
ЭСТОНСКИЕ ШВЕДЫ
веды селились во многих районах земного шара. Раз-

личают их исторические поселения и те, которые воз-

никли за последние 200 лет. К старейшим относятся

шведские районы в Финляндии и Эстонии. Вероятно,

они появились в период между 1100 и 1300 годами н.э.

Общим для всех этих шведов является то, что они сами или их ближайшие

предки говорили на шведском языке в какой-либо его форме.

Финляндские шведы жили в районах, очень долго принадлежащих Шве-

ции, с которой они поддерживали тесные контакты. Эстонские шведы жили

более или менее отрезанными от шведского государства. Контакты, собст-

венно, были возможными только пока Эстония принадлежала Швеции, т.е.

в период с 1561 года и вплоть до Великой Северной войны 1710 года.

Поэтому эстонские шведы значительно лучше сохранили старый шведский

язык, традиции и обычаи, чем шведы в самой Швеции или Финляндии.

Но, разумеется, в течение столетий эстонские шведы испытали на себе не

только шведские влияния.

Места шведских поселений в Эстонии со временем менялись, но их объе-

диняло то, что они располагались вдоль побережья или на многочисленных

островах. Шведы занимались рыболовством, охотой на птиц и тюленей,

судоходством и земледелием. Места, где жили шведы, почти целиком

находились в регионе с осадочными горными породами. В этом регионе,

кроме районов северной и западной Эстонии, находятся и шведские острова

Эланд и Готланд. Ландшафт здесь очень напоминает Готланд. Возможнос-

ти для земледелия на этих неплодородных, поднявшихся из моря прибреж-

ных землях в Эстонии были ограничены, и первые шведские поселенцы в

основном занимались скотоводством.

Территория, которая еще в XX веке оставалась центральной в районах

шведских поселений, видимо, была колонизована раньше других. Северо-

западная часть Эстонии, уезды Урмсё (Вормси) и Нуккё (Ноаротси) упо-

минаются в документах XIII века уже как шведские. Во время самого

длительного периода заселения шведов — XV–XVI веков — шведы жили

на территориях, расположенных на северо-востоке от Лахемаа и до острова

Дагё (Хийумаа), вдоль западного берега, на островах Эзель (Сааремаа) и

Рунё (Рухну) в Рижском заливе. В середине XVII века количество

эстонских шведов было около 12 000. В то время они составляли значи-

тельную часть населения Эстонии — от 5 до 10 процентов.

Закрепление в ЭстонииРаньше предполагали, что поселения эстонских шведов были связаны с по-

ходами викингов из Скандинавии. Мы знаем, что тогда много шведов находи-

лось, например, в Киеве и Новгороде. Рунические камни рассказывают также

о шведах, погибших в Эстонии; эти районы были тогда хорошо известны.

Исследования о шведской колонизации в Эстонии в последние полвека

были направлены на изучение и толкование датских и немецких документов,

составленных сразу после завоевания Эстонии Ливонским орденом и Данией.

В городском уложении города Хапсала (Хаапсалу) от 1294 года упоминаются

живущие там шведы. В других документах курляндский епископ подтверж-

дает право шведов, живущих на острове Рунё, владеть этим островом согласно

«шведскому праву» (1341 год), а настоятель монастыря в Падисе продал

остров Большой Рогё (Пакри) пяти шведским крестьянам (1345 год). Такие

договоры между шведами и церковью можно понимать так, что в то время

было необходимо поселить шведских крестьян-христиан в только что завое-

ванных, все еще языческих прибрежных районах. Историк Пауль Юхансен

утверждал, что шведская колонизация вряд ли была возможна до второй по-

ловины XIII века — она вызвала бы конфликт с эстонским населением.

Систематические археологические исследования не велись и попытки

определить время шведских поселений в Эстонии не предпринимались
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вплоть до последних лет, когда советские войска оставили Эстонию. По-

следние исследования показали, что небольшие рыбацкие поселки, воз-

можно, возникали еще до немецко-датских завоеваний там, где были хоро-

шие условия для устройства гаваней. Позднее, несомненно, имело место

более интенсивное заселение и колонизация новых районов, особенно после

крупного восстания Юрьевой ночи 1343-45 годов в Северной Эстонии,

когда села опустошались и возникали свободные территории.

