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На основе полевых этнографических материалов, полученных среди не-
мецкого населения Пермского края, Республики Башкортостан, Оренбургской 
и Челябинской области, рассматривается один из обрядовых комплексов ве-
сенне-летнего периода народного календаря немцев Урала – праздники и об-
ряды Пятидесятницы. 

В структуре праздника описаны обычаи украшения домов деревцами бере-
зы или ее ветвями, а также использование другой растительности в разных ре-
гиональных группах немецкого населения Урала. Кроме того, исследуются 
представления о праздничном времени, в том числе запреты и предписания 
этого дня. Выявляются и изучаются другие обрядовые комплексы: шутки и ро-
зыгрыши праздника, другие формы праздничного поведения на Пятидесятни-
цу, характеризующиеся молодежными гуляниями, играми и развлечениями. 
Отдельно исследуется обычай установки майского дерева, предшествующий 
брачному периоду в структуре календарного года немецкого населения. Изуче-
ние обрядового комплекса праздника Пятидесятницы предпринято в сравне-
нии с общенемецкими традициями, обычаями, характеризующими другие груп-
пы российских немцев, при обращении также к локальным особенностям каж-
дой конфессиональной и региональной группы немцев Урала. 

Ключевые слова: этнография российских немцев; немцы Урала; традиционная 
культура; календарные праздники и обряды. 

 
Немцы – один из народов Урала, ком-

пактные сельские поселения которого 
располагались в Республике Башкорто-
стан, Пермском крае, Челябинской и 
Оренбургской областях. Формирование 
сельского немецкого населения на Урале 

приходится на рубеж XIX–XX вв. Имен-
но в этот период территория Урала осваи-
вается немецкими колонистами – выход-
цами с территорий западных Волынской, 
Киевской, Таврической, Херсонской, Ека-
теринославской, Одесской и других гу-
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берний Российской империи, поселивши-
мися на землях Уфимской и Оренбург-
ской губерний [3, с. 28]. 

Немецкое население Урала представ-
ляло сложную структуру, включающую 
разные региональные (по территории вы-
хода и территории расселения переселен-
цев) и этноконфессиональные группы 
(меннониты, лютеране и католики), каж-
дую из которых отличают особенности 
языка, культуры и религиозных тради-
ций. В данной статье на основе полевых 
материалов, собранных в ходе исследова-
ний среди немецкого населения Оренбур-
жья, Челябинской области, Пермского 
края и Республики Башкортостан иссле-
дуется один из комплексов календарной 
обрядности немцев Урала – праздник Пя-
тидесятницы, рассматривается внутрен-
няя структура и основные компоненты 
обрядности, локальные особенности раз-
ных региональных и конфессиональных 
групп, уральские материалы изучаются в 
контексте традиций других групп россий-
ских немцев и немцев метрополии. 

Праздник Пятидесятницы в календар-
ной обрядности немцев — das Pfingsten в 
немецком народном календаре маркиро-
вал завершение весеннего и начало летне-
го периодов [7, с. 47–48; 9, с. 199; 1, с. 61–
67; 5, с. 158; 19, с. 162–164]. Сам термин 
«Pfingsten» [Пятидесятница] происходит 
от греческого слова «pentekosté» в значе-
нии пятидесятый [день] [15, с. 149]. 

В христианском мире этот праздник 
посвящен сошествию Святого Духа на 
апостолов и отмечается на пятидесятый 
день после воскресения Христа и на 10-й 
день после праздника «Вознесение Гос-
подне» [23]. 

В православной церкви этот день из-
вестен как День Святой Троицы, так как в 
православии даты праздников Пятидесят-
ницы и Троицы совпадают [9, с. 199]. В 
западной христианской традиции Троица 
отмечается в следующее воскресенье (че-
рез неделю) после праздника Пятидесят-
ницы [23]. 

Российские немцы часто соотносят 
Pfingste с православным праздником 

Троицы и переводят название праздника 
как Троица, используя для его обозначе-
ния русский хрононим. Но, несмотря на 
это, информаторы четко фиксируют ос-
новные отличия немецкого праздника, 
проявляющиеся как в самих сроках 
праздника, так и в обрядовой традиции: 
«Когда Паска с русскими совпала и вот 
эти праздники идут так же, а так по-дру-
гому уже» [ПМ-2010; ОО, Соль-Илецкий 
район, с. Михайловка]. «А вот в Троицу 
украшали березы, натаскаем полную из-
бу, наставим… В каждый угол, где мож-
но еще, березки свеженькие навтыкаем. И 
на улицу, возле крылечка, сделаем. Везде 
поблизости. Кто где траву свежую прино-
сят, разложат, чтобы запах свежий был. 
Русские так не делали, немцы только. 
Русские только украшали, там песни пе-
ли…» [ПМ-2006; ПК, Октябрьский район, 
д. Романовка]. 

