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Э С ТОН СК ОЕ  М О Р С К О Е  Р Ы БОЛ ОВ СТ ВО  В XIX— XX ВЕКАХ

В экономике Эстонии с древнейш их времен рыболовство играет зна
чительную роль. О значении рыболовства в хозяйстве республики гово
рят следую щ ие цифры. Если в 1956 г. в СССР в среднем на каждого 
ж и теля приходилось 14 кг  выловленной рыбы, то в Эстонской ССР — 
58 кг. Н аселение республики составляет 0,6% от всего населения СССР, 
а общий улов (в 1956 г.) — 2,3% общесоюзного. Притом 9/ю валового 
улова в республике добы вается в море.

О днако история эстонского морского ры боловства мало изучена. Из 
бурж уазны х этнограф ов ей уделил значительное внимание только 
И . М аннинен в своем труде «М атериальная культура Эстонии» Г Но он 
рассм атривал  в основном не рыболовство в целом, а только орудия лова, 
причем нередко понимал их развитие как  саморазвитие от болеё при
митивных к более слож ны м формам , не учиты вая конкретных условий; 
меж ду тем несомненно, что, как указы вает другой исследователь рыбо
ловства — К. В илькуна, «тип предм ета и способ его употребления невоз
мож но объяснить, не имея точного представления о местных факторах 
и о значении данного предмета или сп особа»2. Кроме того, в собранных 
к тому времени, когда работал  М аннинен, этнографических материалах 
об эстонском морском ры боловстве имелись большие пробелы, которые 
были заполнены  лиш ь в течение последующих десятилетий. И з совет
ских исследователей рыболовству Эстонии уделила некоторое внимание 
только А. X. М оора, при рассмотрении русско-эстонских связей в свете 
этнограф ии, начиная с X V III в . 3 П оэтому автор настоящей статьи счи
тал  возможны м и нужным снова обратиться к этой теме и сделать по
пытку найти основные характерны е линии развития столь важ ной для 
эстонского народа отрасли хозяйства.

Основными источниками для исследования послужили рукописные 
материалы , хранящ иеся в  этнографическом архиве М узея этнографии 
А кадемии наук Эстонской С С Р в г. Тарту, и ответы корреспондентов 
М узея на высланны е им вопросни ки 4. Сущ ественная часть материала 
собрана самим  автором среди ры баков летом 1955, 1956, 1957 и 1958 гг.

1 I. М a n n i n е n, D ie  Sachkultur E stlands, т. I, Tartu, 1931.
2 К. В и л ь к у н а ,  Этнографическое изучение промысла лосося в Финляндии, «Сов. 

этнография», 1956, №  4, стр. 72.
3 А. X. М о о р а ,  Эстонско-русские отношения в X V III— XX вв. по данным этно

графии, «Краткие сообщ ения Ин-та этнографии АН  СССР», X II, 1950, стр. 45— 54.
4 В дальнейш ем ссылка на этот архив дается сокращенно —  ЭА, а на ответы кор

респондентов — ОК.



Эстонское морское рыболовство в X IX — X X  вв. 27

Кроме того, использованы  основные литературны е источники и м атериа
лы  диалектологического архива И нститута язы ка и литературы  А каде
мии наук Эстонской ССР.

* *
*

П реж де чем приступить к рассмотрению отдельных типов орудий л о 
ва, необходимо вкратце наметить основные пути развития эстонского 
морского ры боловства в X I X —X X  вв. в историческом аспекте.

В первой половине XIX в. рыболовством занимались в основном при
бреж ны е крестьяне, главны м занятием  которых было земледелие. О с
новными орудиями лова являлись льняны е сети и береговые невода, 
связанны е самими ры бакам и. В организации промысла были живы с т а 
ринные общинные традиции коллективного труда.

Рис. 1. М орской берег под дер. Панга, М устьяла (ныне Кингисеппский р-н),
1913 г. И з собраний Этнографического музея АН ЭстССР

Р азвитию  ры боловства препятствовали относительная узость рынка 
и необходимость выполнять барщ ину у помещ ика. П рибалтийские баро
ны принуж дали  крестьян возмож но больш е работать на помещичьем 
поле. П оэтому они всячески старались препятствовать переходу кре
стьян к другим занятиям , в том числе и к  рыболовству. Занимаю щ ихся 
исключительно рыболовством в это время среди прибрежного населения 
Эстонии было относительно мало.

В прибреж ны х имениях помещ ики требовали от своих крестьян деся
тину от вы лавливаем ой ими рыбы. В конце прошлого века десятину в 
больш инстве районов зам енила определенная п лата  з а  право ловить 
рыбу у  берегов, принадлеж авш их помещику.

О рганизаторам и  рыбной ловли д ля  рынка в более широких масш та
бах  у берегов Эстонии явились приезж ие русские ры баки из быв. Твер
ской губернии. Они начали ходить к Балтийском у морю уж е в XVIII в., 
но в значительной мере расш ирили свой промысел во второй половине 
XIX в. Русские рыбаки принесли с собой новый тип невода, а такж е 
новые, по сущ еству капиталистические, формы организации труда я  этим 
оказали значительное влияние на рыбный промысел местного эстонского 
населения.
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В конце прош лого и начале наш его века произошли значительные! 
сдвиги в развитии морского ры боловства Эстонии. С конца XIX в. поя-'; 
вились деш евы е хлопчатобумаж ны е сети, которые вытеснили льняные 
сети, а на северном побереж ье и невода. Н а западном  побережье в на-; 
чале XX в. невода были вытеснены большими мереж ами; частично, осо- [ 
бенно в бассейне П ярнуского зал и ва , м ереж ам и заменили такж е еалач-j 
ные сети. j

Расш ирение рынка сбыта в связи  с дальнейш им развитием капита-у 
л изм а созд ало  условия д л я  увеличения добычи рыбы. Обезземеливание у

Рис. 2. Рыбак из дер- Пийвароотси, К арузе (ныне Л иху- 
лаский р-н ), 1912 г. И з собраний Этнографического музея  

АН ЭстССР

большей части крестьян принудило их искать новых способов добывания 
средств к жизни. У многих прибреж ны х ж ителей рыболовство посте
пенно становилось главной отраслью  их деятельности, особенно на остро
вах. П араллельно шло расслоение рыбацкого населения. Из среды 
рыбаков появились скупщики, которые за бесценок приобретали уловы 
ры баков и таким  образом  накапливали  капитал для покупки больших 
рыболовных орудий.

В годы бурж уазной республики (1920— 1940) Эстония была оторва
на от российского рынка. Это отразилось на состоянии рыбного хозяй
ства: ры бообрабаты ваю щ ая промышленность приходила в упадок, эстон
ские рыбаки в основном по-прежнему оставались самой необеспеченной
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частью  населения страны. У глублялось социальное расслоение ры ба
ков — появился ряд  крупных предпринимателей, в  первую очередь в 
П яриу.

Н ачинавш ееся уж е в предыдущий период свойственное капитализму 
неравно-мерное развитие отдельных районов усугубилось. П ярну стано
вился важ нейш им центрам рыболовства r Эстонии.

В общ ем рыболовное хозяйство бурж уазной Эстонии находилось в з а 
сто е— валовой улов в 1930-е годы по сущ еству не увеличился. Господ
ствовавш ие в бурж уазной  Эстонии социально-экономические и политиче
ские условия не могли обеспечить дальнейш его развития морского ры 
боловства.

Рис. 3. Альберт Буш , бригадир ры
боловецкой артели «Яхта». Гор. П яр

ну, 1958 г.
Фото X. Раннак

Рис. 4. Хелья Л айне, рыбачка из 
колхоза «Н ыукогуде Калур». О-в М а

ния, Пярнуский р-н, 1958 г.
Фото X. Раннак.

