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В 2017 г. в Санкт-Петербурге в издательстве «Маматов» вышла 
книга молодого уральского ученого, старшего научного сотрудни-
ка сектора этнологических исследований Отдела истории, архео-
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логии и этнографии Пермского федерального исследовательского 
центра Уральского отделения Российской академии наук Дмитрия 
Игоревича Ваймана «Календарные праздники и обряды немцев 
Урала в конце XIX – начале XXI в.».

В своей работе Д.И. Вайман отмечает всплеск интереса в пост-
советский период к истории и культуре российских немцев, одна-
ко, пишет автор, календарные праздники и обряды немцев России 
исследованы «крайне неравномерно, как географически, так и 
тематически» (с. 23). Значительная часть исследований по кален-
дарной обрядности сибирских немцев принадлежит С.А. Рублев-
ской и Т.Б. Смирновой (см., например, [Рублевская, Смирнова 
1998, Рублевская 2000] и другие работы этих авторов). 

Кроме того, в связи с этой тематикой следует упомянуть книги 
Е.М. Шишкиной-Фишер [Шишкина-Фишер 2000] и И.Б. Тома-
на [Томан 1997], сборник Е.М. Ериной и В.Е. Сальковой [Ерина, 
Салькова 2001] и работу С.Р. Курмановой [Курманова 2010], где 
также рассматриваются некоторые аспекты календарной обряд-
ности немцев. Среди работ, посвященных непосредственно народ-
ному календарю немцев Урала, стоит отметить статьи Е.Ю. Нуж-
диной [Герасименко, Нуждина 2000], Л.С. Паниной [Панина 1998] 
и С.Ю. Пантелиной [Пантелина 2009]. Тем не менее Д.И. Вайман 
пишет, что до его работы не было «ни одной обобщающей по ука-
занной тематике»: и автором впервые «предпринята попытка дать 
целостное, системное представление о календарной обрядности 
немецкого населения Урала с учётом особенностей формирования 
этнотерриториальной общности, её конфессиональной специфики 
и локальных вариантов» (с. 27).

По сути, данная монография – это доработанная диссертация 
(автор полностью сохраняет структуру, заменяя лишь термин 
«диссертация» на «монография») на соискание ученой степе-
ни кандидата исторических наук, которую Д.И. Вайман защитил 
в 2015 г. под руководством доктора исторических наук, члена-кор-
респондента РАН Александра Васильевича Черных. Книга богато 
иллюстрирована, отпечатана на бумаге высокого качества, издана 
небольшим тиражом в пятьсот экземпляров, что, впрочем, уже 
стало нормой для современной российской науки. При этом сле-
дует отметить, что, по большому счету, книга и не предназначена 
для широкого круга читателей. Это сугубо академическое изда-
ние, которое должно быть интересно прежде всего специалистам-
этнографам, а также представителям немецко-российской диаспо-
ры, что подчеркнуто аннотацией на немецком языке.

Книга включает введение, четыре главы и заключение, а также 
научно-справочный аппарат и приложение (фольклорные тексты, 
исполнение которых приурочено к календарным праздникам и 
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обрядам). Введение книги написано в классическом диссертаци-
онном стиле с соответствующими разделами: объектом и предме-
том исследования, территориальными и хронологическими рам-
ками, историографией и источниковой базой, актуальностью и 
методологией. Первые страницы введения посвящены краткому, 
но содержательному обзору формирования немецкой диаспоры на 
Урале. Причем, как будет видно дальше, сама история появления 
немцев в этом регионе обусловила многие особенности их кален-
дарных праздников и обрядов. Сыграл свою роль и фактор вто-
ричной колонизации (преимущественно из различных областей 
современной Украины), и разделение на три основные конфессио-
нальные группы (католиков, лютеран и меннонитов).