Уже в документах XIV века упоминается, что шведы в Эстонии владели

своими угодьями согласно «шведскому праву». Это, несомненно, наряду с

изолированностью шведских районов, важнейшая причина того, что не

произошла полная ассимиляция шведов. По шведскому праву прибрежные

крестьяне могли свободно переселяться, их статус был в целом такой же,

как в то время у крестьян-арендаторов в Швеции-Финляндии: они были

обязаны поставлять продукты феодалу и в ограниченном объеме выпол-

нять поденную работу. В то же время статус эстонских крестьян-аренда-

торов снижался, и они постепенно закрепощались.

Каким образом шведам удалось утвердить шведское право — неизвест-

но, так же как неизвестно, что вызвало перемещение шведов в Эстонию.

Диалекты шведского языка в Эстонии показывают, что шведы прибыли из

разных частей Швеции, и что позднее в Эстонии появились и финлянд-

ские шведы из южной Финляндии.

Период вплоть до падения Немецкого ордена в 1561 году был, как ка-

жется, относительно благоприятным для шведских районов Эстонии. И пока

человек находился в пределах региона, где действовало шведское право, он

был в привилегированном положении. Шведские районы росли, население

их увеличивалось. Возможности заработков от проводки судов, охоты и

рыболовства были хорошими, и рыцари ордена особенно не вмешивались в

далекие дела прибрежных шведов.

Исчезающее меньшинствоС середины XVI века и до наших дней эстонские шведы представляли

собой уменьшающуюся этническую группу. В течение XVI века иммигра-

ция в целом прекратилась. Парадоксально, что то время, когда Эстония

принадлежала Швеции (1561–1710), не было эпохой процветания для

эстонских шведов. Чтобы продолжать войны, шведская королевская

власть была вынуждена вознаграждать своих финансистов и военных. Тут

пригодились новые земли по другую сторону Балтийского моря. Финан-

систы и офицеры получали в подарок земли, где они могли устраивать свои

усадьбы. Чуть ли не в каждой деревне возникали поместья, а крестьян

прогоняли. Большие площади отходили под помещичьи имения. Крестьяне-

арендаторы были вынуждены работать больше и поставлять больше

земледельческих продуктов. Шведские районы переходили к более интен-

сивному сельскому хозяйству. Свободные прибрежные крестьяне станови-

лись все больше земледельцами.

Эстонские шведы понимали, что их традиционные привилегии были под

угрозой. Быстро разбогатевшим помещикам не нужны были крестьяне-

арендаторы, обладающие правом избегать барщины и поставкы продуктов.

Либо их надо было выселить, либо принудить работать столько же, сколько

работали крепостные. Особенно обострилась борьба за привилегии в XVII

веке на острове Дагё. Там помещик из рода Де ла Гарди пытался подавить

шведских крестьян, руководимых крупнейшим эстонско-шведским борцом

за свободу во все времена, Йораном Якобссоном, родом из деревни Китас-

бю. Раз за разом ходили они на своих лодках в Стокгольм для переговоров

с королем и государственным советом, и всякий раз возвращались ни с чем.

Подтверждение привилегий толковалось буквально, и помещику удалось

лишить многие деревни на Дагё их шведских прав. Йорана Якобссона уже в

преклонном возрасте прогнали сквозь строй и, видимо, запороли насмерть.

Шведское время было также временем многих бед. В одном из налого-

вых документов 1571 года из Гутанэса на острове Нуккё записано, что це-

лая деревня опустела после набегов татар. Лишь через несколько десяти-

летий в деревне опять появились земледельцы. Окончилось шведское

время двумя смертельными ударами: недород 1695–97 годов и эпидемия

чумы 1710–11 годов. Настоятель церкви на острове Нуккё в своих церков-

ных книгах потерял счет умершим, на Рунё осталось в живых две дюжины

жителей, на Оденсхольме (Осмуссаар) вымерли целые роды.

Во время русского господства, начиная с 1710 года, привилегии шведов

ограничивались все сильнее — царь развязал руки помещикам. Сохранилось

множество документов о борьбе за права эстонских шведов. Во многих местах

эти права были утрачены, как, например, в Виппале, где королевская хартия о

привилегиях была утеряна. На Дагё в 1781 году из имения Хохенхольм

крестьян прогнали, они были вынуждены уйти оттуда и осели потом в районах

Приднепровья на Украине, на землях, отвоеванных у Османской империи. Со

временем это поселение стало называться по-немецки Alt Schwedendorf, затем

по-шведски Gammalsvenskby (Старошведская деревня).

