
СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ ПОВОЛЖСКИХ НЕМЦЕВ 

 

В большинстве случаев поволжские немцы женились рано; уже с 19 лет начинали 

задумываться  о свадьбе. Если девушка до 25 лет не выходила замуж, то её уже называли 

«старой девой» (Ausgesuchter Rest). 

Время свадеб начиналось обычно поздней осенью, после окончания 

сельскохозяйственных работ. Само торжество проводили в выходные дни, иногда – во 

вторник или в четверг, чтобы к концу недели привести дом в порядок. 
В Поволжье за неделю до свадьбы жених и невеста приглашали  своих друзей на  

торжество, а пожилых и почтенных гостей – крёстные. Приглашение  проходило шумно и 

весело. Главные фигуры – специальные распорядители свадебного торжества 

(„Hochzeitsbitter“, „Hochzeitsvater“…) Они несли свадебный жезл или посох, украшенный 

сверху цветами („Freierstock“, „Perstock“). Каждый, кого приглашали на свадьбу, должен 

был завязать цветную ленту на посох. Потом по количеству лент считали приглашенных 

гостей. Иногда их сопровождала целая процессия из парней и девушек, которые несли 

корзины, украшенные цветами и лентами. В эти корзины молодые люди собирали 

различную посуду и приборы для праздничного стола. 
Период между сватовством и свадьбой обычно составлял 3–4 недели. В этот 

период шли активные приготовления. Жених и невеста обменивались подарками. Иногда 

жених давал невесте символический задаток, что значило девушка «куплена» и что к ней 

уже больше никто свататься не может. Кроме денег, жених дарил невесте туфли, иногда – 

свадебное платье. Если молодые обменивались кольцами, то их тоже покупал жених. 

Невеста дарила жениху свадебную рубашку. Если родители жениха не присутствовали на 

сватовстве, то жених приводил девушку в родительский дом на смотрины. В этом случае 

она должна была сделать подарки будущим родственникам. 
В день свадьбы отец невесты встречал жениха на пороге со словами: „Guten 

Morgen, mein lieber Herr!  Was ist den dein Wunsch und Begehr?“ (Доброе утро, господин 

хороший! Что тебе нужно?) Жених отвечал, что ищет деву, чистую и наряженную, чтобы 

идти под венец. После этих слов отец невесты благословлял жениха, но вместо невесты 

ему выводили грязную взлохмаченную старуху в лохмотьях. Ее прогоняли, но вместо нее 

появлялась другая самозванка. Она была не столь страшна, но тоже далеко не красавица. 

Начинались поиски настоящей невесты, которую, наконец, находили в задней комнате 

или у соседей. Девушку привязывали к стулу, и для ее освобождения жених должен был 

заплатить выкуп. Лишь после этого невесте разрешали приколоть к груди жениха букет, 

перевязанный ленточкой – «штраус». Ленты должны были быть обязательно длинными: 

считалось, что чем длиннее ленты, тем дольше будет совместная жизнь молодоженов. 
 Каков был наряд невесты?   Отметим, в то время невозможно было найти двух 

совершенно одинаковых венчальных платьев, потому что изготовлялись они вручную. 

Девушки вкладывали в них все свои мастерство и фантазию, которые, однако, 

подчинялись строгим канонам. Венчальный наряд был, как правило, темным; белый 

цвет  стал понемногу входить в моду лишь в начале ХХ века. Поволжские немки 

оживляли чёрное платье россыпью искусственных цветов, приколотых на груди. Голову 

украшали свадебным венком (так называемый „Brautkranz“, „Rosenkranz“…): большой 

жёсткий венок обёртывался цветной бумагой, его украшали искусственными цветами, 

между которыми виднелись светлые и цветные жемчужины и шарики (из воска либо 

парафина). При  малейшем движении головы девушки они издавали своеобразное 

звучание. Также на венке закреплялся длинный белый шлейф.   

Количество приглашённых зависело от материального достатка семей 

новобрачных. Могли пригласить всю деревню, родственников из дальних деревень. Число 

гостей могло доходить и до пятисот приглашенных. 
Нельзя не сказать ещё об одной традиции: обязательно устраивался Полтерабент 

(„Polterabend“, буквально «вечер шума, грохота») – это вечер прощания с молодостью. В 



прежние времена парни и девушки собирались отдельно в доме жениха и невесты. Но 

затем вечеринка стала совместной. Собирались в доме невесты, приносили с собой 

угощение. Устраивались застолье, игры и танцы. Молодёжь стремилась как можно 

больше шуметь, отсюда и название «шумный вечер». С грохотом били «на счастье» 

посуду. По поверью, шум и грохот отпугивают злые силы. Поэтому, чем больше шума, 

чем больше битой посуды, тем больше счастья будет молодым… 

Рамки статьи не позволяют рассказать о свадьбе поволжских немцев всё, но, 

посетив наш информационный центр-музей "Традиции и быт поселений немцев 

Поволжья" в селе Нижняя Добринка", вы узнаете много интересных подробностей не 

только о свадебных традициях, а о традициях и обрядах поволжских немцев вообще. 

Добро пожаловать! Мы всегда рады гостям! 
 

Любовь Капустина 

 

Материал взят из открытых интернет-источников. Кроме того, использованы 

воспоминания родственников, фотографии из семейных архивов Анны Викторовны 

Пфлаумер (с. Нижняя Омка Омской обл.), Ольги Викторовны Озёрской (р.п. Марьяновка 

Марьяновского района Омской обл.), любезно передавших материалы для архива 

инфоцентра-музея "Традиции и быт поселений немцев Поволжья" в ноябре 2022 года. 

 

 



 
 

Свадьба Утца Александра Фридриховича (род. в 1934 г. в Нижней Добринке) и Рейн 

Лидии (?). Фото приблизительно 1955 г. 

Запечатлённый на фото Утц Александр Фридрихович – двоюродный брат её деда, 

Пфлаумера Виктора Егоровича. В 1941 году семья Утца была депортирована в село 

Большой Атмас Черлакского района Омской области. 

Фото из семейного архива Анны Викторовны Пфлаумер (с. Нижняя Омка Омской обл.). 



 

Свадьба. 

Супруги Пфлаумер Виктор Егорович и Маргарита Абрамовна (Унру). 

с. Хортицы Омской области, 1952 г. 

Фото из семейного архива Анны Викторовны Пфлаумер (с. Нижняя Омка Омской обл.). 

 



 

Свадьба в г. Омске, 1961 год. 

На фото слева направо: 

Вольф (уродж. Метцлер) Эмма Давидовна (род. 5 марта 1912 г.; после трудармии осталась 

жить в гор. Омске со своими детьми); 

её дочь Вольф Ирма Давидовна (род. 5 фев. 1939 г. в Нижней Добринке, ум. 29 авг. 2019 г. 

в гор. Омске); 

зять Сухов Виктор Александрович (род. 21 янв. 1942 г. в г. Тобольске, ум. 17 июня 2011 г. 

в гор. Омске; из семьи раскулаченных). 

Фото из семейного архива Губер Веры Самуиловны, 1940 г.р., род. в Нижней Добринке, 

АССР Немцев Поволжья (сейчас Камышинский район Волгоградской области). 

 


