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Abstract. Introduction. Based on the materials of the State Archive of the Astrakhan region, which were first
introduced into scientific circulation, the issues of salt extraction by the Kalmyks and its transportation by state
peasants and Tatars on the Astrakhan salt lakes in the first half of the 19th century are highlighted. Methods and
materials. The research is based on both published and unpublished sources. Analysis. The role of the state in
organizing the selection of salt lakes, determining the amount of salt extracted and its transportation, hiring labor,
remuneration, catering, and supply issues is analyzed. It was revealed that in the Astrakhan province, in addition
to state-owned salt extraction, work was carried out on lakes owned by private salt producers, with the mandatory
conclusion of a contract with the Astrakhan Salt Board and their payment of excise duty. Attention is focused on
the rules developed by the Astrakhan Commission of Kalmyk Affairs for Kalmyks who were employed in government
and private jobs. Results. Increased centralization and regulation of the organization of the salt business on the salt
lakes of the Astrakhan province by the state was expressed in the identification of specific lakes for salt extraction,
the organization of labor for its extraction, storage, and transportation, the establishment of wages, the price of sold
salt, and the attraction of salt industrialists. It was aimed at increasing the Treasury’s income from the extraction
and sale of Astrakhan salt. The contribution of the authors. Identification, collection, and processing of documents
from the State Archive of the Astrakhan region were carried out by M.M. Khairlapova; preparation of sections of
the article; and analysis of the process of organizing the salt industry by T.V. Yudina.
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Аннотация. Введение. На основе материалов Государственного архива Астраханской области, впервые
вводимых в научный оборот, освещаются вопросы добычи соли калмыками и ее перевозки государственны-
ми крестьянами и татарами на астраханских соляных озерах в первой половине XIX века. Методы и матери-
алы. Исследование основано как на опубликованных, так и на неопубликованных источниках. Анализ. Про-
анализирована роль государства в организации выбора соляных озер, определении количества добываемой
соли и ее перевозки, найма рабочей силы, оплаты труда, вопросов организации питания и снабжения работ-
ников. Выявлено, что в Астраханской губернии, помимо казенной добычи соли, производились работы на
озерах, принадлежавших частным лицам – солепромышленникам, с обязательным заключением контракта с
Астраханским соляным правлением и оплатой ими платежа на соль. Акцентировано внимание на правилах,
разработанных Астраханской комиссией калмыцких дел для калмыков, нанимавшихся на казенные и частные
работы. Результаты. Усиленная централизация и регламентация организации соляного дела на соляных
озерах Астраханской губернии со стороны государства, выражавшаяся в определении конкретных озер для
добычи соли, организации рабочей силы по ее выломке, хранению и перевозке, установлению оплаты труда,
цены продаваемой соли, привлечении солепромышленников, была направлена на увеличение доходов каз-
ны от добычи и продажи астраханской соли. Вклад авторов. Выявление, сбор и обработка документов из
Государственного архива Астраханской области осуществлены М.М. Хайрлаповой, подготовка разделов
статьи, анализ процесса организации соляного промысла – Т.В. Юдиной.

Ключевые слова: соляные озера, казенная палата, соляное правление, солепромышленники, Астра-
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Введение. На рубеже XVIII–XIX вв.
начинается активное заселение Астраханско-
го края, отдаленного от центра, но обширного
в Российской империи по своим размерам.
Начало хозяйственному освоению территории,
по мнению коллектива авторов «Истории Ас-
траханского края», положили беглые крепос-
тные и крестьяне-переселенцы. В 1802 г. были
уточнены границы губернии, и она была разде-
лена на Астраханскую и Кавказскую. До се-
редины XIX в. в Астраханской губернии на-
считывалось 4 уезда и 6 калмыцких улусов,
которые по своему управлению приравнива-
лись к уездам [12, с. 320–321].

