
Л. ЕФРЕМОВА

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 
КОЛХОЗНИКОВ-РЫБАКОВ ВИДЗЕМЕ

И зучение культуры  и быта колхозного крестьянства в годы построе
ния в наш ей стране социалистического общ ества и в период постепен
ного перехода к коммунизму имеет не только теоретическое, но и прак
тическое значение. Р азр аб о тка  этой темы особенно важ н а для молодой 
социалистической республики — Л атвии.

Сектор этнограф ии И нститута истории Академии наук Латвийской 
ССР и збрал  объектом изучения три видземских рыболовецких колхоза: 
«Эн курс», «Б ривайс вилнис» и «Б рива кай я», расположенных на терри
тории Л им баж ского  района. В 1957 г. там  работали  сотрудники Инсти
тута. О сновное внимание уделялось особенностям хозяйства в районе, 
а такж е культуре и быту ры баков в прошлом и настоящ ем, так  как, 
только проследив эти явления в историческом развитии, можно выяс
нить те огромные изменения, которые произош ли в жизни рыбаков при 
Советской власти.

Во второй половине XIX — н ачале XX в. основным занятием насе
ления прибреж ной полосы данного района было земледелие. П одав
ляющее больш инство здесь составляли беззем ельны е крестьяне и мел
кие арендаторы . К рестьяне-усадьбовладельцы  представляли наиболее 
зажиточную часть крестьянства, но число их было очень невелико. П о
бережье и полоса моря шириной в 3 к м  принадлеж али  барону, и 
крестьяне-арендаторы платили ему ренту не только за  землю, но и за 
право рыбной ловли в море. З а  установку мереж и (m urds) плата со
ставляла 1 0  рублей в год, за  пользование неводом (vads) — 25 руб
лей 1.

При отсталой технике ры боловства преобладали  мелкие снасти; 
наиболее крупным орудием лова накануне первой мировой войны был 
закидной невод. К рестьяне ры бачили обычно небольшими артелями 
в 8 — 10 человек, так  назы ваем ой «неводной семьей» (vadu saim e). Во 
главе такой  артели стоял кто-нибудь из состоятельных крестьян-хозя- 
ев. К аж ды й из пайщ иков д авал  кусок сети, который сш ивали с осталь
ными частям и невода. Улов делили соразм ерно величине сети, 
принесенной каж ды м  из пайщ иков. Ры баки  выходили в море на ве
сельных лодках , работа на которы х требовала больших физических 
усилий.

Б ольш ая часть у лова салаки , основной промысловой рыбы на Вид
земском побереж ье, ш ла на продаж у. С алаку  продавали преимущест
венно крестьянам  внутренних волостей, а такж е отвозили на рынок в 
ближайший город Л им баж и , который в ш утку назы вали «столицей с а 
лаки». С ал ак а  входила и в' еж едневны й рацион питания самих рыбаков.

1 Полевые записи 1959 г. сектора этнографии Института истории АН ЛССР  
(в дальнейшем цит. П олевые записи 1959 г .).
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К рестьяне наним ались к помещ икам на разработки  и сплав леса, и 
это служ ило некоторым подспорьем в их бю джете. Бы ло широко рас
пространено так ж е  мореходство, принявш ее особенно значительный 
разм ах  с открытием в А йнаж ах во второй половине XIX в. первой в 
Л атвии  мореходной ш колы. Окончившие эту ш колу получали дипломы 
капитанов и ш турманов дальнего  плавания. В мореходной школе учи
лись, как  правило, сы новья состоятельных хозяев; крестьяне ж е из не
имущ их семей п лавали  матросами, обычно не порывая связи с земле
делием; зар або то к  их шел на расш ирение хозяйства, которые вели отец, 
брат или ж ена. Если удавалось  на эти деньги приобрести немного 
земли, м оряк нередко оставлял  работу на судне и полностью переходил 
к сельскому хозяйству.

