
ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 4/2014  
УДК 39 

На основе полевых этнографических материалов, полученных среди не-
мецкого населения Пермского края, Республики Башкортостан, Оренбургской 
и Челябинской областей, рассматриваются структурные особенности народно-
го календаря немцев Урала с выделением основных обрядовых комплексов го-
дового цикла, включающих цикл сезонно-фенологических изменений и тради-
ции почитания святых. 

Изучение календарных праздников и обрядов предпринято в сравнении с 
опубликованными материалами по другим группам российских немцев и нем-
цев метрополии, что позволило более четко обозначить региональный, кон-
фессиональный и локальный аспекты. 
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На рубеже ХIХ–ХХ вв. районы Сред-

него и Южного Урала стали одной из тер-
риторий, активно осваиваемых немецкими 
колонистами. Сегодня это географические 
районы современных Пермского края, Че-
лябинской области, Оренбургской области 
и Республики Башкортостан, в прошлом – 
Пермской, Уфимской, Оренбургской гу-
берний [4, c. 28–29]. С начала XX в. на 
Урале происходит формирование сель-
ской группы немецкого населения. В эти 
процессы было вовлечено немецкое насе-
ление Европейской части России – запад-
ных Волынской, Киевской, Таврической, 
Херсонской, Екатеринославской, Одес-

ской и других губерний [5, с. 27–28]. Не-
мецкое население Урала представлено раз-
ными конфессиональными группами – ка-
толиками, лютеранами, баптистами, мен-
нонитами. И хотя основой для всех кон-
фессиональных групп немцев Урала явля-
ется христианский календарь, разные кон-
фессиональные традиции оказали значи-
тельное влияние на формирование и быто-
вание календарной обрядности у каждой 
из групп немцев Урала. В данной статье 
на основе полевых материалов, попытаем-
ся рассмотреть структуру и особенности 
календарной обрядности немцев Урала с 
выделением основных праздничных цик-
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лов, локальных особенностей, традиции 
почитания дней святых, фенологических 
примет и поверий в календаре. 

Немецкий народный календарь на рубе-
же XIX–XX вв. представлял собой слож-
ную структуру, формирование и эволюция 
которой, как и у многих других народов 
Евразии [1, с. 10–11; 3, c. 15], происходили 
на протяжении длительного периода вре-
мени. В народном календаре на Урале пе-
реплелись, с одной стороны, напластования 
нескольких исторических эпох, христиан-
ские и дохристианские традиции, нашли 
отражение в календарной системе разные 
системы времяисчисления, наложившие 
отпечаток на структуру календаря. Замет-
ным у российских немцев представляются 
и особенности, связанные с проживанием в 
условиях иноэтничного окружения. 

Народный календарь многих народов 
основывался на цикличности, повторяемо-
сти, смене времен года, хозяйственных и 
природных циклов [8, с. 35; 19, с. 27]. На-
чало года у многих народов было связано 
со временем весеннего равноденствия, при-
ходящегося на март, период бурного возро-
ждения сил природы, началом сельскохо-
зяйственного года, что ассоциировалось и с 
началом жизни [8, с. 35; 9, c. 29–42]. Имен-
но этим определяется весеннее начало но-
вого года и нового земледельческого цикла 
у многих народов Евразии [13, с. 5]. О зна-
чении периода ранней весны как новолет-
него говорит и тот факт, что в Германии до 
1310 г. начало нового календарного года 
приходилось на праздник Пасхи [12, c. 39]. 
Отчасти этим обусловлен и развитый ком-
плекс обрядности периода начала весны, 
связанной с пасхальными праздниками. 

С начала XIV в. начало Нового года в 
Германии было приурочено к Рождеству, 
а с 1691 г. официальной датой начала года 
стало 1 января [17, c. 155]. В связи с этим 
весенний и зимний периоды в немецкой 
культуре в разные исторические периоды 
осмысливались как начало нового кален-
дарного года. Развитая обрядность весен-
него и зимнего периодов была связана со 
стремлением обеспечить благополучием и 
достатком себя на весь предстоящий год 

[17, c. 159–160; 18, с. 161]. 
В структуре народных праздников го-

дового цикла немцев Урала можно выде-
лить несколько календарных систем: цер-
ковно-христианский календарь, граждан-
ский календарь, хозяйственный и феноло-
гический календарь. При этом основой 
для формирования комплекса календар-
ных праздников и обрядов явился христи-
анский календарь, известный у немцев 
Урала в католической, лютеранской, бап-
тистской и меннонитской традициях. 
Большинство немецких празднично-обря-
довых комплексов связаны с праздниками 
христианского календаря. 