Очагом больших волнений был также остров Урмсё (Вормси), где несколь-

ко поколений помещиков из рода Стакельберг прославились как мучители

крестьян. «Лифляндские беженцы», как их называли, стали обычным явле-

нием в прибрежных районах Швеции и Финляндии с конца XVIII века.

Многие из них прибыли именно из областей, населенных эстонскими шве-

Карта районов, где проживали эстонские шведы.

Биен, Оденсхольм, 1927 год. Музей Ээсти Рахва.

Эстонские шведы, жители острова Нуккё. Шлихтинг, 1855 год.

Этнографический музей севера, Стокгольм.
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дами, где угрожающие им выселения и му-

чительства со стороны помещиков стано-

вились невыносимыми.

В начале XIX века поддерживать кре-

постничество в балтийских провинциях

стало уже невозможно. Этим изменениям

положили начало запрет на владение кре-

постными (1816) и закон, разрешающий

выкуп крестьянских хуторов (1856). За-

одно исчезли и привилегии эстонских шве-

дов — эти привилегии были, к тому же,

уже сведены на нет жестокими действиями

помещиков. В шведских районах крестья-

не начали выкупать хутора в 1870-х годах,

но помещики не были обязаны продавать

их тем крестьянам, которые в течение нескольких поколений работали на этих

хуторах. Процессу постепенной «эстонизации», проходившему во многих

шведских районах, способствовало также то, что хутора продавали эстонцам

из других местностей.

В течение XIX века шведы поддерживали некоторые контакты со своей

исторической родиной, Швецией. В 1870-е годы фонд «Евангелическая

родина» (Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) посылал своих миссионеров в

шведские районы Эстонии для помощи. Один из них, Т. Э. Торéн, стал

ректором шведской учительской семинарии в Пасклепе на острове Нуккё.

Там готовили преподавателей шведских народных школ — эстонских шве-

дов, постепенно положивших начало национальному пробуждению своей

этнической группы.

Выкуп хуторов и отмена опеки помещиков в Эстонии открыли новые

возможности для шведских районов. Началось и все расширялось крестьян-

ское судоходство. Крестьянские парусные лодки, груженные картофелем,

фруктами, ячменем и лесом, ходили в Финляндию, а потом и в Стокгольм.

Доходы вкладывались в развитие быстро изменяющегося края.

От зарождающегося чувства самоуважения к бегствуКогда в 1918–19 годах Эстония обрела самостоятельность, это повлияло

и на положение эстонских шведов. Они получили представительство в пар-

ламенте, была проведена земельная реформа, по которой была роздана

основная часть оставшихся помещичьих земель. Многие безземельные

эстонские шведы получили небольшие хутора на возделываемых поме-

щичьих землях. Продолжала развиваться экономика в прибрежных обла-

стях. Эстония стала экспортером для Западной Европы. 

В 1909 году после долгих переговоров царь разрешил учредить в Эсто-

нии шведское культурное общество «Друзья шведской культуры» (Svenska

Odlingens vänner, SOV). Это общество уходило своими корнями в то

время, когда учителя-энтузиасты Юхан

Нюман и Ханс Пёль работали во имя сохра-

нения и развития шведской культуры на

острове Нуккё. Общество имело важное

значение в тех местностях, куда пересели-

лось много эстонцев, и где обучение в шко-

лах и богослужения больше не велись по-

шведски. Во многих местах SOV открывало

свои собственные школы. В 1920 году на

острове Нуккё открылся народный кресть-

янский университет, куда съезжалась учиться

молодежь из всех шведских местностей.

Благодаря пожертвованиям и с помощью

шведского государства в 1931 году поя-

вилась возможность открыть шведскую

частную гимназию в Хапсале. На основе

SOV эстонские шведы образовали также

национальную политическую партию. В

1918 году партия начала издавать на швед-

ском языке еженедельник «Житель побе-

режья» («Kustbon»). Журнал имел эстон-

ско-шведское патриотическое направление

и распространялся по всем шведским мест-

ностям.

