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РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ КАЗАЧЕСТВА 

КАЗАХСТАНА В XIX ВЕКЕ: ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена историографическому обзору вопроса рыбного промысла в среде 

казачества Казахстана в историографии. Проблема исследования истории рыбного промысла является 

актуальной во многих аспектах: социальном, хозяйственно-экономическом, гидрогеографическом. 

Вместе с тем данный вопрос имеет важную значимость не только в локальном, но и мировом 

масштабе, так как приобретает вопрос рационального использования рыбных ресурсов в целях 

сохранения окружающей среды, экосистем и экологического баланса. Рыбные ресурсы издревле были 

важны для людей. Именно присваивающее хозяйство стало основным источником существования 

людей в эпоху древности. Позднее, в условиях неолитической революции, несмотря на зарождение и 

развитие производящей экономики, рыбный промысел продолжал иметь важное место в жизни 

человека.  По сей день его значимость рыбопромысловой деятельности велика, особенно для тех 

регионов, где рыба является единственным источником выживания. В период XIX столетия в среде 

казачества, рыбный промысел получает распространение. В Казахстане с момента создания царизмом 

казачьих войск промысловая нагрузка возросла. Рыба для уральских, оренбургских, сибирских и 

семиреченских казаков Казахстана стала не только источником пропитания, но и в отдельных случаях 

заработка.  

Ключевые слова: историография, экономическая повседневность, казачество Казахстана, 

рыбный промысел, добыча рыбы, Уральский учуг, уральские казаки, оренбургские казаки, сибирские 

казаки, семиреченские казаки. 
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XIX ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН КАЗАЧЕСТВОСЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КҮНДЕЛІКТІ 

ӨМІРІНДЕГІ БАЛЫҚ АУЛАУ: МӘСЕЛЕНІҢ ТАРИХНАМАСЫ 

 

Аңдатпа 

Осы мақала тарихнамадағы Қазақстан казачествосы ортасындағы балық кәсіпшілігі мәселесіне 

тарихнамалық шолу жасауға арналған. Балық аулау тарихын зерттеу мәселесі көптеген аспектілерде 

өзекті: әлеуметтік, экономикалық және гидрогеографиялық. Сондай-ақ, бұл тақырып жергілікті ғана 

емес, сонымен қатар әлемдік ауқымда да маңызды мәнге ие, өйткені қоршаған ортаны, экожүйені және 

экологиялық тепе-теңдікті сақтау мақсатында балық ресурстарын ұтымды пайдалану мәселесі 

туындайды. Балық ресурстары ежелден адамдар үшін маңызды болған. Бұл меншіктеуші шаруашылық 

кәсіпшілік ежелгі дәуірде адамдардың өмір сүруінің негізгі көзі болды. Кейінірек, неолиттік 

революция жағдайында, өндіруші экономиканың пайда болуы мен дамуына қарамастан, балық аулау 



кәсібі адам өмірінде маңызды орынға ие болды. Бүгінгі күнге дейін оның балық аулау іс-әрекетінің 

маңызы зор, әсіресе балық өмір сүрудің жалғыз көзі болып табылатын аймақтар үшін. ХІХ ғасырда 

казактардың арасында балық аулау кеңінен таралды. Қазақстанда патша казак әскерлері құрылғаннан 

бері кәсіпшілік жүктеме артты. Қазақстанның Орал, Орынбор, Сібір және Жетісу казактары үшін 

балық тек тамақ көзі ғана емес, сонымен қатар кейбір жағдайларда табыс көзі болды. 

Түйін сөздер: тарихнама, экономикалық күнделікті өмір, Қазақстан казактары, балық аулау 

кәсіпшілігі, балық аулау, Орал учугы, Орал казактары, Орынбор казактары, Сібір казактары, Жетісу 

казактары. 
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FISHING IN THE ECONOMIC EVERYDAY LIFE OF THE KAZAKH COSSACKS  

IN THE XIX CENTURY: HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM 

 

Abstract 

This article is devoted to a historiographical review of the issue of fishing among the Cossacks of 