Праздник Пятидесятницы (Троицы) на 
Урале был известен под разными диа-
лектными названиями: Pingschte [ПМ-
2010; ОО, Акбулакский район, д. Алек-
сандровка; ОО, Соль-Илецкий район, 
с. Михайловка], Pfincksche [ПМ-2010; РБ, 
Давлекановский район, д. Сергиополь], 
Pfingsten [ПМ-2010; РБ, Давлекановский 
район, д. Березовка], Pfingste [ПМ-2010; 
РБ, Благоварский район, д. Новониколь-
ское], Pinste [ПМ-2010; ОО, Переволоц-
кий район, д. Кубанка; ОО, Переволоцкий 
район, д. Суворовка; ОО, Красногвардей-
ский район, д. Ишалка]. Пятидесятница у 
немцев Урала, как и повсеместно в не-
мецкой традиции [4, с. 592; 1, с. 67–68], 
считалась одним из трех наиболее значи-
мых праздников годового цикла народно-
го календаря. На эту особенность указы-
вают все информаторы: «Ну, Рождество, 
Пасха, Троица – это все большие празд-
ники были» [ПМ-2004; ПК, Чернушин-
ский район, д. Николаевка]. «После Рож-
дества и Пасхи еще Pingschte есть» [ПМ-
2011; ОО, Акбулакский район, с. Алек-
сандровка]. «Я только помню эти празд-
ники: Weichnachts, Oschtre und 
Fingschte…» [ПМ-2011; ЧО, Октябрьский 
район, с. Барсучье]. 
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В комплексе обрядности Пятидесят-
ницы значительное место занимал период 
и действия, связанные с подготовкой к 
празднику. У немцев Урала накануне 
праздника Пятидесятницы было принято 
прибирать в домах и во дворах, на ули-
цах: «Земляной пол был, ну первый раз, 
конечно, мазали глиной с соломой, а по-
том делали раствор: вода и немного гли-
ны и навоз. Это разводили жидко и маза-
ли весь пол. Это делали в пятницу [перед 
Троицей]» [ПМ-2011; ЧО, Октябрьский 
район, с. Барсучье]. «Когда Pingschte – 
Троица, мы полы мазали» [перед празд-
ником] [ПМ-2011; ОО, Акбулакский рай-
он, д. Федоровка]. Очистительная симво-
лика этих обычаев кануна праздника про-
являлась и в предписании обязательно 
помыться накануне: «Перед Троицей и 
Пасхой обязательно мылись, воду в боч-
ках нагреем и моемся, это обязательно» 
[ПМ-2004; ПК, Чернушинский р-н, д. Ни-
колаевка]. 

Очистительные действия, совершае-
мые на Пятидесятницу, предшествовали 
всем значительным празднично-обрядо-
вым циклам народного календаря, а в 
комплексе подготовки к Пятидесятнице 
они были характерны также для разных 
этнотерриториальных групп российских 
немцев и немцев метрополии [4, с. 592; 
11, с. 32]. 

Значительное место в содержании 
праздника Пятидесятницы отводилось 
конфессиональным традициям и ритуа-
лам. Накануне и в праздник обязатель-
ным считалось посещение храмов, молит-
венных домов и молитвенных собраний. 
На Урале, ввиду отдаленности сельских 
поселений от центров религиозно-при-
ходской жизни, традиционных для немец-
кого вероисповедания, в ряде случаев вы-
полнение религиозных – молитвенных 
предписаний ограничивалось чтением 
молитвенных текстов дома: «[На Троицу] 
Богу дома молились» [ПМ-2006; ПК, Ок-
тябрьский район, д. Жуки]. «Молились, 
мама нас научила, мы все праздники мо-
лились дома» [ПМ-2010, ОО, Соль-Илец-
кий район, г. Соль-Илецк]. 

В тех деревнях, где были организова-
ны молитвенные дома, их посещение яв-
лялось одним из основных компонентов 
праздника: «Там же церковь не была у на-
ших. Вот моя бабушка, мужева бабушка, 
они ходили. Или к нашей бабушке придут 
молиться, или к той бабушке идут. И кни-
ги были молитвенные [ПМ-2010; ОО, Ак-
булакский район, Альшеевский район, 
д. Раевка]. «Троицу отмечали, мама меня 
в церковь [молитвенный дом] не брала, а 
сама ходила» [ПМ-2011; ОО, Акбулак-
ский район, д. Александровка]. 

Особо стоит отметить религиозную 
составляющую праздника Пятидесятни-
цы в меннонитских поселениях: «На 
Троицу просто в церковь пойдем. Но я 
знаю, ветками мать украшала квартиру и 
пол устилала травой» [ПМ-2009; ОО, Пе-
револоцкий район, д. Кубанка]. 

При этом в некоторых деревнях празд-
нование Пятидесятницы ограничивалось 
посещением молитвенных домов и совер-
шением молитв: «Я всегда ездила в Кара-
гуй, в молитвенный дом, читают лекцию 
там, проповедует. У нас всегда только по-
ют и молитвы читают и проповедуют, 
стихотворения рассказывают» [ПМ-2009; 
ОО, Переволоцкий район, д. Суворовка]; 
«Троицу отмечаем. Сейчас просто бого-
служение проходит на эту тему. И дети 
готовятся» [ПМ-2010; РБ, Давлеканов-
ский район, г. Давлеканово]. 