В период сущ ествования в Л атвии  бурж уазной  республики число 
крестьян, д ля  которых рыболовство стало основным источником суще
ствования, в В идземе значительно возросло, главны м образом  за счет 
беззем ельны х крестьян. П о бурж уазной  аграрной реформе они получи
ли небольш ие зем ельны е участки  разм ером  от 2 до 7 г а  (так называе
мые «ры бацкие участки), но пахотная зем ля составляла в них не больше 
1— 0,5 га , и ее использовали под огород.

В этот период развитие ры боловства задерж ивалось  низким уровнем 
техники, недостатком  транспорта, узостью  рынка сбыта и господством 
скупщ иков-спекулянтов. М ассовое приобретение ры бакам и моторных 
лодок и крупных снастей — вентерей, м ереж  — началась  лиш ь во второй 
половине 20— 30-х годов. Ры боловны е снасти и моторы стоили доро
го, и ры баки приобретали их в рассрочку, что ставило их в кабальную 
зависим ость от торговцев. М оторы приобретали преимущественно не
больш ие, малом ощ ны е (в 5— 7 лош адины х си л ), но и они стоили около 
тысячи л а т 2. Больш инству безлош адны х ры баков трудно было сбывать 
рыбу. М естный рынок был незначительным, а для перевозки салаы 
в Л и м баж и  приходилось брать лош адь за  деньги или отработку у со
стоятельны х соседей. Н а рынке предлож ение часто превыш ало спрос; 
непроданная ры ба портилась из-за отсутствия холодильников, я 
нередко почти весь улов приходилось вы брасы вать или использовать 
на удобрение. В таких случаях семья ры бака оказы валась  в особен
но тяж елом  положении. Ценную  рыбу — угря, лосося, миногу — прода
вали  через посредников-спекулянтов в Ригу, и за  доставку рыбы те 
брали  больш ие проценты.

Чтобы и збеж ать  посредничества спекулянтов, видземские рыбаки в 
1930-х годах объединились в кооператив, но в него вошли преимущест
венно состоятельные хозяева, обладавш ие крупными снастями. Коопе
ратив имел грузовую  маш ину, что в значительной степени облегчало 
перевозку рыбы. Он оказы вал  своим членам помощь в приобретении 
снастей. О днако этот кооператив не мог зам етно улучш ить положение 
широких масс ры баков. В бурж уазной  Л атвии  ры баки составляли один 
из наим енее обеспеченных слоев населения.

С установлением  Советской власти в Л атвии  положение рыбаков ко
ренным образом  изменилось. В 1949 г. рыбаки, объединившись в колхо
зы, получили новейш ую технику и мощный флот. Только с организацией 
колхозов впервы е был освоен лов салаки  тралам и  и ставными, невода
ми (рис. 1), даю щ ий теперь наибольш ую  часть ее улова. Механизация 
значительно облегчила труд ры баков и во много раз повысила его про
изводительность. Л иш ь в годы Советской власти ры баки получили воз
мож ность не только широко использовать для лова прибрежные воды, 
но и сн ар яж ать  экспедиции в А тлантический океан.

З а  10 лет сущ ествования колхозов значительно возросли их доходы: 
если в период организации доходы едва достигали 1  млн. руб., то в на-

2 Полевые записи 1959 г.
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Рис 1. П роверка ставного невода в колхозе «Энкурс»

стоящее врем я все три изучаемых нами колхоза — миллионеры. 
В 1958 г. доход колхоза «Энкурс» превыш ал 9 млн. руб., колхоза «Бри- 
вайс вилнис» — 7, а колхоза «Брива кайя» — 5 м иллионов3.

Ры боловецкие бригады  в колхозах состоят только из мужчин. При 
распределении обязанностей  принимается во внимание возраст: пожи
лые ры баки выполняю т относительно легкую  физически, но наиболее 
ответственную работу в звеньях, выделенных для лова высокосортной 
рыбы (они д аж е  получили название «звенья стариков»). М ужчины сред
них лет входят в звенья, где работаю т со ставным неводом, сетями (т. е. 
орудиями, требую щ ими значительной физической силы ); они ж е со
ставляют команды  траулеров. В экспедиционные рейсы в Атлантику 
отправляются в больш инстве молодые (чащ е всего неж енатые) рыбаки.