В годы Советской власти, после Великой Отечественной войны в мор
ском  ры боловстве Эстонии произош ел коренной перелом. И з подсобной 
отрасли  сёльского хозяйства рыболовство Эстонии превратилось в са
мостоятельную  отрасль промыш ленности. С оздание государственных 
ры боловецких организаций, кооперирование труда рыбаков дали воз
мож ность оснастить ры боловство новейшей техникой. Н астоящ ей техни
ческой револю цией был переход к лову  весенней салаки  — основного 
объекта лова в прибреж ны х водах Эстонии — ставными неводами (на
чало 1950-х гг .) . С каж ды м  годом все большее значение приобретает 
в морском ры боловстве Эстонии траловы й лов, вклю чая и промысел в 
С еверной Атлантике.

Н еузнаваем о изменилось полож ение эстонских рыбаков. О свобож
денные от эксплуатации скупщ иков и предпринимателей, независимые 
от рыночной конъю нктуры, эстонские ры баки стали хозяевами своего 
моря и его ры бны х богатств. В связи с  огромным ростом производитель
ности труда ры баков б лагодаря применению новой рыболовной техни
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ки, лучшей организации труда в рыболовецких колхозах и обеспечению 
государством сбыта рыбы, материальное благосостояние рыбаков воз
растает невиданными темпами.

* *
*

В настоящ ей статье, являю щ ейся частью  монографии, посвященной] 
рыболовству, автор ограничивается в основном рассмотрением разви
тия типов орудий лова и соотношения м еж ду различными способами 
л о в а  в историческом аспекте.

Рис. 5. «Д ом  рыбака» около причала в колхозе «Норд», Л охусалу, 
Кейлаский р-н, 1956 г.

Фото автора

Выбор применения разнообразны х снастей и приемов рыбного лова' 
зависит в первую  очередь от биологических особенностей вылавливае
мой рыбы. Но немалую  роль в выборе снасти, а такж е в появлении 
местных вариантов рыболовных орудий играет и географ ическая среда 
(рельеф берега и дна моря и др .). Известное, но не реш ающее значение 
оказы ваю т и слож ивш иеся традиции.

Ры баки  — более подвижной народ, чем крестьяне-земледельцы. Им 
издавна часто приходилось ловить рыбу у чужих берегов, где они знако
мились со способами лова у местного населения, а такж е передавали ему 
свой опыт. Поэтому новы е орудия рыболовства нередко распространя
лись быстрее, чем земледельческие орудия.

О днако в XIX в. рыбный промысел, д аж е для больш инства прибреж
ного населения Эстонии, явл ял ся  второстепенным занятием . Этим отчасти 
объясняется длительное сохранение древних орудий и приемов лова у 
эстонских рыбаков. Это ж е было причиной многочисленных заимствова
ний в области рыболовной техники эстонскими рыбаками у соседних 
народов, особенно у русских. К ак известно, в хозяйстве русского населе
ния северо-западных областей рыболовство всегда заним ало важное 
место (там  было много профессиональных р ы бако в ), и поэтому рыболов
ная техника развивалась у русских быстрее, чем у эстонцев. Русское 
влияние в рыболовстве Эстонии прослеживается уж е с давних времен, 
особенно у Чудского озера и озера Выртсъярв, но более зам етны м оно- 
сделалось с середины XIX в., когда рыболовство стало более интенсив
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ным у прибреж ны х эстонцев и те начали, по примеру русских, приобре
тать новые больш ие орудия лова.

Д альш е рассм атриваю тся основные виды орудий народного рыбо
ловства: невода, сети, ловуш ки, крючковые снасти, остроги.

Н е в о д а

Н еводный лов является одним из старейш их способов добычи рыбы 
в Э стонии5.

Д о начала наш его столетия невод, наряду с рыболовными сетями, 
являлся  одним из главны х орудий лова на морском побережье Эстонии, 
особенно во время весенней путины, когда вы лавливается основная масса 
салаки, и при лове кильки. Следует напомнить, что эти породы промыс
ловых рыб являлись основой морского ры боловства Эстонии. Промысел 
крупной рыбы усилился только в связи  с ростом ее экспорта, начиная 
с конца 1920-х гг.

Д л я  лова салаки  и кильки употребляли сам ы е большие невода, дли
ной нередко до километра, а иногда и б о льш е6.

М отня невода (p ara) была цельной или составной из нескольких 
кусков. С оставные мотни встречались чащ е тогда, когда владельцем 
невода являлся  коллектив ры баков. Так, на острове Кихну мотня имела 
10 полотнищ, каж дое из которых изготовлялось хозяевами четырех дво
ров 7. Если мотня была конусообразной, сам а конструкция ее требо
вала составления ее из нескольких, обычно четырех, частей, носивших 
названия «suitsuk» или «sutsik» (русск. «сучек») 8, «gili» (русск. «гили»), 
« lo b u trit» 9, « taskalinad» , « p a rsu k ilin ad » 10. Весьма вероятно, что значи
тельная часть этих терминов — русского 'происхождения; это свидетель
ствует о заим ствовании  эстонскими ры бакам и составной мотни от рус
ских рыболовов. У старинных, местного типа, неводов мотня была сде
лана из очного куска сети.

У больш ого невода кры лья (tiivad, siu lad , holm ad) тож е составлялись 
из нескольких кусков сетного полотна. Там, где невод находился в кол
лективном владении, части кры льев изготовлялись хозяевами отдельных 
дворов и длина кры льев зави села от числа участников.

Е щ е в начале наш его столетия встречались лыковые тяговые канаты  
невода и .

Больш ой невод был распространен во второй половине XIX в. во всех 
основных районах лова салаки  и кильки в Эстонии. Особенно больших 
разм еров он был на северном побережье, где его стали  употреблять под 
влиянием русских ры баков уж е с X V III в. О русском происхождении 
этого невода свидетельствует местная терминология, связанная с нёвод- 
ным ловом, в частности название невода «vene noot» (русский невод) 12, 
а так ж е  предания прибреж ны х жителей.

О бщ ераспространенны м стал  русский тип невода, по крайней мере 
в центральной части северного побереж ья Эстонии, к 1880-м годам 13. Н а 
северном побереж ье Эстонии он полностью  вытеснил старый, местный 
тип невода, о котором мы смогли собрать  лиш ь сам ы е скудные сведе
ния. Русское влияние распространилось и на остров М уху, о чем такж е

5 R. I n d r e k o ,  K iviaja vSrgujaanuste  leid  N arvas, «E esti R ahva M uuseum i Aasta- 
raamat», V II, Tartu, 1932, стр. 67.

6 I. D. K u z n e t s o v ,  F ischerei und Thiererbeutung in den G ew assern R usslands, 
St.-Petersb., 1898, стр. 33.

7 ЭА 47, стр. 161.
8 М уху, OK 13, стр 1664; К уусалу, Харьюский р-н; ЭА 45, стр. 791; ОК 13, стр. 978 

и 1017.
9 М уху, ОК 13, стр. 1634.
10 К уусалу, ОК 13, стр. 344.
11 Килинги-Ныммеский р-н, полевые материалы автора, 1955 г.
12 Полевые материалы автора, 1955 г.
13 ЭА 45, стр. 793.
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свидетельствую т русские названия частей мотни и предания местных ж: 
телей и .

Ж ители  северного побереж ья, несомненно, уж е раньш е были знаком 
с больш им неводом русского типа, но до второй половины XIX в. не бы; 
экономических и общ ественных условий, нужных для развертывания та 
интенсивного рыболовства; поэтому это мощное для своего времени рыб 
ловное орудие среди эстонцев раньш е не распространялось.