Главным атрибутом праздника 
Pfingsten у немцев Урала была береза. Ис-
пользование березы в обрядности Пяти-
десятницы известно и у других групп 
российских немцев [4, с. 592] как и нем-
цев метрополии [1, с. 67; 16, с. 55]. Выбор 
дерева в качестве обрядового символа ве-
сенних праздников характерен для мно-
гих народов, что объясняется, прежде 
всего, тем, что береза – одно из первых 
распускающихся деревьев и имеет осо-
бую силу роста [12, с. 129; 10, с. 188]. 

Ярким проявлением культа раститель-
ности в обычаях Пятидесятницы и неотъ-
емлемым элементом праздника у немцев 
Урала стало украшение жилища деревца-
ми и ветвями деревьев. 
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На Урале преобладала традиция укра-
шения домов с использованием ветвей бе-
резы, черемухи, тополя, а также цветов и 
растений в зависимости от местного при-
родно-климатического фактора. 

Чаще всего в качестве обрядового де-
рева использовалась береза, березовые 
ветви. В традиции российских немцев [4, 
с. 592] и немцев метрополии [17, с. 1685–
1686], помимо березы и других деревьев, 
известны примеры украшения домов зе-
ленью и цветами. 

Наиболее развернутой традиция укра-
шения жилища березками и ветвями была 
в лесных и лесостепных районах Урала. В 
Пермском крае, например, у волынских 
немцев достаточно распространенной 
традицией было украшение крыльца и во-
рот дома не только березовыми ветвями, 
но и самим деревом, для этого старались 
принести березку и поставить ее перед 
домом: «А на Троицу в домах украшали 
березками. Перед воротами березки ста-
вили. Как раз березка лист распускала, 
мелкий лист такой. Запах такой создает-
ся, когда заходишь в квартиру» [ПМ-
2004; ПК, Чернушинский район, д. Нико-
лаевка]. «Ну, я вот, мы в деревне жили, 
так на Троицу обычно березки приносят к 
воротам, поставят две березки. В одну 
сторону и в другую сторону» [ПМ-2004; 
ПК, Чернушинский район, д. Николаев-
ка]; «Троица уже как летом, ведь уже там 
березки отрубят, приносят к воротам, 
привязывают…, две березки поставят, 
уже считают большой праздник» [ПМА-
2004; ПК, Чернушинский район, д. Нико-
лаевка]. Как показывают примеры, в 
Пермском крае немцами украшалось на 
праздник не только внутреннее простран-
ство дома, но и наружное, возле дома. 

В немецких поселениях Башкирии, 
расположенных в лесостепной полосе, ча-
ще всего жилище украшали не деревца-
ми, а только ветвями деревьев: «Ходили в 
лес собирали ветки и украшали в доме» 
[ПМ-2009; РБ, Благоварский район, 
с. Пришиб]; «Мы все время украшали. На 
улицу ветки ставили и домой заносили 
[ПМ-2010; РБ, Давлекановский район, 

д. Сергиополь]; «Обязательно домой бе-
резовые ветки таскали на Троицу» [ПМ-
2012; РБ, Стерлитамакский район, 
д. Александрово-Волынка]. 

В тех районах, где распространено бы-
ло украшение жилища деревцами и ветвя-
ми, помимо березы могли быть использо-
ваны и ветви других деревьев – черемухи, 
клена, тополя, сирени: «Да дедушка все 
приносил ветки черемухи домой…» 
[ПМА-2004; ПК, Чернушинский район, 
д. Николаевка]; «Черемуху тоже приноси-
ли, украшали, ставили, она иной раз рас-
пускается в это время» [ПМА-2004; ПК, 
Чернушинский район, д. Николаевка]; 
«Еще ветки тополя развешивали» [ПМ-
2012; РБ, Стерлитамакский район, 
д. Александрово-Волынка]. «На Pfingsten 
ветки тополя развешивали, березовые 
еще» [ПМ-2012; РБ, Стерлитамакский 
район, д. Александрово-Волынка]. «Ветки 
березовые, тополевые, кленовые развеши-
вали» [ПМ-2010; РБ, Давлекановский рай-
он, д. Абрамполь]. 

Другой особенностью лесостепных 
районов был обычай приносить в дом и 
расстилать на полу на праздник Пятиде-
сятницы травы. При этом в лесостепных 
районах этот обычай бытовал наряду с 
традицией украшения жилища ветвями 
деревьев. «Ветки, да, березовые вешали, 
цветы, осоку клали, разну там траву. 
Мелкую траву вдоль оврага собирали. 
Щас же паласы, нельзя, мусор. А раньше 
стелили на пол. Ветки вешали, а траву 
клали на пол» [ПМ-2010; РБ, Раевский 
район, д. Красный Клин]; «Обычно на 
Троицу мы рвали сирень или траву, та-
кую стелили траву. Ветки все время на-
тыкали…» [ПМ-2010; РБ, Давлеканов-
ский район, д. Ворошилова]; «На Троицу 
ветки березовые вешают, чтоб зелено бы-
ло. Даже некоторые люди сено косили зе-
лено, на пол стелили» [ПМ-2010; РБ 
Стерлитамакский район, д. Александро-
во-Волынка]. 

