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Показана роль рыбной промышленности Астрахани в период Великой Отечественной войны. 

С утратой рыбных промыслов на Балтийском и Чёрном морях в первые месяцы войны Каспийский рыбо-
ловный район превратился в основного поставщика рыбной продукции для Красной армии и крупных 
промышленных центров страны. Производившиеся на астраханских рыбозаводах деликатесы (балыки 
из белорыбицы, рыбы осетровых пород и чёрная икра) являлись весомым источником поступления ва-
люты для воюющей страны. Работа астраханской рыбной промышленности в те годы представлялась 
настолько важной, что контролировалась непосредственно Государственным комитетом обороны. 
Освещаются сложности, с которыми сталкивались работники рыбной отрасли на Каспийском море и пути 
их решения, зачастую весьма оригинальные, под стать тому героическому времени. На многочисленных 
примерах показан самоотверженный труд рыбаков и рабочих рыбообрабатывающих предприятий. 
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The article is show the role of the fishing industry in Astrakhan during the Great Patriotic War. After the 

loss of fisheries in the Baltic and Black Seas in the first months of the war, the Caspian fishing area has become 
the main supplier of fish products to the Red Army and the major industrial centers of the country. In addition, 
the delicacies produced at Astrakhan fisheries as balyk of whitefish, sturgeon and black caviar were a significant 
source of currency for the belligerent country. The work of the Astrakhan fishing industry in those years seemed 
so important that it was directly controlled by the State Defense Committee. The article is highlighting the diffi-
culties faced by fish industry workers in the Caspian Sea and ways to address them, often very original, 
to match the heroic time. For numerous examples the authors show the selfless labor of fishermen and fish 
processing workers. 
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Быстрое развитие рыбной промышленности Советского Союза в годы первых пятилеток 

было прервано в июне 1941 г. Уже в первые месяцы военных действий балтийские и черномор-
ские рыбные промыслы были либо захвачены врагом, либо выведены из строя. Интенсивные 
боевые действия на Белом и Баренцевом морях прервали промышленное рыболовство в север-
ных регионах СССР. В 1942 г. в Советском Союзе добыча рыбы составила 43 % от 1940 г. [4,  
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с. 337]. Активные боевые действия в местах интенсивного рыболовства приводили к уничтоже-
нию промышленной базы отрасли (цеха переработки рыбы, морозильное оборудование, изго-
товление тары, упаковочных материалов и т.д.) и рыболовецких судов (в 1941–1942 гг. потери 
советского рыболовного флота составили в ценах 1940 г., 12 млн руб.) [4, с. 337]. 

Каспийское море с давних времен привлекало людей своими огромными рыбными бо-
гатствами. Волго-Каспийский рыболовный район, располагавшийся на севере Каспийского 
моря и в устье реки Волги, в довоенный период был самым мощным центром рыбодобычи 
в Советском Союзе [12, л. 14]. Достаточно развитая рыбопромышленная инфраструктура 
и флот располагались на территориях нынешних Астраханской области, Республики Калмы-
кия и Атыраусской (в то время Гурьевской) области Республики Казахстан. В 1942 г. экономи-
ческое значение Каспийского рыболовного бассейна, к тому же оказавшегося в непосред-
ственной близости от основных сражений (Сталинградская битва и битва за Кавказ), значи-
тельно возросло [7, с. 36]. По приказу № 1 Наркома рыбной промышленности СССР А.А. Иш-
кова от 24.07.1941 г. была осуществлена реорганизации структуры Наркомата, приведённой 
в соответствие с требованиями военного времени. Согласно данному приказу Волго-
Каспийский госрыбтрест был преобразован в Главное управление рыбной промышленности 
Каспийского бассейна [11, л. 150]. Руководство Главным управлением осуществлялось непо-
средственно А.А. Ишковым, который, в свою очередь, о результатах работы рыбной отрасли 
региона постоянно информировал Государственный комитет обороны. 

