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ЗООТЕХНИЯ

Р.С. Бахтияров, к.и.н., А.В. Фёдорова, д.и.н., профессор, 
ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

Огромное значение в развитии рыбной про-

мышленности сыграло постановление СНК СССР 

«О пятилетнем плане рыбной промышленности 

СССР» (июль 1930 г.). В нём было указано, что 

«возрастающая роль рыбных продуктов в продо-

вольственном снабжении населения страны ставит 

рыбную проблему по её значению в питании наряду 

с зерновой и мясной проблемой». Исходя из этого 

Наркомату внешней и внутренней торговли СССР 

было предложено ускорить проведение технической 

реконструкции рыбной промышленности.

В первые десятилетия советской власти в 

условиях нехватки продовольствия и валютных 

ресурсов для масштабных экономических преоб-

разований 1920–1930-х гг. государство вынуждено 

было мириться с большими объёмами вылова рыбы 

даже в ущерб экологическим последствиям. Только 

за 1929 г. СССР экспортировал за границу 789 т 

чёрной икры на 15 млн долл. [1]. На эти средства 

во многом проводилась индустриализация СССР, 

превратившая страну в передовую державу.

Рыболовство страны в очередной раз стало важ-

ным ресурсом модернизации государства, хотя при 

этом пострадало поголовье ценных рыб. Данные 

успехи привели к тому, что в 1940-х гг. вылов осе-

тровых упал до 3 тыс. т, т.е. в 13 раз по сравнению 

с началом XX в. Для сохранения отрасли в конце 

1930-х гг. государство вынуждено было принять 

жёсткие меры. С 1938 г. в СССР начали вводиться 

квоты на вылов ценных пород рыбы.

Для руководства рыбной отраслью в январе 

1939 г. создаётся Народный комиссариат рыбной 

промышленности СССР. Перед Великой Отече-

ственной войной, в 1940 г., в стране добывалось 

1,3 млн т рыбы и морепродуктов в год [2]. Рыбо-

ловный флот состоял из 6 тыс. самоходных судов, 

из которых только около 100 ед. имели главный 

двигатель мощностью более 300 л.с. Поэтому 

основная часть рыбы вылавливалась в СССР во 

внутренних морях и речных акваториях.

В середине 1930-х гг. для вылова рыбы в 

континентальных районах страны были созданы 

рыболовные тресты, осуществлявшие контроль за 

рыболовными хозяйствами. По сохранившимся ар-

хивным сведениям, к 1941 г. на территории РСФСР

располагались 12 трестов республиканского подчине-

ния, 44 треста областного, 10 предприятий районного 

уровня. Их общий вылов составлял до 110 тыс. т [3].

Указанные организации имели на всей подкон-

трольной территории сеть рыболовецких заводов и 

рыболовецких колхозов, которые помимо добычи 
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продукции занимались её переработкой и реализа-

цией. С середины 1930-х гг. данные хозяйства на-

чали проводить целый комплекс мер по разведению 

рыбы, очистке рек, спасению молоди и т.д. Именно 

эти предприятия в тяжелейшие годы Великой

Отечественной войны стали важными источниками 

продовольствия в тыловых районах СССР.

Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечественная 

война резко обострила проблему обеспечении на-

селения и армии продовольствием. Уже в первые 

месяцы войны были потеряны важнейшие продо-

вольственные районы, в которых производились 

традиционные виды продуктов питания. Помимо 

этого за 1941–1942 гг. в тыловые районы СССР 

эвакуировали, по разным оценкам, до 17 млн чел.

Данный контингент разместился на Урале, в Сибири 

и других территориях, которые в рассматриваемый 

период не отличались обилием продовольственных 

ресурсов. Поэтому государству пришлось выяв-

лять новые источники пополнения продоволь-

ствия, и одним из важных способов получения 

дополнительных продовольственных ресурсов в 

годы Великой Отечественной войны стала рыба 

и морепродукты [4–6].

О важности данной проблемы для страны го-

ворит, например, такой факт, что на переломном 

этапе Великой Отечественной войны СНК СССР 

своим постановлением от 19 октября 1943 г. ставил 

вопрос об организации производства сетей и про-

чих рыболовных материалов фактически наравне с 

военной продукцией. Более того, для расширения 

выпуска сетей предлагалось закупить импортное 

оборудование, доставка которого в условиях войны 

являлась чрезвычайно непростым мероприятием [7].