Kazakhstan in historiography. The problem of studying the history of fishing is relevant in many aspects: 

social, economic, hydrogeographic. At the same time, this issue is of great importance not only locally, but 

also globally, as the issue of rational use of fish resources in order to preserve the environment, ecosystems 

and ecological balance is becoming more important. Fish resources have been important to people since 

ancient times. It was the appropriating economy that became the main source of human existence in the 

ancient era. Later, in the conditions of the Neolithic revolution, despite the emergence and development of the 

productive economy, fishing continued to have an important place in human life. To this day, its importance in 

fishing activities is great, especially for those regions where fish is the only source of survival. In the period of 

the XIX century among the Cossacks, fishing is becoming widespread. In Kazakhstan, since the creation of the 

Cossack troops by tsarism, the fishing load has increased. Fish for the Ural, Orenburg, Siberian and 

Semirechensk Cossacks of Kazakhstan has become not only a source of food, but also in some cases earnings. 

Keywords:  historiography, economic everyday life, Cossacks of Kazakhstan, fishing, fish production, 

Ural uchug, Ural Cossacks, Orenburg Cossacks, Siberian Cossacks, Semirechensk Cossacks. 

 

Введение. На современном этапе рыбный промысел составляет сложный всзаимосвязанный 

хозяйственно-производственный процесс. Рыболовство как вид экономической деятельности известно 

издревле и его значимость была и остается важной на протяжении всей истории развития 

человеческого общества. 

Актуальность историографического анализа проблемы рыбного промысла в экономической 

повседневности казачества определяется необходимостью изучения исторических аспектов данной 

темы в научных трудах. Сегодня рыбный промысел остается важной частью мирового хозяйства. 

Целью исследования является историографический анализ рыбного промысла в экономической 

повседневности казачества Казахстана. Можно отметить, что история повседневности 

конституировала свой статус в качестве самостоятельной отрасли исторической науки. В этом 

контексте изучение экономической повседневности занимает важную роль.  

Материалы и методы.  Методологической основой работы являются принципы историзма и 

научной объективности. Руководсьвуясь данными принципами, авторы предприняли попытку 

историографи-ческого анализа рыбного промысла в экономической повседневности казчества 

Казахстана. Также в работе над данной статьей применены историко-системный, историко-

сравнительные методы, посредством которых иссследованы труды авторов по проблеме рыбного 

промысла в экономической повседневности казачества Казахстана в хронологической 

последовательности. 

Обсуждение: Рассматривая процесс развития рыбного промысла в Казахстане отметим, что он 

берёт начало еще в древности. Однако его развитие в промышленных масштабах начинается с 

момента заселения в казахских степях казачества. В период казачьей колонизации рыба имела важное 



значение в экономической повседневности казачьего сословия, которое зачастую устанавливало право 

монопольной ловли рыбы.  Так же, как и соль, рыба стала важнейшим продуктом питания и сбыта, 

«вторым хлебом».  

Изучение вопроса рыбного промысла у казачества Казахстана не стало предметом отдельного 

специального исследования в отечественной историографии: литературы, посвященной рыболовецкой 

тематике казачества Казахстана нет. Однако вроссийской историографии данный вопрос получил свое 

освещение.  

Хронологический отсчет изучения проблемы рыбного промысла в среде казачества можно вести 

с ХІХ века. Вместе с тем следует акцентировать внимание на то, что в данный период материалы о 

рыбном промысле представлены в основном не профессиональными историками либо экономистами. 

Дореволюционная историография характеризуется описательным характером. В ней накоплен 

значительный фактологический материал по количеству лова рыбы, суммам его реализации. В трудах 

казачьих офицеров, путешественников можно встретить также интересные сведения о развитии и 

организации рыбного промысла.  

Так, некоторая информация сообщается в труде секретаря по статистической части Сибирского 

казачьего войска старшины полковника Федора Усова «Сибирское казачье войско. Список 

населенных мест по сведениям за 1876 год». На него часто возлагались обязанности и поручения, 

касающиеся хозяйственной и экономической деятельности Сибирского линейного казачьего войска. 

Ввиду этого, его заметки и наблюдения составили основу научно-литературной деятельности. В 

данной своей работе, которая стала итогом его научно-исследовательских изысканий, им представлена 

характеристика географического пространства, геологического строения и минеральных богатств, 

распределение земель в сельскохозяйственном отношении, гидрогеографический и климатический 

обзор, исторический опыт колонизации, статистический обзор. 