В степных районах Оренбуржья у 
немцев украшение домов ветвями деревь-
ев встречается крайне редко, единичны 
примеры данного обычая: «Мы украшали 
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березовыми ветками. У нас в деревне, ко-
гда полов не было деревянных, застилали 
Богородской травкой. Вот нарвем, засте-
лем, и заходишь – такой запах» [ПМ-
2010; ОО, Соль-Илецкий район, д. Меще-
ряковка]. 

В то же время в степных районах ши-
роко был распространен обычай укра-
шать жилище травами. Данное обрядовое 
действие характерно для католической и 
лютеранской традиций степных районов 
Оренбуржья. Наиболее популярной тра-
вой, используемой в для размещения в 
жилище, был чабрец или душица, извест-
ные у немцев Урала как Quendel или 
Kwendel: «Kwendel ropfen – это на Троицу 
нас за чабрецом посылали» [ПМ-2011; 
ОО, Акбулакский район, д. Александров-
ка]; «На Троицу травой украшали раньше 
и окна, и в доме. Даже на пол стелили 
чабрец» [ПМ-2011; ОО, Акбулакский 
район, д. Александровка]; «Тогда еще па-
хучая трава была Quendel. По-русски на-
зывается «богородская» травка, мы же 
мазали полы коровьим навозом и глиной, 
все затираешь это, а после этой травкой 
Quendel Rumsch meise» [ПМ-2010; ОО, 
Соль-Илецкий район с. Михайловка]. 
«Kwendel – душицу – рвали и на пол вот 
эту душицу делали» [ПМ-2011; ОО, Ак-
булакский район, д. Федоровка]. «Прино-
сили в дом Quendel, стелили ее на пол, у 
всех были земляные полы, и вот ее стели-
ли» [ПМ-2011; ОО, Беляевский район, 
д. Блюменталь]. Реже на праздник ис-
пользовали другие травы: «Мяту клали – 
пахнет в избе тогда хорошо» [ПМ-2010; 
РБ, Раевский район, д. Красный Клин]. 

Другим вариантом украшать дома к 
празднику зеленью является обычай при-
носить в дом цветы: «Цветы ставили, де-
ти бегали за тюльпанами» [ПМ-2010; ОО, 
Соль-Илецкий район, с. Михайловка]. 
«Мы раньше ходили на гору, там цветы 
очень красивые, и мы всегда ходили, и 
так как елочки бывают мелкие-мелкие та-

кие, мы их рвали и принесли домой» 
[ПМ-2011; ОО, Беляевский район, д. Блю-
менталь]. 

Как правило, трава, принесенная к 
празднику, продолжала лежать в доме в 
течение нескольких дней: «Мы чабрецом 
весь дом обсыпали. И такой запах хоро-
ший был. Не убирали его 3 дня» [ПМ-
2011; ОО, Акбулакский район, с. Алек-
сандровка]. «Неделю трава лежит, пока 
не высохнет» [ПМ-2010; РБ, Давлеканов-
ский район, д. Абрамполь]. 

Таким образом, приведенные примеры 
показывают, что в обычаях украшения к 
Пятидесятнице жилища у немцев Урала 
можно выявить некоторые закономерно-
сти, связанные с разными районами рас-
селения. В северных лесных районах 
Среднего Урала был распространен обы-
чай украшать жилище деревцами и ветвя-
ми. В лесостепных районах наряду с ук-
рашением ветвями в жилище на праздник 
расстилали травы. В степных районах за-
метно преобладал обычай украшать жи-
лище принесенными к празднику трава-
ми. В целом, такая вариативность объяс-
няется как отдельными локальными тра-
дициями, принесенными со старой роди-
ны, так и природно-климатическими осо-
бенностями мест проживания на Урале. 

Украшение домов зеленью можно от-
нести к проявлениям общенемецких тра-
диций: украшать дома на Пятидесятницу 
цветами и березовыми ветками у немцев 
России было принято почти повсеместно 
[4, с. 592; 7, с. 46; 11, с. 32]. Кроме того, 
еще в начале XX века в Германии сохра-
нялся обычай украшать зелеными ветка-
ми березы или дрока дома и хозяйствен-
ные постройки. В некоторых землях Гер-
мании дома снаружи украшали ветками 
ивы или вербы, известными как 
Pfingstweide1 [26]. 

В целом, внесение в дома и дворы зеле-
ни на праздник Пятидесятницы как выпол-
нение обрядового действия апотропейного 

  
1 В дословном переводе «weide» означает пастбище. Сама терминология праздника указывает на 
сельскохозяйственную и животноводческую основу обрядности: в Германии известны примеры 
выпаса скота на праздник, украшение зеленью животных [1, с. 68–69]. 
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значения было обязательным для многих 
народов Западной и Восточной Европы [6, 
с. 209; 13, с. 133; 5, с. 174, 241; 10, с. 188;]. 
Представления о предохранительном и 
продуцирующем характере выполняемых 
действий с расстиланием травы проявля-
ются в выполнении этих обрядов. 

При почти повсеместном распростра-
нении у немцев Урала обычая украшать к 
празднику Пятидесятницы жилище, в не-
которых локальных традициях этот обы-
чай был неизвестен. Связано это с тем, 
что в меннонитской традиции обрядность 
Пятидесятницы оставалась неразвитой 
ввиду конфессиональной особенности 
данной группы немцев. 