Регулярные поставки в действующую армию и крупные промышленные города страны 
рыбной продукции с Каспийского моря, очень необходимой для нормальной жизнедеятельно-
сти людей в суровое военное время, стали подвигом работников рыбной промышленности 
Каспийского рыболовного бассейна, полностью неосмысленным и недооценённым по настоя-
щее время. Благодаря их самоотверженному труду советские люди и на фронте, и в тылу пи-
тались астраханскими рыбными консервами, и это не было чем-то фантастическим. В очерке 
В. Пузика о Наркоме рыбной промышленности А.А. Ишкове «От секретаря райкома до мини-
стра» приводится такой эпизод: «Собираясь в очередной раз за праздничным столом в День 
Победы, наши ветераны с удовольствием угощаются картошечкой в мундирах и селёдочкой 
с чёрным хлебом. Опрокинув "наркомовские сто грамм", они вспоминают: "Мы это ели всю 
войну!"» [1]. В письме фронтовиков-астраханцев своим землякам из села Тишково Камызяк-
ского района, опубликованного газетой «Коммунист» 19 февраля 1944 г., были следующие 
строчки: «С большим наслаждением фронтовики-астраханцы кушают каспийскую рыбку и ча-
стенько за раскрытой банкой астраханских консервов вспоминают черни Каспия, богатые цехи 
комбината имени Микояна, цветущие рыболовецкие колхозы, знакомую моряну и славные 
дела передовых стахановцев рыбной промышленности Советского Союза» [9]. В годы Вели-
кой Отечественной войны каспийской рыбной промышленностью было отправлено 1270 со-
ставов с рыбной продукцией [3, л. 112]. С подобным результатом не мог сравниться ни один 
рыболовный район страны [12, л. 14].  

Самым боевым и самым напряжённым для каспийских рыбаков стал 1942 г. В начале 
осени фронт подступил к центру рыбной промышленности – Астрахани – с юго-запада, 
со стороны Калмыкии и с севера, со стороны Сталинграда. Рыбные промыслы в устье Волги 
и на Севере Каспия оказались в сфере досягаемости вражеской авиации. Поначалу лёгкой 
добычей для фашистских самолетов были плавучие базы рыбаков. Цель крупная и безза-
щитная. Лишь впоследствии на крупных судах на Каспии стали ставить зенитные орудия 
и пулеметы [5, c. 141]. 

Не гнушались фашисты и мелкими рыбацкими суденышками: реюшками и бударками. 
По рассказам рыбаков, немцы выслеживали беззащитные лодки в открытом море, делали 
несколько кругов, а затем пулемётной очередью топили рыбаков [12, л. 49]. Регулярным напа-
дениям вражеской авиации подвергались также и так называемые плашкоуты – деревянные 
суда, приспособленные для перевозки выловленной рыбы с промыслов к рыбоперерабаты-
вающим предприятиям. М.С. Зенкина, участница тех событий, вспоминала, что при лётной 
погоде немецкая авиация практически ежедневно нападала на корабли, двигавшиеся 
с нефтью и рыбой из Каспия по Волге в Астрахань. Пришлось выработать следующую тактику 
защиты. При угрозе вражеского налета экипаж судна или базы перебирался на более неболь-
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шие суда: сейнеры, бударки, которые находились вблизи, после чего те рассыпались в разные 
стороны. Самая же крупная цель встречала вражеские самолеты зенитным огнем. 

В 1942–1943 гг. на Каспийском море фашистские самолеты подбили больше десятка со-
ветских мирных кораблей и значительное количество небольших рыбацких посудин [12, л. 49]. 

Начавшаяся с первых дней войны мобилизация поставила перед каспийской рыбной 
промышленностью кадровую проблему, которая усугублялась спецификой рыбацкого труда. 
С древних времён рыбацкий труд на Каспийском море был мужским занятием, причём это был 
удел молодых мужчин, так как требовал силы и отменного здоровья. Теперь на смену ушед-
шим рыбакам вставали женщины, подростки, инвалиды, старики, все те, кто остался в ловец-
ких селах и был способен работать. Благодаря этим людям лов на Каспии продолжался все 
годы войны, и страна постоянно получала столь необходимые рыбные продукты [8, с. 43]. 
Средние уловы работавших на рыбных промыслах в военный период остались практически 
на довоенном уровне [3, л. 75]. 

В июле 1941 г. стали создаваться бригады, состоявшие из женщин-рыбачек. Поначалу 
они были задействованы на более лёгком речном лове, позднее такие бригады пошли на мор-
ской промысел. К осенней путине 1941 г. 77 женщин-колхозниц освоили ранее мужскую специ-
альность: моторист рыболовецкого сейнера. Весной 1942 г. уже более 400 астраханок стали 
мотористами и водителями сейнеров и работали на лове рыбы [4, с. 337]. 