Контакты со Швецией и другими шве-

дами становились все более интенсивными. Эстонские шведы получали под-

держку для своих школ: преподаватели народного крестьянского универси-

тета и гимназии были в большинстве своем из Швеции, а эстонско-швед-

ские учителя получали образование в учительских семинариях Швеции и

Финляндии. Гости из Швеции и финские шведы во время летних отпусков

приезжали посмотреть экзотические районы эстонских шведов. Все чаще

приезжали лингвисты и этнологи, изучавшие и документировавшие язык,

фольклор и традиции. Однако, среди эстонских шведов начали распро-

страняться нравы и обычаи из Швеции. Чистые диалекты, на которых они

говорили, начали изменяться, поскольку преподавание в школе часто велось

на шведском языке, на котором говорили в Швеции, и молодые эстонские

шведы начали работать в Швеции и Финляндии.

В 1930-е годы развитие в Эстонии было отчасти негативным для нацио-

нальных меньшинств в стране. Режим Пятса, так называемая «мягкая

диктатура», какой-то период был, в духе времени, обращен против них.

Шведов призывали менять свои фамилии на другие, похожие на эстонские.

В «Жителе побережья» не разрешалось писать «Нуккё» или «Ревель»,

надо было писать «Ноаротси» и «Таллинн». Многие эстонские шведы бы-

ли крайне возмущены и не переставали возмущаться. Растущее беспокой-

ство в мире, угроза со стороны Советского Союза и крепнущие связи со

Швецией привели к тому, что среди эстонских шведов распространилась

атмосфера исхода.

Советско-германское соглашение от августа 1939 года о разделе терри-

торий, лежащих между этими странами, стало катастрофой для шведских

районов Эстонии. Советский Союз требовал для себя военных баз в при-

балтийских странах. В Эстонии на таких базах были размещены 25 000

человек. Те районы, в которых Советский Союз желал располагать свои

базы, большей частью были шведские — острова Рогё, Наргё (Найссаар)

и Оденсхольм. Жителей выселяли и на островах строили укрепления.

Островитян временно поселили у соседей на материке. Некоторые жи-

тели Наргё уселись в свои лодки и уплыли прямо в Швецию. Народный

крестьянский университет на Нуккё превратили в казармы. С середины

июня 1940 года Эстония была фактически оккупирована. Ведущие

эстонские политики исчезали бесследно. Посты органов безопасности от-

крывались даже в отдаленных шведских деревнях, земля была национали-

зирована. SOV и «Житель побережья» были запрещены. Осенью 1940 года

около 8000 эстонских шведов запросили разрешения эмигрировать из

Эстонии. Из них лишь 110 жителей острова Рогё получили такое разреше-

ние. Ранним летом 1941 года в Эстонии начались депортации на восток в

большом масштабе. Они затронули и шведские районы — были арестова-

ны многие шведские лидеры, учителя и другие.

Германо-советская дружба длилась недолго. 22 июня 1941 года немцы

напали на Советский Союз. В Эстонии началась мобилизация в Красную

армию, более 300 эстонских шведов отправили на восток, из них осталась

в живых лишь треть. В конце августа – начале сентября немцы вошли в

Свадьба на острове Малый Рогё.
Невесту ведут к алтарю. Фото:
Пер Сёдербек, 1929 год. СОФИ
(Институт языка и фольклора),
Упсала.

Строительство лодок было важной частью хозяйства. Из частного архива.



шведские районы, где сначала их принимали

как освободителей. Но вскоре стало ясно, что

военный режим не принес никаких больших

улучшений, хотя жители, например, смогли

вернуться на свои острова. Требования сель-

скохозяйственных поставок оставались высо-

кими, и земля оставалась национализирован-

ной. Постепенно немцы тоже начали прово-

дить мобилизацию в Эстонии. Это, а также

общая атмосфера исхода из страны и неудачи

немцев на фронтах привело к тому, что весной

1943 года от эстонских берегов, населенных

шведами, начали отходить лодки с беженцами.

Вначале это были молодые мужчины, бегущие

от мобилизации. Осенью было получено раз-

решение на организованный Швецией вывоз

больных и престарелых эстонских шведов. В

течение 1944 года продолжалось бегство на

собственных лодках. Летом, с молчаливого со-

гласия немцев, Швеция организовала более об-

ширную эвакуацию эстонских шведов, не под-

лежащих мобилизации по возрасту. Счи-

тается, что всего в период между 1940 и

1944 годами в Швецию прибыло около 7000 человек. 