В основе немецкого календаря Урала 
были главные праздники христианского 
календаря, к которым относятся 
Weihnachten [Рождество], Ostern [Пасха], 
Pfingsten [Пятидесятница], Christi 
Himmelfahrt [Вознесение Господне] и 
другие, что характерно для немецкой ка-
лендарной обрядности в целом [21, s. 307; 
22, s. 43, 163, 237; 25, s. 72]. Среди цер-
ковных праздников народного календаря 
можно выделить: подвижные и не пере-
ходящие праздники, большие и малые, 
известные повсеместно и распространен-
ные в отдельных локальных традициях. 

К подвижным праздникам немецкого 
календаря (высчитываемым от даты Пас-
хи) относятся собственно Пасха и почи-
таемые дни Пасхального цикла, Пятиде-
сятница, Вознесение. Среди не переходя-
щих праздников (в числах) можно отме-
тить Weihnachten [Рождество] (25.12), 
Mariä Lichtmess [Сретение Господне] 
(2.02), Mariä Verkündigung [Благовещение] 
(25 марта) и дни святых [18, c. 139; 25, 
s. 93; 27]. Немецкий церковный календарь 
достаточно рано переходит на григориан-
скую систему летоисчисления, и к момен-
ту массового переселения немцев в Рос-
сию в конце XVIII века григорианский ка-
лендарь был распространен по всей Гер-
мании [24, s. 10–11]. Что касается немец-
ких переселенцев – колонистов, то, ока-
завшись в России, они также использовали 
григорианский календарь для вычисления 
праздничных дат [12, c. 17–19]. 
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Значительную роль в традициях нем-

цев Урала играл также хозяйственно-фе-
нологический календарь. Начало сева и 
полевого выпаса скота, как и начало сено-
коса и жатвы, завершение выпаса скота, 
начало забоя скота, соотносилось с при-
родными циклами. Однако в отличие от 
календарных традиций соседних народов, 
прежде всего русской традиции, где сро-
ки начала и завершения тех или иных хо-
зяйственных работ связывались и закреп-
лялись с определенными датами, днями 
святых [19, c. 249–255; 20, с. 7–8], в не-
мецкой традиции начало и завершение 
хозяйственных работ не соотносились с 
той или иной календарной датой. Это яв-
лялось характерной чертой календарных 
традиций немцев Урала, как и других 
групп российских немцев. 

Наблюдения за сезонными явлениями 
природы также присутствуют в кален-
дарной обрядности немцев Урала и ха-
рактерны, прежде всего, для весеннего 
периода народного календаря. Как пока-
зывают полевые материалы, они фраг-
ментарны и немногочисленны. Значи-
тельные изменения в структуре немецко-
го народного календаря происходят в 
ХХ в. Хотя в основе немецкого календа-
ря сохранялись общенемецкие традиции, 
он испытал влияние календарных систем 
и соседних народов, прежде всего рус-
ских, татар и башкир. Так, в условиях 
межэтнического взаимодействия немца-
ми были известны сроки и особенности 
народных праздников соседних народов, 
в основе которых лежал юлианский ка-
лендарь. Для некоторых локальных 
групп и семейных традиций было харак-
терно празднование Рождества и Пасхи 
как по григорианскому, так и юлианско-
му стилям. Среди праздников, отмечае-
мых по юлианскому календарю в первой 
половине XX века, немцам Урала стал 
известен и праздник Altes Neujahr [Ста-
рый Новый год]. 

Активно в календарную систему нем-
цев Урала в советский период проникают 
праздники гражданского календаря, сре-
ди которых 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая, 1 Ян-

варя. С этим же периодом связано форми-
рование колхозных и совхозных праздни-
ков, связанных с завершением весенних и 
осенних полевых работ. 

