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The article reveals the multiplicity of intertextual connections between L. Andreyev‘s story ―Buyanikha‖ and Y. Buida‘s story 
―The Miracle of Buyanikha‖. The identity of the characters‘ names is the basis of the complex web of the semantic lines and 
the heroines‘ characteristics. The deep meanings of the stories are related to the marriage-funeral complex representing the con-
cepts of life and death. Influence of L. Andreyev‘s story extends to the whole book of stories by Y. Buida ―The Prussian Bride‖. 
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УДК 81`27 
Филологические науки 
 
В статье раскрывается проблема формирования и функционирования немецкой национальной прессы нача-
ла XX века в Поволжье, выходившей в свет в ситуации иноэтнического окружения и изоляции от метропо-
лии. Обосновывается уникальность периодической печати этнических немцев как результата взаимодей-
ствия интра- и экстралингвистических факторов. В диахроническом аспекте рассматривается этнокуль-
турное своеобразие языкового оформления немецких печатных изданий, в которых неразрывно сосуще-
ствуют этноспецифичные характеристики, привезѐнные с исторической родины, и признаки, обусловлен-
ные новым культурно-историческим контекстом. 
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СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ НАЧАЛА XX ВЕКА 
 

Статья выполнена в рамках проекта «Социолингвистические предпосылки формирования 
 единого языка общения российских немцев в условиях иноязычного окружения» РГНФ № 14-04-00281. 

 
Разработкой проблем языка и этноса занимается целый ряд дисциплин: этнология, этнолингвистика, эт-

носоциология, этнопсихолингвистика и др. Основополагающим постулатом для представителей указанных 
направлений является тезис о том, что взаимосвязь этнической общности и языка является исторически 
наиболее ранней, естественной и устойчивой, т.к. язык формируется и развивается обычно внутри опреде-
ленного этноса [9, с. 157]. Двойственный характер взаимоотношений языка и этноса проявляется, по мне-
нию К. Н. Хабибуллина и Н. Г. Скворцова, в том, что, с одной стороны, язык выполняет роль этноинтегри-
рующего фактора и способствует формированию общности чувств и сознания, с другой – часто является 
причиной этнической дифференциации и барьером для взаимопонимания [12, с. 12]. 

Изучение функционирования языка этнической общности, проживающей в инонациональном окруже-
нии, привлекает в современном мультинациональном обществе всѐ больше внимания исследователей,  
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причѐм как лингвистов, так и историков, политологов, социологов и др. Актуальность данной проблематики 
обусловлена тем, что выявление механизмов межэтнического общения как в синхроническом, так и в диа-
хроническом аспектах имеет большое значение для моделирования миграционных процессов в современном 
социуме, определения причин межэтнических конфликтов и способов профилактики межэтнической напря-
жѐнности. Оптимизация процессов межэтнического взаимодействия является необходимым условием про-
грессивного развития общества, определяющим его целостность и уровень стабильности. 

Ценный материал для изучения вышеназванного круга проблем содержит в себе этническая пресса, пе-
чатающаяся на национальном языке в регионах с компактным проживанием этнических групп. С этих по-
зиций значительный интерес представляет немецкая периодическая печать Поволжья, на территории кото-
рого с 1760 г. благодаря переселенческой политике царского правительства проживали немцы-колонисты 
(вплоть до депортации в 1941 г.). 

В качестве критерия выбора временных рамок исследования немецкой этнической прессы в Поволжье 
целесообразно рассматривать различные культурно-исторические и социополитические условия проживания 
колонистов в России в различные периоды: с момента прибытия с географической Родины до образования 
Немецкой Автономии (с 1762 г. по 1918 г.), с момента создания до ликвидации АССР (с 1918 г. по 1941 г.). 
Кроме того, объектом исследования могут стать газеты за период с момента депортации немцев Поволжья 
(после 1941 года) по настоящий момент. 

Хронологические рамки данного исследования ограничиваются началом XX века (до 1920 г.), что объяс-
няется наличием в этот момент достаточно широкого спектра немецких печатных изданий в связи с обостре-
нием политической ситуации в России в период двух революций. 