Население Астраханской губернии, не
только русские, но и калмыки, нанимались на

рыбные промыслы [12, с. 323]. Однако, наря-
ду с рыбным, одним из основных для населе-
ния был соляной промысел. Значение соляно-
го промысла для экономики страны и особен-
но для экономического освоения Астраханс-
кой губернии в первой половине XIX в. было
велико. Если к началу XIX в. доход казны от
добычи соли (до миллиона пудов в год) и ее
продажи был незначительным, то к середине
указанного века, к 1850 г., количество добы-
ваемой соли в Астраханской губернии, по под-
счетам авторов статьи, возросло почти в
4 раза, до 3 790 543 пудов [15, с. 430]. С 1853
по 1862 г. (1862 г. – год введения акцизной си-
стемы государственного соляного дохода
Александром II) общая добыча соли на аст-



Science Journal of  VolSU. History. Area Studies. International Relations. 2024. Vol. 29. No. 4 119

Т.В. Юдина, М.М. Хайрлапова. Государственное регулирование соляного дела на астраханских соляных озерах

раханских озерах составила 22 350 81 пу-
дов [20, с. 14].

Развитие соляного дела в Астраханской
губернии в первой половине XIX в. специаль-
но историками не изучалось, обычно иссле-
дователи освещали отдельные соляные про-
мыслы губернии [4], труд солевозчиков на
конкретных промыслах [7; 21]. Отдельные
сведения по добыче соли, ее перевозке, этни-
ческом составе рабочих в указанном перио-
де встречаются в работах В.М. Гаркема [5],
А.М. Головашенко [6], Я.Я. Никитинского [16],
Г.П. Федченко [20], в коллективной работе по
истории края [12].

Изучение организации соляного дела в
Астраханской губернии в первой половине
XIX в., являющееся целью данной статьи,
позволит оценить эффективность проводив-
шейся правительством Российской империи
политики и существенно дополнит наши
представления об истории развития соляного
промысла Астраханской губернии в указан-
ный период.

Методы и материалы. Применение
историко-описательного и историко-сравни-
тельного методов позволило авторам соста-
вить общее представление о процессе орга-
низации соляного промысла в Астраханской
губернии в первой половине XIX века. При-
влечены опубликованные источники: доклад
министра внутренних дел Российской импе-
рии, Устав о соли [17; 19], а также неопубли-
кованные материалы из фондов Государствен-
ного архива Астраханской области: Канцеля-
рия Астраханского гражданского губернато-
ра (ф. 1), Канцелярия Астраханского военно-
го губернатора (ф. 2), Астраханское соляное
правление (ф. 369). Это договоры, контракты
Астраханского соляного правления, правила
Астраханской комиссии калмыцких дел для
калмыков и т. д.

Анализ. В первой половине XIX в. в Рос-
сии целенаправленное воздействие государ-
ства на организацию соляного дела диктова-
лось необходимостью получения дохода в каз-
ну. Управляло соляным делом Российской
империи с 1802 г. Министерство внутренних
дел, а с 1810 г. – Министерство финансов. В гу-
берниях ответственными лицами выступали
губернаторы, непосредственно же вопросами
соли занимались казенные палаты [3, с. 20] –

губернские учреждения Министерства финан-
сов Российской империи. Для заготовления
«знатного количества соли у мест добычи и в
главных запасных магазинах» были учрежде-
ны 7 соляных правлений, в том числе и в Ас-
трахани [12, с. 349].

В Астраханской губернии, включавшей
в себя большое количество самосадочных
соляных озер, от берегов Каспийского моря
по обеим сторонам Волги, имелось большое
количество соли. Изобилие источников на-
столько было велико, что позволяло ежегод-
но производить достаточное количество соли
для продажи в губернии и отпускать в верхо-
вые города, однако доход казны был незначи-
телен. С целью повышения доходов казны в
области соляного дела Астраханской губер-
нии государством были предприняты попыт-
ки скрупулезного регулирования процесса
организации работ, начиная с выбора конкрет-
ных озер для добычи соли.

Так, несмотря на большие запасы соли
во многих озерах и солончаках Астраханс-
кой губернии, казенной палатой ее добыча в
начале XIX в. была признана на следующих
озерах: Большом и Малом Басинских, Горь-
кинском, Новонайденном, Большом и Малом
Мочаговских или Курочкинских, Новодар-
минском, Алгаринском, Малом Кордуанском,
четырех Леденецких и Баскунчакском. Вы-
ломка соли, например, на Большом и Малом
Басинских озерах, составлявших в окружно-
сти четыре-пять версты, находящихся от при-
стани в четырех и семи верстах, Горькинс-
ком – одну версту 300 сажень и Новонайден-
ном – две версты, находящихся от пристани
в трех верстах, производилась по ее «выгод-
ности и надобности». Добыча на последних
четырех озерах достигала до миллиона пу-
дов соли [14, л. 1].