У меннонитов Оренбуржья праздник 
Пятидесятницы, как отмечают информа-
торы, был наполнен лишь религиозными 
традициями и не отмечался особо: «У нас 
только поют и молитвы читают и пропо-
ведают, а больше никак не отмечали» 
[ПМ-2009; ОО, Переволоцкий р-н, д. Су-
воровка]. «Pinste, Троицу вообще не 
праздновали» [ПМ-2010; ОО, Александ-
ровский район, с. Ждановка]. В то же вре-
мя в некоторых меннонитских деревнях 
все-таки отмечают бытование обычая ук-
рашать жилище зеленью на праздник: «У 
нас на Pinste  просто в церковь [молит-
венный дом] пойдем, еще зелеными вет-
ками мать украшала квартиру и пол усти-
лала травой [ПМ-2009; ОО, Переволоц-
кий район, с. Кубанка]. 

Если обычай украшать дома к Пятиде-
сятнице зеленью был распространен поч-
ти повсеместно и являлся характерной 
чертой обрядности праздничного цикла, 
то другие представления и обычаи, свя-
занные с праздником, как правило, харак-
теризовали отдельные региональные и 
локальные традиции. К таковым можно 
отнести запреты и предписания Пятиде-
сятницы, разные формы праздничных 
развлечений. 

С празднованием Пятидесятницы в 
немецкой традиции в Германии связан 
ряд предписаний и запретов, соотноси-
мых как с самим праздником, так и с пе-
риодом, охватывающим время от Пасхи 

до Пятидесятницы и еще в течение не-
скольких дней после [17, с. 1684–1690]. 

У католиков и лютеран смежных Акбу-
лакского и Беляевского районов Орен-
бургской области, а также Благоварского 
района Республики Башкортостан с Пяти-
десятницей был связан комплекс пред-
ставлений о негативности данного перио-
да времени. Они зафиксированы в следую-
щих запретах: «На Троицу нельзя ниче де-
лать – один убьется, один сгорит и один 
утонет. Это по-немецки drei faltig [три пе-
реплетения]» [ПМ-2011; ОО, Беляевский 
район, д. Блюменталь]; «На Pingschte у нас 
нельзя купаться, выезжать. На машину не 
садись, иди лучше пешком. Один человек 
должен убиться, один утонуть, а третий не 
помню что сделать [ПМ-2011; ОО, Акбу-
лакский район, с. Федоровка]; «Летом, на 
Троицу, там один утонет, один сгорит и 
один еще что-то» [ПМ-2011; ОО, Акбу-
лакский район, с. Федоровка]. Другим за-
претом праздника был заперт на купание в 
этот день, также связанный с представле-
ниями об опасности этого времени: «У нас 
в Pingste нельзя купаться…» [ПМ-2012; 
ОО, Беляевский район, д. Старицкое]. 
Скорее всего, последний запрет является 
вариантом представлений «о трех несча-
стьях» – «drei faltig», характерных для 
этой территории. Запреты на купание в 
этот день можно встретить и в некоторых 
традициях немцев Германии, так, в земле 
Саксония-Анхальт, считалось, что в Пяти-
десятницу обязательно утонет ребенок, ес-
ли не утопить в реке кошку, собаку или 
курицу [17, с. 1686]. 

У немцев Германии представления о 
наибольшей строгости весеннего периода 
связаны с праздником Троицы – 
Dreifaltigkeit [триединство]. Считалось, 
что все работы в этот день должны быть 
прекращены, иначе трудящиеся вызовут 
на себя божье проклятье [5, с. 161]. 

При этом запреты и предписания на 
трудовую деятельность в праздник Пяти-
десятницы распространялись и на отдель-
ные виды работ в течение нескольких 
дней после праздника: например, запре-
щалось выходить работать в поле три дня 
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после праздника [17, с. 1685–1686]. 
В народной традиции немцев Урала 

представления о запрете на труд и увесе-
ления также соотносятся с праздником 
Пятидесятницы: «В этот день нельзя печ-
ку топить, готовить надо заранее. Гулян-
ки никакой не было» [ПМ-2009; Благо-
варский район, д. Новониколаевское]. По-
добные примеры имеют наибольшее рас-
пространение в католической группе нем-
цев Башкортостана. 

В традиции многих народов представ-
ления о «строгости праздничного перио-
да» связаны с границами весны и лета, с 
опасностью переходности времени [12, 
с. 128]. Особое отношение к празднику 
Pfingsten, как и в целом к периоду от Пас-
хи до Пятидесятницы, проявляется и в 
представлении о стирании пространст-
венных границ между миром живых и 
мертвых. Считалось, что душа человека, 
умершего в этот период, беспрепятствен-
но попадает в рай, так как «небесные вра-
та» открыты, а двери преисподней запер-
ты [17, с. 1686]. 