Н ар яд у  с салачны ми и килечными неводами повсеместно были ра 
пространены  особые невода для лова крупной частиковой рыбы (ц 
местные названия; suurekala  noot, kaldanoot, m adalanoot и д р .). Размеры 
ячей сетного полотна в этих неводах были больше, а общие размеры не; 
вода меньше, чем у первых.

’В зап адн ой  Эстонии и в архипелаге, где важ ную  роль играет лот 
крю чковой снастью , повсеместно можно встретить мелкоячеистые неболь 
шие невода для лова наж ивки; нередко мотню в них заменяет  мешо1 
из грубой ткани (Килинги-Н ыммеский рай он ). Т ак как интенсивны! 
лов перем етам и — довольно новое явление, то это относится, следова 
тельно, и к  неводам д ля  ловли наживки.

С воеобразны  невода, предназначенные для лова кам балы . Камбал, 
ведет донный образ ж изни, поэтому невода невысоки — 0,5 — 1,0 м, 
кры лья очень коротки — 4— 10 м. З ато  у них длинные и толстые (7- 
10 см) канаты , носящ ие название pasinad  (К уусалу), kusid (от руса 
«гуж», Таллин, Х альяла , М уху), kusikeied (С аар ем аа). При тяге невод 
эти канаты  движ утся по дну и пугаю т рыбу так, что она идет в мотнк 
К ам бальны е невода начали распространяться по эстонскому морском 
побереж ью  в первой половине прошлого столетия. И зобретателями этог 
невода были русские ры баки в П ал диски и Т ал л и н е15. С неводом новог 
типа познакомились эстонские рыбаки западного  побережья Саарема; 
а от них его перенесли ливы в К урземе (Л атви й ская С С Р ). Выработа: 
ный ливам и более легкий тип камбального невода распространился п 
всему бассейну Риж ского зал и в а  и по восточному побережью Балтийск; 
го моря, доходя д аж е  до берегов быв. Восточной Пруссии 16.

П о-видимому, русские ры баки, конструируя камбальны й невод, вз; 
ли  за  образец  маленькие невода, употребляемы е на внутренних водо: 
м ах северо-западной России. Н а это указы вает уж е сходство названи: 
nokk, odinok — кам бальны й невод (окрестности Т аллина, М уху); «од: 
нок» — тип невода близ городов Калинина и О сташ к о ва17. Именно \ 
этих районов приезж али русские рыбаки на лов у берегов Эстонии.

У эстонских ры баков был известен и так  назы ваемы й спиральный 
невод (poorisnoot) с одним длинным крылом. И з-за недостатка материа
лов пока нельзя еще сказать  что-нибудь определенное относительно 
происхож дения и распространения в Эстонии этого типа невода. Некото
рые этнографы предполагаю т, что спиральный невод у эстонцев довольно 
давнего происхож дения и известен в старой материальной культуре 
народов северо-восточной Европы. Но несомненно, что более совершен
ный тип спирального невода на Чудском озере заимствован у рыбаков 
Л адож ского озера или Финского залива. Н а северо-западном побережье 
Эстонии какую -то роль здесь тож е играло, несомненно, русское влияние, 
о чем свидетельствует название этой снасти «vorut» (руоск.— «ворот») 
в Тискре около Т аллина 18. Ры баки из Сырве (о-в С аарем аа) познакоми
лись с спиральным неводом в Риге у латыш ских рыбаков 19.

14 ОК 13, стр. 1379.
15 X. В о л ь д е м а р ,  Ры боловство на Балтийском море, «Морской сборник», LXIV, 

1863, №  1, стр. 10— 13.
16 I. М а n п i п е п, Указ. раб., стр. 176.
17 Толковый словарь ж ивого великорусского языка Владимира Д аля , 4-е изд., т. 11, 

С П б.— М., 1914, стр. 1676; см. такж е I. M a n n i n e n ,  Указ. раб., стр. 174.
18 I. M a n n i n e n ,  Указ. раб., стр. 168.
19 Полевые материалы автора, 1957 г.
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М ожно различать  несколько способов лова неводом: 1) береговой 
лов (невод тянут н а  берег); 2 ) лов бреднем (на мелководье; рыбаки 
движутся по пояс в в о д е ); 3) лов в открытом море (с одной или несколь
ких л о д о к ); 4) зимний подледный лов. К аж ды й из этих способов имеет 
локальны е различия в зависимости от типа невода и природных 
условий.

Первый способ применялся в основном в весеннюю путину для лова 
салаки  большим неводом. Он был известен в бассейне Пярнуского з а 
лива и на побереж ье западной  Эстонии в Виртсу и южнее, а так ж е на 
о-ве Кихну, причем в тяге участвовало обычно от 20 до 50 человек20, а 
иногда д аж е  больше. Отличительной чертой берегового лова здесь яв 
ляется употребление специальны х поясов (noodapant, или k o lk ); прикре
пляя их к тяговом у канату, неводчики могли тянуть не только руками, 
но и всем телом. Такие пояса встречались у ф иннов21 и латы ш ей 22. 
И. М аннинен указы вает, что особенно близки к эстонским латыш ские 
пояса 23. Эти пояса употребляли при неводном лове во всем бассейне 
Риж ского зал и ва , где ещ е в конце XIX в. сохранялся способ тяги невода 
вручную, тогда как  в других районах Балтийского моря уж е давно 
перешли на тягу  в о р о то м 24 (см. рис. 6).

Н а северном побережье (б. уезд В ирумаа) неводный промысел имел 
своеобразную  особенность. Б ерег здесь местами достигает более 50 м 
высоты. Руководитель лова — k allaspapp  (б у к в ал ь н о —-береговой поп) 
во время лова находился на краю  высокого берега, откуда было удобно 
следить з а  движ ением  косяка салаки , и ж естам и передавал указания 
неводчикам. Этот способ лова — стар ая  традиция вирум ааских при
бреж ны х ж ителей. С охранились его описания, сделанные во второй 
половине X V III в . 25.

В XIX в. больш е всего был распространен, а местами сохранился и 
до наших дней, неводный лов в открытом море, где невод выметывали 
из лодки и в лодку ж е вы бирали. В западной  части Эстонии главным 
районом лова салаки  этим способом был о-в Муху. Н евод выметывали 
с двух  больш их лодок и тянули его вручную несколько десятков чело
в е к 26. Н а северном побереж ье при тяге  невода ры баки пользовались во
ротом, и число участников лова там  обычно не превы ш ало ш ести 27. 
В северной Эстонии лов больш им неводом в открытом море был мало 
распространен. Очевидно, он был заим ствован  от русских рыбаков в 
XVIII в. Источники того времени свидетельствуют, что этот способ лова 
на В ирум ааеком  побереж ье употреблялся тогда местными рыболовами 
редко. Т ак  ловили главны м образом  приезж ие русские ры баки в Таллин
ской бухте 28.

Д л я  лова частиковой рыбы невод в летнее время употреблялся мень
ше. К амбальны й невод употребляется на летнем лове до настоящего 
времени; его тянут в лодку обычно 2— 3 ловца. Н евод выметы вается из 
лодки; один конец его прикреплен к бую. В 1920-х гг. при тяге камбаль-

20 Т ахкуранна, О. L о о г i t s, E nd is-E esti elu-olu I, T allinn, 1939, стр. 69; Варбла. 
OK 13, стр. 704— 706.

21 К- V i  1 k u n a ,  V arsina issuom ala isten  kansanom aisesta  ta loudesta , Porvoo, 1935, 
стр. 45.

22 A. B i e l e n s t e i n ,  D ie H olzbauten und die H olzgerate  der Letten, St.-Petei- 
sburg— P etrograd , 1907— 1918, стр. 469.