Важным источником соли в Астраханс-
кой губернии считалось Эльтонское озеро –
крупнейшее озеро по добыче соли в России,
находившееся в казенном управлении до
1862 года. Так, в 1803 г. государством было
продано более 17 миллионов пудов эльтонс-
кой соли [20, с. 10].

На меньших озерах, например Малом
Кордуанском, окружностью девятьсот десять
сажень, находившихся в четырехсот саженях
от пристани, добыча соли планировалась в
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меньших объемах и составляла до 200 тысяч
пудов соли [14, л. 3].

Однако, если озеро и включалось казен-
ной палатой в список, работы могли не произ-
водиться. Например, на Баскунчакском озе-
ре, окружностью сорок верст и двести восемь-
десят сажень, располагавшемся значительно
далеко от пристаней: от Черного Яра – в пя-
тидесяти пяти верстах, от селения Владими-
ровки – в пятидесяти верстах, выломка соли
не производилась по причине отдаленности
городов Черного Яра и Енотаевки, куда мож-
но было ее поставлять [14, л. 7].

На тех же озерах, которые не попадали
в списки казенной палаты, работы по вылом-
ке соли определенное время не организовы-
вались «для лучшего ее укрепления».

Правительство, как владелец главных
соляных источников в государстве, произво-
дило добычу соли из них и ее продажу, но
вместе с тем допускало соперничество час-
тных лиц, подвергая их платежу при вывозе
добытой ими соли с источников, или тамо-
женной пошлине при получении заграничной
соли [1, с. 70].

Астраханская губерния не являлась ис-
ключением – ряд соляных промыслов принад-
лежал частным лицам. Солепромышленники
всю вывариваемую соль поставляли в казну
по высоким ценам. С ними каждые четыре
года заключались контракты [3, с. 20]. Так,
27 мая 1801 г. был заключен контракт в глав-
ной соляной конторе купцом Петром Семено-
вичем Сапожниковым о выломке с соляных
озер Астраханской губернии соли и поставке
ее в магазины: окружные – в Астрахани, Крас-
ноярские, Енотаевские, Черноярские и запас-
ные – Бертюльские и Алгаринские [11, л. 23].

В соответствии с контрактом Петр Се-
менович Сапожников и подрядчик получали с
каждой тысячи пудов за выломку и доставку
в окружные магазины: Астрахани – по двад-
цать три рубля, Красноярские – по двадцать
восемь рублей пятьдесят копеек, Енотаевс-
кие – по тридцать пять рублей, Черноярские –
по сорок рублей, в запасные магазины: Бер-
тюльские – по восемнадцать рублей, Алга-
ринские – по двадцать восемь рублей пять-
десят копеек [11, л. 24].

Порядок организации казенной добычи
соли при этом возлагался на соляные правле-

ния в соответствии с высочайше утвержден-
ным «Уставом соли» от 5 августа 1818 года
[19, с. 369].

Разработка и добыча соли на астрахан-
ских соляных озерах в первой половине XIX в.
велась в основном государственными крес-
тьянами, куда относили только русских, а так-
же калмыками и татарами, устраивающими-
ся на работу по найму. Ломкой соли занима-
лись калмыки, ее перевозкой на своих судах –
русские и татары. В конце 40-х гг. XIX в. на
соляные промыслы начинают наниматься ка-
захи [7, с. 586], ставшие наиболее многочис-
ленной рабочей силой в соляной промышлен-
ности Астраханской губернии во второй по-
ловине XIX века.

Организовывались работы следующим
образом: калмыки – будущие солеломщики
перекочевывали к конкретному озеру, на ко-
тором они собирались работать, и недалеко
от этого озера, около пресной воды, устанав-
ливали свои кибитки [16, с. 114].

Приведем пример, наглядно показываю-
щий организацию работ Астраханским соля-
ным правлением и участие калмыков в ломке
соли на Басинских соляных озерах.