Ж енщ ины  работаю т преимущ ественно на ф ерм ах и в огородных бри
гадах. С ельское хозяйство в этих колхозах имеет подсобный характер, 
однако и оно ведется на высоком уровне. Об этом мож ет свидетельство
вать оплата трудодня: в 1958 г. члены полеводческой бригады  колхоза 
«Энкурс» получили на трудодень по 15 руб., а в колхозе «Бривайс 
вилнис» — по 22 руб. 40 к о п .4.

П реобладаю щ ее больш инство колхозников — латы ш и; лиш ь в райо
не Айнажи ж ивут и эстонцы, говорящ ие на родном и на латыш ском язы 
ках. Кроме того, на территории данны х колхозов ж ивет небольшое чис
ло русских, поселивш ихся здесь после второй мировой войны, и поляков, 
прибывших сю да в поисках работы  еще тогда, когда Л атвия была бур
жуазной республикой. Все они, кроме родного язы ка, на котором говорят 
в семье, владею т латы ш ским . В смеш анных семьях говорят и дома по-ла
тышски.

О незначительной подвижности населения свидетельствую т обшир
ные родственные связи  в больш инстве ры бацких поселков: в Куйвижи, 
Светциемс, Ш кистерс, В итрупе около 70% жителей состоят между собой 
в родстве. В городах С алац грива и Айнажи,. где находятся отдельные 
бригады этих колхозов, население после Великой Отечественной вой- 
ил сильно изменилось.

3 Цифры взяты из годовых отчетов этих колхозов за 1958 г.
4 Там ж е.
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При строительстве поселков родственники стараю тся ставить cboi 

дом а поблизости один от другого, как  это было и в прошлом. В поселю 
Куйвижи, например, по соседству выстроили свои дома три брата Та 
заны , два брата и сестра Скуйи, братья Крумини и др.5. Родственник! 
поддерж иваю т друж еские отношения меж ду собой и оказывают дру 
другу помощ ь в повседневной жизни.

Во всех трех колхозах преобладаю т небольш ие семьи, состоянии 
преимущ ественно из четырех-пяти человек: родителей и несовершенно 
летних детей. Н ередко семья состоит только из супружеской пары: мо 
лодож енов или стариков — бездетных или живущ их отдельно от взрос 
лых детей. С равнительно часто с ж енаты м и сыновьями или замужним! 
дочерьми ж ивет один из престарелы х родителей. Главой семьи и кол 
хозного двора в больш инстве семей является муж, за  исключением те) 
случаев, когда он не член артели, а работает вне колхоза. В таких семь 
ях оф ициальны м главой колхозного двора считается жена. В неполны! 
сем ьях, состоящ их из матери-вдовы  и детей, главой семьи и двор: 
является мать; однако в некоторых семьях главой признают взрослой 
сы на. В незначительном числе семей при наличии взрослых трудоспособ- 
ных членов семьи главой колхозного двора считается престарелая мать: 
это имеет место преимущ ественно в семьях, принадлеж авш их в прошло! 
к состоятельной части крестьян, где муж  был приймаком. Престарелая 
тещ а, считаю щ аяся хозяйкой дома, хотя она и не участвует фактически 
в экономической ж изни семьи, нередко пытается диктовать свою волк 
остальным членам  семьи, грозя завещ ать  дом кому-нибудь из другм 
родственников6.

В заимоотнош ения в современной колхозной семье основаны на вза
имном уваж ении. Если супруги — пожилого возраста, то иногда и теперь 
мнение м уж а является реш аю щ им во всех вопросах, касающихся семьи, 
О днако в больш инстве семей супруги советую тся меж ду собой о всех 
важ нейш их делах , и, только достигнув взаимного согласия, предприни
маю т тот или иной ш аг. Если в семье имею тся взрослы е дети, то к га 
мнению так  ж е прислуш иваю тся, как  к мнению стариков-родителен, 
Ж енщ ина в семьях ры баков отличается больш ой самостоятельностью. 
Это имеет свои исторические традиции и связано с широким распро
странением  здесь в прош лом мореходства, когда муж значительную 
часть года отсутствовал и все хозяйство леж ал о  на плечах женщин.