В Швеции старались как можно скорее дать вновь прибывшим воз-

можность работать. Для начала это были чаще всего сельскохозяйствен-

ные работы. Эстонско-шведские крестьяне и их жены не довольствова-

лись этим. Многие из них вскоре переселились в города, на вновь откры-

вающиеся промышленные предприятия. Некоторым предлагали ссуды,

чтобы они могли открыть небольшие собственные хозяйства. Но уже

через пару десятилетий эстонские шведы, в основе своей сельские жители,

стали больше, чем другие группы иммигрантов, селиться в городах.

И впервые за много сотен лет осенью 1944 года в старинных шведских

местностях Эстонии не стало слышно шведского языка. На хутора при-

шли вместо шведов беженцы с востока — эстонцы из России и ингерман-

ландцы, последовавшие за немецкой армией после блокады Ленинграда. 

В советской республике Эстонии осталось от 1000 до 2 000 шведов.

Когда кончилась война, некоторые оставшиеся в живых депортированные

и мобилизованные шведы вернулись. Их было слишком мало, они жили

слишком разбросанно, и потому могли лишь в исключительных случаях

сохранить свою специфику этнической группы эстонских шведов. Многие

вступали в смешанные браки, и для послевоенного поколения шведский

язык крайне редко был родным. Быть шведом в Советском Союзе было

опасно; кроме того, не было шведских школ, где могли бы учиться дети.

Шведские районы стали изолироваться, жителей островов выселяли, и

все эти районы заполнили военные базы и пограничные войска — теперь

это была советская пограничная зона. В течение всего советского времени

посещение этих районов для жителей остального Советского Союза было

ограничено, а о легальных посещениях из Швеции до 1988 года нечего

было и думать. Весной 1949 года началась коллективизация сельского

хозяйства, за ней последовали новые депортации, от которых пострадали

и оставшиеся эстонские шведы. Молодежь покидала сельские местности.

Традиционный промысел эстонских шведов — рыболовство — принял

другие формы. Рыбаки были организованы в рыболовецкие колхозы со

своими гаванями и строгим контролем. Постепенно рыболовство стало

целенаправленным на траловый лов в океане.

Но шведские районы покидала не только молодежь. К концу совет-

ского времени эстонские шведы и их потомки в основном были скон-

центрированы в Таллинне.

Шведские районы сегодняВо второй половине 1980-х годов эмигрировавшие в Швецию

эстонские шведы и их потомки постепенно получили возможность воз-

обновить контакты с родными местами и родственниками, живущими

там. Это постепенно привело к возникновению весьма активного движе-

ния эстонских шведов. Если в начале 1980-х годов речь шла о прекра-

щении издания «Жителя побережья» и ликвидации «Общества друзей

шведской культуры», то в настоящее время наблюдается активность и

интерес к своему происхождению, которых никто не мог ожидать. А так

как Эстония опять стала свободной и появилась возможность получить

обратно собственность, оставшуюся в шведских районах, то появился и

экономический интерес. Эстонские шведы в Швеции создали общества,

объединяющие их по районам, где они или их предки жили в Эстонии, и

многие семьи ходатайствовали о возврате им их хуторов. Но в то же время

надо признать, что немалая часть эстонских шведов настолько ассимили-

ровалась в Швеции, что они потеряли интерес к своим прежним родным

краям. Поэтому часть земель была продана с аукциона, а прежние довоен-

ные их владельцы предпочли получить положенную им компенсацию.

Бывшие шведские местности расположены вдоль красивого побережья,

недалеко от динамичной эстонской столицы. Спрос на дачные участки в

этих местах большой, и цены на них быстро повышаются.

Некоторые эстонские шведы решили вернуться в родные места, часто

желая построить домик на земле своих отцов. Но старые хутора сохра-

нились лишь за малыми исключениями, и чаще всего там живут новые

владельцы, получившие право владения хутором. Домики, которые строят

эстонские шведы, чаще всего — летние дачи. Оденсхольм признан теперь

природным заповедником и поэтому не подлежит возврату, в то время

как на островах Рогё и Наргё после очистки территории начали отмерять

участки для возврата их прежним владельцам. На острове Рунё в тече-

ние последних лет бóльшая часть земли была возвращена прежним вла-

дельцам.

Среди шведов, оставшихся в Эстонии, также началось движение за ут-

верждение своей этнической специфики. Около 1980-го года втайне была

создана шведская группа, члены которой встречались в Таллинне и гово-

рили по-шведски. Эта группа со временем выросла в Общество культуры

эстонских шведов, заинтересовавшее многих, и не только эстонских шве-

дов. Шведская церковная община Св. Микаэля, ранее запрещенная, в

1990-е годы стала опять действующей. Шведам вернули их старую цер-

ковь на улице Рюютли в Таллинне. Благодаря большой помощи из Шве-

ции церковь отреставрировали, и теперь там опять шведский настоятель.