В декабре 1819 г. калмыки Гендыкова
улуса Зайсанга Генцук Арши: Даржа Васька,
Тюме Хочугур, Хара Самтон, Самтон Хара,
Хара Манжи, Васька Тебекте, Дамба Дензин,
Шерип Дензин, всего восемь человек, заклю-
чили договор с Астраханским соляным прав-
лением. Они брали обязательство выломать
в 1820 г. на Басинских соляных озерах 32 ты-
сячи пудов соли казенными инструментами в
период с июня по октябрь, когда соль «сад-
кою поспеет» и будет опробована по химичес-
кому испытанию [8, л. 70].

В процессе работы в соответствии с до-
говором калмыки должны были разбивать
выломанную соль достаточно мелко, промы-
вать очень чисто рапою, чтобы она была без
земли, грязи, «дурного запаха», а затем скла-
дывать на берегах в точки или копны до того
времени, пока она не просыхала. Однако если
соль оказывалась непригодной для употреб-
ления в пищу, то она не принималась Астра-
ханским соляным правлением. Вместо нее в
соответствии с заключенным договором кал-
мыки обязывались вновь приступить к вы-
ломке хорошего качества соли, в таком же
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количестве, 32 тысячи пудов, и на прежних
условиях.

Далее в договоре подробно прописыва-
лось, что после просушки соли солеломщики
должны были насыпать ее в мешки, склады-
вать на фуры или отдавать на пристань меш-
ками по три пуда тридцать фунтов, ссыпая в
удобные, у соляных озер, места – бугры, «пра-
вильные и одинаковые с другими», на возвы-
шенных местах, безопасных от размытия.
Бугры соли солеломщики укрывали выданным
казной тростником или обжигали им же, что-
бы соль не подвергалась потерям от дождей
и снега, не перемешивалась с наносной пы-
лью, но если же соль подвергалась размытию,
то денег калмыки не требовали, а обязаны
были наломать в таком же количестве новую
соль [8, л. 70].

За выломку соли калмыки получали за
каждую тысячу пудов, перевезенную фурами
на пристань или ссыпанную у соляных озер,
15 рублей, при этом при поступлении на рабо-
ту они брали в задаток на каждого человека
по 45 рублей, остальные деньги на необходи-
мые нужды им выдавали в зависимости от
результатов работы.

Для перевозки соли с озер на пристань
рабочие обращались в казну с просьбами
выделения им необходимого количества фур,
а для ее ссыпки в бугры – выделения мешков
и всего необходимого для выломки и перевоз-
ки соли.

Работа по договору длилась до 1 октяб-
ря, однако, если солеломщики не выполняли
свои обязательства, то без разрешения соля-
ного правления они не могли оставлять рабо-
чие места и продолжали добывать соль.

Нанимавшиеся на работу брали на себя
обязательства точного выполнения договора
и так называемой круговой поруки, то есть по-
ручительства друг за друга при условии по-
лучения задаточных денежных средств, на-
пример, в вышеописанном случае 360 рублей
(8 человек по 45 рублей).

Не только на Большом и Малом Басинс-
ких, но и на других – Новонайденном, Горь-
кинском, а также с 1826 г. – Кобыльском и
двух Хочатинских соляных озерах, на трех
озерах из семи, которые определяло соляное
начальство, производилась выломка соли.
В соответствии с заключенным договором в

январе 1826 г. Астраханским соляным прав-
лением с калмыками Икицохуровского улуса
во главе с Церен Убаши, Зайсанга Боро пос-
ледние принимали обязательства выломать в
1826 г. 32 тысячи пудов соли, начав выломку
казенными инструментами с 20 июля, и за-
кончить в течение трех месяцев, как «соль по-
спеет и будет опробована» [9, л. 2].

Требования к качеству выломленной
соли, ее хранению, перевозке на пристань на
вышеперечисленных соляных озерах Астра-
ханским соляным правлением предъявлялись
такие же, как и на Басинских.

Однако начиная с 1826 г. стали наблю-
даться некоторые изменения в вопросах орга-
низации питания и снабжения солеломщиков.
Если до указанного года заготовлением съе-
стных припасов, чая, табака на соляные ра-
боты занималось правление, то в последую-
щие годы солеломщики заявляли: «Не требу-
ем никакого попечения со стороны правле-
ния... как было в прошедшие семь лет, ибо...
запасаться считаем своей обязанностью», по-
лучая при этом на закупку жизненных потреб-
ностей еще по 10 рублей на человека [9, л. 2],
помимо задатка в 45 рублей.