В качестве цели своей работы автор указывает реконструкцию 
комплекса календарных праздников и обрядов немецкого населе-
ния Урала, выявление и анализ содержания и внутренней струк-
туры праздничного календаря в системе традиционной культуры. 
Для достижения этой цели Д.И. Вайман ставит перед собой четыре 
задачи, которым соответствуют четыре главы монографии.

Первая глава книги посвящена структуре, специфике и терми-
нологии народного календаря. В том числе рассматриваются воп-
росы соотнесения церковного календаря и народных традиций, 
праздников и будней, календаря и природных явлений, а также 
дни святых, именины и дни рождения. 

Автор отмечает большую концентрацию календарных празд-
ников и обрядов в зимний и весенне-летний период, в отличие 
от собственно летнего и особенно осеннего, на которые выпадает 
незначительное число праздничных дат и обычаев. Д.И. Вайман 
связывает это с тем фактом, что зимний и весенний период имеют 
ключевое значение для европейской земледельческой культуры.

Вторая глава книги посвящена подробному рассмотрению 
весенне-летнего народного календаря немцев Урала. Автор фоку-
сируется на изучении циклов праздников и обрядов, связанных 
с Пасхой и Пятидесятницей, поминальной обрядности весенне-
летнего периода, а также на обрядах, связанных с вызыванием 
дождя. Д.И. Вайман указывает на продуцирующую семантику 
весенне-летнего периода календаря, направленную в том числе 
на стимулирование брачной активности. При этом автор отмеча-
ет заметное отличие календарной обрядности немцев Урала от 
обрядности немцев метрополии, конечно, при сохранении общене-
мецкой основы.

В третьей главе автор рассматривает праздники и обряды зим-
него периода, в том числе рождественского цикла и Нового года. 
Отдельное внимание Д.И. Вайман уделят рождественским и ново-
годним поздравительным обходам. Автор отмечает особую роль 
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ряженья в обрядности зимнего периода, связывая его с идеей пере-
ходного момента времени (зимнее солнцестояние), имеющего сак-
ральный смысл. Кроме того, он указывает, так же, как и в случае 
с праздниками весенне-летнего периода, на важную роль обрядов 
продуцирующего значения.

Необходимо подчеркнуть, что на протяжении всех трех глав 
читателя не покидает ощущение отсутствия исторической дина-
мики в календарных праздниках и обрядах немцев Урала. Перед 
ним предстает застывшая картина преимущественно середины 
ХХ века – времени детства и юности, судя по всему, большей части 
респондентов автора. Преодолеть это впечатление призвана чет-
вертая глава, которая так и называется: «Календарная обрядность 
немцев Урала в исторической динамике». В ней Д.И. Вайман 
рассматривает такой важный фактор формирования специфики 
народного календаря, как межэтническое взаимодействие. Автор 
приходит к выводу, что межэтнические контакты не привели 
к существенным трансформациям комплекса народного календа-
ря немцев Урала, хотя и отмечены некоторые заимствования отде-
льных элементов обрядности у русского окружения отдельных 
элементов обрядности прежде всего в комплексе поминальных 
ритуалов.

Вывод о том, что вниманию читателя предлагаются календар-
ные праздники и обряды по состоянию на середину ХХ в., во мно-
гом подтверждается самим автором. Рассматривая трансформа-
цию календарной обрядности в середине – второй половине ХХ в., 
Д.И. Вайман отмечает характерные для этого времени активные 
процессы ассимиляции, миграции, урбанизации, что приводит 
к частичному разрушению традиционной культуры немцев Урала, 
усилению иноэтнических заимствований, а также к возникнове-
нию нововведений, связанных с формированием советских граж-
данских праздников. Тем не менее, по мнению автора, сохранение 
сельского характера расселения, а также компактность прожива-
ния и устойчивость принесенных переселенцами этнокультурных 
традиций позволили в целом сохранить традиционную культуру 
немецкого населения Урала на протяжении ХХ в.