В центральном шведском районе Эстонии, в Биркасе на острове

Нуккё, в начале 1990-х годов по инициативе местных жителей откры-

лась гимназия-интернат «со скандинавским направлением». Гимназия

имела важное значение в смысле распространения знаний о Швеции в

Эстонии в целом, но также и для самих эстонских шведов. Для

большинства эстонских шведов, родившихся после войны, основным

языком был эстонский. Поколение их внуков еще более отдалилось от

шведского языка, так как родственников, владеющих шведским, остава-

лось все меньше и меньше. Школа в Биркасе учила молодых эстонских

шведов шведскому языку, у них пробудился интерес к их шведскому на-

следию и культуре, и они смогли завязать контакты со своими родствен-

никами в Швеции.

И все-таки, несмотря на эти различные инициативы, на то, что в раз-

ных местах на побережье Эстонии строятся летние дачи, и несмотря на

то, что молодые эстонские шведы открыли для себя свои шведские

корни, «шведскость» в старых районах — лишь мерцающее пламя све-

Один из последних священников на острове Рунё в окружении своих учеников. 1930-е годы. Из частного архива.



чи. Еще можно услышать настоящий эстонско-шведский диалект, но его

носителей становится все меньше и меньше. В общей сложности сейчас

в Эстонии осталось всего лишь несколько десятков эстонских шведов,

более или менее владеющих подлинным диалектом шведского языка, на

котором говорили их предки. Останется ли что-либо шведское, так ска-

зать, «шведскость», в будущем, сказать трудно. С одной стороны по-

длинный диалект эстонских шведов — сам по себе есть «шведскость»,

с другой — эстонские шведы, говорящие только на шведском языке,

принятом в Швеции, без сомнения, тоже — шведы.

Язык — эстонская «шведскость»!Кого бы из старых эстонских шведов Вы ни спросили, что самое

важное в их культуре, Вы услышите ответ: «Наш язык!». Ничто так не

радует старого эстонского шведа, читающего свой журнал «Житель по-

бережья», как рассказ на диалекте одной из шведских областей Эсто-

нии! Ясно, что важнейшим связующим звеном для эстонских шведов, в

течение столетий живших под сильным давлением, был шведский диа-

лект их родных мест. В результате столь длительной изоляции местностей

друг от друга возникли и языковые различия между местностями. Этому

способствoвало также происхождение из разных областей Швеции.

В течение XX века по диалектам можно было различить четыре ре-

гиона: западный (Нуккё, Урмсё и Дагё), откуда большая часть жителей

была вынуждена переселиться в 1781 году на Украину. Но шведы с

острова Дагё сохранили свой язык в течение столетий настолько нетро-

нутым, что швед с острова Нуккё, выросший в Эстонии, без проблем

мог объясниться с жителем Старошведской деревни, выросшим на

Украине. Другой диалектальный регион, восточнее, включал острова

Рогё, Коркис и Випалль. Язык здесь несколько отличается от языка за-

падного региона, но жители друг друга понимают. В третьем, южном

регионе, в настоящее время представленным только Рунё, а раньше еще

и Эзелем, говорили на диалекте, который даже другие эстонские шве-

ды понимали с трудом. Четвертый регион, включающий только Наргё,

очевидно, больше испытал влияние диалектов Южной Финляндии, от-

куда в течение столетий на Наргё переселялись финские шведы.

Диалекты эстонских шведов развивались в специфических условиях,

при особых обстоятельствах. Когда бóльшая часть этой этнической

группы переселилась в Швецию, эти специфические условия перестали

существовать. В Швеции переселенцам хотелось как можно скорее

интегрироваться в шведское общество, чтобы их дети уже считались ко-

ренными шведами. Многие вступали в браки с уроженцами Швеции.

Хотя старые эстонские шведы еще охотно говорят между собой на своем

диалекте, очень немногие из них считают нужным обучать своих детей

этому диалекту. Будущее диалектов, таким образом, не особенно обна-

деживающее. Значит ли это, что эстонская «шведскость» вымирает?

Исчезнет ли она, когда никто более не будет владеть этими диалектами?