Осмысление годичного отрезка време-
ни, включающего в себя весь цикл сезон-
но-фенологических изменений, земледель-
ческих хозяйственных работ, явилось од-
ной из составных частей в календарных 
представлениях разных народов [9, c. 44; 
16, c. 12; 19, c. 54]. Значимыми в структу-
ре годового цикла были представления о 
таких временных природных отрезках, как 
сезоны года: весна, лето, осень, зима [8, 
с. 35; 16, c. 14; 19, c. 54]. Как и в традиции 
большинства немцев, у немцев Урала из-
вестны четыре основных сезона: Winter 
[зима], Frühling [весна], Sommer [лето], 
Herbst [осень]. Однако календарные гра-
ницы сезонов в народной культуре весьма 
условны, так в культуре многих народов 
границы сезонов связывались с природны-
ми изменениями и хозяйственными рабо-
тами, закрепленными за датами церковно-
го календаря [19, c. 55]. Разделение года 
на сезоны, периоды, чередование праздни-
ков и будней во многом определяли струк-
туру народного календаря [16, c. 12]. 

В представлении разных региональных 
групп немцев России наступление весны 
не имело четкой определенной даты. Как 
правило, первый весенний праздник – 
Fastnacht [Постная ночь], в немецкой тра-
диции празднуется перед началом Велико-
го поста [12, с. 36]. Правда, данные тради-
ции характерны больше для некоторых об-
ластей Германии, где Fastnacht открывал 
карнавальные шествия ряженных, начи-
нающиеся с Пепельной среды, за 46 дней 
до Пасхи [18, с. 141; 25, s. 95]. В России 
празднование этого праздника было ха-
рактерно для некоторых групп немцев 
Сибири [11, с. 35]. При этом праздник 
Fastnacht испытал сильное влияние рус-
ской традиции и ассоциировался в народ-
ном календаре с празднованием русской 
Масленицы [15, c. 193]. В этом ключе, 
приход весны в традиции российских 
немцев был связан с празднованием Бла-
говещения и Пасхи [11, с. 35]. 
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В календарной обрядности немцев 

Урала начало весеннего периода было свя-
зано с празднованием праздника Пасхи. 
Жители с. Федоровка (Оренбургская об-
ласть, Акбулакский район) отмечали: 
«Пасха означала не только праздник, но и 
конец долгой и трудной зимы» [23, s. 120]. 

Центральное место в обрядности весен-
не-летнего времени занимали праздники и 
обряды Пасхи и Пятидесятницы. Главным 
весенним праздником была Пасха, концен-
трирующая вокруг себя праздники и обря-
ды, предшествующие Пасхе: Palmsonntag 
[Пальмовое воскресенье], Gründonnerstag 
[Зеленый четверг], Karfreitag [Страстная 
пятница], Oschtresamstag [Пасхальная суб-
бота] Karwoche [Страстная неделя], Ostern 
[Пасха], и следующее после праздника: 
Weise Sontag [Белое воскресенье]. В народ-
ной традиции немцев Урала весенний пе-
риод календарного года имеет определен-
ные временные границы, начиная с Пас-
хального периода времени (приближение и 
наступление весны) и заканчивая праздни-
ком Pfingsten [Пятидесятница] (относя-
щимся к поздне-весеннему циклу праздни-
ков и обрядов), знаменующим окончание 
весны и наступление лета. 

Весенняя обрядность, как наиболее 
важный период годового цикла, представ-
лен в народном календаре наиболее раз-
вернутым обрядовым комплексом риту-
альных действий, охватывающим соци-
альную, религиозную и хозяйственную 
жизнь. С началом весеннего периода свя-
зывалось начало полевых работ, как след-
ствие, начало нового земледельческого и 
хозяйственного года. 

