
ны ловецкие поселки Жилая Коса, Раку-
ша, Прорва (Сиротин) и Алансад, насе-
ление которых было занято исключи-
тельно морским рыбным промыслом. По 
месту первоначального жительства насе-
ление Жилой Косы включало в себя 
представителей Астраханской (18 хо-
зяйств), Нижегородской (14 хозяйств), 
Тамбовской (4 хозяйства) и Пензенской 
(3 хозяйства) губерний. По два ловецких 
хозяйства были переселенцами из Сим-
бирской и Владимировской губерний, по 
одному хозяйству – из Казанской, Рязан-
ской, Костромской, Уфимской, Самар-
ской и Тульской губерний. Население по-
селка Ракуша состояло из 21 хозяйства, 
представители которых были выходцами 
из Нижегородской (5 хозяйств) и Пен-
зенской (3 хозяйства) губерний и по од-
ному хозяйству – из Тамбовской, Сара-
товской, Астраханской и Рязанской гу-
берний. Молодые поселки, состоявшие 
исключительно из семей ловцов, еще не 
имели достаточного количества населе-
ния, чтобы нанимать рабочих из своих 
односельчан. Поэтому на сезон лова сюда 
приезжали люди в поисках заработка, 
например, в 1899 г. ловецкие хозяйства 
Жилой Косы имели 128 чел. наемных ра-
бочих, Ракуши – 79 чел. [29, c. 40–42]. 

Помимо работы у свободных ловцов 
и крупных рыбопромышленных фирм, 
наемные рабочие были востребованы на 
сопутствующих производствах, в частно-
сти, на рыбокоптильных заведениях. 
Особенно развито рыбокопчение было в 
районе Царицына, где к концу XIX в. 
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находилось 17 рыбокоптильных заведе-
ний, еще 8 заведений работали на юге 
недалеко от Астрахани и одно принадле-
жало фирме «Братья Сапожниковы». 
Большая часть рыбокоптилен была со-
здана в 1880–1890-х гг., численность ра-
бочих на них варьировалась в пределах 
500–                   600 чел. Данное количе-
ство рабочих было необходимо только в 
сезон, когда непосредственно произво-
дилось копчение, – в период с начала ок-
тября до 20 декабря. В связи с этим опла-
та труда рабочим производилась поденно 
в размере 30–                 40 коп. [27, c. 98]. 
Помимо коптилен, отдельную категорию 
предприятий состояли жиротопни. Так, в 
конце XIX в. на правом берегу Волги 
напротив г. Астрахани в Атамановской 
станице располагались четыре жиротоп-
ни, в которых происходило жиротопле-
ние и выделка тюленьих шкур и меха 
бельков. Жир использовался в мылова-
рении, а шкуры – для изготовления су-
мок, обивки сундуков и мебели, отделки 
полушубков и пр. В жиротопни на время 
сезона нанимались машинисты-
кочегары, жиротопы, срезчики, чернора-
бочие [27, c. 115].  

В 1895 г. на берегу Каспийского мо-
ря близ казенного рыболовного промыс-
ла Забурунного астраханским купцом 
Н.И. Ильиным был открыт Консервный 
завод. Консервы готовились из красной и 
частиковой рыбы – белуги, севрюги, 
осетра, стерляди, белорыбицы, лосося, 
судака и мелкой сельди в масле, томате и 
маринаде. На заводе работали около                 
15 чел. мужчин с зарплатой около 30 руб. 
в месяц и 20 чел. женщин с оплатой око-
ло 10 руб. в месяц [27, c. 100].  

На сезонные заработки в Астрахань 
отправлялось не только бедное населе-
ние, нанимавшееся на самую простую и 
тяжелую работу. Возможность быстрого 
заработка привлекала различных мелких 
дельцов, предпринимателей, купцов. В 
этом ключе интересен пример нижего-
родцев. В городе Балахне Нижегород-
ской губернии располагалось производ-
ство свойских лодок (парусно-гребных 
судов небольшой осадки). Весной ниже-
городские предприниматели (чаще всего 

представители Горбатовского уезда Ни-
жегородской губернии) на купленных 
лодках отправлялись в Астрахань. Чтобы 
не идти пустыми, они брали по пути гру-
зы или пассажиров. По приходу в Астра-
хань в мае – начале июня хозяин лодки 
нанимал рабочих, снаряжал лодку сетя-
ми и отправлялся на лов в Каспийское 
море. Выловленная рыба сбывалась в 
Астрахани, на вырученные деньги пред-
приниматель закупал хлеб и необходи-
мые товары и отвозил их в свою губер-
нию; в течение лета он мог сделать до че-
тырех рейсов. Осенью по окончании се-
зона хозяин лодки продавал ее астрахан-
ским ловцам и возвращался домой на 
зимовку, чтобы на следующий год вер-
нуться с новыми лодками [50, c. 155–156].   