Д оходы  от участия в общ ественном производстве составляют основ
ную часть бю дж ета семьи колхозного ры бака. Особенно значительны 
зар аб о тк и  у членов атлантических экспедиций и команд рыболовецких 
траулеров. Средний годовой заработок  ры бака при обычном улове 
составляет 12— 15 тыс. руб., при высоком улове — 20— 25 тыс. В таблице, 
помещ аемой ниже, показан  средний заработок  ры баков за  1958 г. в трех 
•описываемых к о л х о за х 7:

К о л х о з

З ар абот ок  
ч лен а  бригады  

п р и б р еж н о г о  
лова (в р у б .)

Зар аботок  члена  
атлантической  

эк сп еди ц и и  
(в  р у б .)

«Э нкуро 15 414 2 4136
«Бривайс вилнис» 15 469 21 508
«Брива кайя» И  018 21 790

5 Полевые записи 1959 г.
6 В этом отношении характерны взаимоотношения в семье К. в колхозе «Брш 

кайя». Будучи батраком, К. ж енился на единственной дочери хозяйки, против вея 
последней. Теща, которой теперь почти сто лет, до сих пор смотрит на зятя, как М 
человека, недостойного ее  семьи. Она считается хозяйкой дом а и своим наследии!®! 
признает внука, а не зятя (Полевые записи 1959 г .). I

7 Цифры взяты из годовых отчетов этих колхозов за  1958 г. j
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Кроме того, некоторое значение в бю дж ете семьи имеет приусадеб
ное хозяйство, продукты  которого (овощи, мясо, молоко) в основном 
потребляются семьей. Г осударству продается ежегодно почти из к а ж 
дого колхозного двора годовалая телка, а иногда — излиш ек молока.

Н есмотря на то, что основной заработок  вносит в семью муж, рас
поряжаются им в больш инстве семей оба супруга наравне. Во многих 
семьях деньги хранят в сберкассе, особенно, если предполагается 
какая-нибудь крупная покупка (приобретение коровы, мебели, мото
цикла) или постройка дома. В зрослы е неж енаты е сыновья и незам уж 
ние дочери, имею щ ие самостоятельны й заработок, но живущ ие совмест
но с родителями, некоторую  часть заработка  отдаю т родителям на об
щесемейные нужды. В связи с тем, что в больш инстве семей женщины не 
участвуют в колхозной работе, они выполняю т основные обязанности 
по ведению  дом аш него хозяйства: заним аю тся уходом за скотом,, 
обработкой приусадебного участка, приготовлением пищи, уборкой по
мещений, стиркой белья и т. п. В семьях, где есть старуха-мать, она по
могает дочери (или невестке) в более легких домаш них работах, сле
дит за  м аленькими детьми, нередко шьет им одежду.

М ужчины, зан яты е в основном рыболовством, в домаш нем хозяй
стве помогаю т при вспаш ке огорода, уборке урож ая, на сенокосе. Если 
в семье имею тся ульи, уход за  пчелами — обязанность мужчин. Ремонт 
жилых и хозяйственны х построек, починка инвентаря, заготовка топ
лива выполняю тся т ак ж е  муж чинами, преимущественно в осеннее и 
зимнее время, когда в море выходят реже.

В больш инстве семей подростки участвую т в прополке огорода, се
нокосе. В последние годы, в связи с установкой на трудовое воспитание 
учащихся, ш кольников стали чащ е привлекать к работе в колхозных 
огородных бригадах.

К нетрудоспособным старикам -родителям  в семьях относятся внима
тельно и заботливо. Они ж ивут обычно в наиболее теплых помещениях, 
нередко д ля  них готовится более легкая и питательная еда.

П рестарелы е колхозники получаю т пенсию: рыбаки — в размере 
200 руб. в месяц, члены с е м ь и — 150 р у б .8. Кроме того, колхозы оказы 
вают престарелы м значительную  помощь в виде различны х подарков, 
что приурочивается к юбилейным датам  в колхозах и государственным 
праздникам.