Также солеломщики заранее определя-
лись с соляным правлением о принятии и оп-
лате соли, выломанной сверх договора. Обя-
зательным в договоре был согласованный
пункт между правлением и солеломщиками о
количестве рабочей силы, точного выполне-
ния обязательств по выломке соли и штраф-
ных санкций: «Если не явимся или явимся не-
полным составом и забранных из казны де-
нег не заработаем, то обязуемся внести в прав-
ление с добавлением 6 процентов, то есть по
6 на 100 рублей, по силе существующих зако-
нов» [9, л. 2].

И, наконец, еще одно условие предъяв-
ляли калмыки представителям Астраханско-
го соляного правления: не принуждать их в
случае болезни во время работы на соляных
озерах обращаться к русским врачам, прини-
мать медикаменты, а предоставить лечение
по их обычаям.

Взяв обязательства от нанимающихся по
точному выполнению договора, поручитель-
ства друг за друга и предоставив задаточные
денежные средства в размере 360 рублей,
представители Астраханского соляного прав-
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ления ставили печать и договор вступал в силу
[9, л. 2].

Однако не только солеломщики, но и дру-
гие рабочие не всегда выполняли условия до-
говоров. В связи с этим 22 октября 1827 г.
Астраханская комиссия калмыцких дел раз-
работала правила для калмыков, нанимавших-
ся на казенные и частные работы, которые
часто отклонялись от них под разными пред-
логами, во избежание затруднений, особенно
происходящих при выдаче задатков астрахан-
скими рыбопромышленниками.

В правилах указывалось, что калмыки,
нанимающиеся на частные и казенные рабо-
ты, могли спросить у владельцев казенных уча-
стков, правителей улусов письменное одобре-
ние в том, что каждому из них можно дове-
рить до 15 рублей, и каждый из них явится в
урочное время. Также письменно подтвержда-
лось, что нанимающиеся проработают весь
указанный срок – «пробудут в действительной
работе», а владельцы и правители несут ответ-
ственность за свои обязательства. В одобре-
ниях обязательно указывалось «с какого по
какое время мог нанимающийся пребывать в
работе». Такой документ выдавался одному
или нескольким калмыкам с засвидетельство-
ванием этих одобрений местным правитель-
ством [2, л. 1].

Далее в правилах для калмыков отме-
чалось, что, если кто-то из нанятых рабочих
не являлся в срок на работу, или, явившись, не
доработал обозначенного времени, то состо-
ящие с ними в товариществе калмыки долж-
ны были за общий счет нанять вместо него
другого. Это требование указывалось и в до-
говорах с круговою порукою, и в общей от-
ветственности одобрителей [2, л. 2].

Владельцы казенных участков, правите-
ли улусов предоставляли от себя такое удос-
товерение своим посредникам, специальным
людям – бодокчеям. По принятым тогда пра-
вилам бодокчей имел право на удостоверение
о ручательстве, был уполномочен от владель-
цев и правителей письменной доверенностью
предоставить удостоверение и доверенность
на 1 год [2, л. 2].

Таким образом, владельцы и правители
казенных участков и улусов, подчинив этим
правилам калмыков, поступающих на работу
солеломщиками, ограждали их от притязаний

людей, к которым они нанимались на работу.
Лица, приглашавшие на работу калмыков, не
должны были удерживать им принадлежащее,
а любые необходимые сделки они могли заклю-
чать только с бодокчеями в присутствии мест-
ных частных приставов или главного пристава.

Выяснив организацию работ солеломщи-
ков, проанализируем организацию труда соле-
возчиков. Перевозкой соли занимались в ос-
новном государственные крестьяне. Так, в
марте 1823 г. государственные крестьяне
Красноярского уезда Кордуанского селения:
Степан Демосиненко, Прокопий Горбачев,
Михаил Бондаренко, Дорофей Устинцев, Дмит-
рий Малюк, Михаил Чугунов, Роман Костен-
ко, Данила Лиспицкий заключили договор о
перевозке соли в казенные магазины с Крас-
ноярских озер на Кигацкую пристань своими
пароваловыми фурами, а также брали обяза-
тельство с соляного правления о том, что на-
сыпать соль в мешки и накладывать на фуры
будут солеломщики.

