
Куршская коса-земля рыбаков



 
    Национального парка Куршская коса, (до 1946 года территория Восточной Пруссии) 
находится он в уникальном месте ,природной «жемчужине», центре экологического 
просвещения нашей области, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и 
расположен в приграничной с Литвой части Калининградской области, на узкой полосе суши 
между соленым Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом.  На российской 
территории  полуострова  находятся три поселка:  поселок Лесной- бывший Зеркау, поселок 
Рыбачий- бывший Росситтен и  поселок Морской – бывший Пиллкоппен ,приграничный с 
Литвой.

Карта полуострова Куршская коса



Документальные свидетельства прошлого
В 1792 году жителям Заркау была официально разрешена ловля рыбы во всем Куршском заливе. С 
1811 года на участке косы от Кранца (ныне Зеленоградск)до Заркау(ныне Лесной) начались 
плановые лесопосадки .Куршский рыбаков в XVI веке называли кухонными рыбаками за их 
обязанность поставлять рыбу на княжеский стол. Однако в донесениях фишмейстера отмечалось , 
что делали они это «очень неохото и без послушаний».
Благодаря разрешению ловли рыбы во всем Куршском заливе,  жители деревни Заркау в конце 
XVIII века стали рыбаками-кочевниками. Весной они упаковывали свою небогатую утварь вместе 
со скотом в челны и лодки. Окна и двери домов заколачивали, уходили туда, где рыболовство 
сулило хороший улов. Все это время они жили в палатках, сделанных  из парусов, и лишь осенью 
возвращались домой. Жители Заркау строили крепкие деревянные дома, крытые соломой, которые 
красили белым цветом, а ставни и двери - голубым и зеленым.

Балтийское море-побережье поселка Лесной



Первый письменный источник  о рыбной  ловле на косе – грамота 1353 года, по которой  епископ Якоб поменял свою 
долю в рыболовстве  на Фришском (Калининградском) заливе на право ловли в Куршском море.
Господствующий на территории Пруссии Тевтонский рыцарский орден контролировал рыбный промысел. Самовольное и 
нелегальное рыболовство в средневековье строго наказывалось. Бастионами власти служили рыцарские замки. В 
Росситтенской крепости (поселок Рыбачий) постоянно находился представитель ордена, имеющий титул фишмейстера. У 
него был «флот» из одной лодки, три коня и железные латы. Кроме надзора за рыбной ловлей, в обязанности фишмейстера 
входило взимание налогов с рыбаков, по большей части в виде вяленой рыбы.
В 1510 году Тевтонским орденом был запрещен «грохот» заманивание рыбы ударами шеста по льду залива. Такая рыбалка 
стала считаться «дикой», В 1583 году появились распоряжения о сбыте улова, об имуществе выброшенных на берег 
кораблей; были запрещены рыбные торги во время церковной службы и рыбалка в воскресенье. Последнее условие до сих 
пор соблюдается в литовских поселках Куршской косы. За грубые нарушения правил рыболовства следовали строжайшие 
санкции, вплоть до конфискации дома. В 1640 году вышло пересмотренное «Положение о заливе и рыбной ловле» для 
герцогства Пруссия. С этого момента рыбаки косы облагались весьма существенным налогом-20 марок, 30 щук 240 лещей в 
год. В 1792 году вышло дисциплинарное распоряжение фишмейстера, по которому драки между рыбаками в заливе 
карались 14-дневным тюремным заключением.
Пользоваться лодкой в промысловых целях могли только те, кто имел право на рыбную ловлю. Оно было наследственным и 
основывалось на частной собственности старинный документ на право рыбной ловли, выданный 17 июля 1529 года, имел в 
XX веке владелец трактира «Королева Луиза» и поселке Нидден (город Нида,Литва). Право сохранялось при переезде на 
новое  место и теряло свою силу, если рыбалкой не занимались в течение 40 лет. Рыбаки, не имеющие права на рыбную 
ловлю, становились арендаторами у тех, кто его имел.
Жители косы доставляли на рынки Кенигсберга вяленую и копченую рыбу. В 1802году был учрежден Фонд 
кенигсбергского городского советника Гезекуса, из которого выплачивалось 100 талеров куршским рыбакам, доставлявшим 
на продажу в Кенигсберг большую часть выловленной ими рыбы. Такой же суммой награждались те, кто пользовался для 
ловли крупноячеистой сетью. Так была создана первая премия за бережное отношение к рыбным ресурсам залива.