23 I. M a n n i n e n ,  Указ. раб., стр. 178.
24 В Финляндии, например, у ж е  в XVII в. См'. К. V i l k u n a ,  Указ. раб., стр. 45.
25 A. W. H u p e i ,  T opographische N achrichten von Lief- und Ehstland, т. I l l ,  R iga ,

1782, стр. 478; Fr. A г v  e 1 i u s, B eschreibung des S trom lin gs-F an ges in Ehstla-nd, «Liv-
landische L ese-B ib liothek, eine Q uartalschrift», IV, 1796, стр. 120— 128.

26 См. описание И. М аннинена в указанной работе, стр. 180— 181.
27 ЭА 45, стр. 797.
28 Fr. A r v e l i u s ,  Указ. раб., стр. 121.
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ного невода начали применять, по примеру латыш ских рыбаков, л 
бедку 29.

П ри лове крупной частиковой рыбы невод тянули в болынинст: 
случаев на берег. В общем мож но сказать , что береговой неводный .к 
в Эстонии является более древним способом лова, чем в открытом мор 

В аж ное место в морском ры боловстве Эстонии зан и м ал  подледнь 
неводный лов. Н а Балтийском  море этот способ лова очень древний

Рис. 6. Распространение основных способов морского неводного лова в Эстонии 
(конец X IX  в.): I — тяга невода на берег с применением тяговых поясов; 2— тя
га невода руками; 3  — тяга невода воротом; 4  —  лов у высокого берега; 5— лов 
спиральным неводом; 6 — лов в открытом море с лодок; 7 — лов камбальным

неводом

его зн аю т везде, где зимой море за м е р з а е т 30. В западной Эстонии та 
ловили почти исклю чительно крупную  рыбу, а в Финском за л и в е - 
главны м образом  сал ак у  и кильку. Н а северном побережье в тяге невода 
участвовало всегда 8 рыбаков, а на зап ад е  — от 6—7 до 30—40. Окру
женный неводом участок на западном  побережье имел форму круга, 
полумесяца, треугольника или четырехугольника, причем, как правило, 
он в ш ирину был больш е, чем в длину; на северном побережье он имел 
форму прямоугольника или трапеции.

Заметны е различия сущ ествовали такж е в терминологии, связанной 
с подледным ловом. Н а северном побережье употреблялось множество- 
названий русского происхождения, касаю щ ихся устройства н ево да31, а 
такж е организации труда (наименование исполняющих определенные- 
обязанности л и ц — po'dav-odsik, krum kam m es ja tte l и др .). Э т о — след
ствие того, что подледный неводный лов, как  и лов большим неводом 
вообщ е, в той форме, в какой он был известен во второй полови
не XIX в., на северном побереж ье Эстонии введен русскими рыбо
ловами.

29 Н оароотси, ЭА 9, стр. 319; Сырве, полевые материалы автора, 1957 г.
30 К. V i l k u n a ,  Указ. раб., стр. 45.
31 I. M a n n i n e n ,  Указ. раб., стр. 190.
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В прошлом лов большим неводом являлся важным событием в  при
брежной деревне. Н евод изготовляли силами всей деревенской общины. 
Весной, когда косяки салаки  начинали приближ аться к берегу, по знаку 
дежурны х — наблю дателей за  движением рыбы участники неводьбы со
бирались на берег, принося с собой изготовленные дома части невода. 
И з этих частей составлялся большой невод. П од руководством «киппера», 
наиболее опытного ры бака, начиналась неводьба. Участники ее часто в 
течение всей путины (несколько недель) оставались на берегу, живя 
во временных избах или ш алаш ах. В неводный коллектив (noodavagi, 
о-в М уху) •—■ несколько десятков человек — входила преимущественно 
молодеж ь. П оэтому в свободное от работы  время на берегу (noodavan- 
n as) пели песни, плясали, водили хороводы. Те из участников неводного 
коллектива, которые сами ,в лове не участвовали, приносили неводчикам 
пиво или водку. Улов делили между всеми участниками поровну. Д вой
ную долю  получал киппер, который нередко был в то ж е время владель
цем большой лодки (noolaev) или им была изготовлена мотня невода.

Во время путины на берегу собиралось такж е много людей, не имею
щих своей доли (в неводе. Это были обычно бедняки, которые помогали 
неводчикам и за  это получали рыбу.

К весенней путине на берег моря приходило такж е много крестьян 
из деревень, леж ащ и х  внутри страны ; они меняли хлеб на рыбу и обыч
но приносили с собой такж е водку.

Т акая  общ инная неводьба наблю далась еще до конца XIX в., хотя 
быстрое развитие капиталистических отношений в целом разрушило 
старинные общинные традиции.
Д ольш е всего общ инная организация неводчиков сохранялась на о-вах 
Кихну и Муху.

Во многих других районах побереж ья Эстонии во второй половине 
XIX в. появились новые формы организации — неводные артели, в 6— 
8 человек. В артелях невод зачастую  принадлеж ал не всему коллективу, 
а владельцу-хозяину, который нередко сам уж е не участвовал в лове. 
Эти артели возникли под влиянием русских артелей, промышлявших 
кильку в районе П алдиски — Таллин. Сперва эстонские рыбаки участво
вали в промы сле русских артелей в качестве сезонных наемных рабо
чих, затем  эстонцы по всему северному побережью, а такж е в Пярну- 
ском бассейне сами стали организовы вать артели такого типа, зависи
мые во многих случаях от русских рыбопромышленников.

В конце XIX —• начале XX в. невод был в значительной степени вы
теснен снастями других типов, особенно после того, как  начали рас
пространяться более деш евые хлопчатобумажные сети фабричного про
изводства. В бассейне Пярнуского залива салачный невод заменили 
большие мережи, на северном побережье — мережи и сети.

В значительной степени уменьш илась с того времени такж е роль 
невода в лове крупной рыбы. В настоящ ее время береговым неводом 
регулярно ловят, как  нам известно, частиковую  рыбу только нарва- 
йыэсууские и нарвские рыбаки-колхозники, частично — рыбаки в Кий- 
дева (Х аапсалуский р-н) 32.

Н а западном побережье продолж ает развиваться лов неводом кам
балы. Н а северном побережье до наш их дней не потерял значения зим
ний подледный ло.в салаки.

Р ы б о л о в н ы е  с е т и

Ры боловны е объячеиваю щ ие сети — старинные и наиболее универ
сальны е орудия лова. И ми ловят все породы рыбы, встречаю щ иеся у  
берегов Эстонии. Сети в Эстонии везде примерно одинакового устрой
ства. Различия наблю даю тся только в форме и величине грузил и по

32 Полевы е материалы автора, 1957 и 1958 гг.
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плавков, в н азваниях  деталей, в разм ере ячей. Последнее зависит от то
го, д ля  Лова какой рыбы сеть предназначена.

Сети предназначены  в основном д ля  пассивного лова. Н аиболее рас
пространенными являю тся ставные сети. Р азличаю т несколько их ви
д о в — по. положению  сети в воде. Старейш им, вероятно в пределах всей 
Б алтики, является способ лова, когда сети опускаю т прямо на дно моря. 
Но в западны х и южных районах Балтики гораздо раньше, чем в Эсто
нии, стали входить в употребление новые способы. Так, даж е в шхерах 
А ландских островов уж е в 1820-х годах начали ставить сети в верхних 
слоях воды 33 З ато  на ю жном берегу Финского зали ва, особенно в райо
не быв. уезда В ирум аа, донный лов еще на сто лет позднее оставался 
единственным сп о со б о м 34. Только с 1930-х годов начали и здесь ставить 
сети в верхних слоях в о д ы 35. Там, где рыбный промысел играл более 
важ ную  роль в хозяйстве, новый способ н ач ал  распространяться раньше. 
Н а п-ове Сырве (С а а р е м а а ) , наприм ер, у ж е в 1870-х годах все сети были 
приспособлены для лова в верхних слоях в о д ы 36. Н а о-ве Хийумаа этот 
переход произош ел, очевидно, еще раньш е, так  как  там  рыбаки уж е не 
помнят о донном лове.