В отдельных областях Германии, в 
Саксонии в период между Пасхой и Пя-
тидесятницей были распространены за-
преты, связанные с замужеством. Также 
неблагоприятным считалось в это время 
переезжать в новый дом [17, с. 1686]. В 
земле Баден-Вюртемберг неделя перед 
Пятидесятницей считалась неудачным 
временем для замужества и была извест-
на под названием Schwarzwoche [Черная 
неделя] [17, с. 1686]. 

Необходимо отметить, что в исследо-
вательских работах зарубежных и отечест-
венных авторов, посвященных традицион-
ной культуре российских немцев, данные, 
связанные с подобного рода представле-
ниями в обрядности праздника Pfingsten, 
не имеют подробного описания и говорить 
о данной традиции у российских немцев 
вне контекста Уральского региона пред-
ставляется весьма затруднительным. 

В свою очередь хотелось бы подчерк-
нуть, что в традиции немцев метрополии 
представления о сакральности празднич-
ного времени Pfingsten находят свое отра-

жение в многочисленных народных по-
верьях, имеющих амбивалентный харак-
тер в оценке данного временного периода 
как опасного и неблагополучного, т.е. 
имеющего наиболее благоприятное зна-
чение. Например, в Германии считалось, 
что дети, рожденные в Пятидесятницу, 
будут счастливыми. Кроме того, вода в 
этот праздник, так же, как и выставленная 
на порог дома в Пасхальную ночь, счита-
лась святой [17, с. 1686]. 

К комплексу обрядности Пятидесят-
ницы в лютеранских поселениях перм-
ской и оренбургской групп немцев Урала 
относятся обычаи устраивать на праздник 
шутки и розыгрыши. Например, рано ут-
ром в Пятидесятницу молодежь могла 
устроить такой розыгрыш: вывести из 
двора корову, а затем потребовать с хозя-
ев за нее выкуп: «В Троицу утром рано, 
темно еще, придут соседи, выгонят скоти-
ну, попасут, где хороша трава, чтоб хоро-
шо, потом домой гонят, выкупай. А забе-
рут так, чтоб хозяева не слышали, втиха-
ря, как украдут вроде, попасут, накормят 
и приводят. Потом хозяин уж угощает, че 
ребятишки…» [ПМ-2004; ПК, Чернушин-
ский район, д. Ивановка]. 

В д. Старицкое Беляевского района 
Оренбургской области также в ночь на 
Pfingsten устраивали шутки и розыгрыши: 
«Я помню, на Pingste ходили шутили, ко-
рову могли привязать к дверям» [ПМ-
2012; ОО, Беляевский район, д. Старецкое 
(Розенталь)]. Иногда в качестве розыгры-
ша могли закрыть человека в доме или в 
бане: «И запирали. У нас в бане дедов за-
крывали на Троицу» [ПМ-2012; ОО, Беля-
евский район, д. Старецкое (Розенталь)]. 

Среди шуток и розыгрышей, встречае-
мых в Оренбуржье (д. Старецкое), особую 
группу составляют розыгрыши, направ-
ленные на неженатую молодежь: «Нам за-
ложили дверь на Pingste и дорожку проло-
жили от нас к Марье Ивановне. Это сыну 
нашему заложили, шутили так. А когда 
мы молодые были, нас тоже мальчишки 
закрыли в доме и засыпали дорожку из зо-
лы ради шутки»; «В Pingste Троицу там 
творили, ведра ставили и лестницы стави-
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ли и все во двор стаскивали, и закрывали 
тоже. И солому могли по дороге насыпать, 
это вроде как девчатам носили» [ПМ-
2012; ОО, Беляевский район, д. Старицкое 
(Розенталь)]. Приведенные обычаи д. Ста-
рицкое имеют параллели с теми, что в 
Благоварском районе Республики Башкор-
тостан совершаются во время празднова-
ния Пасхи, и имеют форму символическо-
го сватовства, когда на праздник Пасхи 
стелили соломенные дорожки от одного 
дома к другому [ПМ-2009; РБ, Благовар-
ский р-н, д. Новониколаевка]. 

Как и в комплексе пасхальных ритуа-
лов [2, с. 162–163], шутки и проказы Пя-
тидесятницы были призваны стимулиро-
вать брачную активность молодежи. 

Стоит упомянуть, что подобные розы-
грыши на Pfingsten известны и другим 
группам российских немцев [14, с. 123; 
11, с. 30]. В несколько иной форме они, 
например, были характерны для немцев 
Западной Сибири и бытовали на Алтае [7, 
с. 47; 27]. В Германии розыгрыши и шут-
ки на Пятидесятницу также соотносятся с 
выяснением любовных отношений и свя-
заны с брачной тематикой весеннего пе-
риода [1, с. 67–68; 21, с. 208]. 

