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Abstract: the article presents the process of creation of german island dialects in 
Russia and in the uSSR. Starting in the second half of the 18th century, people from various 
german regions, primarily farmers and artisans, migrated to Russia. the authorities most 
frequently settled them in so-called colonies, or in other words, compact country villages, 
which were typically separated widely from each other. germans settled in very large 
numbers along the volga, in southern Russia, Crimea, the Caucasus, as well as in the St. 
Petersburg region, Novgorod, voronezh and volyn.

the arrivals from germany brought with them a wide range of dialects and local 
varieties. Arriving in the colonies, they most commonly settled down based on their places 
of origin in germany, but sometimes by religious denomination or even on the basis of 
friendships formed on the way to Russia. In this way, the residents of one colony might speak 
even dozens of substantially different dialects and local varieties. these native varieties of 
speech mixed together and created a common code, which nevertheless retained archaisms 
as a result of the lack of contact with the living german language. 

despite the significant degree to which germans were isolated from Russians, 
linguistic borrowings from Russian began to appear in their language early on, even during 
the long journey to the migrants’ new home. Primarily, lexis required for everyday life were 
borrowed.

the authors of this article, in researching the Soviet variety of german in Russia, 
observed that the Russicism Arbuse appeared frequently in this variety, yet only rarely – as 
dictionary entries testify – in german used in germany. Analysis revealed that Arbuse is one 
of the earliest and most widely spread Russicisms in the language of germans from Russia. 
likely it is through their particular code that the term made its way into german dictionaries. 

Key words: language of germans from Russia, postrevolutionary era, Russicisms, 
Arbuse

На территории России во второй половине XvIII в. и в XIX в. стали появ-
ляться многочисленные немецкие языковые острова (в Поволжье, на юге Рос-
сии, в Крыму, на Кавказе, в окрестностях Санкт-Петербурга, Новгорода, воро-
нежа, чернигова, на волыни) (чеботарева, 2006, с. 866).
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Поток немецких колонистов хлынул в Россию после манифестов Екатери-
ны II (шлейхер, 1992, с. 4–15; Плеве, 1995, с. 26–30; герман – Плеве, 2002, 
с. 42–46; lebioda, 2004, с. 38–42; герман – Иларионова – Плеве, 2007, с. 29–83); 
именно тогда, в последнее тридцатилетие XvIII в., немецкое миграционное 
движение переросло от миграции отдельных лиц в русские города к переселе-
нию целых групп немцев в сельские местности1 (Brandes, 1997, с. 50). 

виктором М. Жирмунским (1933, с. 87–89) выделены три волны им-
миграционного движения в Россию немецких крестьян-поселенцев (с 1764 г. 
по 70-е гг. XIX в.). Итак:

Первая волна. в 1764–1774 гг. на волге были основаны 106 колоний 
(материнские колонии, Mutterkolonien). Из них в 1846–1870 гг. и после Ок-
тябрьской революции образовались (путем дальнейшего переселения) т. н. 
выселки (дочерние колонии,2 Tochterkolonien). в начале 30-х гг. ХХ в. в Авто-
номной Советской Социалистической Республике Немцев Поволжья насчи-
тывалось около 300 немецких селений. Одновременно с поволжскими коло-
ниями, в 1765 г., образовалось 6 колоний в бывшей Петербургской губернии,3 
6 – в черниговской (беловежская группа) и 1 – в воронежской (Рибенсдорф). 
в Ленинградской области в 30-е гг. ХХ в. существовало свыше 30 немецких 
поселков. Последние из них – это выселки или колонии, основанные посе-
ленцами, вновь приехавшими из германии во время александровской колони-
зации (1809–1811 гг.).4 

Вторая волна. в связи с войнами с турцией и колонизационной полити-
кой Потемкина были основаны немецкие колонии на украине (бывшая 
Новороссия).5 С 1790 г. стали появляться первые меннонитские поселки 
в окрестностях Хортицы (Запорожский округ). в 1824 г. в бывшей Новороссии 
насчитывалось 18 таких колоний около Хортицы и 38 на реке Молочная (быв-
шая таврическая губерния). в 1855–1870 гг. возник третий меннонитский 
центр – на волге.6 Колонизацию черноморского края возобновил Александр I. 
При нем с 1803 по 1823 г. в Новороссии были основаны 159 немецких колоний 
(из них 134 – на южной украине, 8 – в Крыму). Со временем из них выдели-
лись выселки, распространившиеся на соседние области северной украины 
(Харьковская и Киевская губернии), Донскую область и Северный Кавказ. До 
начала Первой мировой войны в черноморском крае насчитывалось не менее 
1000 немецких колоний (240 из них – в Крыму). во время правления Алексан-

1 Нередко такие сельские местности-колонии разрастались до городских размеров (см. Ди-
зендорф, 1995). Очень большие колонии были характерны особенно для Поволжья, иногда они 
насчитывали 5000–8000 жителей (Жирмунский, 1933, с. 92).