В ходе гидрогеографических исследований Ф.Усов уделяет большое внимание водным объектам 

северных, восточных и центральных регионов казахской степи. Им дается характеристика водоемов, 

рек: Иртыш, Нарым, Бухтарма, Ульба, Уба; озер: Зайсан, Челкар, Копчи, Камышлово, Котур-Коль и 

других. Автор описывает особенности рыбного промысла в среде сибирских казаков с учетом 

доходности рыболовных вод, состояния рыбопромысловых водоемов. 

Усов Ф. подчеркивает значимость озера Нор-Зайсан, так как именно в нем рыболовство 

составляло монополию Сибирского казачьего войска. Автором представлено описание речной фауны 

озера Зайсан, он отмечает, что там водилась красная рыба – осетр и стерляди, а также белая: нельмы, 

налимы, караси, таймени, ускучи, щуки, язи, окуни, лени. Изредка попадались большие осетры 

размером 5 пудов, но чаще – от 1 до 3 пудов и менее, стерляди были разной величины от 6 фунтов до 2 

пудов, таймени – до 4 пудов [1; 29]. 

В работе также подчеркивается, что с момента издания Положения о Сибирском линейном 

казачьем войске от 19 августа 1808 г., вся рыбалка в данном регионе законодательно была закреплена 

за сибирскими казаками. Казаки стали хозяевами рыбного промысла, так как царское правительство 

официально наделило их исключительным правом рыболовства на данной территории. 

Работа «Сибирское казачье войско. Список населенных мест по сведениям за 1876 год» ценна и 

тем, что автором представлены интересные и содержательные статистические данные, которые 

свидетельствуют о росте доходов сибирских казаков с рыбной ловли. Так, если в 1805-1815 годы 

казаки имели доход 3270 рублей, то в 1815-1821 годы прибыль увеличена втрое, составив 10400 

рублей, а в1822-1824 годы вдвое, 23000 рублей [1; 30-31]. 

Интересные сведения о рыбном промысле в среде уральских казаков приводил русский 

экономист, этнограф, историк П.Небольсин. В своей книге «Уральцы» он подчеркивает, что основным 

промыслом уральских казаков был рыбный промысел. Как отмечает Небольсин П., «еще более, чем 

степное скотоводство, развивает в этом отношении (хозяйственном – Х.А.) казака основная, исконная 

его промышленность, без которой казак никогда и нигде не мог существовать – именно рыболовство. 

Оседлость на большой рыбной реке, близость моря, увлечение упрочением себе выгод, доставляемых 

этим соседством, образовывают из казака не только лихого степного наездника, но и бесстрашного 

моряка, привычного к невообразимым для нас, жителей болот и равнин, опасностям» [2; 14]. Хотя и 

казаки активно занимались рыбным промыслом в поймах реки Урал, однако следует подчеркнуть, что 

рыболовство в данном регионе было строго регламентированным.  

Из авторов XIX века также можно отметить книгу культуролога, естествоиспытателя 

Данилевского Н.Я. «Краткий очерк уральского рыбного хозяйства». Он отмечает, что Уральским 

казакам принадлежало право исключительной рыбной ловли на реках Урал, Узелях, также в 

Каспийском море близ устья Урала. Водопользование и рыбный промысел были общевойсковым для 



всех казаков, то есть в общей собственности, независимо от места их службы и пребывания. Так, 

казаки Гурьева имели право отправиться за 500 верст в Уральск и участвовать там в рыболовстве. 

Казаки Уральска могли спускаться для рыбной ловли до самого моря [3; 453].  

Из изданий XIX века можно отметить также и труд Масянова Л.Л. В книге «Гибель Уральского 

казачьего войска» он повествует о том, кто такие уральские казаки, чем они занимались.  Описывая 

быт уральского казачества, автор отмечает, что уральцы издавна были рыболовами и у них 

выработаны строжайшие правила и приемы рыболовства. Популярными были сезонные виды, зимой – 

багренье, весной и осенью – плавни. Масянов Л.отмечает, что способы и особенности рыбного 

промысла уральских казаков в XVIII и XIX столетиях не отличались [4; 13].  