Современное развитие календарной обрядности немцев Урала, 
как указывает автор, протекает в русле характерных в наши дни 
для народов России разнонаправленных процессов разрушения 
комплексов традиционной культуры и актуализации этнокультур-
ного наследия. Большая часть традиционных обрядовых практик 
выходит из активного употребления или переходит из обществен-
ной сферы в семейную. Одновременно происходит активизация 
церковной жизни, что приводит к восстановлению комплекса 
праздничного календаря, актуализации соответствующей терми-
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нологии и появлению инноваций за счет воспроизведения канони-
ческих, а не народных вариантов обрядности.

Следует отметить, что книгу Д.И. Ваймана отличает некото-
рый схематизм, вследствие которого изложение материала лише-
но живости (это связано, как уже отмечалось выше, с тем, что автор 
просто переработал свою кандидатскую диссертацию и сохранил 
ее структуру), слишком сухо. Иногда встречаются банальности, 
вроде того что, как и у остальных немцев, у немцев Урала извес-
тны четыре сезона года. Автор стремится показать весь комплекс 
календарных праздников и обрядов немцев Урала, хотя, как он 
и сам не раз указывает, будучи христианами, они в общих чер-
тах повторяют и структуру календаря, и основные праздники, 
и ритуалы христианства. Возможно, вместо того чтобы подроб-
но описывать, как немцы Урала красят на Пасху яйца и другие 
общие места, автору следовало бы сконцентрировать свое вни-
мание именно на отличиях, на том, что выделяет немцев Урала 
среди соседних народов, и особенно, других групп российских 
немцев, а также немцев метрополии. Д.И. Вайман обозначает эти 
различия, но только описательно, не вдаваясь в подробности их 
генезиса. Между тем рассмотрение вопроса, как именно проис-
ходило возникновение различий в народных традициях немцев 
Урала, могло бы быть интересным не только для изучения этой 
конкретной этнорегиональной группы, но и в целом для исследо-
вания российских немцев.

Несмотря на эти незначительные недочеты, представленная 
работа, безусловно, внесла значимый вклад в изучение сообщес-
тва российских немцев и в этнографию народов России в целом, 
пополнив их подробным описанием календарных праздников 
и обрядов немцев Урала. Книга Д.И. Ваймана станет достой-
ным украшением библиотеки как специалистов-этнографов 
и фольклористов, так и всех, кто интересуется краеведением  
региона. 

Литература

Герасименко, Нуждина 2000 – Герасименко Т.И., Нуждина Е.Ю. Немцы-
меннониты Оренбургской области: культурный след в истории и гео-
графии. Оренбург: Агентство «ПРЕССА», 2000. 75 с.

Ерина, Салькова 2001 – Обычаи поволжских немцев / Сост. Е.М. Ерина, 
В.Е. Салькова. М.: Готика, 2001. 104 с.

Курманова 2010 – Курманова С.Р. Пища немцев Западной Сибири во 
второй половине XX – начале XXI века: дис. … канд. ист. наук. Омск, 
2010. 223 с.



183

Фольклор: структура, типология, семиотика. 2019. Т. 2. № 4 • ISSN 2658-5294

Рецензия на книгу: Вайман Д.И. Календарные праздники...

Панина 1998 – Панина Л.С. К проблеме изучения некоторых обрядов рос-
сийских немцев (Праздник встречи весны) // Немцы Оренбуржья: 
прошлое, настоящее, будущее: сборник статей [по итогам научно-
практической конференции], Оренбург, 1997 г. / Сост. В.В. Амелин. 
М.: Общественная академия наук российских немцев, 1998. С. 124–
130.

Пантелина 2009 – Пантелина С.Ю. Обрядовые праздники оренбургских 
немцев // Немцы России на рубеже веков: история, современное 
положение, перспективы: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / 
под общ. ред. В.В. Амелина. Оренбург: Издат. центр ОГАУ, 2000. 
C. 314–319.

Рублевская, Смирнова 1998 – Рублевская С.А., Смирнова Т.Б. Традици-
онная обрядность немцев Сибири. Омск: Изд-во ОмГПУ, 1998. 154 с.