Следующий наиболее важный годовой 
цикл праздников и обрядов народного ка-
лендаря приходится на зимнее полугодие. 
Сроки обозначенного периода в немецком 
календаре Германии XIX – начала XX вв. 
приходятся на время от зимнего солнце-
стояния (22 декабря) до дня весеннего рав-
ноденствия (21 марта) [17, c. 139]. Однако 
народные представления о начале зимы 
имеют несколько другой временной диа-
пазон и варьируются в зависимости от пе-
риода выгона скота на пастбища и его воз-

вращения [17, c. 139]. Согласно народным 
представлениям российских немцев, нача-
ло зимы приходится на праздник по слу-
чаю забоя скотины (в период начала – сре-
дины ноября) [12, c. 20] В традиции нем-
цев Урала приход зимы связан с заверше-
нием цикла сельскохозяйственных работ и 
выпаса скота. В связи с этим, необходимо 
отметить отсутствие четкой календарной 
даты маркирующей начало зимнего перио-
да. Кроме того, важным ориентиром в на-
ступлении зимнего периода являются се-
зонные изменения в природе – наступле-
ние холодов. 

Границы зимнего сезона в народном 
календаре немцев Урала не закреплены за 
конкретной датой. В структуре зимнего 
периода годового цикла необходимо выде-
лить осенний период, на который прихо-
дится время забоя скотины и время рожде-
ственского поста – «Адвента», а также не-
посредственно зимний период, включаю-
щий в себя Weihnachten [Рождество], Neue 
Jahr [Новый год], Lichtmess [Сретение] и 
период пасхального поста, маркирующую 
границу сезонов и времен года. 

Однако выполнение тех или иных об-
рядовых действий характерно для разных 
локально-религиозных групп немцев Ура-
ла, что, безусловно, влияет на выделение 
и осмысление обозначенного периода в 
народной традиции. Например, праздник 
по случаю забоя скота – Schwinntyast 
[букв. свиная свадьба], характерен для 
меннонитской традиции Оренбуржья, хо-
тя забой скотины, приходящийся на осен-
ней период известен у всех групп немцев. 
Период «Адвента», с его преимуществен-
но религиозной традицией, и праздник 
«Лихтмесс», как середина зимы, встреча-
ются преимущественно в католических 
группах Оренбуржья и Башкортостана. 

Так, основные праздники и обрядовые 
действия являются некими границами пе-
риодов времен года, выполняя важную 
функцию дифференциации временного 
пространства [2, c. 67]. 

В структуре годового цикла в традици-
онном календаре многих народов Евразии 
особое место занимали приметы, поверья, 
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поговорки и бытовые предписания, свя-
занные с наблюдениями над сезонными 
явлениями природы. По народным приме-
там, поведению животных и птиц опреде-
ляли погоду на предстоящий сезон, теп-
лую или холодную весну и лето, благопо-
лучие и успешность хозяйственного года, 
а также личное благополучие [7, с. 207; 10, 
c. 163–164; 18, c. 139–140]. Выполнение 
определенных обрядовых действий в той 
или иной ситуации также должно было 
обеспечить здоровье и благополучие на 
весь предстоящий период годового цикла. 

У немцев Урала приметы и поверья, 
связанные с фенологическими измене-
ниями в природе, не были столь много-
численны и развернуты, как у соседнего 
русского населения, были распростране-
ны эпизодически и не выстраиваются в 
четкую схему [13, с. 170–172; 19, 70–71]. 
В то же время полевые материалы пока-
зывают определенное бытование этого 
пласта календарных традиций в немецких 
поселениях региона.  

С некоторыми ранневесенними датами 
связаны наблюдения за погодой в этот 
день и прогнозирование погоды на пред-
стоящие весну и лето. У немцев Урала к 
таковым можно отнести 1 марта, являю-
щееся в гражданском календаре границей 
зимне-весеннего периода и началом вес-
ны. Погодные приметы этого дня должны 
были определить характер погоды в весен-
ний и летний периоды, влияющий на хо-
зяйственную деятельность. Считалось, что 
если в этот день стоит пасмурная погода, 
то год будет успешным: «Если солнце све-
тит 1 марта, будет поздняя весна и хозяин 
будет долго коров дома держать» [ПМ-
2012; РБ, Стерлитамакский район, 
д. Александрово-Волынка]. В связи с этим 
существовала поговорка, что «лучше уви-
деть волка, чем солнце в этот день»: «Der 
Wolf mit ein schauen in Stall als die Sohne» 
[Пусть волк лучше заглянет в сарай, чем 
солнце] [ПМ-2012; РБ, Стерлитамакский 
район, д. Александрово-Волынка]. 