Героем многих репортажей газет военного времени стала М.А. Гаврилова. После ухода 
на фронт мужа Гаврилова сама стала рыбачкой, а вскоре возглавила женскую бригаду. 
Её женская бригада все годы войны перевыполняла план, выходила с необходимыми 
для дела инициативами. В частности, Гаврилова предложила колхозникам ввиду отсутствия 
мощностей у судоремонтных предприятий занятых военными заказами, самостоятельно под-
держивать и ремонтировать свои суда [6, с. 138]. 

В военный период женщины становились управленцами – директорами рыбозаводов, 
колхозов и т.д. Например, С.Н. Буракова стала эффективным руководителем Верхне-
Калининского рыбозавода, П.И. Докучаева – директором Тумакского рыбозавода. В газетах 
тех лет назывались имена других женщин руководителей, сумевших выдвинуться в военный 
период [4, с. 349]. 

Ещё одним важным источником заполнения пустующих вакансий на рыбных промыслах 
стали пожилые люди. Чтобы понять, что приходилось преодолевать старым рыбакам, необхо-
димо сделать следующее пояснение. Рыбаки большую часть времени во время лова рыбы 
проводили в сырости, а в холодное время ещё и в холодной морской воде. Поэтому к 50 годам 
их, как правило, преследовали суставные заболевания, и человек в преклонным возрасте уже 
не выходил в море. Но пожилые рыбаки начала 1940-х гг., преодолевая физическую немощь, 
шли на лов, сменяя ушедших в армию детей. Председатель колхоза «Красный моряк» Кочетов 
впоследствии рассказывал, что в осеннюю путину 1942 г. (в разгар Сталинградской битвы) 
он вынужден был отправить на путину всю контору своего колхоза – более 10 человек: пожи-
лого кассира, лишившегося ноги ещё в империалистическую войну, завскладом, также инва-
лида, семидесятилетнего заместителя бухгалтера и т.д. Но эти люди смогли выловить 973 ц 
рыбы и помогли колхозу перевыполнить задание [3, л. 54]. 

В 1943 г. астраханские газеты писали о восьмидесятилетнем рыбаке колхоза «Звезда» 
Икрянинского района Николае Трофимовиче Чернове, который на пару с двенадцатилетней 
внучкой в весеннюю путину вылавливал по 5–7 ц рыбы ежедневно [6, с. 138]. Семидесятилет-
ний М.А. Беляев стал звеньевым ловецкой бригады в колхозе «Путь к коммунизму» Володар-
ского района. Целая бригада из рыбаков-ветеранов была сформирована в рыболовецком кол-
хозе имени XVIII Партсъезда. Бригадиру И.Ф. Чилимскому в 1942 г. исполнилось 65 лет. Рабо-
тавшему с ним брату, Е.Ф. Чилимскому, было 62 года, А.Т. Прокофьеву – 72 года. Бригада 
успешно справлялась с плановыми заданиями и трудилась не только на речном, но и на мор-
ском лове [6, с. 138]. 

Огромную помощь рыбакам оказывали юные жители рыболовецких сёл. Мальчишки 
10–14 лет самоотверженно работали на промыслах и в море вместе со взрослыми. В астра-
ханских газетах того времени («Коммунист», «Волга») публиковалось множество историй 
о подростках, ударно трудившихся в рыболовецких колхозах. Так, в колхозе имени Ленина 
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Володарского района четырнадцатилетний Г. Исалиев, сын фронтовика работал со своим 
другом, двенадцатилетним З. Шушкановым на куласе своей рыболовной снастью. В весеннюю 
путину 1944 г. подростки добыли 67 ц рыбы. В 1944 г. в рыболовецких районах прошли слёты 
юных рыбаков [13, c. 30]. Н.С. Студнев, который подростком работал в те годы на рыбных 
промыслах, вспоминал: «Мы почти не спали. Вернувшись с лова, надо было промыть, просу-
шить и подлатать рыболовную снасть. При сильном ветре мы старались обязательно выйти 
на лов, так как при нём очень хорошо шла рыба» [2]. 