В Видземе, к ак  и везде в Л атвии, в условиях царской России и бур
жуазной республики браки заклю чались обычно меж ду членами семей, 
равных в имущ ественном отношении и принадлеж авш их в основном 
к одной и той ж е группе крестьян  (собственников, арендаторов, батра
ков и т. д .). Это приводило к тому, что в среде заж иточного крестьян
ства часто браки заклю чались м еж ду родственниками. Так, в Айнажи 
з брачный союз вступали из поколения в поколение члены двух семей 
местных богачей-— М иксльоонов и Вейде, бывших в близком родстве 
между собой; в Витрупе такие брачны е связи издавна установились 
между семьями заж иточны х крестьян Траутм анов, Грасов, Л иелкалнов 9. 
Родственные отношения укрепляли имущ ественное полож ение и общест
венное влияние этой прослойки крестьянства.

Если браки  заклю чались м еж ду лю дьми, принадлеж авш ими к р аз
ным социальны м прослойкам, то при этом нередко наблю далась значи
тельная разница в возрасте супругов: например, хозяин-вдовец мог ж е
ниться на девуш ке из бедной семьи, а заж иточны е крестьяне могли 
взять д ля  засидевш ейся дочери молодого муж а-приймака.

Ныне при заклю чении браков реш аю щ ую  роль играю т личные склон
ности молодых людей, хотя старш ее поколение, более приверженное к

8 Полевые записи 1959 г.
9 Там ж е.
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прежним, традициям , не всегда одобрительно относится к таким б 
ным сою зам, когда родители одного из брачущ ихся были прежде ба 
ками, а другого — хозяевами, и т. п. О днако молодые люди 0 6 1  
реш аю т вопрос о своем браке самостоятельно, хотя и советуются с р 
телями. Если родители незнакомы  с невестой, парень приводит дев\ 
в дом д ля  знаком ства; так  ж е поступает и девуш ка. Сыновья, жив\ 
в городе, иногда перед свадьбой привозят невест к родителям, ч: 
познакомить их. К мнению родителей прислуш иваются, но оно, как 
вило, не играет реш аю щ ей роли.

М олодая пара первое время после свадьбы  обычно живет у ро; 
лей м уж а или жены . О днако по мере возможности женатый сын 
зам у ж н яя  дочь стараю тся поселиться отдельно (нередко молодой 
строят новый д о м ), особенно в тех случаях, когда в семье имеются 
взрослы е неж енаты е сыновья или незам уж ние дочери.

П риданое почти потеряло экономическое значение, однако деву 
особенно те, которы е работаю т самостоятельно, стремятся запасти 
себя белья и одежды.. П ри вступлении в брак сына или дочери ма: 
п ринадлеж авш ие в прош лом к состоятельным семьям, часто снабя 
молодых некоторым количеством белья, нередко еще из своего прид 
го, распределяя его м еж ду всеми детьми в равных долях. Во мн 
семьях сохранился обычай д авать  дочери при выходе зам уж  телку, 
или пару овец. М ебель (в приданое даю т редко; обычно молодожень 
заводятся  мебелью  самостоятельно, если не остаю тся жить в . 
родителей.

По сущ ествую щ ей традиции, дочь после свадьбы переходит жи 
семью м уж а, а сын, особенно младш ий, остается ж ить в отцовском а 
О днако строго это сейчас не соблю дается.

Если новобрачны е ж ивут и питаю тся совместно с родителями м 
что бы вает сравнительно редко, то приготовлением пищи, как npai 
в первое врем я заним ается свекровь. В тех семьях, где невестка hi 
нята в общ ественном производстве, эта обязанность постепенно i 
ходит к ней.

Д ети, ж ивущ ие отдельно от родителей, обычно поддерживают с ! 
тесную связь. Они навещ аю т родителей, чащ е всего летом во врем 
пуска, помогая по хозяйству, особенно на сенокосе. Во многих семь 
с т а р и к о в  ц е л о е  л ет о  гост ят  в н у к и .