2 вейлерт, 1975, с. 102.
3 Ново-Саратовка, Колпино, Средняя Рогатка и 3 поселка в окрестностях Кингисеппа.
4 Стрельна, Кипень и мелкие селения в окрестностях Петергофа и Ораниенбаума.
5 Альт-Данциг, Иосефсталь, Рыбальск, Ямбург.
6 Самарская и кеппентальская группы.
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дра I немецкие колонии стали основываться и в Закавказье, куда переселялись 
в 1817–1819 гг. виттембергские сектанты, вследствие религиозных брожений 
массово эмигрирующие в Россию. Ими были основаны 5 колоний в грузии 
и 2 в Азербайджане. частью этих переселенцев была образована колония гоф-
нунгсталь (Одесский округ), а также швабские селения в окрестностях Брянска.

Третья волна. в 1830–1870 гг. были основаны немецкие колонии на во-
лыни.7

Здесь, как правило, колонисты поселялись в качестве арендаторов владе-
ний польских помещиков. До начала Первой мировой войны на волыни суще-
ствовало свыше 550 немецких поселков. Кроме того, немцы оседали на юге 
урала, в Сибири и в туркменистане (с 1890 г. переезжали туда из старых коло-
ний на волге, в черноморском крае и на волыни). До войны существовало та-
ких выселков не менее 300.

После Октябрьской революции, в 20-е и 30-е гг. ХХ в., российские немцы 
составляли самое многочисленное национальное меньшинство (1238 тыс. 
граждан), имевшее свое государство вне Советского Союза (Iwanow, 1991, 
с. 39).8 Для них декретом от 20 февраля 1924 г. была учреждена Автономная 
Советская Социалистическая Республика Немцев Поволжья (АССР НП) (Ди-
зендорф, 2006, с. 9) – способ привлечения местных немцев к коммунистиче-
ской идеологии и одно из орудий установления советской власти в немецких 
колониях (герман – Плеве, 2002, с. 110). Республика просуществовала до 26 ав-
густа 1941 г.9 С 1934 г. под предлогом борьбы с фашистами и их пособниками 
советские немцы, особенно представители интеллигенции, подвергались поли-
тическим репрессиям (ченцов, 1996; герман – Плеве, 2002, с. 138; чеботарева 
– черказьянова, 2004, с. 681–682; герман, 2004, с. 630). Осенью 1941 г. АССР 
НП была ликвидирована, ее территория включена в Саратовскую и Сталин-
градскую области, а немецкое население республики – депортировано в Си-
бирь и Казахстан (Бугай, 1994; Дизендорф, 2006, с. 10). На новых местах жи-
тельства стали возникать новые немецкие поселки. 

Системная, организованная колонизация немцами российских земель при-
вела к образованию немецких языковых островов, располагающихся за преде-
лами компактной немецкоязычной области, существовавших и развивавшихся 
в чужом славянском (реже – в неславянском) языковом окружении. «Остров-
ные (колониальные) говоры – это говоры, которые, функционируя в иноязыч-
ной среде на протяжении длительного времени, развивались в соответствии 
с дописьменными традициями, сохраняя грамматический строй и архаическую 
лексику» (чеботарева, 2006, с. 881).

7 См. также: Лютова, 1979. 
8 в городах проживало 184 769 немцев, в сельских местностях – 1 053 717; колоний в то 

время насчитывалось не менее 2000 (Жирмунский, 1933, с. 84).
9 Подробнее: чеботарева, 1999.
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По отношению к немецкому языку принято выделять два типа языковых 
островов: 1) маргинальную область распространения, называемую также окра-
инной (располагающуюся контактно с основным ареалом немецкого языка, 
напр., Эльзас и часть Лотарингии) и 2) дистантно расположенные языковые об-
ласти, возникшие вследствие переселения групп носителей немецкого языка 
в иноязычные страны (напр., в Канаду, СшА, Австралию). Ко вторым, дис-
тантным, относятся немецкие языковые острова в России (Смирницкая – Баро-
тов, 2002, с. 151–152).

Долгие годы немецкие языковые острова в России почти не входили в кон-
такт не только с иноязычными соседями, но и с соседями-соотечественниками. 
Колонии располагались обычно в отдалении друг от друга, «в ряде случаев их 
отделяли сотни, а то и тысячи километров» (чеботарева, 2006, с. 866), что спо-
собствовало консервации языковых особенностей немецких диалектов,10 со-
хранению их почти в чистом виде.