Брачная тематика, характерная для все-
го весеннего периода немецкого народно-
го календаря Германии [1, с. 67–72] и от-
дельных локальных групп России [4, 
с. 592; 9, с. 199; 11, с. 29], проявляется и в 
обрядности Pfingsten немцев Урала. Пяти-
десятница была временем выяснения лю-
бовных отношений между неженатой мо-
лодежью. Обычно молодой человек ста-
вил деревце, чаще березку, перед домом 
девушки, которую собирался сосватать. 
Выставленное дерево выступало в форме 
символического предложения: «Еще рань-
ше было, или сажали деревце вот девушке. 
Сами парни ночью сажали в сад, или во 
двор, или где…» [ПМ-2012; ОО, Беляев-
ский район, д. Старицкое]. Если девушка 
не желала в будущем принять брачное 
предложение от молодого человека, то она 
могла выставить на улицу пустую корзину 
в знак своего отказа. Среди немцев Урала 
данное обрядовое действие встречается у 

католиков и лютеран Акбулакского, Беля-
евского и Соль-Илецкого районов Орен-
бургской области: «Мне молодой человек 
поставил чуть ли не целое дерево. Если 
кто-то хотел засватать, а она не хочет, она 
говорит: «Возьмите корзину и идите даль-
ше» [ПМ-2010; ОО, Соль-Илецкий район, 
с. Михайловка]. 

Вариантом традиции установки дерев-
ца любимой девушке является замена де-
ревца ветвями деревьев, которые укреп-
ляли на двери дома возлюбленной: «Зеле-
ные веточки могли принести, в дверь во-
ткнуть...» [ПМ-2012; ОО, Беляевский рай-
он, д. Старицкое]. Данная традиция была 
распространена и у немцев метрополии, 
когда неженатые мужчины втыкали ветки 
деревьев в ставни домов незамужним де-
вушкам. В некоторых землях Германии 
на Пятидесятницу ветки деревца втыкали 
в землю перед домами «порядочных» де-
вушек, однако в иных случаях разбрасы-
вали солому или изготавливали соломен-
ное чучело [1, с. 67–68]. 

Другим вариантом можно считать 
обычай приносить и укреплять к двери 
любимой девушки на праздник цветы: 
«Девчонкам цветы привязывали возле 
двери, это если любящие уже» [ПМ-2012; 
ОО, Беляевский район, д. Старицкое]. 

Обычай установки майского деревца 
был широко распространен у разных групп 
российских немцев, бытовал в Поволжье 
[22, с. 11–12; 18, с. 250–251], у немцев За-
падной Сибири [7, с. 46; 4, с. 592]. Широко 
известен этот обычай в разных вариантах и 
на основной территории проживания этно-
са [20, с. 9–41; 1, с. 67]. 

При этом одной из традиций праздника 
Пятидесятницы, известных в некоторых 
землях Германии, был обычай устанавли-
вать «майское» дерево – столб (известное 
под названиями Pfingstbaum [дерево Пяти-
десятницы] или Pfingststangen [стержень 
Пятидесятницы]) на городской площади 
[1, с. 67]. Обычно в качестве такого дерева 
использовали ель, которую украшали раз-
ноцветными платками, лентами и банта-
ми. В сельской местности в Германии бы-
ла распространена традиция установки 
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майского дерева, красиво украшенной бе-
резки – Hausmai [домашний май] под ок-
ном любимой девушки, приуроченной к 
празднику Пятидесятницы [1, с. 67]. Выяс-
нение брачных отношений и установка бе-
резового (майского) дерева под окнами де-
вушек в некоторых областях Германии, 
помимо праздника Пятидесятницы, были 
приурочены к 1 мая и Духову дню [5, 
с. 155–156; 1, с. 67–68; 24; 25]. 

Необходимо подчеркнуть, что некото-
рые обычаи, связанные с «майским» дере-
вом на праздник Пятидесятницы, встре-
чающиеся в Германии, в традиции немцев 
Урала не имели распространения. Напри-
мер, традиция установки «майского» дере-
ва в центре села, бытовавшая во многих 
землях Германии, у российских немцев, в 
том числе и немцев Урала, не отмечена. 

Кроме того, в отличие от немецкой тра-
диции метрополии [20, с. 76–87; 24], сама 
установка «майского» дерева в некоторых 
традициях российских немцев [7, с. 46; 9, 
с. 199], в том числе и немцев Урала, прихо-
дилась на праздник Пятидесятницы. 

Стоит отметить, что в католической 
немецкой традиции Урала, в отличие от 
других конфессиональных и территори-
альных групп российских немцев [9, 
с. 199; 11, с. 30], не зафиксирован специ-
альный термин для обозначения «майско-
го» деревца, который, скорее всего, с те-
чением времени был забыт. Однако это 
существенным образом никак не отрази-
лось на выполнении обрядовых действий, 
связанных с березовым (майским) дере-
вом на праздник Пятидесятницы. 

Праздник Pfingsten Пятидесятницы 
включал также разнообразные формы 
праздничного поведения, молодежные и 
общественные гуляния и развлечения, из-
вестные в немецкой традиции в России [4, 
с. 593] и Германии [1, с. 69–71; 21, с. 205]. 

Особенно они были характерны для 
волынских немцев Пермского края и Рес-
публики Башкортостан. В немецких де-
ревнях Прикамья, например, отмечали, 
что на Pfingsten: «На улице собирались, 
тоже пели, играли всякие игры, танцева-
ли» [ПМ-2004; ПК, Чернушинский район, 

д. Николаевка]. Массовые гуляния обыч-
но начинались на второй день праздника: 
«Первый день Богу молились, потом, на 
второй день в Троицу, гулять по улице 
ходили» [ПМ-2004; ПК, Октябрьский 
район, д. Жуки]. В Башкирии обществен-
ные гуляния проходили на поляне в цен-
тре деревни: «В середине деревни коло-
дец такой журавль и там лошадей поили, 
и немецкая Троица когда была, там вся 
деревня собиралась и праздновала» [ПМ-
2012; РБ, Стерлитамакский район, 
д. Александрово-Волынка]. 