П ри лове сетям и в верхних слоях воды применяю т несколько вариан
тов установки порядка сетей. Обычно сеть прикреплена ко дну на якорях 
с обоих кондов. Н о бывает, что один конец не прикреплен. Называется 
этот способ лова «lipus piiuk» или «lipupuiik» (lipp — флаг, флюгер). 
Он оказы вается целесообразны м в тех районах, где море часто бывает 
беспокойным или где имею тся сильные и изменчивые течения. Этот спо
соб лова повсеместно распространен в западной  части северного побе
реж ья; зн аю т его и в С оэласком  проливе и в проливах около о-ва Муху, 
а так ж е  в некоторых местах ю го-западного побережья (например, в 
А у д р у ).

С ледует отметить, что в верхних слоях ловят только салаку  и кильку; 
прибреж ны й лов частиковой рыбы остается донным.

Всюду у  побереж ья Эстонии, где зимой лед бывает более или менее 
прочным, известен подледный донный лов ставны ми сетями, почти не 
имеющий, впрочем, промыслового значения. В этом отношении в 1920— 
1930-е годы вы делялись только П ярнуский (лов судака) и Нарвский 
(лов салаки  и корю ш ки) заливы . В Н арвском  зали ве рыбаки ловили 
подо льдом довольно далеко  от берега, и те из них, которые не имели 
лош адей, ж или  целую  неделю на льду в небольших деревянных домиках 
или п алатках  37.

Особый способ сетевого л о в а — плавны ми сетями (ajuptiuk, triivpuiik, 
pinetam ine, u ju ta m in e ) . Один конец сетного порядка прикреплен к лодке, 
другой — свободен. Л одка вместе с сетями дрейф ует свободно в течение 
всей ночи. Хотя этот способ требует присутствия рыбаков в течение всего 
процесса лова, но они не участвую т активно в лове, а скорее сторож ат 
сети, нередко зан и м аясь  другими делами, например ловом трески на 
удочку (Х ийумаа) 38. П оэтому следует относить лов плавными сетями к 
пассивным или, по крайней мере, к полуактивным видам лова, а не к 
активным, как  это обычно делается зэ. Л ов в дрейфе производится в ос
новном в верхних слоях воды и лиш ь изредка на глубине до 30 м  40.

33 R. A h 1 Ь а с k, Kokar. N a r in gslivet och dess organisation  i en utskarssocken. H el
sin gfors— K obenhavn, 1955, стр. 96.

34 См. «K alaasjandus», 1921, №  6, стр. 85; №  14, стр. 358— 359.
35 См. «U u s E esti», 7 сентября 1938 г., №  245, стр. 6.
36 ЭА 36, стр. 469.
37 Полевые материалы автора, 1957 и 1958 гг.
38 J. М е у, H iiu-K ardla kalam eeste e lu st ja kalapuiig ist, «K alaasjandus», 1923, № 29, 

'стр. 84.
39 См., например, I. M a n n i n e n, Указ. раб., стр. 200.
40 A. S a i n a s ,  T riivpuiigist N oukogude E esti vetes, «N oukogude E esti Kalandus», 

1941, №  2, стр. 45.
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В зап адн ы х  рай он ах  республики, особенно на островах, для лова в 
дрейфе употребляю тся специальны е сети, так  назы ваемы е сети с повод
ками (p inevork), у которых, кроме верхней подборы, имеется п ар ал л ел ь
но ей еще одна веревка (см. рис. 7 ). П лавными сетями здесь ловят с а л а 
ку и кильку, ставными — крупную рыбу.

П лавны е сети употреблялись преимущественно в северной и западной  
части о-ва Х ийумаа, на зап ад е  и юге о-ва С аарем аа , на северном побе
реж ье материковой Эстонии, а такж е в проливе меж ду о-вом М уху и 
материком, т. е. на побереж ье открытого моря и там , где течение силь
ное и  опасно оставлять сети в море на длительное время без надзора.

Рис. 7. Устройство верхнего края сети с поводками 
(pinev5rk)

Л ов плавны ми сетями для Эстонии — относительно нов. Н а северном 
побереж ье еще пом нят о его недавнем происхождении 41. Ры баки в Нар- 
ва -й ы эсу у  учились ловить плавны ми сетями у латы ш ских рыбаков, эва
куированных сю да во время первой мировой войны 42. В окрестностях 
Таллина и П алдиски этот способ лова, очевидно, старш е; по крайней мере 
в 1904 г. он там был уж е и звестен 43. Более давние традиции имеет лов 
плавными сетями на западе Эстонии. Н а побережье южЦее г. Пярну, по 
р ассказам  местных рыбаков, ими ловили «еще ,в те времена, когда власт
вовали пом ещ ики»44. Н а Сырве знали  только плавны е с е т и 45. В 1851 г. 
лов был широко распространен на о-ве Хийумаа 46.

Больш ую  роль, чем в Эстонии, играл лов плавными сетями в южной 
части Балтийского моря, на побереж ье К урземе (Л атв. С С Р) 47, и быв. 
Восточной Пруссии, на о-ве Борнхольм и в бассейне Северного моря 48. 
М ожно полагать, что эстонские ры баки познакомились с этим способом 
лова у своих ю жных и зап адн ы х соседей: ж ители п-ова Сырве, видимо, 
у курземских рыбаков, ливов и латыш ей; хийумааские рыбаки могли 
узнать о нем н а о-ве Готланде, с ж ителям и которого они поддерживали 
в XIX в. и раньш е сравнительно тесные торговые отношения. Позднее, 
в 1850— 1880-е годы, новый способ ло,ва проник при посредстве готланд
цев в северные районы П рибалтики, н а  А ландские острова и в Финлян

41 П олевые материалы автора, 1955 г.; ЭА 8, стр. 131.
42 Полевые материалы автора, 1957 г.
43 Б. А . Г е й н е м а н. Рыболовство на Балтийском море у  русских берегов, «Вест

ник рыбопромышленности», СП б., 1904, стр. 556.
44 П олевые материалы автора, 1955 г.
45 П олевы е материалы автора, 1957 г.
46 «И сследования о состоянии рыболовства в России», I — Рыболовство в Чудском  

и Псковском озерах  и в Балтийском море, СПб., 1860, стр. 14.
47 Б. А. Г е й н е м а н, Указ. раб., стр. 556.
48 См. I. М  а п п i п е п, Указ. раб., стр. 200—201.
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дию 49. Это, как  уж е д о казал  проф. В илькуна, опровергает предположе
ние И. М аннинена, что эстонцы заим ствовали  плавные сети из Финлян
дии. Весьма вероятно, что лов плавными сетями возник в бассейне Се
верного моря и оттуда распространялся по Б алтике с юга на север.

Л ов плавными сетями был еще широко развит у эстонских рыбаков 
в годы бурж уазной  республики. В Советской Эстонии этот довольно опас
ный способ лова (из-за частых бурь осенью, когда он больше всего про 
изводится) потерял преж нее значение в местном прибрежном промысле

Рис. 8. Распространение некоторых типов рыболовных сетей и способов сетевого 
лова в морском рыболовстве Эстонии: 1 —  сети с поводками (pinev5rk); 2 — трех

стенная сеть (k iim vork); 3 —  установка сетей «флюгером» (lipus piiiik)

З ато  в экспедиционном лове сельди на Атлантическом океане, осущест
вляемом республиканскими рыболовецкими организациями начиная с 
1955 г., более соверш енные дриф терны е сети (наряду с тралами) полу
чили довольно больш ое значение.

