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Германия – самая населѐнная страна в Евросоюзе. По состоянию на 

2011 г. население Федеративной Республики Германии составляет 80 219 

695 человек [1]. В Германии существует 4 официально признанных 

национальных меньшинства: цыгане, фризы, датчане и лужицкие сорбы. 

Именно историко-культурные особенности сорбов кажутся нам 

интересными для изучения в данной статье, так как сорбы – последняя 

сохранившаяся этническая общность славян Германии, представители 

которой используют славянский язык [2]. 

Лужицкие сорбы (лужичане) – потомки некогда многочисленных 

полабских славян, земли которых (от р. Заале до Одера) были захвачены 

немецкими феодалами около X в. В XIII в. исчезают племенные названия 

лужичан и появляются областные: Нижняя Лужица (Нидерлаузиц) – 

область расселения собственно племени лужичан, и Верхняя Лужица 

(Оберлаузиц) – область мильчан, гломачей. В период Реформации большая 

часть лужичан-католиков приняла лютеранство. Развитие 

промышленности в районе Шпремберга и Зенфтенберга привело в конце 

XIX – начале XX в. к образованию широкого пояса немецких поселений, 

перерезавшего лужицкую территорию. Так образовалось два небольших 

изолированных славянских островка: Нижняя Лужица и Верхняя Лужица.  

Пришедшие к власти нацисты разогнали национальные лужицкие 

культурные, научные и общественные организации, закрыли газеты и 

журналы; наиболее видные общественные деятели и представители 

передовой интеллигенции были высланы за пределы родины или 

посажены в концлагеря. Лужичанам грозило полное исчезновение. После 

разгрома нацизма им была предоставлена культурная автономия, 

сохраняющаяся и по сей день [3]. Считается, что серболужицкие корни 

сейчас имеют около 60 тыс. граждан Германии, из которых 20 тыс. живѐт в 

Нижней Лужице (Бранденбург) и 40 тыс. – в Верхней Лужице (Саксония) 

[2]. 

Лужичане оберегают себя и свою культуру от излишней 

«германизации». Многие традиционные обряды, обычаи живы по сей день 

и не выходят из обыденной жизни населения. Традиционной для лужичан 

является Пасхальная кавалькада (Osterreiten) – конное шествие мужчин в 

пасхальное воскресенье. Они одеты в чѐрные фраки, на головах цилиндры. 

Впереди процессии находятся всадники с хоругвями, статуями Христа и 



крестами. По дороге участники поют традиционные пасхальные песни на 

сорбском, иногда на немецком или латинском языках. В каждом 

населѐнном пункте, находящемся на пути, процессия обязательно 

подъезжает к церкви, а при ее отсутствии проезжает через центральную 

площадь селения. По прибытии в пункт назначения всадники получают 

пасхальные угощения. Перед отбытием процессии домой в церкви или же 

на кладбище проводится служба, в заключение которой священник 

благословляет всадников на обратный путь [5].  

Особое место среди обрядов и праздников занимает традиционная 

сорбская свадьба. Будущие жених и невеста не могли принимать участие в 

жизни другой молодѐжи. Девушка перед свадьбой 6 недель носила 

зелѐный костюм – символ того, что она – невеста. По старой лужицкой 

традиции свадьбу проводил «Hochzeitsbitter». Его обязанностью, в первую 

очередь, было приглашать гостей на свадьбу. Когда он ходил от дома к 

дому, он обязательно носил шляпу, палку с цветными лентами и букет. В 

день самой свадьбы он заботился о хорошем настроении гостей.  

Перед тем, как отправиться на венчание, невеста бросала в ожидающих 

людей булочки. Они предназначались детям. Тот, кому повезло, находил в 

булочке серебряную монету. Это должно было показать достаток новой 

хозяйки. После венчания молодожѐны должны были пообещать жить в 

ладу со старшими, и только тогда их пускали в дом. Когда невестка 

входила, во двор выпускали двух куриц: со двора невестки и со двора 

свекрови. Если несушки ладили хорошо, это означало, что и невестка со 

свекровью будут жить в мире.  

Под конец застолья Hochzeitsbitter приводил с улицы двух детей, 

мальчика и девочку, которых садили в корзину и ставили на стол. Дети 

должны были несколько раз сказать «Мама» и «Папа». Смысл этой 

традиции был в том, чтобы пожелать молодожѐнам много детей. После 

застолья начинались танцы. По традиции, первые танцы должны были 

идти по часовой стрелке, «чтобы всѐ наладилось». Жених не должен был 

танцевать первый танец с невестой, чтобы показать, что он не ревнив [6, С. 

312–313]. 

Наряду с обычаями и традициями одним из главных культурных 

достояний лужичан являются их языки, которые относятся к славянской 

группе. Различают два письменных языка, которые в свою очередь состоят 

из нескольких диалектов: верхнелужицкий язык и нижнелужицкий язык. 

Нижнелужицкий язык, близкий к польскому, находится на грани 

исчезновения. Верхнелужицкий язык близок к чешскому и словацкому.  

Важным фактором сохранения культурного своеобразия сорбов 

является существование специальной гуманитарной дисциплины – 

Сорабистики, которая изучает лужицкие языки и культуру лужицких 



сорбов. Единственным университетским учреждением, которое готовит 

сорабистов, является Институт сорабистики Лейпцигского университета 

[4]. Благодаря культурной автономии, существуют сорбские школы, 

гимназии, тв-передачи, радио. Активно действует издательство книг на 

лужицких языках. С 1912 года ведѐт свою работу национальная 

организация лужичан – Домовина, представляющая интересы сорбов в 

различных международных организациях (Европейское бюро языковых 

меньшинств, Федералистский союз европейских национальных 

меньшинств и народностей и др.) и в правительствах земель Бранденбург и 

Саксония.  

Одна из главных исторических особенностей сорбов – это развитие без 

наличия собственного государства. Тем не менее, сорбская культура жива 

и передаѐтся из поколения в поколение до наших дней. Благодаря 

предоставленной культурной автономии, национальному самосознанию и 

активности общественных организаций, лужичане сохраняют свою 

культуру в самых ярких еѐ проявлениях: языке, традиционных обрядах, 

праздниках, особенностях религии и быта.  
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