Практически весь период войны не могли 

нормально функционировать рыболовецкие пред-

приятия Азово-Черноморского, Балтийского, 

Северного районов. На некоторое время были 

выведены из нормального производственного 

ритма рыбаки Волги и Северного Каспия. Поэтому 

основная нагрузка в обеспечении работы отрасли 

легла на рыболовецкие предприятия Дальнего Вос-

тока, Сибири, Урала и прочих районов СССР, не 

подвергшихся оккупации. Перестройка хозяйств 

на военный лад потребовала от местных руководи-

телей огромных усилий в обеспечении промыслов 

рабочей силой. Каждый второй работник рыбной 

промышленности был призван на фронт.

Опубликованные сведения демонстрируют тот 

факт, что в 1941–1945 гг. наиболее обеспеченные 

рыбными ресурсами рыбаки Сибири и Дальнего 

Востока увеличили вылов рыбы в 2–3 раза. Так, в 

вышедшей в 2014 г. монографии Л.В. Алексеевой 

приводится пример по Ханты-Мансийскому авто-

номному округу, где в 1940 г. выловили 135768 ц 

рыбы, а в 1943 г. – 311 тыс. ц с падением до 170 

тыс. ц в 1945 г. [6].

В годы Великой Отечественной войны уловы по 

СССР в отрасли держались на уровне 1–1,1 млн т 

в год. Рыбаки в неимоверно сложных условиях 

Отечественной войны продолжали работать для 

фронта, для Победы.

Надо сказать, что речь идёт только о специализи-

рованных рыболовецких предприятиях. Заготовкой 

рыбы в 1941–1945 гг. занимались также организа-

ции, чей статус никак не предполагал подобной 

хозяйственной деятельности. Рыбозаготовками 

занимались и в учреждениях ГУЛАГа. Накануне 

войны в 1940 г. ГУЛАГ располагал 2 специализи-

рованными лагерями и 6 исправительно-трудовыми 

колониями, в которых добывалось до 50 тыс. т 

рыбы, на сумму138,3 млн руб. Имелось 2019 судов, 

из которых 415 моторные [8].

В докладе начальника ГУЛАГА В.Г. Наседкина 

Наркому внутренних дел Л.П. Берия «О работе

ГУЛАГа за годы войны (1941–1944)» от 17 августа 

1944 г. приводятся следующие показатели. К сере-

дине 1944 г. в системе ГУЛАГА имелся специали-

зированный рыболовецкий лагерь (Астраханский), 

8 рыболовецких колоний и 45 подсобных хозяйств. 

За 1941–1944 гг. ими было заготовлено 42000 т 

рыбы, или 25% от всей потребности исправительно-

трудовых лагерей и колоний [9].

Большой вклад в дело снабжения населения и 

тыловых частей Красной армии ценным продо-

вольствием внесли и рыбаки Урала. Именно этот 

регион стал важнейшей тыловой базой в годы 

Великой Отечественной войны. Вместе с эвакуиро-

ванными заводами и фабриками на Урал прибыли 

сотни тысяч людей.

Первоначально на Урал, по сведениям, при-

ведённым Г.А. Куманёвым, планировалось эвакуи-

ровать всего 440 тыс. чел. [10]. Но обстоятельства 

военного времени изменили планы. В общей 

сложности Урал принял за 1941–1942 гг. до 2,2 млн 

чел., правда, не все они находились на территории 

региона одновременно. По данным Г.Е. Корнилова, 

в субъектах уральского экономического района в 

1942 г. находилось 1,6 млн чел. эвакуированных, 

что составляло максимальную численность за вре-

мя войны. При этом в 1941–1942 гг. численность 

населения Урала увеличилась на 9,9%, достигнув

15,6 млн чел. [11]. Кроме того, на территории регио-

на формировались воинские части, располагались 

военно-учебные заведения. В питании нуждалось 

большое количество людей.

К настоящему времени, к сожалению, не уда-

лось обнаружить полных сведений о масштабе 

рыболовства во всех регионах Урала в предвоенный 

период и в годы Великой Отечественной войны. 