В работе также можно увидеть причины того, почему рыболовство было распространено 

неравномерно. Уральские казаки, жившие в верховьях реки, имели лучшие плодородные земли и 

соответственно возможность продовольственного обеспечения себя хлебом в то время, как казачьи 

станицы, расположенные ниже реки Урал, имели более пустынные земли, бывшее морское дно, в 

связи с чем земледелие у них не получило распространение. Поэтому для казаков, поселившихся в 

низовьях реки Урал рыбный промысел, был единственным источником пропитания [4; 13].  

Также Масянов Л. живописно и в деталях описывает багренье – вид зимнего рыболовства. 

Багренье было торжеством, праздником казаков. Отдельное место уделено царскому багренью. Это 

обычай, когда первый улов, а именно самую лучшую красную рыбу и отборную икру передавали на 

стол царю                 [4; 20-22]. 

Рыбный промысел уральского казачества стал предметом исследования Бородина Н.А. в книге «В 

защиту уральского рыболовства» [5]. Он отмечает, что уральское рыболовство поставлено во многом 

намного лучше, чем другие [5; 7]. Также автором отмечается, что по случаю 300-летия службы 

Уральского казачьего войска, в 1891году ему дарована Высочайшая грамота императора Александра 

III, в которой относительно рыболовства было сказано следующее: «В целях же обеспечения 

уральских казаков необходимыми средствами к исправному выходу на службу, мы признали за благо 

сохранить за уральским казачьим войском и на будущее время существующий ныне в этом войске 

порядок пользования для рыболовства рекой Урал в пределах течения его по войсковым землям» [5; 

13].  

Бородиным Н.описаны процесс организации рыбного промысла, мероприятия по охране 

Каспийского моря и реки Урал, орудия рыболовства, виды рыб. Экономическое значение рыбного 

промысла громадно для уральских казаков и с ним тесно связана не только хозяйственная жизнь, но и 

отчасти отбывание повинности, – заключает он [5; 18]. Данный вывод был основан на том, что для 

40% казачьих хозяйств рыбный промысел был главным, а для 30% важным подсобным промыслом. 

Именно рыбный промысел помогал казакам получить ресурсы для их существования и для отбывания 

возложенной на них усиленной государственной повинности в виде выставления на военную службу, 

за свой счет и со своим снаряжением [5; 18]. 

В плане познания истории рыбного промысла в среде сибирских казаков особое внимание 

занимают исследования Струве К.В., Потанин Г.Н. «О рыбном промысле на Цзайсане и Черном 

Иртыше», изданные в 1865 году. Данная работа стала итогом научных поисков и исследований. 

Авторы описали рыбный процесс на реке Иртыш и озере Зайсан в зимний и летний периоды, породы 

рыб, которые обитали в этих водоемах. К примеру, в озере Зайсан водились осетры, стерляди, нельмы, 

щуки, караси, лини, сорожники. Рыба стерлядь встречалась трех пород: обыкновенная стерлядь, 

зайсанка и головашка. На реке Черный Иртыш водились красная рыба, нельма [6; 23-24].  

Обобщая сказанное можно отметить, что работы дореволюционного периода интересны своей 

практической направленностью, обилием фактологического материала, стремлением авторов 

проникнуть в суть происходивших событий. 

В советский период практически отсутсвуют труды по изучению проблемы рыбного промысла в 

экономической повседневности казачьего сословия. Образовался некий вакуум, в котором данный 

вопрос «выпал» из поля зрения ученых-историков. Лишь с рападом Совесткого Союза, тема 

казачества, некогда бывшая под запретом, вновь привлекает внимание ученых. Первые постсовесткие 

труды по истории казачества касались в основном вопросов их военно-политической организации. 

Позднее появляются интерсные работы, связанные с изучением хозяйственно-экономической 

повседневности казачества. 