Как еще в 20-е гг. ХХ в. заметил георг г. Дингес (1925, с. 12), «говоры 
сел с первого взгляда разнятся друг от друга», а различия связаны с местом 
происхождения поселенцев.11 Немецкие колонисты – это выходцы из различ-
ных мест в германии XvIII в., перенесшие в Россию свои родные диалекты 
и на новой родине продолжавшие изъясняться на них (каждый на своем, опре-
деленном) (Berend – Post, 1997, с. 5). часто немецкие эмигранты объединялись 
на новом месте в России (компактно поселялись) не по принципу землячества, 
а на основе принадлежности к определенной конфессии (лютеране, католики, 
кальвинисты и др.). Нередко рядом селились выходцы, просто подружившиеся 
в пути на новое место жительства. Их диалекты смешивались вследствие со-
седского общения, вследствие установления брачных отношений и по другим 
причинам. На основе господствующего наречия формировался говор села 
(с примесью рудиментарных признаков других говоров) (чеботарева, 2004, 
с. 877). Как предполагал в. М. Жирмунский (1933), в принципе все немецкие 
говоры в России – смешанные, поскольку в каждой колонии жили выходцы из 
разных регионов германии, однако в части поселений один диалект почти пол-
ностью поглотил другие, в части же – образовался совершенно новый продукт 
смешения (с. 95). Каждая колония говорит на своем собственном диалекте. Это 
немецкий диалект, привезенный из германии, или же немецкий диалект, обра-
зовавшийся уже на новой родине (с. 92).

10 Исследователи назвали их «колониальными», «островными».
11 К примеру, исследования, проведенные в 1926–1930 гг., позволили собрать языковой ма-

териал и определить основные диалектные типы, встречавшиеся в то время в немецких поселени-
ях южной украины, Крыма и Закавказья. установлено, что немцы, там проживавшие, пользова-
лись, между другими, средненемецкими диалектами (верхнегессенским, западно-рейнско-пфальц-
ским, южно-рейнско-пфальцским) (Жирмунский, 1933, с. 94–97).
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говоры поволжских немцев, самых многочисленных представителей не-
мецкого меньшинства в России, привлекли к себе внимание только в 1910 г. 
(Дингес, 1925, с. 12). Именно тогда шульмейстер Иоанн георг Кромм, работав-
ший в селе Ягодная Поляна, опубликовал12 свои наблюдения об истории села, 
напечатал список первых поселенцев, указал местности, откуда отдельные не-
мецкие семьи приехали в Россию, и «дал большой связной текст на ягодно-
-полянском языке». в 1913 г. научное изучение поволжских диалектов начал 
ф. вреде.13 На основании ответов на анкету, разосланную по поволжским де-
ревням A. ф. Лозингером, было замечено сильное перемешение диалектов, так 
как вдруг близкими соседями стали жители востока, юга и севера германии, 
изъяснявшиеся каждый на своем немецком диалекте. в 1914 г. были сделаны 
первые профессиональные фонетические записи т. н. поволжско-немецкого14 
диалекта деревни верхняя грязнуха (Крафт). установлено, что хотя прошло 
150 лет со дня основания села, в его говоре все еще нет единообразия: в речи 
отдельных семей сохраняются диалектные особенности тех мест в германии, 
откуда данная семья прибыла в Россию (Дингес, 1925, с. 13). Первая классифи-
кация немецких диалектов в России была разработана в. унвертом15 (по языко-
вому материалу, собранному у колонистов, пребывающих в германии в каче-
стве военнопленных). Однако, по г. г. Дингесу, чтобы дать полную картину 
поволжско-немецких диалектов, необходимо располагать материалом из всех 
колоний, так как невозможно предугадать, на каком говоре изъясняются жители 
соседних деревень. За приготовление карточек для языкового атласа немецких 
говоров Поволжья г. г. Дингес принялся в 1922 г. Первые результаты своей ра-
боты он представил в статье,16 изданной годом позже (Дингес, 1925, с. 15–18). 
Именно по этим материалам 20-х гг. в конце ХХ в. был издан «Языковой атлас 
поволжских немцев» (dinges, 1997). в довоенный период немецкие диалекты 
Поволжья исследовал также Андрей П. Дульзон.17 ученого особо занимали 
правила смешения диалектов, а ведь немецко-поволжские говоры – лучший 
объект таких исследований.18 

12 в провинциальной газете «Schottener Kreisblatt».
13 Из марбургского университета.
14 в названиях немецких говоров в России применялась не типологическая классификация 

немецких диалектов (напр., нижнесаксонский), а географическое название (от места расположе-
ния на новой родине). Как замечает А. А. вейлерт (1975), это стало безосновательным после де-
портации немцев на урал, в Сибирь и Казахстан (с. 97–98).