Рублевская 2000 – Рублевская С.А. Календарная обрядность немцев 
Западной Сибири конца XIX – XX в. М.: Готика, 1999. 136 с.

Томан 1997 – Томан И.Б. Венок праздников: традиции немецких крестьян 
в России. М.: Готика, 1997. 48 с.

Шишкина-Фишер 2000 – Шишкина-Фишер Е.М. Немецкие народные 
календарные обряды, обычаи, танцы и песни. М.: AOO «Международ-
ный союз немецкой культуры»; Готика, 2000. 328 с.

References

Erina, E.M., Sal’kova, V.E. (2001), Obychai povolzhskikh nemtsev [Traditions 
of Germans in the Volga Germans], Gotika, Moscow, Russia.

Gerasimenko, T.I. and Nuzhdina, E.Yu. (2000), Nemtsy-mennonity Orenburgskoi 
oblasti: kul’turnyi sled v istorii i geografii [Mennonite Germans in Orenburg 
region: the cultural trail in history and geography], Agentstvo «PRESSA», 
Orenburg, Russia.

Kurmanova, S.R. (2010), “Food of Germans in West Siberia in the second half 
of the 20th – early 21st century”, Ph.D. Thesis, History, In-t arkheologii i 
etnografii RAN, Omsk, Russia.

Panina, L.S. (1998), “On the issue of studying some rituals of Russian Germans 
(the Festival of welcoming the Spring”, in Amelin, V.V. (comp.), Nemtsy 
Orenburzh’ya: proshloe, nastoyashchee, budushchee: sbornik statei [po 
itogam nauchno-prakticheskoi konferentsii], Orenburg, 1997 g. [Germans 
in Orenburg region. The past, the present, the future. Proceedings of 
the conference, Orenburg, 1997], Obshchestvennaya akademiya nauk 
rossiiskikh nemtsev, Moscow, Russia, pp. 124–130.

Pantelina, S.Yu. (1998), “Ritual practices of Germans in Orenburg”, in Amelin, 
V.V. (comp.), Nemtsy Rossii na rubezhe vekov: istoriya, sovremennoe 
polozhenie, perspektivy: materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi 
konferentsii [Russian Germans at the turn of the century. History, current 



184

Folklore: Structure, Typology, Semiotics, 2019, vol. 2, no. 4 • ISSN 2658-5294

Дарья Г. Чубукова

situation, perspectives. Proceedings of the international conference], 
Orenburg, Russia, pp. 314–319.

Rublevskaya, S.A., Smirnova, T.B. (1998), Traditsionnaya obryadnost’ nemtsev 
Sibiri [Traditional rituals of Germans in Siberia], OmGPU Publsh, Omsk, 
Russia. 

Rublevskaya, S.A. (2000), Kalendarnaya obryadnost’ nemtsev Zapadnoi Sibiri 
kontsa XIX – XX v. [Calendar rituals of Germans in West Siberia in the 
end of the 19th – 20th century], Gotika, Moscow, Russia. 

Shishkina-Fisher, E.M. (2000), Nemetskie narodnye kalendarnye obryady, 
obychai, tantsy i pesni [German folk calendar rituals, traditions, dances 
and songs], Gotika, Moscow, Russia.

Toman, I.B. (1997), Venok prazdnikov: traditsii nemetskikh krest’yan v Rossii 
[Wreath of festivals. Traditions of German peasants in Russia], Gotika, 
Moscow, Russia. 

Информация об авторе
Дарья Г. Чубукова, магистрант, Российский государственный гумани-
тарный университет, Москва, Россия; 125993, Россия, Москва, Миус-
ская пл., д. 6; fiery_fiend7@mail.ru

 
Information about the author

Daria G. Chubukova, MA student, Russian State University for the 
Humanities, Moscow, Russia; bld. 6, Miusskaya Sq., Moscow, Russia, 
125993; fiery_fiend7@mail.ru