Весеннее пробуждение природы свя-
зывалось в народной традиции с приле-
том птиц. В некоторых локальных тради-

циях приметы и поверья о птицах также 
были приурочены к определенным датам 
календарного года. Например, в Орен-
буржье с Пальмовым воскресением свя-
зывали прилет птиц и наступление вес-
ны: «Palmensonntag [Пальмовое воскре-
сенье] – это когда ласточки прилетают» 
[ПМ-2011. ОО. Беляевский р-н, д. Блю-
менталь]. По поведению птиц весной су-
дили о благополучии предстоящего года: 
«Бабушки говорили: вот синица по снегу 
ходит и клюет снег, значит хороший год 
будет». [ПМ-2009; РБ, Благоварский рай-
он д. Новоникольское]. 

Большинство примет и поверий о пти-
цах в немецком календаре Урала были 
связаны с прилетом кукушки. По мнению 
исследователей, в культуре многих наро-
дов кукушка является одной из самых ми-
фологизированных птиц [1, c. 124; 6, 
с. 682]. Первое кукование кукушки озна-
чало наступление теплого времени. В 
д. Суворовка Переволоцкого района отме-
чали, что именно с этого момента начина-
ли употреблять в пищу копченные свиные 
окорока, приготовленные на летний пери-
од: «Когда кукушку услышат, надо окорок 
надрезать. Он же лежал обычно с осени, а 
потом его в рассол, солили, а потом вес-
ной только коптили – в марте, когда уже 
морозы не такие сильные, чтобы он не за-
мерз, но сразу его не пробовали. А когда 
кукушку услышат, тогда его можно было 
кушать начинать» [ПМ-2009; ОО. Перево-
лоцкий район, д. Суворовка]. 

С первым кукованием кукушки связан 
целый комплекс примет и поверий, соотно-
симых с человеком. У многих народов 
смотрели, в какой момент застало человека 
кукование кукушки, и по тому, чем занят 
человек или в каком он настроении, опре-
деляли благополучие в текущем году [6, 
с. 702–703]. Подобные представления так-
же встречаются в немецкой традиции Ура-
ла: «Если слышал кукушку и ты работа-
ешь, то весь год будешь работать, а если 
сидишь без дела, то весь год будешь си-
деть» [ПМ-2012; РБ, Стерлитамакский рай-
он, д. Александрово-Волынка]. Кроме того, 
по тому, когда прилетала и начинала куко-
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вать кукушка, в целом определялось благо-
получие предстоящего периода времени. 
Так, позднее кукование кукушки предска-
зывало благоприятный год: «Если кукушка 
кричит, когда зеленый лес – будет хорошее 
лето» [ПМ-2010; РБ, Стерлитамакский рай-
он, д. Александрово-Волынка]. Широкое 
распространение в немецких деревнях Ура-
ла имели гадания по первому кукованию о 
сроках продолжительности жизни гадаю-
щего: «Сколько кукукнет – столько будешь 
жить и спрашиваешь: «Kuku krecht sag mir 
Recht, welche Johr gib ich noch? [Кукушка 
прокукуй, скажи мне по правде, сколько 
мне лет еще осталось жить?] [ПМ-2009; РБ, 
Благоварский район, с. Пришиб]. 

Для многих народов Европы характер-
ны представления и действия связанные с 
первым громом [14, с. 151–152], что, несо-
мненно, имеет символику «первого», «на-
чального» [19, с. 157]. С первым громом 
связывали пробуждение земли и начало 
некоторых сельскохозяйственных работ 
[1, с. 113–114]. Одним из самых распро-
страненных у немцев Урала был обычай 
кувыркаться при первом громе: «Первый 
гром гремит – переворачиваться надо» 
[ПМ-2009; РБ, Благоварский район, 
с. Пришиб]. «Когда первый гром гремит, 
переворачиваешься по 3 раза» [ПМ-2009; 
РБ, Благоварский район д. Новониколь-
ское]. Это действие выполняли для того, 
«чтоб спина не болела». 