С каждой тысячи мешков, перевезенных
на Кигацкую пристань с Красноярских озер:
Малого Кордуанского и Леденецкого, солевоз-
чики получали по сорок рублей [10, л. 2].

Наряду с государственными крестьяна-
ми перевозку соли осуществляли татары.
14 февраля 1831 г. юртовский татарин Копар
Сафаров заключил контракт с Астраханским
соляным правлением на перевозку летом те-
кущего года собственными двенадцатью до-
щаниками с Басинской и Дарминской приста-
ней 150 тысяч пудов соли.

Условия были следующие: начинать пе-
ревозку соли необходимо после таяния льда
на реке. В предоставленные в хорошем рабо-
чем состоянии дощаники погружалась соль,
ее принимали от определенных со стороны
казны смотрителей, взвешивая на казенных
весах. Затем перевозчики, получив удостове-
ряющий документ – билет, должны были бы-
стро доставить соль до магазинов, сдать
ее, взвешивая на весах, в надлежащем каче-
стве и чистоте, «без всякого недостатка».
При обнаружении недостатка перевозчики
обязаны были заплатить в казну деньги по
проданной в магазинах цене недоставленной
соли и за ее перевозку.

Солевозчики согласно контракту брали
обязательства, чтобы вся соль была достав-
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лена в магазины летом и не позже 1 октября,
но если по каким-либо причинам запланиро-
ванного количества соли они не могли пере-
везти, и это становилось известно представи-
телям соляного правления, то последнее мог-
ло нанимать других солевозчиков.

Оговаривались также условия по каче-
ству соли при ее транспортировке. Например,
требовалось соблюдать «умеренность по на-
грузке дощаников солью и излишним грузом
не отягощать принятую в дощаники соль, бе-
речь, покрывая для устранения в пути от не-
чистоты прочными покрывалами. За малей-
шую нечистоту соли во время пути никому
соль не продавать, ни менять, ни дарить.
За выявленные нарушения перевозчиков при-
влекали к ответственности в соответствии со
строгой законностью» [13, л. 22].

Весь необходимый инвентарь для пере-
возки соли, например, мешки, деревянные ло-
паты и другое нанимающиеся должны были
иметь собственные.

При этом Астраханское соляное правле-
ние учитывало возможные усушки и утечки
соли при ее перевозке и разрешало солевоз-
чикам получить «безденежно по пять пудов
на каждую тысячу пудов, но если по хозяй-
ственному сбережению из этой соли будет
остаток, то их обязывали» сдавать ее в мага-
зины и получать за перевозку деньги по уста-
новленной цене.

Какая же оплата предусматривалась при
перевозке соли с соляных пристаней в мага-
зины? Приведем конкретный пример с выше-
упомянутым К. Сафаровым. Так, с Басинс-
кой и Дарминской пристаней в Бертюльские
оптовые магазины за благополучную перевоз-
ку 150 тысяч пудов соли нанимающийся по-
лучал за каждую тысячу пудов по сорок руб-
лей, всего, согласно контракту, за сто пятьде-
сят тысяч пудов – шесть тысяч семьдесят
пять рублей ассигнациями. В итоговую сум-
му при заключении контракта включались в
задаток суммы на каждый дощаник – по сто
девяносто рублей, за двенадцать дощаников
(такое количество определяло правление) –
две тысячи двести восемьдесят рублей.
Деньги перевозчик получал в следующие сро-
ки: часть – после освидетельствования судов,
приготовленных к пути, затем – по решению
доверенного от правления чиновником разре-

шения передвигаться в магазины. Далее, сле-
дующую сумму (по шестьдесят рублей) мож-
но было получить на каждый дощаник, соот-
ветственно на двенадцать дощаников – семь-
сот двадцать рублей и передаче соли в Бер-
тюльские магазины в объеме семидесяти
пяти тысяч пудов соли. Затем при наличии кви-
танции, выданной соляным приставом, полу-
чить еще тысячу пятьсот рублей, а остальную
сумму (по подсчетам авторов – тысячу пять-
сот семьдесят пять рублей. – Т. Ю., М. Х.)
после перевозки оставшегося количества соли
и при предоставлении надлежащей квитанции
о ее сдаче в магазины.