Несмотря на широту применения 
наемного труда на рыбных промыслах и 
сопутствующих производствах, устано-
вить его точную численность, так же, как 
и идентифицировать работников, при-
езжавших на промыслы из других губер-
ний или с северных уездов Астраханской 
губернии, затруднительно. Следует отме-
тить значительную приблизительность 
всех статистических данных, касающихся 
наемного труда, уловов и других показа-
телей рыбной отрасли в исследуемый пе-
риод. Крупнейшие рыболовные промыс-
лы, дававшие значительные объемы вы-
лова рыбы, товарообороты рыбной про-
дукции и предоставлявшие место работы 
основной части сезонных мигрантов, бы-
ли сосредоточены в дельте Волги и нахо-
дились в собственности или арендова-
лись крупнейшими предпринимателями: 
рыбопромышленником Базилевским, 
действительным статским советником 
Х.Н. Хлебниковым, Торговым домом 
«И.В. Беззубиков с сыновьями», фирмой 
«Братья Сапожниковы» и др. Астрахан-
ское управление Волго-Каспийских рыб-
ных и тюленьих промыслов неоднократ-
но встречало противодействие со сторо-
ны таких рыбопромышленников, не же-
лавших сообщать показатели работы 
промыслов. Так, в 1900 г. Торговый дом 
«И.В. Беззубиков с сыновьями» отказал в 
сообщении сведений о работе Синемор-
ских промыслов как участковому смот-



 
 

История 
 

 

194 

рителю, так и специально направленно-
му ревизору от Астраханского управле-
ния И.И. Розенфельду. Согласно письму 
астраханского купца И.В Беззубикова в 
Астраханское управление, это «может 
причинить ущерб моим торговым инте-
ресам, сделав то или другое состояние 
моего дела заранее известным. Торговые 
книги по закону составляют тайну всяко-
го коммерческого предприятия и долж-
ны открываться для обозрения в указан-
ных в законе случаях – признания судом 
несостоятельности их хозяина или же 
обнаружение чьей-либо преступности» 
[29, c. 83]. Такие случаи были не редко-
стью, особенно среди представителей 
крупного капитала. 

Во второй половине XIX – начале 
ХХ в. в условиях активно начавшейся 
модернизации промышленности Россий-
ской империи повсеместно наметилась 
тенденция к объединению производ-
ственных предприятий как работавших в 
одной отрасли, так и в смежных, но не-
обходимых для организации конкретно-
го промышленного производства. В со-
став таких объединений входили торго-
вые предприятия и представители бан-
ковского капитала. В нефтяной, горной, 
золотодобывающей, рыбной, соляной, 
железнодорожной и других отраслях со-
здаются многочисленные общества, то-
варищества и объединения, ставившие 
целью укрупнение капитала, облегчение 
горизонтальных связей между предпри-
нимателями разных отраслей экономи-
ки, повышение конкурентоспособности 
своих членов на рынке производства то-
варов или услуг.  

Волго-Каспийский рыболовный 
район предоставлял широкие возможно-
сти для коммерческого развития круп-
ных промышленно-производственных 
объединений и концентрации капитала. 
Собственность на землю в аграрной Рос-
сии традиционно являлась источником 
благосостояния, однако в рассматривае-
мом регионе земельные участки пред-
ставляли важность не в плане занятия 
земледелием, а в плане наличия на них 
богатых рыболовных угодий. Кроме того, 
рыбный промысел был тесно связан с со-

ледобычей. Уникальность Волго-
Каспийского рыболовного района за-
ключалась и в том, что на его террито-
рии, помимо богатых рыбных ресурсов, 
находились практически неограничен-
ные запасы соли – на озерах Баскунчак и 
Эльтон. Поэтому очень часто крупные 
рыбопромышленники владели не только 
рыболовными промыслами в дельте Вол-
ги, но и арендовали сдававшиеся на со-
ляных озерах участки, представлявшие 
собой неширокие длинные полосы, ухо-
дившие от берега вглубь озера, на кото-
рых рабочие ломали соль. В 1909 г. в 
Астрахани было создано специальное 
объединение под названием «Общество 
соледобывания астраханских рыбопро-
мышленников, рыботорговцев и ловцов» 
[51]. Целью Общества была организация 
совместной добычи и покупки соли, ко-
торая была необходима в значительном 
количестве, как рыбопромышленникам, 
так и ловцам, для осуществления засола 
и хранения свежей рыбы и икры. Закуп-
ка больших объемов соли членами прав-
ления позволяла продавать соль членам 
Общества по ценам, ниже существовав-
ших на свободном рынке [51, c. 2221].  