Достаточно универсальны приметы и 
поверья о времени первого грома [1, 
с. 125]. Первые раскаты, прозвучавшие 
ранней весной, в момент, когда деревья 
еще не успели покрыться листвой, пред-
вещали неблагоприятный год: «А если 
гром гремит на сухие деревья, это плохой 
год». [ПМ-2012; РБ, Стерлитамакский 
район, д. Александрово-Волынка]. Ранняя 
гроза связывалась с нарушением природ-
ного порядка и предвещала холодную и 
длинную весну. В то же время известны и 
инварианты этих примет. Ранние первые 
грозы предвещали хороший урожай: Frie 
Tunner – später Hunger [Ранний гром – 
поздний голод], это значит, лето будет 
хорошее [ПМ-2011; ОО, Акбулакский 

район, д. Александровка]. 
После первого грома начинали купать-

ся, что связано с представлениями о насту-
плении после первой грозы теплой погоды. 
Считали, что после первого грома земля 
становилась теплой, поэтому после этого 
срока разрешали сидеть на земле: «После 
первого грома и на земле полежать мож-
но» [ПМ-2009; РБ, Благоварский район, 
с. Пришиб]. В некоторых деревнях начало 
купального сезона было связано с праздни-
ком Пятидесятницы, а его завершение – с 
Ильиным днем: «Купаться только после 
Троицы, а в августе уже вода цветет и не-
чистая вода» [ПМ-2009; РБ, Благоварский 
район, c. Алексеевка]. Безусловно, приуро-
ченность границ купального сезона к Иль-
ину дню, является проявлением влияния 
соседней русской традиции: «После Ильи-
на дня купаться нельзя» [ПМ-2011; ОО, 
Акбулакский район, д. Федоровка]. 

Как видно из приведенных примеров, 
большая часть примет, связанных с фено-
логическими изменениями, относится к 
весеннему периоду народного календаря, 
так, именно этот период сохранял важное 
прогностическое значение для всего сель-
скохозяйственного года. С осенним пе-
риодом у немцев Урала, как и у других 
групп немецкого народа [26, с. 33], связа-
ны представления о нескольких теплых 
погожих днях в начале осени, имевших 
название Alte Weibe Summer – Бабье лето 
[букв. Лето старых жен]. 

Ряд фенологических примет и пове-
рий, характерных для немцев Урала, на-
ходят прямые аналоги на основной терри-
тории этноса, что свидетельствует о пере-
несении этого комплекса представлений 
при миграции. В то же время ряд примет 
и поверий имеют региональный и локаль-
ный характер, а часть их находят также 
прямые аналоги у соседних народов Ура-
ла, прежде всего русских. 

В народном календаре немцев Урала 
существует несколько календарных дат, с 
которыми не связаны определенные обря-
довые комплексы. Большую часть этих дат 
народного календаря составляют дни по-
читания христианских святых, что харак-
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терно для католической традиции, поэтому 
на Урале эта традиция распространена 
преимущественно у немцев-католиков. К 
таким датам, отмеченным на Урале, можно 
отнести: Josefstag [День Иосифа,] – 19 мар-
та, Johannistag [День Иоанна] – 24 июня, 
Peterstag [День Петра] – 29 июня, Maria 
Magdalena [Мария Магдалина] – 22 июля, 
Michaelistog [Михайлов день] – 29 сентяб-
ря, Martinstag [День Мартина] – 11 ноября, 
Liselinstog [День Елизаветы] – 19 ноября, 
Katerei, [День Екатерины] – 25 ноября, 
Johannistag [День Иоанна] – 27 декабря. 

С днями святых у немцев-католиков 
связаны представления об именинах тех, 
кто носит имя святого, и обычаи поздрав-
ления именинников. Почитание дней свя-
тых и связанная с ними традиция именин 
известна лишь в некоторых немецких по-
селениях Акбулакского и Беляевского 
района Оренбургской области и характер-
на для немцев-католиков. Поэтому ее бы-
тование можно отнести к одному из ло-
кальных проявлений народного календа-
ря. В лютеранских деревнях Урала, со-
гласно полевым материалам, не были из-
вестны многочисленные дни святых и 
связанные с ними представления об име-
нинах, в то же время для некоторых 
групп немцев-лютеран (волынская группа 
немцев в д. Александрово-Волынка Стер-
литамакского района Республики Баш-
кортостан) были характерны обычаи по-
здравления с днями рождения. 