На современном этапе можно отметить интенсификацию специальных трудов, посвященных 

проблеме рыбного промысла в среде казачества. Свой большой вклад в разработку проблем истории 

развития рыбного промысла в среде казачества внесли работы российских авторов Г.Казачкова [7], 

Е.Годововой [8], [9], П.Кабытова [8], Т.Южаковой [10]. Труды данных ученых отличает то, что они 



построены на добротной источноковой базе, всестороннем анализе архивных документов и глубоком 

переосмыслении предшествующих исследований и материалов. 

Одной из обстоятельных работ, дающих научное обобщение истории Уральского Учуга, является 

исследование Казачкова Г. «К вопросу о реальной роли Уральского учуга в осетровом промысле на 

рубеже ХIХ и ХХ веков». Как видно из настоящей статьи, усилиями рыбодобытчиков в то время были 

реализованы крупномасштабные строительные проекты, одним из примеров которого может служить 

Уральский Учуг. Учуг – это специальные строения рыбаков в виде перегородки, предназначенные для 

удержания и лова поднимающейся вверх по реке рыбы. 

Г.В. Казачков отмечает, что рассматривать Уральский учуг можно только в рамках созданной 

уральскими казаками хозяйственно-политической системы использования рыбных ресурсов, 

неотъемлемой частью которой этот учуг являлся [7; 47].  

В статье Кабытова П.С.и Годововой Е.В.«Рыбный промысел в повседневной жизни казаков 

(вторая половина XIX-начало XX вв.)» на основе обширного архивного материала, периодической 

печати и современных исследований представили обобщенную характеристику рыбного промысла как 

одного из основных видов хозяйственной деятельности в среде казачества. Наряду с Астраханским, 

Кубанским казачьими войсками, интересные факты и выводы авторов по рыбному промыслу 

Сибирского и Уральского казачества, которые распологались также на территории Казахстана. 

Авторы заключают, что в конце XIX столетия отмечается спад и упадок рыболовства, причиной 

которых явились экологические факторы как обмеление рек, а также организационно-экономические: 

хищнический и непрервный лов рыбы, несоблюдение казаками правил рыбногй ловли. Все это, в 

итоге, привело к таким социальным последствиям, как переход ряда казаков от рыболовства к другим 

видам хозяйственно-экономической деятельности.  [8; 12]. В настоящей работе также мастерски и 

красочно описан процесс багренья, которое было особым событием в жизни уральского казачества [8; 

13-14].   

Своим содержанием, глубоким знанием темы отличаются труды Е.В. Годовой. В работе 

«Экономическая повседневность казаков» автором на основе анализа разнообразного корпуса 

исторических и историографических источников даются материалы об организации и экономике 

рыбного промысла у казачества, сравнительный анализ рыбного промысла у разных казачьих войск [9; 

15]. 

В исследовании Южаковой Т. «Правовое регулирование рыболовного промысла в Зайсано-

Иртышском регионе во второй половине XIX века» представлен всесторонний анализ политики 

государства в области рыбопромышленного промысла, представлена система мер, регулировавшая 

рыбный промысел. Автор рассмотрел вопросы правовой организации добычи, обработки, сбыта рыбы, 

участия в рыбном промысле разных социальных групп. Меры по охране рыбных ресурсов были 

ограниченными. Они в основном сводились к запрету рыболовства в определенное время года. Как 

правило, это был промежуток с 1 июля по 1 сентября [10; 197]. 

Результаты. Историографический обзор показал, что организация рыбного промысла не у всех 

казачьих войск была на высоком уровне, а порой управление рыбным хозяйством в среде казаков было 

довольно хаотичным. Широкое распространение хищнических способов подорвало отрасль, привело к 

сокращению рыбы.  

Заключение. Общий анализ исследования вопроса рыбного промысла в историографии 

позволяет сделать вывод о том, что данный вид хозяйствования занимал определённое место в 

экономической повседневности казачества Казахстана.  Как видно из историографического обзора, в 

XIX веке рыба являлась одной из важных, иногда и повседневных продуктов питания. 

Быстрорастущий поток населения стимулировал неконтролируемый хищнический лов рыбы.  

Рыбный промысел больше доминировал в экономической повседневности уральских и сибирских 

казаков, в отличие от оренбургских и семиреченских. Интерес к проблеме организации рыбного 

промысла существовал и в дореволюционный, а сегодня, еще более усилен в условиях актуализации 

вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности. 
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