15 Из грейфсвальдского университета.
16 dinges, 1923.
17 О судьбах г. г. Дингеса и А. П. Дульзона см.: Смирницкая, 2002.
18 Например, говор деревни Прейс образовался за короткий срок в результате смешения го-

воров выходцев из 129 населенных пунктов германии, Австрии и франции. в этих пунктах пред-
ставлены 4 диалектные группы: нижненемецкая, среднефранкская, рейнско-франкская и верхне-
немецкая (Дульзон, 1941, с. 82).
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что касается говоров выходцев, переселившихся на украину, то их уже 
в XIX в. стал описывать – правда, непрофессионально – чиновник в. Бауманн. 
Наблюдая речь колонистов на реке Молочной, он заметил тенденцию к форми-
рованию общего диалекта путем смешения говоров. С 20-х гг. ХХ в. пересе-
ленческие говоры юга украины стал детально изучать лингвист в. М. Жир-
мунский. «Он в сотрудничестве с учениками воссоздал этно-религиозный со-
став эмигрантов из германии, определил характер их расселения, установил 
общие принципы диалектного смешения в колониальных говорах украинских 
колоний и предложил дефиниции „смешанная колония“, „смешанный говор“, 
прочно вошедшие в отечественную диалектологию» (чеботарева, 2004, с. 877; 
см. также: Смирницкая, 1996). 

Авторами настоящей статьи стал изучаться ранний советский вариант 
языка российских немцев, употреблявшийся в СССР в 20-е и 30-е гг. ХХ в.19 
Анализируется его письменная форма, отраженная в книгах, учебниках, слова-
рях (РНС-1929, РНС-1934), брошюрах, пропагандистских материалах, прессе,20 
в то время выпускаемых на немецком языке издательствами Немгосиздат 
и ukrdershazmen (герман, 2004; Jankowiak-Rutkowska, 2013, с. 124). Основной 
отличительной чертой советского немецкого языка следует признать наличие 
в нем русизмов, особенно, конечно, т. н. советизмов21 (Mędelska – Cieszkowski, 
2012), но и других русских заимствований, в том числе ориентализмов, прочно 
вошедших в русский язык из языков народов, проживавших в российской им-
перии и СССР. Можно, наверное, полагать, что часть этих русизмов со време-
нем была перенесена в язык гДР (главным образом – советизмы), часть вошла 
и в немецкий литературный язык. 

тема русизмов в языке российских немцев впервые стала разрабатываться 
лингвистом г. г. Дингесом. в 1917 г. им был представлен раздел кандидатской 
диссертации,22 трактующий о русском влиянии на говоры поволжских немцев. 
Этимологический словарь, приложенный к этому разделу, содержит 800 лекси-
ческих единиц.23 Замечено, что немцы стали заимствовать русскую лексику24 
сразу же после переселения в Поволжье. чем сильнее русское влияние в сфере 
материальной культуры, тем сильнее и русское воздействие на местный немец-

19 Реализуется нами исследовательский проект «Советизация языка российских немцев 
в 20-е и 30-е гг. ХХ века» (2012/05/B/HS2/04104), финансируемый польским Народным цен-
тром науки.

20 Подробнее см.: Мэндэльска, 2012; Mędelska, 2013.
21 «Под советизмами в широком смысле слова следует понимать все вновь возникшие слова 

и новообразования для наименования явлений и понятий советской эпохи, которых не было 
в языке до великой Социалистической революции» (Берников, 1941, с. 258).

22 г. г. Дингес представил ее проф. Поржезинскому (Историко-филологический факультет 
Мгу).

23 См. также: Дингес, 1923, с. 67.
24 фонетическое воздействие не отмечалось.
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кий язык (Дингес, 1925, с. 14). Несколькими годами позже была опубликована 
статья г. г. Дингеса о лексических русизмах, вошедших в язык поволжских нем-
цев до 1876 г.25 (Дингес, 1929). Русское влияние прослеживалось лингвистом на 
материале письменных источников. Это: 1) прямые указания авторов на наличие 
русизмов, 2) «памятники языка, в которых налицо эти заимствования», 3) факты 
истории поволжских немцев26 или истории России в целом (с. 195). На необходи-
мость изучать результаты русского воздействия на немецкий язык г. г. Дингес 
указывал и раньше, предлагая одновременно исследовать обратное: влияют ли 
немецкие говоры на «cоседящие с ними» русские диалекты (Дингес, 1925, с. 18).