Одной из локальных особенностей во-
лынской группы немцев Пермского края 
и Республики Башкортостан являются ка-
чели, устраиваемые на Pfingsten. Качели в 
этом случае, как отмечают информаторы, 
были одним из обязательных развлечений 
праздника: «У нас вот, помню, молодежь 
качели делала» [ПМ-2004; ПК, Черну-
шинский район, д. Николаевка]. «На 
Троицу качели у нас дома были, когда де-
ти пошли. Дедушка у нас старался, каче-
ли делал» [ПМ-2010; РБ, Стерлитамак-
ский район, д. Александрово-Волынка]. 

Таким образом, праздник Pfingsten – 
Пятидесятницы, выступает основным 
праздником пограничья весенне-летнего 
периода [4, с. 593; 1, с. 67]. Он был на-
полнен разнообразными обрядовыми 
комплексами, в течение долгого времени 
сохранял свою этническую специфику. 

Обрядность Пятидесятницы включает 
в себя религиозные ритуалы, соответст-
вующие празднику (посещение храмов, 
молитвенных собраний, чтение молитв), 
разнообразные действия с деревьями и зе-
ленью, известные практически повсеме-
стно (украшение домов березовыми и 
кленовыми ветками, расстилание травы, 
установление березового дерева), запре-
ты, регламентирующие праздничное по-
ведение, а также шутки, проказы и игры, 
известные лишь в некоторых локальных 
традициях. 

В праздновании Пятидесятницы у раз-
ных религиозных и территориальных 
групп немцев одновременно проявлялись 
как локальные особенности, свойствен-
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ные конкретной группе [7, с. 65–72; 2, 
с. 160–164], так и общенемецкие черты 
[17, с. 1685–1690; 1, с. 67]. К общим чер-
там, характерным для всех немцев Урала 
и наиболее близким немецким традициям 
других регионов, следует отнести быто-
вание единого хрононима [11, с. 29; 4, 
с. 592] и обычаи украшения жилища де-
ревцами, ветвями и травой [17, с. 1685–
1686; 4, с. 592]. 

Другие обычаи Пятидесятницы харак-
теризуют лишь отдельные группы немцев 
Урала [2, с. 160–164]. Развернутые обря-
довые действия с травой и березовым де-
ревом, проведение праздничных гуляний, 
игры, комплекс поминальной обрядности 
этого празднично-обрядового цикла де-
монстрирует волынская группа немцев-
лютеран Пермского края и Башкортоста-
на. Для католической и лютеранской тра-
диций Беляевского и Соль-Илецкого рай-
онов Оренбургской области были харак-
терны установка майского деревца, раз-
ные обычаи с неженатой молодежью. Для 
меннонитской традиции было типично 
совершение религиозных предписаний 
праздника, проведение молитвенных соб-
раний и совершения молитвы, в меньшей 
степени меннонитская традиция сохрани-
ла народные обычаи, даже украшения до-

мов ветвями деревьев и травой здесь 
встречается эпизодически. 

В целом, основные обрядовые ком-
плексы Пятидесятницы связаны с хозяй-
ственной деятельностью и идеей благопо-
лучия. В праздновании Пятидесятницы 
проявляется очистительная, апотропейная 
и продуцирующая символика. 

 
Список сокращений: 
ОО – Оренбургская область 
ПК – Пермский край 
ЧО – Челябинская область 
РБ – Республика Башкортостан 
ПМ – Полевые материалы  
 
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 2009–2012 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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FESTS AND RITES OF PENTECOST  
IN CALENDAR TRADITION OF THE URAL GERMAN 

 
D.I. Vayman 

 
The article, based on the field ethnographic research, held among German inhabitants of the 

Permskii Krai, the Republic of Bashkortostan and Orenburg and Chelyabinsk Oblast, is devoted to 
the rite complex of the spring-summer period of the Ural German inhabitants (fests and rites of 
Pentecost distinguishing its common and local peculiarity). 

The article distinguishes the rite of using birch saplings and branches as a decoration element in a 
house as well as other plants and trees in different groups of German inhabitants in the Ural. 
Furthermore, the article examines beliefs about festive time including prohibitions and orders that 
should be followed. Other rite complexes such as jokes and tricks and other forms of festive behavior 
which distinguish the fest (youth outings, games and fun) are also examined and uncovered. The 
article pays much attention to the tradition of May tree placing which foregoes the pre-wedding 
period in the structure of a calendar year of German inhabitants. The study of rite complex of 
Pentecost fest is done in comparison with common German traditions and rites characterizing other 
groups of Russian Germans and local peculiarities of each confessional and regional group of the 
Ural Germans. 
 
Keywords: ethnography of Russian Germans; Ural Germans; traditional culture; calendar fests and 
rites. 
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