Быстро включались в работу возвратившиеся домой комиссованные по ранениям фрон-
товики (если позволяло здоровье). Сохранилось множество примеров, свидетельствующих 
о том, как бывшие фронтовики ударно трудились на рыбных промыслах, эффективно работа-
ли звеньевыми, бригадирами и председателями рыболовецких колхозов. Например, Е.М. Ан-
шаков, вернувшийся с фронта по ранению, вскоре стал лучшим ловцом в своем колхозе 
им. Сталина Икрянинского района. Другой инвалид, рабочий Верхне-Лебяжинского рыбозаво-
да А. Курганин, многократно перевыполнял плановое задание [6, с. 137]. 

В передовиках ходила бригада, которую возглавлял бывший фронтовик А.М. Козырев 
из колхоза им. Молотова Володарского района, рыбаки колхоза «Светлый путь» Антонов, Го-
лощекин и Коняшкин, которые были также бывшими фронтовиками, вернувшимися домой 
по ранению [6, с. 137].  

П.И. Пермяков, комиссованный по ранению и вернувшийся в родное село в 1943 г., воз-
главил местный рыболовецкий колхоз «Путь к социализму», который числился с начала войны 
в числе отстающих. Фронтовик на ходу перестроил работу колхоза, выведя его в следующем году 
в передовики не только в своём, Володарском районе, но и в Астраханской области [3, л. 54]. 

Работа рыболовецкого колхоза в годы войны ярко представлена в газете «Волга»  
П.С. Василенским (председателем одного из таких колхозов): «Круглосуточно в море кипела 
работа. Вылавливали рыбу бригады О. Быковой и А. Мухиной. На промысле трудилась брига-
да Г. Василенкова. Все эти бригады обязались в рамках социалистического соревнования 
выполнить квартальный план досрочно и добыть для страны десятки тонн сверхплановой 
рыбы. Апрель был ветреным и сопровождался постоянным волнением на море. Но природа 
не могла помешать решимости людей. Одни бригады в назначенное время возвращались, 
их сразу же меняли другие. Лов шел, по сути, беспрерывно. Старики, подростки, женщины 
трудились ударно, по-фронтовому. Постоянно выполнял задания 15-летний рыбак Н. Симов. 
В передовиках ходило звено 70-летнего рыбака В.М. Староверова. А.П. Муромова – жена 
фронтовика, смогла значительно увеличить результат, освоив метод комбинированного лова. 
Хорошо трудились бывшие фронтовики, стахановцы Г. Панчихин, В. Усов, И. Ляпунов и мно-
гие другие. Бригады Быковой и Мухиной досрочно выполнили квартальный план и продолжа-
ли ловить сверх плана» [13, с. 30]. Для того чтобы ловить рыбу круглогодично, каспийские 
рыбаки использовали довоенный опыт ватаги Ермошкина, рыболовецкие бригады оставались 
на зимовку на островах Северного Каспия, чтобы круглый год добывать рыбу [12, л. 49]. 

Помимо своих прямых обязанностей работники рыбной промышленности и члены их се-
мей, участвовали в сооружении траншей и окоп под Астраханью и даже под Сталинградом [5]. 

За доблестный труд рыбаки и рабочие рыбоперерабатывающих предприятий отмечались 
медалями, орденами СССР, отраслевыми наградами. Например, коллективу МРС из села Лебя-
жье за ударный труд во втором квартале 1942 г. была присуждена премия Наркомата рыбной 
промышленности СССР [6, с. 143]. 23.08.1943 г. вопрос о награждении лучших работников Кас-
пийской рыбной промышленности обсуждался на Политбюро ЦК ВКП(б) [10, с. 315].  

Таким образом, Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для рыб-
ной промышленности Каспийского бассейна. В 1941 г., с утратой рыболовных промыслов 
на Западе, Каспийское море стало основным поставщиком рыбы в Советском Союзе. Рабо-
ту каспийской рыбной промышленности с июля 1941 г. курировал Нарком рыбной промыш-
ленности СССР. Вопросы о работе Каспийской рыбной промышленности выносились на 
заседания Государственного комитета обороны СССР и Политбюро ЦК ВКП(б). В 1942–
1943 гг. рыбакам пришлось добывать рыбу и, одновременно, отбиваться от фашистской 
авиации. Но, несмотря ни на что, рыбная промышленность работала бесперебойно, обес-
печивая фронт и тыл рыбными продуктами. 
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