в. М. Жирмунским было замечено, что в 20-х и 30-х гг. ХХ в. немецкие 
колонисты владели не только говором своей деревни, но и – как правило – ло-
кально окрашенным немецким литературным языком (его передатчиком из по-
коления в поколение была церковь, школа, пресса), а также русским, проника-
ющим через школу и через непосредственный контакт с русскими соседями27 
(Жирмунский, 1933, с. 92). Русское воздействие наблюдалось в принципе толь-
ко в словарном составе. Переселенцами заимствовались у соседей названия та-
ких предметов, с которыми они столкнулись впервые именно в России (Жир-
мунский, 1979, с. 492). Интересно, однако, что еще в 30-е гг. ХХ в. встречались 
поволжские немки,28 совсем не знающие русский язык,29 в то время как в части 
выселков Ленинградской области немецкий язык почти вытеснен русским, 
особенно в молодом поколении (Жирмунский, 1933, с. 93). Русское воздей-
ствие сильнее в Поволжье, чем на украине, однако самое сильное влияние на-
блюдалось в окрестностях Ленинграда (следствие соседства с большой аггло-
мерацией). в 1917 г. г. г. Дингесом отмечены 800 русизмов, в 30-е гг. – как 
предполагалось в. М. Жирмунским – их должно быть намного больше, так как 
появилась новая общественно-политическая и производственно-техническая 
русская терминология30 (Жирмунский, 1933, с. 99; Берников, 1941, с. 258). 

25 Статья написана на материале периода 1764–1876 гг., т. е. с момента поселения немцев на 
волге по окончательную ликвидацию самоуправления колониями (Дингес, 1929, с. 197).

26 Напр., русизм семство ‘земство’ не мог появиться раньше, чем в 1864 г., когда в немецкие 
колонии на волге ввели земские учреждения (Дингес, 1929, с. 195).

27 в колониях юга украины местные немцы владели часто не русским, а украинским язы-
ком, в Крыму и в Закавказье – татарским, в грузии – грузинским (Жирмунский, 1933, с. 92). 

28 Еще до Первой мировой войны редкая немецкая женщина в Поволжье понимала русский 
язык. Перепись от 1959 г. показала, что 17,2 % немецких крестьянок назвали русский своим род-
ным языком, в то время как сделали это 22,1 % мужчин. в 70-е годы исследователи обнаружили 
у поволжских мужчин 19,1 % русизмов, у женщин – 14,4 % (вейлерт, 1979, с. 84–85).

29 Еще интереснее, что даже в 70-е и 80-е гг. ХХ столетия не все российские немцы владели рус-
ским языком, хотя, конечно, большинство из них – билингвы (Бонни, 1978, с. 23; Зинковская, 1981, с. 98).

30 Наблюдения над речью немецких колхозников Поволжья показали, что русизмы-советиз-
мы вроде ударник, уравниловка, обезличка передовыми колхозниками (активистами) заменялись 
немецкими соответствиями, в то время как отсталые слои крестьянства использовали русизмы 
(Жирмунский, 1933, с. 100–101).
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Русизмы обильно проникали и в немецкие народные песни.31 С течением вре-
мени русское влияние на язык российских немцев значительно усилилось, осо-
бенно на наиболее подвижном лексическом уровне (ср.: Беренд, 1978; Лютова, 
1978, с. 11–13; Москалюк, 1979, с. 55; Смирницкая, 2002, с. 217–223; Моска-
люк, 2000; 2003). Даже немецкие родители предпочли обучать детей в школах 
с русским языком преподавания, а родному немецкому учить их как одному из 
школьных предметов (Лютова, 1978, с. 106).

Собирая языковой материал для изучения процесса советизации языка 
российских немцев, в том числе и материал для сравнений и сопоставлений, 
мы, конечно, в первую очередь выписывали русизмы, встречавшиеся в газетах, 
книгах, документах, издаваемых на местном немецком языке. Одним из пер-
вых таких слов, привлекших наше внимание, было существительное Arbuse 
‘арбуз (большой, круглый, сочный, сладкий плод огородного растения из се-
мейства тыквенных)’,32 чужеродное, как нам сразу показалось, в немецком язы-
ке. в дальнейшем пойдет речь именно о нем.

Итак, согласно данным словарей, Arbuse – это в немецком языке33 русизм34 
(перенятый русским языком из персидского35), ср. записи в немецких толковых 
словарях: «Arbuse [ar‘bu:zə], die; -, -n [russ. arbus < pers. arbūza, eigtl. = 
Eselsgurke36]: Wassermelone» (dgwdS-1977, т. 1, с. 184); «russ. Arbuz < pers. 
harbuza, eigtl. = Eselsgurke: Wassermelone» (dgwdS-1999, т. 1, с. 285),37 а так-
же в словарях иностранных слов:38 «Arbuse die, -, -n <aus gleichbed. russ. arbuz, 
dies aus pers. charbuza, eigtl. „eselsgurke“>: Wassermelone, in warmen gebieten 
angebautes Kürbisgewächs» (dgfwB, с. 133).

Однако в немецком литературном языке, функционирующем в германии, 
словарная единица Arbuse мало распространена, редко употребляема.39 Она не 

31 Ср.: Da oben kommt ein Russ gefahren / Mit’m Lange Droschke. / Sitzt ein zittlich Männche 
druf, / Handelt mit Kartoschke (Жирмунский, 1933, с. 101).