У немцев-меннонитов Урала, в народ-
ном календаре которых заметно меньше 
как календарных дат, так и связанных с 
ними обычаев и обрядов, по сравнению с 
народным календарем немцев католиков 
и лютеран, дни святых, как и традиция их 
почитания не отмечены. Сами немцы-
меннониты Урала объясняют эту особен-
ность своими конфессиональными тради-
циями: «У нас нет ни Петрова дня, ни Ни-
колая угодника, никого нету. Если Биб-
лию хорошенько выучить, там в Библии 
написано, что надо молиться одному Богу 
только, Иисусу Христу, а это уже люди. 
А дева Мария тем более, у нас только 
считается как мать, как святая мать, но не 

как Спаситель, она души спасать не мо-
жет. Потому что она за нас кровь не про-
ливала. За нас кровь пролил Иисус Хри-
стос, только он может нам прощать гре-
хи» [ПМА-2009; ОО, Переволоцкий рай-
он, с. Кубанка]. 

Таким образом, дни святых, именины 
и дни рождений также занимают опреде-
ленное место в структуре календарной 
обрядности немцев Урала. Однако их бы-
тование не является традицией, распро-
страненной повсеместно, а характеризует 
лишь отдельные локальные комплексы. В 
обычаях почитания дней святых как име-
нин родственников и знакомых проявля-
ется одна из особенностей традиционной 
системы календарной обрядности – взаи-
модействие народного календаря с семей-
ными традициями, обычаями и обрядами 
семейного цикла. 

Таким образом, традиционный народ-
ный календарь немцев Урала предстает 
перед нами сложной системой, марки-
рующей важные переходные периоды от 
зимы к весне, от весны к лету, и включает 
в себя метеорологические наблюдения, 
сельскохозяйственный опыт. Складыва-
ясь на протяжении длительного времени, 
календарная система немцев Урала, впи-
тала в себя разные напластования: отчет-
ливо видны исходные традиции, которые 
в отрыве от основного места проживания 
этноса получили свое дальнейшее разви-
тие, а также влияние праздничного совет-
ского календаря, заметное влияние сосед-
ней – русской традиции.  

В целом, немецкий календарь на Ура-
ле представлен несколькими конфессио-
нальными, региональными традициями с 
разной степенью развития обрядовых 
комплексов того или иного периода годо-
вого цикла даже внутри одной локальной 
или религиозной группы. 

 
Список сокращений:  
ОО – Оренбургская область 
ПК – Пермский край 
ЧО – Челябинская область 
РБ – Республика Башкортостан 
ПМ – Полевые материалы  
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Полевые материалы получены во вре-

мя этнографических исследований, про-
веденных в немецких поселениях Ок-
тябрьского и Чернушинского районов 
Пермского края в период 2004–2007 гг.; 
Благоварского, Альшеевского, Давлека-
новского и Стерлитамакского районов в 

период 2009–2014 гг.; Октябрьского рай-
она Челябинской области 2011 г.; Соль-
Илецкого, Переволоцкого, Акбулакского, 
Александровского, Беляевского и Крас-
ногвардейского районов в период 2009–
2012 гг. Материалы хранятся в личном 
архиве автора. 
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ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА 4/2014  
STRUCTURE AND CONTENT OF FOLK CALENDAR  

OF THE URAL GERMANS 
 

D.I. Vayman 
 

The article, based on the field ethnographic research, held among German inhabitants of the Perm 
Krai, the Republic of Bashkortostan and Orenburg and Chelyabinsk Oblast, is devoted to the 
structural peculiarities of the calendar of the Ural Germans inhabitants (cycle of seasonal-
phenological changings and traditions of hagiolatry. 

Calendar fests and rites have been researched in comparison with the published materials of other 
Russian German groups and Germans of metropolis which allowed to specify regional, confessional 
and local aspects of traditions. 
 

Keywords: Ethnography of Russian Germans; Ural Germans; traditional culture; calendar fests 
and rites. 
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