Эстонским морским ры бакам  были такж е известны некоторые актив
ные способы лова сетями. Ры бу загон яли  в сети, пугая ее ударам и по 
воде специальной палицей, боталом (m utt) или ударам и весел. При этом 
нередко употребляется, особенно в районе П ярнуского залива и на Мат- 
салуской бухте, особая трехстенная сеть — обор (kim udega m utt, kimude- 
ga  v5rk, или k iim v o rk ).

Особый интерес с этнограф ической точки зрения представляет зим
ний активный лов сетями на эстонских островах, известный там еще в 
начале XX в. Так, у побереж ья п-ова Сырве (С аар ем аа), обычно поздней 
осенью, когда море в прибреж ном районе уж е покрыто льдом, начинал
ся лов рыбы, преимущ ественно щуки. Во льду делали прорубь в виде 
щели и, кроме того, множество лунок. В прорубь вводили сети, через 
лунки рыбаки начинали пугать рыбу палкам и. Число участников было 
неограниченно; нередко набиралось несколько десятков человек. Здесь 
еще долго сохранялись традиции общинного лова, использовавшиеся в 
целях эксплуатации прибреж ны х крестьян помещиком, требовавшим

49 К. V i 1 k и п а, Указ. раб., стр. 54; R. A h 1 b а к, Указ. раб., стр. 96.
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десятину с этого вида лова 50. Об этом способе лова имеются данные с 
п-ова В ятта (С аар ем аа), с п-ова Сырве ((h )ag em in e , или (h)agepiiiik) 51 
и с о-ва Хийумаа (liindil kaim a) 52. Очевидно, в прошлом он был распро
странен на эстонских островах более широко.

П ри лове сетями коллективы рыбаков были небольшие, по 4— 6, иног
да по 10 человек на одну лодку. Н аиболее крупные команды организо
вывались, когда плавали  на длительное время ловить рыбу к побережью, 
л еж ащ ем у  на сотню и более миль от родной деревни. В связи с перехо-

Рис. 9. Салачные сети на веш алах. Д ер . Тайла, йы хви (ныне Иыхвиский р -н ), 1934 г. 
И з собраний Этнографического м узея АН ЭстССР

дом в конце XIX в. на парусники, а в 1920—30-е годы — на мотоботы, 
число ловцов в одной лодке сократилось до 2 — 3 человек, так  как  отпала 
необходимость в гребцах.

В прошлом, очевидно не позднее середины XIX в., нередко команду 
одной лодки составляли  члены большой семьи, силами которой были 
изготовлены и во владении которой находились как  сети, так  и лодка. 
В дальнейш ем сетями владели  малы е семьи. Д овольно долго, частично 
до начала наш его века, сохранялось распределение улова м еж ду члена
ми команды поровну; но все чащ е каж ды й ловец получал при дележе 
рыбу, попавш ую  в его сети.

П озднее возникла частная собственность и на лодку. Пользовались 
ею по-прежнему несколько человек, но хозяин ее обычно получал рыбу, 
осыпавш ую ся в лодку (v a rik a lad ). В дальнейш ем хозяин лодки состав
лял ком анду по своему усмотрению, тогда как  раньш е ее состав годами 
•оставался неизменным. Хозяин имел вдвое больш е сетей, чем остальные 
члены коллектива, или ж е владел всеми сетями, причем ловцы получа
ли половину улова, а хозяин — остальное. Коллективы такого типа, 
характерны е д ля  периода капитализм а, возникли во второй половине

50 Полевые материалы автора, 1957 г.
51 М атериалы диалектологического архива И н-та языка и литературы АН Э стон

ской ССР.
52 ЭА 9, стр. 341.
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XIX в. К ак  при неводном, так  и при сетевом лове они давали широк] 
возмож ность эксплуатации неимущих слоев прибреж ного населения nps 
принимателями — владельцами рыболовных орудий. j

Л о в у ш к и  1

У ж е в течение полувека вплоть до настоящ его времени основу 
м асса рыбы у эстонских берегов добы вается различными орудиями лов 
типа ловуш ки. По назначению, величине и устройству выделяются сл

Рис. 10. Починка угревой мереж и. Д ер . Берги, Раквереекий р-н, 1955 г.
Фото автора

дую щие снасти этого типа: 1 ) небольш ие мережи для лова прибрежной 
крупной рыбы, 2 ) больш ие салачны е мережи, 3) мережи для лова 
лосося, 4) больш ие мереж и д ля  лова угря (боттенгарны ), 5) ставные 
невода.

Различного типа ловуш ки известны на территории Эстонии начиная] 
с первобытного времени. В морском ж е рыболовстве они начали играть 
значительную  роль только в  XIX в.

Р аньш е всего начали употреблять мережи в морском лове на остро
вах. По рассказам  местных рыбаков, первые мережи для лова в море 
были изготовлены  на о-ве Х ийумаа в 1858— 1859 г г .53. Н а о-ве Муху 
начали употреблять мережи с 1860-х г о д о в 54. Примерно в те ж е годы 
появились они и на о-ве Кихну 55. О приоритете хийумааских и мухуских1 
ры баков во внедрении мережного лова говорят и литературны е источни
ки 58. Архивные и полевые материалы  подтверждают, что в других 
районах местные рыбаки переняли мережи у рыбаков двух названных 
островов, а так ж е  о-ва С а а р е м а а 57.

Больш ие мережи для  лова салаки  — более новое явление. В Хийу
м аа их начали  употреблять, очевидно, в начале 1880-х год ов58. Оттуда

53 Полевые материалы автора, 1955 г.
54 ОК 13, стр. 1387, 1666.
53 ЭА 47, стр. 177; V. К а 1 i t s, K ihnlaste kalastusest, «Etnografia Muuseumr 

A astaraam at», XVI, Tallinn, 1959, стр. 180.
55 Б. А. Г е й н е м а н ,  Указ. раб., стр. 560.
57 Н оароотси, ОК 13, стр 461; Х аапсалу, полевые материалы автора, 1956 г.;

Виртсу, ОК 13, стр. 618; П оотси, ЭА 36, стр. 477; Костивере, ЭА 8.
58 ОК 13, стр. 1676; О. L о о г i t s, Указ. раб., стр. 118.
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они распространились по другим районам западной Эстонии. Возможно, 
что переход к употреблению  больших салачны х мереж на Хийумаа я в 
ляется до известной степени развитием местного исконного лова неболь
шими мереж ами частиковой рыбы. Зато  глубоководные салачные- 
мережи на северном побереж ье заимствованы  у других народов. К аж ет
ся правдоподобным, что ры баки на северном побережье Эстонии — как  
эстонцы, так  и приходящ ие туда н а промысел русские — впервы е поз
накомились с возможностью  лова салаки  большими мережами у финнов, 
но для себя начали их привозить из Осташ кова, где изготовляли боль
шие мереж и д ля  лова на Л адож ском  озере, о чем свидетельствуют 
различные источники59. О сташ ковские мережи употребляли по всему 
северному побережью  Эстонии, а частично и в окрестностях П ярну и 
Риги 60.

Боттенгарны , снасти датского происхождения, стали проникать в 
Эстонию через Ш вецию, начиная с 1929 г. Применение этих крупных 
рыболовных орудий позволило в значительной мере увеличить в Эсто
нии вылов угря. Последний в основном шел на экспорт в западноев
ропейские страны.

П ервы е попытки ловить ставными неводами у побережья Эстонии 
были сделаны  пярнускими ры бакам и в конце 1930-х годов. Но мас
совое применение этих дорогостоящ их больших снастей стало воз
можным только в Советской Эстонии, когда ры баки объединились, 
в колхозы.