32 Приводится по тСРЯ.
33 Однако существует и другое мнение. Оно представлено wdw, ср.: «Arbuse = Wassermelo-

ne [zu lat. arbutum „erdbeere“]» (с. 425).
34 Русизмами называем здесь – независимо от этимологии – такие слова, которые пришли 

в немецкий язык из русского языка (ср.: вейлерт, 1979, с. 83). Arbuse – это один из многочислен-
ных ориентализмов, попавших в язык российских немцев из языков народов России и СССР че-
рез посредство русского языка. Сверхпредставленность русизмов-ориентализмов считается од-
ной из отличительных черт немецкого советского языка (Mędelska – Jankowiak-Rutkowska, 2011).

35 См. ЭСРЯ (т. 1, с. 83–84).
36 ‘Ослиный огурец’. Буквально это означает ‘огурец величиной с осла’; см. http://ru.wikipe-

dia.org/wiki/Kамышинский_арбузный_фестиваль – время доступа: 21.09.2013.
37 На персидско-русское происхождение слова Arbuse указано также в новейшем электронном 

словаре: «persisch-russisch» (http://www.duden.de/rechtschreibung/Arbuse – время доступа: 21.09.2013).
38 Другое мнение, а именно латинская этимология, представлено в словаре иностранных 

слов wfwl: «Arbuse <f, -, -n> Wassermelone [< lat. Arbutum „erdbeere“]» (с. 69).
39 См.: http://www.duden.de/rechtschreibung/Arbuse (время доступа: 21.09.2013).
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фиксируется, напр., этимологическими словарями eHdS и ew, объяснитель-
ными словарями Bw и SuSw, как правило, не вводится в переводные немецко-
-иноязычные словари (см., к примеру, wSPNNP, tedS, НРС, БНРРНС 40), ис-
ключение: немецко-польский словарь (gwdP, т. 1, с. 142).

Между тем, словарная единица Arbuse, как показало наше исследование, 
очень распространена в языке российских немцев. Она применялась ими за-
долго до советизации этого кода в 20-е и 30-е гг. ХХ в. и употребляется немца-
ми России по сей день.

Итак, согласно источникам, проанализированным г. г. Дингесом, россий-
ские (поволжские) немцы занялись выращиванием арбузов41 почти сразу же 
после прибытия в Россию.42 Пишет об этом Христиан г. Цюге,43 подмастерье, 
уроженец города геры в тюрингии, в 1765 г. присоединившийся к колонистам, 
направленным в Россию (Дингес, 1929, с. 201). в его книге зафиксирована 
форма с глухим согласным: Arpusen, ср.: Noch lieber verzehrten sie eine Art von 
Melonen, welche Arpusen genannt werden, und von einem sehr angenehmen 
Geschmacke sind.44 По словам г. г. Дингеса (1929, с. 204): «Можно, однако, не 
сомневаться, что не только X. г. Цюге, но и всем другим немцам бросался 
в глаза арбуз и что еще в то время почти во всех селах заимствовано русское 
название его». Интересующий нас русизм нашел отражение и в анонимной ру-
кописи, относящейся к 1827 и 1828 гг. Он отмечен г. г. Дингесом (1929) среди 
других характерных русских заимствований, ср.: Beloturka,45 Arbusen, 
Bachtschu,46 Sarpinkasche, Sarpinka, Prikastchiki, Semalinken47 (с. 208). в рукопи-
си поволжского колониста А. шнайдера (1849 г.) находим cловоформу с удво-

40 Не фиксируется и электронными словарями, напр.: PONS. Online-wörterbuch deutsch-Pol-
nisch, http://www.pons.de/shop/ (время доступа: 21.09.2013), PONS. Online-wörterbuch deutsch-
englisch, http://www.pons.de/shop/ (время доступа: 21.09.2013). 

41 Занимаются этим делом и в наши дни. в городе Камышин волгоградской области каждый 
год в конце сентября проходят зрелищные мероприятия, т. н. Камышинские арбузные фестивали 
(девиз фестиваля 2011, в котором приняли участие 27 тыс. человек: Волга – матушка, Арбуз – ба-
тюшка); см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Kамышинский_арбузный_фестиваль (время доступа: 
21.09.2013).

42 Исследователи Нижнего Поволжья и 1769 г. писали о Камышине следующее: «Жители пи-
тались от посева дынь и арбузов [...], ни в каком другом посеве не упражнялись». А вот запись от 
1839 г.: «главное занятие жителей камышинского уезда составляет земледелие, ибо грунт жирен 
и изобилует жизнетворными силами. там много сеют арбузов, кои бывают отличной доброты». См: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Kамышинский_арбузный_фестиваль (время доступа: 21.09.2013).

