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РАБОТА ЭСТОНСКОГО О Т РЯ Д А  ПРИ БАЛТИ Й СКОЙ  ЭКСПЕДИЦИИ

Работа по изучению современного быта и культуры колхозного крестьянства 
территории Эстонской ССР только еще начинается. Летом 1959 г. Эстонский этногр» 
фический отряд Прибалтийской экспедиции приступил к выбору объектов для изучена̂  
в Раплаеком районе республики. Раплаский район, один из наиболее крупных и густо- 
заселенны х, располож ен в северо-западной части Эстонии. Территория района по сп 
ром у административному делению  входила в Харьюский уезд; в состав района вош 
бывшие приходы Рапла, Ю уру, Хагери, частично Кос и Вяядра. Центр района- 
поселок Рапла — расположен всего в 56 км  от столицы республики — Таллина.

Район индустриально-сельскохозяйственный; промышленность — пищевая и б; 
мажная (на территории района находится бум аж ная фабрика Кохила, которая дан 
12% всего производства бумаги по республике). На территории района расположен 
тридцать колхозов и восемь совхозов, основное хозяйственное направление которых- 
племенное животноводство (преимущ ественно крупный рогатый скот).

Район известен в истории Эстонии как место крупного крестьянского восстаю; 
1858 г., так называемой «войны в М ахтра» (известной широким кругам и за предел:, 
ми Эстонии по одноименному роману Эд. Вильде).

Этнографические работы в Ралласком районе были начаты в июле 1959 г., ко:; 
Эстонский этнографический отряд в составе Н. Шлыгиной, Н. Грацианской, Г. Троек;
Э. К ару и X. Сирель посетил два колхоза — «Сядэ» («Искра») и «Пыльдур» («Зем.ь 
дел ец »). О тряду оказал помощь в работе местный краевед, председатель районно 
комиссии по охране природы и краеведению пенсионер М. Тапупере. Осенью (октябрь- 
ноябрь) того ж е года работа в этих колхозах была продолж ена сотрудницей Инст 
тута этнографии АН СССР Л. Феоктистовой и М. Тапупере.

Н иж е мы приводим некоторые данные по колхозу «Сядэ» по тем темам, по ки: 
рым в основном велась там работа: поселение, жилище, культурная и семейн;
ж изнь и др. Сбор материалов велся методом сплошного подворного обследован;; 
Впервые на территории Эстонии проводился сбор сведений при помощи лосемейнь 
анкет. Р яд сведений статистического характера был получен из архива правления ка 
хоза.

К олхоз «Сядэ» по величине и показателям — один из средних колхозов в Рапла:- 
ком районе. К олхоз имеет 2700 га  земли, из них 815 га  пахотных. В 1959 г. впервн- 
колхоз получил д о х о д  свыше 1 млн. рублей, преимущественно за счет животноводства

Почти все колхозники имеют и индивидуальное хозяйство (исключение составляю; 
старики, которых обеспечивает касса взаимопомощи кол хоза). На приусадебных участ
ках, как правило, разводят небольшой огород, сеют ячмень и сажаю т картофель, а так
ж е  заклады вают фруктовые сады и ягодники. В личном пользовании колхозники, к;; 
правило, имеют корову, держ ат такж е овец, свиней и кур. В колхоз «Сядэ» входят че
тыре деревни. Д в е из них старые —  Обло и Куиметса. Н еподалеку от деревни Куимет- 
са располож ено поселение (азундус) Куиметса, возникшее после буржуазной аграрной 
реформы на разделенны х мызных землях. Четвертая деревня Лагевайну — бывшая бея] 
былья. Это одна из тех характерны х для Эстонии деревень, которые создавались во вто
рой половине прошлого века помещиками с целью обеспечить свое хозяйство рабочей 
силой. П од такие поселки отводились обычно худш ие помещичьи земли или отрезка 
от крестьянских земель, и на мелких наделах селились бобыли, преимущественно нг 
условиях отработочной ренты. В Л агевайну наделы были около двух десятин и отра
батывали за  них по три дня в неделю. Кстати, название Л агевайну деревня получила 
только с течением времени, первоначально она называлась просто Саунакюла, что мож
но перевести как «бобылья деревня».

В старых деревнях дворы чаще всего стоят близко друг к другу. В деревне Ос
ло они расположены  в один ряд вдоль деревенской улицы, так что у- большей части 
дворов заборы  примыкают один к другом у. В Куиметса можно выделить центральную, 
оолее старую часть деревни, в которой дворы стоят тесной группой по обе сторона 
проселочной дороги, а часть — расположена поодиночке или группами на значитель
ном расстоянии от центра деревни и друг от друга.