        Законы о рыболовстве.



Законы о рыболовстве

• Закон о рыболовстве от 1884 года гласил: «Рыболовецкие 
суда в прибрежных водах должны иметь отличительный знак 
из первых букв названия поселка и номер удостоверения 
рыбака на каждой стороне носовой части на расстоянии 1,5м 
от штевня и на каждой стороне большого паруса». Согласно 
этому закону каждый рыболовецкий баркас должен был 
иметь на острие мачты большой флюгер*» с 
соответствующим опознавательным знаком. Рыбакам 
Куршской косы полагалось иметь черно-белый флаг 
размером 75х30 см. Вместо черной краски разрешалось 
использовать серебряную. Его узор отличался у рыбаков из 
разных поселков, и фишмейстер мог без труда определить 
владельца лодки и оштрафовать его в случае, если рыбак 
нарушал какие-либо правила ловли.

• Отслеживать соблюдение законов и постановлений о 
рыболовстве было непросто, и несколько раз это приводило 
к конфликтам между властями и рыбаками.  



Жители поселка и их быт
 Суровых условия жизни рыбаков поспособствовали созданию добросердечных отношений между семьями рыбаков.  Коренное 

население состояло почти исключительно из рыбаков. Рыбной ловлей занимались в основном в Куршском заливе, меньше 

– в Балтийском море. Русская путешественница Елизавета Водовозова с большой симпатией написала о рыбаках 
Куршской косы: «Несмотря на простоту жизни, здешний люд отличается чистоплотностью, и его нельзя назвать ни 
грубым, ни неразвитым: большинство говорит на нескольких языках. Их природный язык - латышский, но в церкви они 
поют по литовским молитвенникам, а в школе учатся по-немецки. Если судьба забрасывает к ним иностранца, они 

объясняются с ним самыми отборными немецкими выражениями, которые они когда-то вычитали в школе».
         Коренное население состояло почти исключительно из рыбаков. Рыбной ловлей занимались в основном в Куршском 

заливе, меньше – в Балтийском море. Рыбная ловля продолжалась и зимой подо льдом: на месте лова вырубалась большая 
квадратная прорубь, стороны которой от 1 до 3 метров длиной, в нее опускалась сеть. Камбала и палтус составляли основу 
морского промысла. Летом в прибрежных водах Балтики ловили камбалу. Её чистили, солили и, вывешенную парами на 
длинных шестах, подвяливали на солнце, затем коптили. Для придания особого аромата при копчении добавляли сосновые 
шишки. Копченая камбала из Заркау была знаменита и слыла деликатесом . Она пользовалась большой популярностью на 
рыбном рынке в Кёнигсберге. И в настоящее время копченная рыба

         пользуется успехом у жителей и гостей Калининградской области.



Питание 
           Чтобы разнообразить питание, состоящее преимущественно из pыбы , жители косы ловили ворон. Из веток сооружали будку и 

устанавливали сеть, которую с пойманными воронами можно было тянуть с помощью веревки. Будки устанавливались на 
равнинной местности косы. Ловцы получали в Управлении лесами на период лова разрешение на определенное место лова. Многие 
получали свои места лова по наследству. 

         Сама ловля ворон происходила таким образом:
Вороны-приманки привязывались к колышкам вокруг сети, замаскированной  песком и присыпанной небольшим количеством 
корма-приманки - пшеницей и рыбой. Стая воpон, пролетающая над местом лова, видела сидящую внизу ворону, приземлялась и 
начинала кормиться. Когда садилось достаточное количество птиц, ловец дергал сеть и она падала на сидящих ворон. Отловленных 
ворон привязывали к колышку, а убивали их только вечером, когда заканчивался дневной полет птиц, укусом в черепную коpoбку. 
Это был не очень эстетичный, но зато быстрый и гуманный способ. Поэтому ловцов ворон называли «Крэенбайсер» - кусатель 
ворон. Особенно вкусны были молодые вороны.