Ж и зн ь  ры бацкой  семьи т есно с в я з а н а  с  к о л х о з о м . Т а к , д л я  вспа 
огорода ры баки берут из колхоза лош адь, для перевозки сена, д 
строительных материалов получаю т тот или иной вид транспорта. Б 
ш ая часть м атериалов д ля  постройки дома такж е приобретается при 
действии колхоза. В колхозах  «Б ривайс вилнис» и «Энкурс» на уст1 
ство свадьбы  из колхозных средств вы дается безвозвратная с< 
в разм ере тысячи руб. 10. Члены колхоза получаю т на приданое » 
рож денному 500 руб.; т а к а я  ж е сумма вы дается колхозом на орган 
цию п о х о р о н 11. М ногие ры баки за  счет колхоза лечатся на курорт; 
проводят отпуск в домах отдыха в пределах республики и вне ее. I 
хозы оказы ваю т сущ ественную  помощь ш колам, где учатся дети код 
ников; организую тся бесплатны е обеды и т. п.

В колхозах идет ш ирокое ж илищ ное строительство, особенно в 
ких центрах, как  К уйвиж и, С алацгрива, Туя. Больш е всего строят до 
для  семей бывших батраков, находивш ихся преж де в тяжелых жил 
ных условиях. Только при колхозном строе большую часть рыбаи 
поселков электриф ицировали, провели радио и телефонную сеть. П( 
в каж дом  доме имеется радиоприемник. М ебель приобретают прег 
щественно городского типа (диваны , буфеты, шифоньеры, в отдель

10 Полевые записи 1959 г.
11 Там ж е.
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Рис. 2. Ж илой дом рыбака в поселке Куйвижи. К олхоз «Энкурс:

■случаях д аж е  спальны е и столовые гарн и туры ). В .некоторых домах у 
молодой пары  — новая современная мебель, а в комнате их родителей—■ 
мебель 20— 30-х годов, а нередко и более раннего времени. В комнатах 
■много тканы х и вязаны х изделий работы  сам их хозяек. Скатерти, до
рожки, гардины  нередко выполнены в национальном стиле. Очень р а с 
пространены декоративны е керамические изделия, особенно вазы.

Почти в каж дой  ры бацкой семье имеется велосипед, а иногда и два. 
Многие приобрели мотоциклы, особенно те, кто ж ивет далеко от центра 
колхоза. Н екоторы е колхозники приобрели легковы е машины.

Н аселение всех трех колхозов почти сплош ь грамотно (за исключе
нием двух-трех глубоких старух, не умею щ их п и сать ). Все дети ш коль
ного возраста охвачены обучением. П одростков особенно привлекает 
морское училищ е. В ры бацких поселках появилось много специально
стей, не известных здесь раньш е: колхозники стали механиками, мото
ристами, ш турм анам и, тралм ейстерам и и пр. У многих рыбаков сы 
новья— капитаны  дальнего плавания, у некоторых — инженеры, агро
номы, врачи, учителя. Н ередко после окончания школы молодые люди 
остаются работать  в колхозе. Д евуш ки работаю т преимущественно в 
различных промыш ленных предприятиях, в частности в ры бообраба
тывающих.

В семейных торж ествах  и народны х праздниках ярко проявляется 
национальная специфика. Но ещ е нередко в семейных празднествах, 
наряду с вновь склады ваю щ им ися в условиях социализма формами, 
сильно сказы ваю тся переж итки прошлого: так, значительную  роль в 
этих празднествах продолж аю т играть церковные церемонии.

Если свадьба обходится без венчанья, то регистрация брака в сель
совете и свадебное торж ество соверш аю тся в один день, причем реги
страция происходит в более торж ественной обстановке: брачущихся со
провождает много родных и знаком ы х, устраиваю т угощение, в кото
ром зачастую  участвую т и работники сельсовета. В тех ж е случаях, 
когда происходит венчанье, брак  регистрируется несколькими днями 
раньше, а свадьбу справляю т после венчания, обычно в течение одного- 
двух дней, в субботу и воскресенье, и, как  правило, только в том доме, 
где молодож ены  предполагаю т поселиться (а не у родителей невесты и
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ж ениха, как  было р ан ь ш е). Н а свадьбу, как  и на похороны и крестины 
по традиции приходят только приглаш енные. Д о  сих пор сохранился 
обычай приходить на свадьбу двум-трем  ряж еным («куйниекам», «цы- 
ган ам » ), которые разы гры ваю т комические сценки, а хозяева угощают 
их. И в наш и дни еще выполняю т на свадьбах  некоторые традиционные 
ш уточные обряды: свадебному поезду перегораж иваю т путь, устраивая 
так  назы ваем ы е «ворота почета» (goda v a r ti) ,  через которые новобрач
ных пропускаю т только после того, как  получаю т угощение; организуют 
церемонию  ввода новобрачной в круг зам уж них женщ ин. Раньше эта 
церем ония соверш алась  следую щ им образом : в полночь свекровь снима
л а  с невесты венок и н ад евала  на нее «м ицу»— чепчик замужней жен
щины; теперь подруги невесты т ак ж е  в полночь повязываю т на нее пла
ток, а она оказы вает  шуточное сопротивление; после этого подается 
«сладкий стол» — вина и торты.