43 züge, Christian gottlob: der russische Colonist. Naumburg 1802–1803 (приводится по: Дин-
гес, 1929, с. 201).

44 Еще охотнее едят они [т. е. русские] род дынь, которые называются арбузами и очень при-
ятны на вкус.

45 Белотурка (сорт пшеницы).
46 Бахча ‘поле, засеянное арбузами, дынями, расположенное в степи, вдали от усадьбы (на 

юге)’ – тСРЯ (заимствование в форме винительного падежа).
47 Землянка.
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енным с: Arbussen (Дингес, 1929, с. 212). С 1864 по 1866 г. в Саратове выпуска-
лась газета «Saratowsche deutsche zeitung», адресованная поволжским колони-
стам-крестьянам. в ней г. г. Дингесом найдена не только словоформа Arbusen, 
но и целый ряд базирующих на ней сложных слов, ср.: Arbusenfelder, 
Arbusenlandstück, Arbusenbau, Arbusenacker (с. 216). в архивных документах 
правления села Прайс48 под 1842 г. записано: Arbusen Roppen49 (с. 220), под 
1857 г.: Gemeinde Arbusen Acker,50 Arbusen-Roppen, Arbusen-Acker (с. 221).

в собранном нами немецком языковом материале 20-х и 30-х гг. ХХ в. так-
же выступает, при этом – многократно, существительное Arbuse. 

Это слово встретилось нам в русско-немецком словаре (РНС-1934), со-
ставленном российским немцем Алексеем ф. Несслером и изданном в Мо-
скве в 1934 г. Оно зафиксировано, правда, на втором месте, как второстепенное 
соответствие, ср.: арбуз – Wassermelone, Arbuse, однако фиксация этой лексемы 
словарем, предназначенным российским немцам и составленным одним из 
них, доказывает ее распространенность в языке немецкого меньшинства 
в 30-е гг. ХХ в. Интересно заметить, что в первое издание словаря А. ф. Несс-
лера (РНС-1929) слово Arbuse не введено, отмечена только простая переводная 
пара арбуз – Wassermelone. 

Особое существительное Arbuse введено также в буквари,51 изданные 
в столице Немреспублики (АССР НП), городе Энгельсe, и предназначенные 
детям российских (прежде всего – поволжских) немцев. Этот факт – подобно 
фиксации в словаре – не только доказательство распространенности данной 
лексемы, но и признание ее нормативности, своего рода кодификация, а также, 
по всей вероятности, свидетельство вытеснения из речи части немецкого мень-
шинства того времени общенемецкого синонима Wassermelone, ср.:

Die Kollektivisten verkauften Mehl, Kartoffeln, Arbusen und anderes (вf-1935, 
c. 53); 

Die Kollektivisten verkauften Mehl, Obst, Arbusen, Fleisch, Butter und Käse 
(вf-1937, c. 83).

Слово Arbuse попадалось нам также, например, в ежемесячном немецко-
язычном журнале «der Kämpfer» (далее: dK) от 1935 г., выпускаемом в городе 
Энгельс и адресованном поволжским немцам, ср.: 

Noch nie im Leben hatte er solchen unbändigen Hunger nach Arbusen (dK 
№ 8–9, с. 54, 55, 56, 57).

Кроме того, слово Arbuse запечатлено в этом источнике и в составе 
cловосочетания (сложного слова):

48 Приговоры, штрафные книги и др.
49 Срывание арбузов.
50 Аренда за общественную бахчу.
51 Подробнее о них: Mędelska – Cieszkowski –Jankowiak-Rutkowska, 2012; Jankowiak-Rut-

kowska, 2013; Мэндэльска, 2012а.
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Er konnte die Arbusenfelder am Abhang der Bodenwelle überblicken (dK 
№ 8–9, с. 54).

в нашем материале имеется также запись из сборника поэзии российских 
немцев:

[…] wo die saftigsten Arbusen / labten uns zur Mittagsrast […] (ge, с. 218).
в 20-е и 30-е гг. ХХ в. арбузы успешно разводились российскими немцами 

и русизм Arbuse широко применялся, о чем свидетельствуют, кроме материала, 
собранного нами и – частично – приведенного выше, записи из меннонитского 
села Хортица, ср. фонетическую запись: arbu:s, а также bеrsztaund ‘баштан’ 
(Quiring, 1928, с. 108; см. также: Жирмунский, 1979, с. 492). Кроме того, в не-
мецких диалектах Поволжья, наряду с новыми (т. е. порожденными советской 
эпохой) заимствованиями, Николаeм Н. Берниковым (1941) замечены старые 
русские заимствования, не утратившие своей материальной опоры, такие как 
именно арбуз, бахча, амбар (с. 260).