 Ворон также продавали в большие отели и рестораны. Они были деликатесом. Например, в гостинице «Континенталь» в 
Кёнигсберге на улице Форштетише Ланггассе вороны были до второй мировой войны фирменным блюдом ресторана. Ощипанных 
ворон засаливали на зиму.



 Поскольку основным бытом жителей являлось рыболовство, то не редко , во  время ловли рыбы, происходили 
кораблекрушения. Это связано с тем, что  Морской берег косы считался одним из самых опасных мест Балтики . Ведь если 
при шторме или внезапной перемене течения судно выбрасывало на берег, оно чаще всего разбивалось, а все люди погибали 
. И в честь одного из таких кораблекрушений был поставлен памятник. Он напоминал о страшной трагедии, разыгравшейся 
на море с 3 по 4 декабря 1924 года, когда морские волны унесли жизни 13 рыбаков.

               На морском побережье в этом районе сохранился остаток старого почтового тракта. Здесь в 1807г. королева Луиза делала 
остановку. В память о ее тайном бегстве из Кёнигсберга в Мемель была воздвигнута деревянная стела с надписью «В 1807». 
Это благодарная память о таинственной женщине-королеве Луизе. Она проделала этот путь с печальным сердцем, 
наполненным верой в новую жизнь своего народа.

Памятник погибшим морекам пос. Зеркау



Что изменилось после Второй Мировой Войны
            3 февраля 1945 года Заркау был взят воинами 4-й ударной армии, в 1946 году переименован в поселок Лесной.
         В послевоенные годы население области, армия и флот испытывали большую потребность в рыбе и рыбопродуктах, поэтому 

основной задачей рыбодобывающих организаций являлось достижение максимально высоких уловов с использованием имеющегося 
флота. 

            Постановлением Совета Министров СССР № 2014 от 21.07.1947 г. Совмину РСФСР и Минрыбхозу Западных районов СССР 
предписывалось переселить в 1947 г. в Калининградскую область, на побережье заливов Фриш-Гаф и Куриш-Гаф, для организации 
рыболовецких колхозов семьсот семей колхозников из районов Поволжья, верховьев Волги и Новгородской области. Коса, согласно 
этому постановлению, приняла в 1947 г. только пятьдесят семей, все они приехали в Пиллкоппен (Морское). В 1948 г. еще сто 
пятьдесят семей поселились в Росситтене (Рыбачий) и Заркау (Лесной). Они и стали основой созданных на косе рыболовецких 
колхозов. Первый рыболовецкий колхоз на Куршской косе назывался в духе времени — «Путь к коммунизму». Он был образован в 
пос. Морское 26 ноября 1947 г.

             Второй рыбколхоз косы, получивший название «Труженик моря», был образован 27 ноября 1947 г. в пос. Лесной. «Заря Кубани», 
третий колхоз на Куршской косе, был организован в мае 1948 г. в пос. Рыбачий. В 1960 г. произошло объединение рыболовецких 
колхозов и артелей, расположенных на Куршской косе, в два колхоза - «Труженик моря» и «Заря коммунизма». В 1977 г. они были 
объединены в один колхоз «Труженик моря» с дислокацией правления колхоза в пос. Рыбачий. К этому времени промысел рыбы 
военными и гражданскими неспециализированными организациями был запрещен. Но не все переселенцы, приехавшие из 
сельскохозяйственных областей Советского Союза, прижились на косе. Люди, попавшие сюда по принуждению, «под конвоем», не 
смогли полюбить песчаный край. Впервые увидев с баржи белые дюны, они приняли их за ухоженное «жнивье» — пшеничные поля. 
Многие вернулись на родину при первой возможности. Коса была предназначена только для настоящих, потомственных рыбаков!