В первой половике 1950-х годов ставные невода в значительной мере 
вытеснили все остальны е виды рыболовных орудий при весеннем лове 
салаки, а уловы  салаки  намного увеличились. Д елаю тся попытки ловить, 
ставными неводами такж е частиковую  рыбу.

Что касается организации труда при лове орудиями типа ловушки,, 
то старинных общинных традиций здесь нет, так  как  массовый лов 
мережами возник в Эстонии только при капитализме. М ережи в основ
ном принадлеж али предпринимателям, которые нанимали для лова так. 
назы ваемы х «мереж ны х батраков» (m o rrasu lased ).

Н ебольш ие прибреж ны е мереж и принадлеж али  обычно отдельным 
ловцам, так  как  они стоили деш евле, а для лова ими достаточно силы- 
одного человека.

К р ю ч к о в ы е  с н а с т и

В морском рыболовстве Эстонии определенное значение имеют крю ч
ковые орудия лова. И мею тся крючки без наживки, типа блесны (ка- 
si5ng, pilka) и типа дорож ки (vedel, lan t) .

Крючки с наж ивкой д ля  активного лова вручную (лёса на катуш ке, 
иногда прикрепленной к борту лодки) распространены  в западны х 
и северо-западны х районах (о-в Х ийумаа, зап ад н ая  часть о-ва С аа 
ремаа, о-в О см уссаар, окрестности Т ал л и н а), т. е. там , где встречается- 
треска.

Д л я  пассивного лова служ ат ж ерли ц а (с одним крючком) и перемет 
с рядом крючков, прикрепленных при помощи поводков к длинной бе
чеве — хребтине.

Ж ерлицей (und) ловят почти исключительно щук зимой. Основные 
районы лова жерлицей в прошлом: восточное и юго-восточное побережье 
о-ва Х ийумаа, о-в М уху, многие районы о-ва С аар ем аа  и западное побе
режье материковой Эстонии, частично — бассейн Пярнуского залива. 
В настоящ ее время промысловое значение ж ерлицы  имеют только в

59 ЭА 8, стр. 145; ЭА 45, стр. 805; полевые материалы автора, 1955 г.; Q. S c h n e i 
d e r ,  D ie Seefischerei von  Lettland und E stland , «H andbuch der Seefischerei Nordeuro- 
pas», V III, N 6, S tu ttgart, 1928, стр. 2; Б. А. Г е й н е м а н ,  Указ. раб., стр. 560.

w Б. А. Г е й н е м а н ,  Указ. раб., стр. 561.
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М ухуском проливе и на юго-восточном побережье о-ва С аарем аа61. 
О лове ж ерлицам и в открытой воде имеются сведения с о-ва Хийумаа62, 
с побереж ья западной Эстонии 63 и с острова Кихну б4. Уже в 1930 годы 
на ж ерлицу ловили только любители.

П оследние четыре-пять десятилетий наибольш ее значение из крюч
ковых снастей^приобрели различного типа переметы ( ja d a o n g — на за
п ад е  Эстонии, ongerib i — на северном п о бер еж ье). Л овят ими как  летом,

т а к  и зимой подо льдом. И х начали употреблять в морском рыболовстве 
н е  позднее 1880-х годов, в П ярнуском б ассей не65. Многие данные го
во р ят  о заимствовании переметов у л аты ш ей 66, а на северном побережье — 
у русских рыбаков с  Чудского озера 67.

Промы словое значение переметы теперь сохранили преимущественно 
в  бассейне П ярнуского зали ва, на летнем лове.

Д обы ча рыбы острогой не имела промыслового значения, но в прош
лом она все ж е была известна в Эстонии повсеместно. У морского 
прибреж ья острогой ловили больш е всего щуку и угря, отчасти камбалу. 
Н а о-ве Х ийумаа имелась специальная трезубая острога для камбалы 
( le s ta p ih t) . Н а море промы ш ляли острогой почти исключительно с не
больш их лодок-плоскодонок, в М атсалуской бухте (Хаапсалуский 
р - н ) — с двух связанны х вместе челноков68.

61 «Атлас основных орудий рыболовства Эстонской С С Р», Таллин, 1953, стр. 51
62 ЭА 9, стр. 361— 369.
63 I. M a n n i n e n ,  Указ. раб., стр. 139.
64 V. К а 1 i t s, Указ. раб., стр. 193.
65 ОК 13, стр. 1663; ЭА 36, стр. 441.
6в Сырве, полевые материалы автора, 1957 г.; Кихельконна, ЭА 50, стр. 19.
67 О К 13, стр. 342 и др.
68 П олевые материалы автора, 1957 г.; Chr. P e t r i ,  E hstland und die Ehsten, I, 

G otha, 1802, стр. 117; OK 13, стр. 484 и др.

Рис. 11. П одготовка переметов для лова трески перед выходом рыбаков 
в море. Д ер . П яриспэа, К уусалу (ныне Харьюский р-н), 1920 г. И з собра

ний Этнографического музея АН ЭстССР

О с т р о г а
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Угря промы ш ляли днем. Н ередко в воде склады вали  искусственные 
груды камней, куда угри залезали  и откуда их легко было достать 6Э.

Л учение рыбы, преимущ ественно щуки (toosel kaim ine — зап ад н ая  Эс
тония, tu lusel kaim ine, ael kaim ine — северная Эстония) было широко 
распространено по всему побережью Эстонии и в некоторых районах име
ло массовый характер. Н а М атсалуской бухте, например, в тихие вечера

Рис. 12. Траулер возвращ ается с  моря. П оселок Нарва-Иьгэсуу, 1958 г.
Фото автора

на лучение выходило одновременно более ста лодок 70. Огонь находился 
на железной реш етке в носовой или кормовой части лодки, реже — в се
редине ее.

М естами производился хищнический лов угря острогой из-подо льда, 
на зим овищ ах этой рыбы.

С 1920-х годов добы ча рыбы острогой была запрещ ена; в последние 
десятилетия острогой бьют рыбу только рыболовы-лю бители, чащ е всего 
мальчики.

Н а побереж ье Эстонии были из,вестны еще некоторые активные спосо
бы лова вручную, не требую щ ие специальных орудий. Ш ире всего из 
них было распространено глуш ение рыбы.

Новейшим способом морского лова в Эстонии является траловый. 
Первые опыты этого механизированного лова были сделаны  уж е в доре
волюционное время, но их результаты  были ничтожны 71. В буржуазной 
Эстонии тож е оказалось невозможным внедрить траловый лов. Только 
при Советской власти значение тралового лова стало возрастать с каж 
дым годом.

69 Сырве, полевые материалы автора, 1957 г.; Хийумаа, ЭА 9, стр. 379; I. M a n n i -  
п е п ,  Указ. раб., стр. 113.

70 С. R u s s w u r m ,  E ibofolke oder die Schw eden an den Kiisten E lstlands urid auf 
Runo, II, R eval, 1855, стр. 36— 37.

71 В Риж ском  заливе в 1880-х годах. См. П. Б о р и с о в ,  Рыболовство в Пернов- 
ской бухте, «И звестия и труды сельскохозяйственного отделения Рижского П олитех
нического ин-та», III, 1915, вып. 4, стр. 203— 204.
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Д о последнего времени траловы й лов на Балтийском море осуществ
л ял ся  в основном государственными рыболовецкими организациями, но 
сейчас в распоряж ение более крупных колхозов передается все большее 
число траулеров. Н апример, в рыболовецком колхозе «Октябрь» (г. Нар
ва) — более 20 траулеров, и траловый лов дает около 89% годового улова 
к о л х о за 72.