В В идзем е сохранился традиционны й обычай, согласно которому 
новобрачная одаривает родителей муж а. Обычно она дарит свекрови 
покры вало на кровать, платье или кофту с юбкой, а свекру — рубаху, 
носки, дж ем пер.

Р ож дение ребенка в семье отмечается как  больш ое торжество, при
чем ещ е бытуют некоторые старинны е традиции. Таков обычай при
ходить на «родины» (raudzibas) в  течение почти всего первого года жиз
ни ребенка. Гости могут приходить в лю бое время, и родители должны 
быть всегда, готовы их принять. К  девочке гости идут с вином и тортом, 
а к  мальчику — с вином и кренделем ; кроме того, дар ят  игрушки, белье,

В среде ры баков довольно широко распространен обычай давать 
ребенку имя в честь кого-либо из старш их родственников. До сих пор 
детей иногда еще крестят, обычно — по настоянию  стариков. Однако 
и здесь произош ли некоторые изменения: крестины устраивают значи
тельно позж е, чем это делалось  преж де, часто в возрасте около года, 
нередко и позднее. К рестны е отец и м ать играю т значительную роль в 
ж изни  ребенка. Ч асто  ими бываю т его д яд я  и тетка. В день крестин 
приходят приглаш енны е гости, которые приносят подарки для ребен
ка. Н а крестинах в шуточной форме выполняется иногда обряд «pades 
d id isana»: каж ды й  из гостей высоко поднимает ребенка, иногда танцу
ет, д ер ж а его на руках, один круг и передает другому, с пожеланием 
ребенку вы расти  высоким, сильным, рано встать на ноги. Крестины, как 
и свадьбы , стараю тся приурочить к какому-нибудь большому праздни
к у — Л иго, Н овому году и др.

Похороны, особенно пож илы х лю дей, часто сопровождаются цер
ковной обрядностью . Участие в приготовлении угощ ения и уборке по
мещ ения на похоронах принимаю т родственники и соседи. Погребаюг 
покойника летом  через три дня после смерти, зимой — обычно через 
неделю . Н а похороны приглаш аю т много родных и знакомых. Дом, где 
находится покойник, украш аю т ветками ели, ими ж е убирают стол и 
дорогу, по которой идет процессия. Х оронят покойника в праздничной 
одеж де, пож илы х лю дей — преимущ ественно в темной. Вместе с покой
ником кладут иногда какую -нибудь вещь, например трубку с табаком.

П ервое угощение устраиваю т обычно перед выносом («холодный 
стол», состоящ ий из кофе и заку со к). Н а кладбищ е берут угощение 
д ля  тех, кто не возвратится на поминки. П еред погребением кто-либо 
из присутствую щ их, обычно наиболее авторитетное лицо, произносит 
речь о ж изненном пути умерш его. П осле прощ ания родственников и 
знаком ы х с умерш им гроб опускаю т в могилу, а на могильный холм 
возлагаю т цветы и венки.