             В числе других переселенцев на Куршскую косу приехали и молодые девчата, кто из разоренных сел и деревень псковщины, 
брянщины и Белоруссии, а кто и из германского плена. Опыта рыболовства в заливе у них не было, многие доставшиеся от 
немцев орудия лова были им незнакомы. Первый год они ничего не заработали, жили на грибах. Из таких крепких девчат была 
сформирована первая в истории Куршской косы женская рыболовецкая бригада. Вспоминает Надежда Волкова: «Мне семнадцать 
лет было… Рыбалили на веслах, далеко, и до Нидденской бухты ходили. Днем сети латали, часик поспишь — и в ночную смену: 
ночью ловилось лучше. Зимой большие лунки железными пешнями во льду рубили. И зимой невода ставили. Все для колхоза… 
Не болели, нет — молодые были». Расцвет советской истории рыболовства на косе пришелся на правление 

Петра Арсентьевича Чернюка: в должности председателя колхозов «Заря 
Кубани», «Заря коммунизма», «Труженик моря» он проработал двадцать один 
год. Отдавая дань государственной политике «гигантизма», недробления, он 
объединил рыболовецкие колхозы косы в один — «Труженик моря». Чернюк 
ездил по всей стране, от Владивостока до Риги, добывая для родного колхоза 
передовой опыт. На косе были построены жилье для рыбаков, новая школа, 
детские сады, Дом культуры, магазины; проведены электричество и 
водопровод, создано рыбоводное хозяйство, открыт сетопошивочный цех.
Главная же заслуга председателя «Труженика моря» заключалась в том, что 
при нем рыбколхоз из прибрежного лова вышел в океан, приобрел и освоил 
крупный океанский флот. Ходили в Северное море, Норвежское, на банки 
Джорджес, Склина и Ньюфаундлендская. Колхоз стал миллионером, а 
рыбаки — зажиточными колхозниками. Колхоз«Труженик моря» с честью нес 
знамя передового колхоза, а в трудовые биографии его рыбаков были 
вписаны незабываемые страницы дальних промыслов. Рыбу добывали в 
Баренцевом, в Северном морях, в Юго-Восточной Атлантике у берегов 
Африки. До 90 процентов судов всего добывающего флота колхоза работало в 
экономической зоне Анголы. В отличие от Балтики, промысловая обстановка 
в Анголе была хорошей, а рыба — дорогостоящей, поэтому флот работал 
очень успешно, не испытывая практически никаких затруднений ни с 
организацией промысла, ни с комплектованием экипажей. Доходы колхоза
 постоянно росли. Это позволило продолжить строительство жилых домов 
для рыбаков, пустить в строй рыбообрабатывающий комплекс. «Труженик 
моря» превратился в крупное высокомеханизированное рыбодобывающее 
хозяйство. Большое внимание уделялось развитию культуры:  в поселках 
заработали Дома культуры и библиотеки.



   

С началом перестройки немыслимый рост цен на ГСМ, услуги рыбных портов и судоремонтных заводов привел к тому, что в 
девяностых годах восемьдесят пять процентов от добычи рыбы стало уходить на всевозможные платежи и налоги. Рыночный 
беспредел загубил колхозный строй, кормивший до этого всю страну.
Но до сих пор ежегодно  во второе воскресенье июля на Куршской косе  празднуют «День рыбака»,это профессиональный 
праздник  местного населения.
На сегодняшний день  поселок является прекрасным местом для отдыха, а  поскольку он расположен на территории 
«Куршской косы» то этот поселок так же является очень зеленым и красивым местом.   В лесу царит чистый и очень 
полезный для здоровья воздух. Здесь очень красиво даже в самую хмурую и холодную погоду. По этой причине  поселок 
Лесной является  прекрасным вариантом  для тех, кто ценит спокойный отдых, чистый воздух, не любит толпы людей и хочет 
отдохнуть от городской суеты. В Лесном много вариантов частного жилья. Огромный немноголюдный пляж. Рядом основные 
маршруты национального парка Куршская коса - Танцующий лес, Дюна Эфа. Для тех, кто любит активный отдых и хочет 
увидеть уникальные природные ландшафты.  



Праздник «День Рыбака» на Куршской 
косе