Контракты Астраханского соляного прав-
ления на перевозку соли с нанимающимися
завершались следующим обязательством со
стороны последних: «В верности перевозки и
в обеспечении получаемых задатков, предос-
тавляем мы залогом дощаники со всеми при-
пасами, а также все движимое и недвижимое
имение, какое имеется» [13, л. 59].

Для найма солевозчиков на перевозку с
астраханских озер на пристани соли Астрахан-
ское соляное правление организовывало торги.
Например, 13 и 14 марта 1844 г. на торгах были
определены следующие цены: за каждую ты-
сячу трехпудовых мешков с Басинских озер
государственным крестьянам Басинского се-
ления Егору Дорошенкову с товарищами – в раз-
мере пятидесяти пяти рублей ассигнациями, с
Курочкинских озер – им же и татарам Куроч-
кинского селения Байтемиру с товарищами –
по пятьдесят рублей пятьдесят копеек ассиг-
нациями [18, л. 1].

Затрагивая вопрос устройства быта ра-
ботников на соляных промыслах, отметим, что
проживали они, например, в Эльтоне, в «от-
вратительных земляных норах, душных в за-
суху, сырых и смрадных в дождь» [4, с. 281].
Питание, которое организовывало Астрахан-
ское соляное правление до 1826 г., было пост-
ным: мука приобреталась в Камышине, кру-
па, масло и другие припасы привозились из
Пензенской губернии. Вода употреблялась из
одного колодца, вырытого около озера.

Отсутствие удобных жилищ, качествен-
ной воды и полноценного питания способство-
вали появлению эпидемических болезней. Рас-
пространенными болезнями были ревматизм,
ломота, глазные болезни, лихорадка.
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Власти для разрешения указанной про-
блемы открыли в Эльтоне больницу на 10 кро-
ватей, назначили доктора, обязанного осмат-
ривать рабочих. Однако сами рабочие обра-
щались за врачебной помощью в крайнем слу-
чае, при совершенной неспособности к рабо-
те [6, с. 28].

Результаты. Таким образом, в первой
половине XIX в. добыча и перевозка соли ве-
лась на соляных озерах Астраханской губер-
нии, определяемых казенной палатой «по вы-
годности и надобности», то есть по количе-
ству добываемой соли, ее продажи. Работы
производились только на озерах, выявленных
и разрешенных палатой, на остальных, не
включенных в список, – наступало временное
затишье для естественного пополнения соли.
Также не организовывались работы на озе-
рах с отдаленными, труднодоступными мес-
тами для перевозки и продажи соли.

Владельцами соляных озер Астраханс-
кой губернии являлись не только государство,
но и частные лица, которые заключали кон-
тракты с соляным правлением на организа-
цию работ по добыче и перевозке соли.

Порядок организации казенной добычи
и продажи соли в Астраханской губернии рег-
ламентировался законодательными докумен-
тами. В соответствии с вышеупомянутым
«Уставом соли» от 5 августа 1818 г. казна за-
нималась разработкой и продажей соли. Од-
нако соль, разрешенную добывать из соляных
озер частным лицам, облагали платой. Уста-
вом разрешалась свободная торговля солью
каждому ее покупателю из магазина оптовой
продажи. Также по Уставу государство уста-
навливало контроль над соляными озерами:
они охранялись вольнонаемными объездчика-
ми, казаками Астраханского казачьего войс-
ка, урядниками, вахтерами. Однако, несмот-
ря на организацию охран озер, соляное кор-
чемство (нелегальная добыча и продажа
соли. – Т. Ю., М. Х.) на астраханских соля-
ных озерах оставалось распространенным
явлением.

В первой половине XIX в. способ до-
бычи соли на астраханских озерах, как и в
XVIII в., оставался прежним: солеломщики
добывали соль лопатами и пешнями, измель-
чали ее, затем промывали в рапе и склады-
вали на озерах для просушки, далее высу-

шенную соль, предварительно сложив в
мешки, перевозили на пристани и уклады-
вали в бугры. Затем солевозчики приступа-
ли к перевозке соли в магазины. Она дос-
тавлялась в магазины летом и, как правило,
не позже 1 октября.