В 1904 г. было создано Товарище-
ство Южно-Каспийских рыболовных 
промыслов Г.С. Лианозова для «продол-
жения развития рыболовных промыслов 
в южной части Каспийского моря, при-
надлежавших покойному потомственно-
му почетному гражданину Георгию Сте-
пановичу Лианозову» – представителю 
известной династии купцов из рыбо- и 
нефтепромышленников, владевшей 
рыбными ловлями на всем побережье 
Южного Каспия у северных границ Пер-
сии с середины XIX в. Товариществу бы-
ли переданы все арендные контракты 
Г.С. Лианозова, заключенные с Мини-
стерством земледелия и государственных 
имуществ на исключительное право 
рыбного промысла в южной части Кас-
пийского моря сроком по 22 марта                   
1926 г. и с Персидским правительством 
на право рыбной ловли и устройство ва-
таг в пределах Персидских владений, 
беспошлинный вывоз из Персии рыбных 
товаров и беспошлинный ввоз в Персию 



 
 

Социально-экономический и гуманитарный журнал. 2024. №1 
 
 

195 

необходимых для рыбного промысла ма-
териалов и орудий лова сроком до 1 ок-
тября 1925 г. Вместе с контрактами Това-
риществу перешел весь рыболовный ин-
вентарь промыслов со всеми находив-
шимися в водах Каспийского моря лод-
ками и баркасами.  

Технический прогресс проник и в 
сферу рыбного промысла. Значительной 
стала роль пароходного флота. На Това-
рищество возлагалась ответственность за 
содержание имевшихся в их распоряже-
нии пароходов и судов в надлежащем со-
стоянии, за регулярный технический 
осмотр, ремонт, контроль за условиями 
его эксплуатации. Также Товарищество 
было ответственно за обеспечение без-
опасности как на пароходах в море, так и 
на пристанях, за содержание достаточно-
го количества необходимых спасатель-
ных средств и средств пожаротушения 
[52]. 

Заключение. Предприниматель-
ская деятельность в рыбной промыш-
ленности Волго-Каспийского бассейна в 
конце XIX – начале ХХ в. развивалась по 
двум основным направлениям. Первое 
было связано с политикой стимулирова-
ния мелкого предпринимательства и са-
мостоятельных ловцов-частников, вклю-
чением крестьянских и казачьих обществ 
в промысловую деятельность, введением 
льгот для переселенцев, занимавшихся 
промыслом в удаленных районах и пр. 

Это был комплекс государственных 
мер по поддержке уже занимавшихся 
рыбным промыслом ловцов, созданию 
конкуренции крупным фирмам за счет 
увеличения количества населения, во-
влеченного в промысел, увеличение объ-
емов вылова рыбы, а также созданию 
стационарных поселений с целью хозяй-
ственного освоения отдаленных побере-
жий Каспийского моря с низкой плотно-
стью населения или населенных кочевы-
ми народами. Второе направление раз-
вития предпринимательства в регионе 
было связано с дальнейшей концентра-
цией частного капитала и формировани-
ем в рыбной отрасли Волго-Каспийского 
бассейна крупных промышленно-

производственных кластеров, включав-
шихся в себя не только всю технологиче-
скую цепочку от добычи рыбы до ее пе-
реработки и отправки потребителям, но 
и комплекс сопутствующих производств. 

Развитие предпринимательской де-
ятельности в рыбной отрасли способ-
ствовало активизации трудовой мигра-
ции в Волго-Каспийский рыболовный 
район. В исследуемый период она была 
представлена несколькими основными 
видами, такими как добровольное пере-
селение, регулируемая государственная 
колонизация и сезонная миграция. 
Вольные переселенцы, как правило, по-
полняли ряды ловецкого населения, ор-
ганизуя собственные мелкие промысло-
вые хозяйства и оседая на постоянное 
место жительство в самовольных ловец-
ких поселках или приписываясь в число 
крестьян или мещан уездов и городов 
Астраханской губернии. Сезонная ми-
грация представляла собой поток наем-
ной рабочей силы, нанимавшейся на за-
работки для работы как непосредственно 
на рыбных промыслах, так и на сопут-
ствующих производствах. Данные про-
цессы подтверждаются статистическими 
сведениями роста численности населе-
ния Астраханской губернии и количе-
ством занятых на свободном промысле 
ловцов.  

Государственная политика в поре-
форменный период была направлена на 
поддержку как рыбной отрасли региона, 
так и занятого в ней местного и пришло-
го населения. Во-первых, государство 
было заинтересованно в доходах, кото-
рые приносила рыбная отрасль Волго-
Каспийского бассейна. Во-вторых, оно 
параллельно решало комплекс стратеги-
ческих задач внутренней политики: со-
здание новых промышленных центров 
путем освоения богатых природных ре-
сурсов; перераспределение населения 
для снижения нагрузки на перенаселен-
ные территории центра; органичное 
включение окраин в единый хозяйствен-
ный комплекс; укрепление границ на 
окраинных землях. 
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