*  *

*

Если сравнить развитие рыболовства в различных районах морского 
побереж ья Эстонии, то можно отметить, что оно шло неодинаковыми 
путями, и это было обусловлено природными, экономическими и этниче
скими причинами. Выделяю тся два основных района — северное побережье 
республики и зап адн ая Эстония вместе с островами. Н а островах, отча
сти и на западном  побереж ье материковой Эстонии техника рыболовства 
бы ла более разнообразна, чем на северном побережье. Число професси
ональных рыбаков тож е было там больше. Это объясняется в большой 
мере тем, что на островах нет хороших условий для сельского хозяйства, 
и поэтому население там  было вынуждено обращ аться к другим обла-i 
стям деятельности, в том числе — к рыболовству. Зато  прибрежное насе-| 
ление в северной Эстонии больше занималось сельским хозяйством (хотя 
и там  были чисто рыболовецкие деревни — Эйзма, Тю рзамяэ и др). 
Главны ми орудиями лова были там  ставны е сети — салачны е, килечные, 
камбаловы е, а такж е большие невода. Только в годы буржуазной рес
публики там  распространились лососевые мережи в связи с расширением 
экспорта ценной рыбы в западны е страны.

Кроме того, эти рыболовные районы различаю тся и по основной тер
минологии рыболо.вства.

В морском ры боловстве Эстонии выделяю тся традиционные промыс
ловы е сезоны, когда определенные породы рыбы появляю тся в прибреж
ных водах. Кроме того, так  как  в прошлом прибрежные жители Эстонии 
в подавляю щ ем  больш инстве были одновременно и рыбаками, и земле
дельцам и, в их хозяйственном году чередовались рыболовные и сельско
хозяйственны е сезоны.

Уже с древнейш их времен наибольш ее значение имеет весенний пе
р и о д — время нереста многих рыб. Главный объект лова в это время — 
салака. Л ов ее начинается во второй половине апреля (после ледохода) 
и прекращ ается во второй половине июня, когда, в связи с согреванием, 
воды, косяки салаки  удаляю тся в глубь моря. Традиционной датой окон
чания весенней путины был И ванов день (24 ию ня).

Главны ми орудиями лова в весеннюю путину до начала XX в. были 
невода, позднее — салачны е мережи, а теперь — ставные невода. Крупную 
частиковую  рыбу издавна ловят в прибрежные мережи и сети.

У многих ры баков в досоветский период весенней путиной и ограни
чивалось их занятие ры боловством; остальную  часть года они полностью 
посвящ али сельскому хозяйству. Л етом продолж али лов рыбы лишь 
малоземельные и безземельные крестьяне прибрежных деревень. Лови
ли в этот период в основном переметами крупную рыбу; меньшее зн а
чение имел лов кильки сетями. Ию ль-август —• сезон лова камбалы; 
в настоящ ее врем я кам б алу  ловят на островах неводом, на северном 
побережье — сетями.

С августа начинается сезон лова угря — на о-ве С аарем аа — боттен- 
гарнами (начиная с 1930-х годов), на северном побережье — небольши
ми мережами, частично переметами. В августе начинается второй не
рест салаки, которую ловят тогда сетями.

В западной части северного побереж ья, в северной части о-ва Хийу
маа, а такж е на западном  и северо-западном  побережье С аарем аа цент

72 Полевые материалы автора, 1958 г.



Эстонское морское рыболовство в X IX — X X  вв. 45

ральное место в осенней путине (начиная с августа до поздней осени) 
занимает лов кильки. Л овили ее раньш е неводами, с конца XIX в.—■ 
сетями, в настоящ ее время частично такж е ставными неводами и тр а
лами. Осенью ловят, кроме того, треску, сигов и лососей.

Обычно осенняя путина кончалась с появлением ледяного покрова. 
На врем я уборки картоф еля (около М ихайлова дня, 29-е сентября) в 
рыбной ловле делали  пререрыв. Зимой в прежнее время более интен
сивно ловили рыбу только те из прибрежных жителей, для которых

Рис. 13. М еханизированный рыбоприемный пункт. Мыс П уйзе, Хаапсалуский р-н,
1957 г. Фото автора

рыболовство было главной отраслью  хозяйства. М ногие крестьяне зи 
мой заним ались ремеслами, работали  на заготовке леса или переходили 
из деревни в деревню , с ярм арки  на ярм арку, п родавая соленую салаку, 
выловленную летом.

В годы Советской власти  преж няя сезонность рыболовства в Эстонии 
резко уменьш илась. С одной стороны, у рыбацкого населения сельское 
хозяйство сейчас играет незначительную  роль, и рыбаки могут все вре
мя отдавать лову рыбы. С другой стороны, снабжение рыбаков-кол- 
хозников новыми орудиями лова и большими мотоботами с мощным 
двигателем позволяет ловить рыбу уж е на довольно больших расстояниях 
от берега и вследствие этого получать удовлетворительные уловы такж е 
вне традиционных сезонов. Л иквидировать прежнюю сезонность поможет 
в основном траловы й лов, который в последние годы развивается осо
бенно быстрыми темпами. Но так как  в рыболовецких колхозах Эсто
нии в настоящ ее время еще первенствует прибрежный лов рыбы, сезон
ность пока не преодолена. Л етнее и зимнее затиш ье рыбаки-колхозники 
используют для ремонта рыболовных орудий и лодок.

И так, в весеннюю путину применялись крупные орудия л о в а — не
вода, салачны е мереж и; летом — переметы и другие крючковые снасти, 
а такж е кам бальны е невода и сети; осенью —'Главным образом салач
ные и килечные сети. Крупноячейными сетями ловили во все времена 
года; небольш ими м ереж ами промыш ляли рыбу главны м образом л е 
том, а такж е осенью. Зимой ловили всеми орудиями, но меньше, чем
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летом. Траловы й лов особенно интенсивно производится в зимний ш 
риод — в четвертом и первом кварталах.

* *
*

В свете задач  развития народного хозяйства СССР, поставленны 
внеочередным XXI съездом КПСС, перед морским рыболовством Эстс 
нии откры ваю тся широкие перспективы. В течение семи лет валово 
улов рыбы в республике долж ен увеличиться в 2,4 раза  по сравненш 
с уловом 1958 г. В течение одного только 1965 года будет выловлен 
столько ж е рыбы, сколько выловили в буржуазной Эстонии за семиле 
тие — с 1933 по 1939 г.

Коренным образом изменится характер рыболовства. Прибрежны 
лов пассивными орудиями (сети, ставны е невода и др .), преобладай 
щий еще в настоящ ее время, будет оттеснен активным ловом на Балтик 
и в А тлантическом океане. Д л я  экспедиционного лова в Атлантик 
в течение семилетия республиканские рыболовецкие организации пол) 
чат более ста океанских промысловых судов. В Таллине будет построе 
оснащ енный новейшей техникой порт с причалами для рыболовных с> 
дов и судоремонтными мастерскими, а такж е сельдеобрабагывающий 
завод , холодильник и другие предприятия по обработке рыбы. В бли
ж айш ие годы намечается расш ирение номенклатуры вылавливаемой в 
экспедиционном лове рыбы. Кроме промыш ляемой уж е теперь в север
ных районах А тлантики сельди, будет развит активный лов трески, мор
ского окуня и сардины в более ю жных районах Атлантики, в том числе 
в нейтральны х водах вблизи африканского материка, а такж е лов сар
дины на Средиземном море. Л ов этот будет производиться тралами и; 
дрифтерными сетями. j

Таким образом, в 1959— 1965 гг. морское рыболовство Эстонии окон-' 
чательно примет индустриальный облик, а рыбаки из прежних прибреж-| 
ных крестьян постепенно превратятся в работников мощной передовой 
рыбной промышленности. j