Однако организация труда на астрахан-
ских промыслах в начале XIX в. претерпела
изменения. Так, на Эльтонском озере к 1803 г.
казенные солевозчики, занимавшиеся прово-
зом соли, были освобождены от казенных по-
винностей и приписаны к озеру с обязаннос-
тью возить соль. Им отмежевали земли, по
солевозному покровскому тракту построили
колодцы. Благодаря этим мерам вывоз аст-
раханской соли в начале XIX в. увеличился,
и казна стала снабжать больше губерний про-
дуктом первой необходимости – эльтонской
солью. Введенное разделение труда соле-
ломщиков и солевозчиков на всех астрахан-
ских озерах с четко разделенными обязан-
ностями и дифференцированной оплатой ра-
ботников также способствовало увеличению
добычи соли и ее поставок на внутренний
рынок страны.

При такой регламентации и организации
соляных работ добыча соли постепенно воз-
растала. Если в начале XIX в. добыча соли
достигала до миллиона пудов, затем, ежегод-
но до 1849 г., с астраханских озер добывалось
1 700 000 пудов соли, то в 1850 г. с Новонай-
денного озера было добыто 381 327 пудов соли,
Большого Басинского – 141 594, Малиновско-
го – 1 073 433, Курочкинского – 1 350 870, Бе-
линского – 140 970, Большого Кордуанского –
171 530, Можарского – 530 819 пудов [15,
с. 430], в общей сложности почти 3 800 000 пу-
дов. Высокой оставалась добыча соли и на
Эльтонском озере, крупнейшем озере России:
с 1807 по 1862 г., по нашим подсчетам, было
добыто 258 750 594 пуда [16, с. 16].

В вопросах организации питания и снаб-
жения солеломщиков на протяжении первой
половины XIX в. также произошли измене-
ния: если в первой четверти XIX в. данными
вопросами занималось Астраханское соля-
ное правление, то с 1826 г. – по собственной
инициативе нанимающиеся на работу. Осо-
бые требования предъявляли калмыки в ме-
дицинском вопросе, отказываясь от услуг
русских врачей.
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Рабочая сила на астраханских озерах
была представлена русскими – государствен-
ными крестьянами, а также калмыками, та-
тарами, и к середине XIX в. на соляные про-
мыслы начинают наниматься казахи. Пред-
ставители национальных групп выполняли оп-
ределенные виды работ: ломкой соли зани-
мались калмыки, ее перевозкой на своих су-
дах – русские и татары, с конца 1840-х гг. еще
и казахи.

Казенная палата Астраханской губернии
определяла конкретные озера для работ по
выломке соли; Астраханское соляное правле-
ние организовывало добычу, транспортиров-
ку и продажу соли путем организации торгов
для найма работников, заключения контрак-
тов с будущими солеломщиками (с определе-
нием выломки конкретного количества соли и
только хорошего ее качества) и солевозчика-
ми. В договорах подробно прописывались кон-
кретные сроки работ, численность рабочей
силы и количество качественной выломанной
соли, все операции по выломке, разбивке, про-
мывке, хранению, просушке, перевозке, транс-
портировке, продаже соли, а также вопросы
оплаты труда, организации питания, снабже-
ния, предоставления необходимого рабочего
материала и инструментов, оказания медицин-
ской помощи. От нанимавшихся требовалось
точное выполнение всех пунктов договора, и
без разрешения правления они не могли поки-
дать промыслы. Солеломщики-калмыки в
свою очередь заранее определялись с Аст-
раханским соляным правлением о принятии и
оплате соли, выломанной сверх договора, а
также о медицинском обслуживании без уча-
стия русских врачей. Определенную роль в
защите интересов солеломщиков-калмыков
играла Астраханская комиссия калмыцких
дел, составляя документ – письменные одоб-
рения для нанимающихся. Солевозчиками
соляное правление нанимало государственных
крестьян и татар и для их найма организовы-
вало торги.

Управление соляным делом в начале
XIX в. неоднократно менялось, однако продол-
жавшиеся централизация и регламентация его
со стороны государства, что наглядно пред-
ставлено в статье, определялись целью уве-
личения доходов казны от добычи и продажи
соли в Астраханской губернии.
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