Возможно, что в какой-то мере это так. Но с другой стороны, может

быть, разовьется новая «шведскость» вокруг общего культурного насле-

дия и интереса к бывшим родным краям — но это уже будет культура

на современном шведском языке, на котором говорит шведская моло-

дежь и в Швеции, и в Эстонии.

Уже в XIX веке многие приезжие считали эстонских шведов экзоти-

ческими. Особенно это касалось их старинных обычаев и традиций. Ве-

роятно, впечатление экзотичности возникало потому, что говорили они

по-шведски, но жили в культуре, отличной от той, которая была привыч-

ной в Швеции или шведской части Финляндии. Но даже если деревни,

строения и земледелие эстонских шведов производили экзотическое и

архаичное впечатление, их нельзя сравнивать с поселениями викингов,

как это делали многие тогда.

Эстонские шведы жили чаще всего в деревнях, где дворы стояли

бессистемно, что было характерно для западной и северозападной Эсто-

нии в целом. Высокие лиственные деревья заслоняли дома и на расстоянии

казалось, что это лиственная роща, а не деревня. Вблизи шведские дерев-

ни отличались от эстонских формой своих домов и их функциями. Если у

эстонцев жилое помещение и рига для зерна размещались в одном и том

же доме, то у шведов жилые дома стояли отдельно. В старое время землю

возделывали как в восточной Швеции, по дву-

польной системе, поле вспахивали во многих мес-

тах довольно долго сохой скандинавского типа.

Национальные костюмы эстонских шведов

во многом напоминали шведские. На острове

Нуккё их перестали носить довольно рано, и

теперешний красный женский костюм из Нуккё

был создан в 1920-е годы. Мужские костюмы

упрощались со временем или выходили из упо-

требления и в других местностях, но женщины в

национальных костюмах были, например, на

Урмсё и Рунё, обычным явлением вплоть до эми-

грации в Швецию в 1944 году.

Пища состояла, главным образом, из продуктов

собственного хозяйства. В старое время специфи-

ческим для эстонских шведов было искусство сы-

роварения. Мясо и рыбу коптили или сушили,

самой обычной едой были хлеб и каша. Эстонские

шведы были мастерами варить пиво, которое по

праву можно назвать их национальным напитком,

несмотря на то, что его варили только на Рождест-

во и на праздник Ивана Купала (середина лета).

Во многих селах (на Рунё, Рогё, в Випалле) женщины очень искусно

плели кружева на коклюшках, прежде всего для украшения своих на-

рядов. Кружева они плели из тонких льняных нитей, следуя своей фан-

тазии, без образца. Мужчины, естественно, хорошо умели строить

лодки, а в последнее время — парусные суда. Эстонские шведы были

также известны как отличные кузнецы — почти на каждом хуторе

была небольшая кузница.

Нематериальная культура эстонских шведов изучена не так хорошо,

хотя в разных архивах имеется множество записей и рассказов из швед-

ских местностей Эстонии. За исключением любимого поэта эстонских

шведов Этсве Матса Экмана (умер в 1934 году) из Риккулля, до 1920-х

годов появлялось мало литературных произведений. А вот народная му-

зыка звучала часто. Характерным инструментом на Дагё и Урмсё была так

называемая тальхарпа или тагельхарпа — простой струнный инструмент.

На побережье чаще играли на скрипке, на островах Рогё была популярна

волынка вплоть до начала XX века. Было широко известно многоголос-

ное пение псалмов в церкви. Использовали немецкий сборник хоралов

Пуншеля и сборник Псалмов Хаквина Спегеля 1695 года. К сожалению,

в настоящее время эта традиция церковного пения утрачена.
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Музей эстонских шведов (Aibolands Museum) в Хапсале.  Фото: Йорма Фриберг.



В первой половине XVIII века владельцем бóльшей части земель в

эстонско-шведских районах был шведский полководец Якоб Делагарди.

В1930-е годы семье Валленбергов принадлежала компания АО Эстон-

ские нефтяные сланцы, главная контора которой находилась в эстонском

городе Силламяэ. Директором этой компании был эстонский швед Мат-

тиас Вестерхольм, председатель общества «Друзья шведской культуры».

Вестерхольм был в 1941 году сослан в Сибирь и позднее расстрелян. Эта

компания затем стала базой для крупной советской установки по перера-

ботке урана и плутония, созданной в 1946 году  и ставшей одной из тяже-

лейших проблем для охраны окружающей среды в современной Эстонии.