О сновная тр ап еза  — поминки — соверш ается после погребения. По
минки сопровож даю тся печальными песнями, преимущественно народ
ными. Б олее веселый характер  имею т поминки на похоронах глубоки 
стариков, так  как  считается, что они достаточно пожили и не стоит из
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«беспокоить» слезами. Н а таких поминках иногда даж е танцуют.
П риведенный м атериал  о семейных торж ествах рыбаков свидетель

ствует о сохранении некоторого влияния религии на эту сторону быта. 
Это и понятно, так  как  всякий процесс, связанны й с изменением идео
логии, соверш ается медленно, в результате упорной борьбы с о  старым.

О днако в условиях колхозного строя рож даю тся новые традиции 
в проведении семейных торжеств. В 1959 г. в колхозе «Бривас вилнис» 
впервые был организован  «П раздник детства» (прошедший под назва
нием «V ardu dosana»  — наречение им ен и ). В нем участвовало девять 
детей в возрасте от одного до трех лет. Ц ентральным актом этого тор
ж ества было общ ественное утверж дение для каж дого ребенка двух ку
мовьев, которы е долж ны  вместе с родителями нести ответственносп! 
за  его воспитание. К умовья вы бирались родителями из числа наиболее] 
авторитетных лю дей колхоза. И х фамилии вместе с фамилией ребен
ка были торж ественно внесены в специально заведенную  для этого] 
книгу и в «детский паспорт», выданный родителям ребенка. Затем дети 
получили от колхоза ценные подарки. П разднество закончилось кон
цертом художественной самодеятельности и коллективным угощением, 
«П раздник детства» вы звал  живой интерес у всего населения Салак- 
гривы, и было реш ено проводить его ежегодно.

С больш им успехом, при активной поддерж ке широкой обществен-.) 
ности, во всех трех колхозах уж е два года отмечается «Праздник со-; 
верш еннолетия (P iln g ad ib as  svetk i), долж енствую щ ий заменить собою! 
церковный обряд  конфирмации. В нем еж егодно участвуют по Юн 
15 человек из каж дого  колхоза. Ц ентральны м  актом этого торжества! 
является  вручение ю н о ш а м  и  девуш кам  свидетельства о совершенно-ij 
летии. Оно происходит в торж ественной обстановке — в Д оме культур! 
при больш ом стечении родных и знакомых. При вручении свидетельств 
о соверш еннолетии представители общественных организаций, родны 
и знаком ы е вы сказы ваю т каж дом у юноше или девуш ке много добры 
напутствий и пож елания успехов н а трудовом пути и передают ценны 
подарок — часы, ф отоаппарат и т. п. О ф ициальная часть праздника за 
канчивается торж ественны м шествием молодежи в парк (в Салацгрт 
ве — к живописному холму, представляю щ ему собой остаток древнег 
городищ а), где до поздней ночи продолж ается народное гулянь 
(рис. 3 ). П раздн и к  соверш еннолетия способствует значительному сокра 
щеаию  числа юношей и девуш ек, участвую щ их в церковном акте кон 
фирмации.

Ш ироко отмечаю тся в обследованны х нами районах все советски 
праздники. В годы колхозного строя слож илась традиция отмечап 
«П раздник моря» (Ju ra s  svetki) в конце ию ля несколькими колхозам! 
вместе. Н а этом празднике подводят итоги работы колхозов, награжда
ют передовые бригады , звенья и отдельных рыбаков. Праздник закан
чивается различны ми видам и соревнования. Ры баки  демонстрируют свм 
искусство в гребле, вязании, починке сетей, установке мереж и т. д.

Прочно вош ла в быт ры баков традиция коллективно проводить на
родный праздник «Лиго» по бригадам , а нередко и всем колхозом.

Торжественно отмечаю тся юбилейные даты  колхозов; так, в июне 
1959 г. все три колхоза широко отметили свое десятилетие.

В наш е врем я идут пока лиш ь поиски форм организации и проведе
ния новых торж еств. О днако уж е сейчас ясно видно большое значение 
этого в деле ликвидации вредных переж итков прошлого в сознании и 
быту трудящ ихся. О днако, несомненно, нельзя ограничиваться этой 
зам еной, необходимо вести планомерную  разъяснительную  научно-ате
истическую пропаганду, чтобы успеш но бороться с религиозными пере
ж иткам и  в сознании видземских ры баков, все еще мешающими им i 
строительстве новой, социалистической жизни.