В поселении (азундус) Куиметса планировка рассеянная, так как там с самог 
начала дворы ставили каждый на своем участке. В бобыльей деревне в настоящее| 
время планировка рассеянная, но это происходит в значительной мере за счет того, 
что часть дворов со временем исчезла, а раньше они были расположены более тесно

О бщ ее количество дворов, входящ их в колхоз, достигает сотни. Постройки в об-i 
щем преобладаю т старые, многие дом а были построены еще как жилые риги. Небога
тые крестьяне строили ж илищ е вместе с ригой еще и в 2 0 -х годах нашего века, по
следний дом с ригой был построен в 1937 г. Ж илищ а с ригой поздней постройки ста
вили у ж е  так, что ригу с самого начала строили и как кухню, печь складывали с ды
моходом, колосники устраивали значительно выше человеческого роста и т. д. Старо! 
ж е постройки риги позж е были перестроены под кухни или использовались как под
собные помещения. Часть домов построена «по-городскому», т. е. отдельно от хозяй
ственных помещений. В последние годы некоторые колхозники отремонтировали, пере
строили свои дом а или поставили новые. Одни при этом придерживались типовых 
проектов (по проектам построено четыре д ом а), другие предпочли поставить дом; 
(тож е четыре) по собственным планам. В отдельных случаях в новых постройках пла-
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чировка остается традиционной: жилище точно воспроизводит планировку ка.морной 
части ж илой риги. Однако явно сильнее тенденция строить дома по-новому. Харак
терно, что некоторые ’колхозники, перестроившие в последние годы старые жилые ри
ги, сохранили в них на старом месте только внешние стены, внутри ж е сделано не
сколько спален (для разных поколений), столовая отделена от кухни, построена спе
циальная ванная комната, из старого гумна сделаны мастерская и гараж. Д ва года на
за д  начали проводить электрификацию колхоза; в основном она была закончена уж е  
в 1959 г. Производственные постройки и центр колхоза радиофицированы. В осталь
ных дом ах колхозников почти везде без исключения есть радиоприемники. В конце 
прошлого года в четырех семьях были у ж е телевизоры. За последние два-три года 
шесть семей купили автомашины.

И з ста. семей, входящ их в колхоз, сорок — малолюдные, это или бездетные пары, 
или одиночки. У остальных есть дети, причем у половины семей — один-два ребенка, 
а у других — трое-пятеро. В двадцати семьях все члены семьи — и дети и взрослые — 
ж ивут в деревне постоянно.

Всего на территории колхоза сейчас живет около 300 человек, из них 30 человек 
работаю т на мукомольно-лесопильном районном комбинате, расположенном в д. Куи- 
метса. В колхозе работаю т 60 мужчин и 40 женщин. Средний возраст постоянных ра
ботников колхоза довольно высок, что объясняется сильным отливом молодежи на про
изводство в послевоенные годы в связи с бурно развивающейся промышленностью в 
Эстонии. В колхозе «Сядэ» средний возраст работников животноводческой бригады — 
40 лет, а полеводческой —  50 лет.

Все члены -колхоза —  эстонцы, преимущественно местные уроженцы (в пределах 
бывшей волости). И з соседних волостей — 50 человек; это главным образом женщины, 
вышедшие сю да зам уж . 20 человек — переселенцы из других районов Эстонии, в том 
числе группа переселенцев с островов. В досоветский период острова представляли 
собой наиболее отсталые и бедны е районы республики, и население их ходило батра
чить на материк. В д. Л агевайну работали батрачки из Сырве (о. С аарем аа), две из 
них вышли здесь  зам уж  и остались навсегда. П осле войны сю да переселились несколь
ко сем ей их родственников, хозяйства которых были уничтожены во время войны; 
сейчас они прочно осели в Куиметса.

И з ста человек старш его поколения восемьдесят окончили сельскую школу, в ко
торой обучение велось три года. Д есять человек из-за материальных трудностей не 
смогли посещать школу в течение всех трех лет и не закончили ее, а четыре женщины 
совсем не учились в школе. Только шесть человек закончили волостную министерскую 
школу, что м ож ет быть приравнено к шести годам обучения.

В годы бурж уазной республики 42 человека учились в школе и все они закончили 
ш естилетнюю местную школу. И з них 12 человек проходили, кроме того, двухгодич
ное специальное обучение. Это преимущественно женщины, которые окончили школу 
практического домоводства в Ю уру, где обучались ткачеству, шитью, кулинарии и т. п.

Остальные учились у ж е  при советской власти. Почти вся без исключения молодежь 
оканчивает семилетку. Очень велика тяга молодеж и в город, на производство и на уче
бу. За  послевоенные годы в город уш ло около ста человек молодежи. Они работают в 
промышленности, « а  транспорте, на строительстве. Д есять человек окончили высшие и 
специальные средние учебные заведения.

В настоящ ее время в колхозе охвачены обучением все дети школьного возраста. 
В школе в Куиметса 35 учеников, кроме того, восемь — в средней школе в Юуру, 
трое — в специальных школах в Таллине. Трое из молодеж и Куиметса учатся в выс
ших учебных заведениях.

Н адо отметить, что в настоящ ее время в Эстонии, в связи с механизацией сель
ского хозяйства и достижениями колхозного хозяйства, наблюдается обратный приток 
м олодеж и из города и промышленных центров в деревню. То ж е самое происходит и в 
Рапласком районе. В колхоз «Сядэ» пришли люди, получившие специальное об 
разование: председатель колхоза, зоотехник, агроном, электрик и др.

М атериалы, собранные нами в Рапласком районе, пока что ещ е очень неполны. 
Н о в дальнейшем тематика исследований будет соответственно расширена, а также 
будет увеличено число колхозов, в которых будет проводиться этнографическое обсле
дование. Полевые работы в Рапласком районе возобновятся летом 1960 г.

Л . Феоктистова (Кивисаар),  
Н. Шлыгина
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