Начало народному образованию в Эстонии положил сын священника

Бенгт Готтфрид Форселиус в 1680-е годы. В Корской волости, в риге

пасторской усадьбы он открыл первую народную школу. Его помощника-

ми в работе, в частности, по организации учительской семинарии в Дор-

пате (Тарту) стали два эстонских шведа из крестьянских семей, ученики

школы в Корской волости — Бенгт Уусталу из Виппала и Томас Омунде

из волости Св. Матса.

Жители Старошведской деревни, в большинстве своем переселившиеся

в Швецию из деревни на Украине, изначально были эстонские шведы с

острова Дагё. В 1781 году, после конфликтов со своим помещиком, они были

вынуждены переселиться на вновь завоеванные Россией земли на Украине.

В Хаапсалу, в центре районов, где издавна жили эстонские шведы,

имеется Музей эстонских шведов (Aibolands Museum). Здесь Вы можете

посетить выставки, посвященные эстонско-шведской культуре и истории,

Вы сможете также присутствовать при строительстве эстонско-шведской

лодки, познакомиться с работой эстонско-шведских рукодельниц или

почитать об эстонских шведах в обширной библиотеке музея. В киоске

музея Вы можете приобрести эстонско-шведские сувениры. Музей от-

крыт круглый год.

В летнее время музей организует много интересных мероприятий —

можно увидеть свадьбу согласно старинным обычаям эстонских шведов,

можно покататься на шведско-эстонской лодке или поехать на экскурсию

по шведским местам.

Адрес музея: Aibolands Museum – Rannarootsi Muuseum, 

Sadama 31–32, 90502 Hapsal-Haapsalu, Estland. Тел.: 00372 472 41 11.

www.aibom.ee

В Эстонии возродилась шведская церковная община. Старинная швед-

ская церковь в Таллинне, заложенная еще в туманные средние века, стала

вновь шведской. Она отреставрирована благодаря большой помощи из

Швеции, и теперь там каждое воскресенье служат мессу на шведском язы-

ке. Церковь организует также лагеря для молодежи, которой предстоит

конфирмация. В церкви — активная музыкальная жизнь, организуются

различные выставки.  

Адрес церкви: Svenska St. Mikaels församling, Rüütli 9, 10130 Reval-Tallinn

Тел.: 00372 644 19 38.

www.svenskakyrkanitallinn.com

Общество эстонских шведов «Друзья шведской культуры» (Svenska

Odlingens vänner) создано в Эстонии в 1909 году, чтобы сохранять куль-

туру шведского меньшинства. В настоящее время центр этого общества

находится в Стокгольме, но его задачей остается по-прежнему содействие

сохранению культуры эстонских шведов. Здесь расположены также ре-

дакция журнала «Житель побережья» («Kustbon»), архив и обширное

собрание фотографий и других иллюстраций и документов об эстонских

шведах. Здесь можно приобрести также литературу об эстонских шведах.

По средам в обществе — день открытых дверей.

Адрес общества: Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner, Roslagsgatan

57, SE-11354 Stockholm

Тел.: 0046-08-612 75 99. www.estlandssvenskarna. org

В течение 1990-х годов, когда стало ясно, что возвращение на свои род-

ные места в Эстонии реально, многие эстонские шведы создали собствен-

ные общества почти для всех шведских районов. Таким образом есть об-

щество острова Нуккё (Общество Риккуль-Нуккё), Общество острова

Урмсё, островов Рогё, Наргё, Оденсхольма и Рунё. Эти общества интен-

сивно работают над вопросами возвращения земли ее первоначальным вла-

дельцам, но уделяют много внимания и вопросам культуры в каждом

районе. Связаться с этими обществами можно через секретариат Общества

Друзей шведской культуры. У самых больших обществ (Риккуль-Нуккё и

Урмсё) есть свои сайты в Интернете. К этим обществам можно причислить

также Общество жителей Старошведской деревни, с главной конторой на

острове Готланд в Швеции. В этом обществе тщательно берегут свою

специфическое культурное наследие, оно имеет собственный музей в Роме

на Готланде, а также сотрудничает с другими обществами.

Фонд Музея эстонских шведов совместно с эстонским государством —

основной финансовый источник для Музея эстонских шведов. Фонд был

торжественно открыт Президентом Эстонии и шведской королевской

четой в 2002 году.
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