Достаточно полные сведения имеются о регионах 

Южного Урала и прежде всего о хозяйствах Курган-

ской, Челябинской и Чкаловской (Оренбургской) 

областей. В этих регионах в предвоенный период 

были созданы специализированные рыболовные 

тресты, на которые возложили ответственность 

за рыболовство и рыбоводство на указанной тер-

ритории.
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В рассматриваемом регионе к 1941 г. функцио-

нировали Челябинский рыбный трест и Чкаловский 

рыбный трест. В 1943 г. создали Курганский рыбный 

трест. Эти предприятия подчинялись Наркомату 

рыбной промышленности РСФСР. Тресты включали 

в себя рыбозаводы и рыбопитомники, за которыми 

закреплялись специализированные колхозы и рыбо-

товарные фермы обычных коллективных хозяйств.

К 1941 г. в эти тресты входило 13 рыбозаводов, к 

концу войны их число не изменилось, но при этом 

часть старых предприятий прекратила существова-

ние и возник ряд новых. Общее число существо-

вавших рыбозаводов на Южном Урале достигало 17. 

Этим рыбозаводам подчинялись во время войны до 

50 рыболовецких колхозов, которые осуществляли 

вылов рыбы и транспортировку её до рыбозавода, 

где продукция или частично перерабатывалась, или 

продавалась в свежем или замороженном виде.

По сохранившимся архивным сведениям, во-

доёмы вышеуказанных областей по расчётам, про-

ведённым учёными в предвоенный период, могли 

обеспечить вылов 62–63 тыс. ц в год, из них 12–13 

тыс. ц в Чкаловской области и 50 тыс. ц в Курган-

ской и Челябинской областях.

О масштабах рыбодобычи можно получить 

представление по данным, приведённым в таблице. 

Наибольшим потенциалом в годы войны обладал 

Челябинский рыбный трест. Улов рыбы достиг 

максимума в 1943 г. и резко снизился в 1945 г.

Примерно такая же динамика наблюдалась и в 

других районах СССР.

Рыбаки в военные годы вынуждены были вы-

лавливать рыбу всеми способами даже в ущерб 

экологическим последствиям. Практически одно-

временно в Чкаловской и Челябинской областях на 

IX сессии Чкаловского областного Совета депутатов 

трудящихся (22–23 июня 1942 г.) и IX сессии Че-

лябинского областного Совета (30 июня – 1 июля 

1942 г.) перед рыбодобывающими организациями 

ставилась задача увеличить улов рыбы до макси-

мально возможного предела.

В Чкаловской области рыбный трест контроли-

ровал в годы войны до 74% водоёмов. Эта цифра в 

Курганской области равнялась 25%. Надо заметить, 

что помимо специализированных рыболовецких 

предприятий в 1941–1945 гг. на Южном Урале 

добычу рыбы осуществляли хорошо обеспеченные 

рыболовецкими снастями бригады оборонных 

предприятий. В Курганской области осуществляли 

вылов рыбы заводы знаменитого «Танкограда» [12]. 

Рыболовецкие бригады этих заводов ловили рыбу 

для рабочих, выпускавших танки.

Значительная часть продукции, выловленная 

рыбаками Южного Урала, шла также для нужд 

тыловых частей Красной армии, размещавшихся 

в регионе. Только за первое полугодие 1942 г. 

Чкаловский рыболовный трест направил для во-

енных учебных заведений, расквартированных в г. 

Чкалове, 159,5 ц рыбной продукции [13]. В общей 

сложности рыбаки региона за 1941–1945 гг. дали 

для нужд населения, армии и промышленности 

160737 ц рыбы. Большое количество рыбы было 

добыто подсобными хозяйствами различных обо-

ронных организаций и предприятий.

В условиях нехватки продовольствия в период 

войны эти объёмы продовольствия стали незаме-

нимым вкладом рыбаков Южного Урала в победу 

в Великой Отечественной войне.

Таким образом, рыболовство в истории России 

неоднократно выступало как серьёзный эконо-

мический резерв государства, который в эпоху 

важнейших общественных потрясений помогал 

найти дополнительные ресурсы для выхода из 

тяжёлой ситуации.
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ЗООТЕХНИЯ

Улов рыбы-сырца в рыболовных хозяйствах Южного Урала в годы

Великой Отечественной войны, ц, 1941–1945 гг.

Тресты
Год

1941 1942 1943 1944 1945
Курганский
Челябинский
Чкаловский
Всего

–
20427
4638
25065

–
26212
8354
34566

6095
23353
9938
39386

5776
22284
9098
37158

4243
14837
5482
24562