в послевоенное время особое существительное Arbuse отмечалось многи-
ми лингвистами, изучавшими немецкие диалекты СССР, оно привлекает вни-
мание диалектологов вплоть до наших дней – напр., генрих Я. Панкрац (1965) 
заметил, что, заимствуя русское слово, немцы поменяли его род (перевели из 
мужского рода в женский): Erbühs (с. 31). в форме Harbus наш русизм изве-
стен в немецких островных говорах Сибири (Москалюк, 2003, с. 169), в фор-
мах harp:use / arbu:z: используется немцами Северного таджикистана (Смир-
ницкая, 2002, с. 218). 

Долгое время русское влияние на язык российских немцев наблюдалось 
почти исключительно в области лексики. в первую очередь переселенцы заим-
ствовали у своих русских соседей названия таких предметов,52 с которыми впер-
вые в жизни столкнулись именно на своей новой родине (Жирмунский, 1979, 
с. 492), в том числе и обозначения плодов и овощей, разведением которых жите-
ли немецких поселений занялись на волге и на украине. в германии XvIII в. 
арбуз не был популярен (он культивировался в странах с сухим и жарким клима-
том). Немецкие переселенцы – выходцы из регионов, разрушенных войнами, 
этот экзотический фрукт не знали и с его немецким названием Wassermelone ред-
ко кто из них мог быть знаком. На новой родине обозначили этот экзотический 
плод русским словом арбуз: Arbuse. у их потомков, выращивающих арбузы 
в России, мало было возможностей столкнуться с литературным немецким на-
званием, да и – ввиду широкого распространения слова Arbuse в языке немецко-
го меньшинства – не было у них никакой надобности вводить в обиход другое 
обозначение (Mędelska – Cieszkowski – Jankowiak-Rutkowska, 2012, с. 110–111). 

Arbuse – русское53 слово, одним из первых чужеродных слов попавшее 
в язык выходцев из германии XvIII в., вполне укоренилось в речи российских 

52 в широком смысле слова предмет.
53 у части немцев – украинское.



16

немцев и бытует в ней еще и в наши дни. Его наличие – это один из отличитель-
ных признаков словарного запаса немцев России. Можно предположить, что 
язык российских немцев стал одним из источников, из которых русизм Arbuse 
вошел в немецкий язык, употребляемый в германии, и – как довольно редкий 
синоним родного Wassermelone – стал отмечаться некоторыми словарями.54 
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Resumé

O SlOve ARBUSE AKO JedNOM z PRvÝCH RuSIzMOv
v JAzyKu RuSKÝCH NeMCOv

v štúdii je prezentovaný proces formovania nemeckých nárečových ostrovov v Rusku 
a v bývalom Sovietskom zväze. Od 2. polovice 18. storočia sa do Ruska sťahovali obyvatelia 
rôznych nemeckých oblastí. Ruské úrady ich najčastejšie umiestňovali do tzv. kolónií ako 
kompaktných osád dedinského typu, obyčajne od seba vzdialených. Nemci masovo osídľova-
li Povolžie, južné Rusko, Krym, Kaukaz, ako aj okolie Petrohradu, Novgorodu, voroneža či 
volyň. 

Prisťahovalci z Nemecka boli nositeľmi rôznych dialektov a nárečí. Pri usadzovaní v ko-
lóniách sa najčastejšie združovali podľa náboženského vyznania alebo s ohľadom na priateľ-
ské zväzky vzniknuté počas cesty do Ruska. v dôsledku toho sa v jednej kolónii usídľovali 
ľudia hovoriaci až niekoľkými desiatkami nárečí. Ich pôvodné nárečia sa navzájom miešali 
a vytvárali spoločný kód, ktorý si však – vzhľadom na nedostatok kontaktu so živou nemčinou 
– zachovával archaické príznaky. 

Napriek značnej izolovanosti Nemcov od Rusov sa výpožičky z ruštiny objavili v ich 
jazyku rýchlo, už počas dlhej cesty do novej vlasti. Nemci preberali najmä lexiku, ktorá bola 
nevyhnutná pre každodenný život. 

Pri výskume sovietskeho variantu jazyka ruských Nemcov autori štúdie zistili, že sa 
v ňom často vyskytuje rusizmus Arbuse, ktorý je – ako ukazujú údaje slovníkov – v nemčine 
používanej v Nemecku zriedkavý. z výsledkov výskumu vyplynulo, že výraz Arbuse je v ja-
zyku ruských Nemcov jedným z najstarších a najrozšírenejších rusizmov. Špecifický jazykový 
kód ruských Nemcov sa akiste stal jedným z prameňov, odkiaľ táto výpožička prenikla aj do 
spisovného nemeckého jazyka ako zriedkavé synonymum domáceho Wassermelone. 