К сожалению, число работ, посвящѐнных проблемам возникновения и функционирования прессы немцев 
Поволжья, невелико. В их числе исследования Т. С. Иларионовой, В. Дѐннингхауса [7; 8]. Вопросы куль-
турно-исторического своеобразия немецкой периодической печати затрагиваются также в работах В. Хердта 
(V. Herdt) [14], З. И. Бичаниной [1]. На этом фоне практически не исследовано языковое оформление немец-
кой этнической прессы Поволжья, сочетающей в себе этноспецифичные черты, с одной стороны, и характе-
ристики, обусловленные ситуацией культурноязыкового контакта и общероссийскими принципами изда-
тельской деятельности – с другой. 

Издания поволжских немцев представляют собой лингвокультурный феномен, отражающий историче-
ские, социально-экономические и этнодемографические особенности формирования немецкоязычного ост-
рова в иноязычном ареале Поволжского региона. В языковом плане уникальность немецкой этнической 
прессы заключается в том, что издаваемые на немецком литературном языке газеты содержат следы этно-
культурного взаимодействия с русскоязычным населением Саратовского Поволжья и в то же время маркеры 
иерархии в системе немецкого языка (литературный язык / диалект). С точки зрения содержания, жанровые 
разновидности национальной периодики дают представление об этнической идентификации людей, отра-
жают их общественное и этническое самосознание [6]. 

Национальная пресса наряду с Церковью и школой во многом способствовали сохранению переселенцами 
литературного языка как фактора этнического самосознания. Единый национальный язык выступал сред-
ством консолидации немецкого этноса и использовался в официальном общении внутри колоний, в прессе, 
в сфере образования и религии. Средством ежедневной коммуникации в кругу семьи и с односельчанами 
был диалект, являвшийся родным для крестьянского населения немецких колоний Поволжья [13; 17]. Иерар-
хические отношения между немецким литературным языком и диалектом, занимавшим «низшие» сферы 
общения, нашли своѐ отражение в национальной прессе. 

Так, в газете «Unser Landwirt» 1910 г. в рубрике развлекательного характера «Zur Abwechslung» публи-
ковались небольшие шутливые диалоги между местными жителями, общавшимися на диалекте: 

(1)  Weib: «Hast heut` wieder amal Dein Geld im Wirtshaus rausg`worfen?» 
Mann: «Na Alte, heut` hab`n s` mi` rausg`worfen!» 
Sommerfrischlerin (zur Bäuerin): 
«Liebe Frau, könnte ich gekochte Kartoffeln bekommen?» 
«O ja, dös könnan S` scho; wir kochen s` bereits eh` alle Tag für die Säu» [3, S. 56]. / 
Жена: «Ты опять швырялся деньгами в трактире и всѐ просадил?» 
Муж: «Н-да, старуха, сегодня вышвырнули меня!» 
Дачница обращается к крестьянке: 
«Милая женщина, у вас не найдѐтся варѐной картошки?» 
«Конечно, найдѐтся! Мы так и так варим еѐ каждый день для нашей свиньи». 
Посредствам двух-трѐх реплик о жизни немцев в деревне, ведении хозяйства и взаимоотношениях внут-

ри колоний авторы делали газету «своей» в глазах читателей различного социального статуса. Кроме того, 
они старались отразить реальную языковую ситуации в колониях, где диалект и литературный немецкий 
язык использовались в разных коммуникативных сферах. Подобные текстовые фрагменты на диалекте, ими-
тирующие повседневную коммуникацию колонистов, встречаются также в газете «Der Kolonist», издавае-
мой на протяжении 1917-1918 гг. [10]. 

Циркулируя в условиях иноязычного окружения, немецкие газеты не могли не отражать реалии русской 
жизни и имели некоторые формальные признаки, чѐтко указывающие на то, что они издавались на террито-
рии России. В частности, адреса (адрес редакции на первой странице, адреса рекламодателей в объявлениях) 
часто печатались на русском языке, например, в религиозном издании «Klemens»: 

(2)  Adresse des Redakteures: г. Саратовъ, Большая Кострижная № 40 I. Крушинскому [16]. 



ISSN 1997-2911 Филологические науки. Вопросы теории и практики, № 11 (41) 2014, часть 1 149 

На последней странице данной газеты внизу на русском языке размещалась информация о том, что мате-
риалы разрешены к печати: Дозволено цензурою, Саратовъ 31 мая 1905 [Ibidem], а также указывалась типо-
графия, в которой печаталась газета: Паровая Типо-титографiя Г. Х. Шельгорнъ и Ко [Ibidem]. 

В газете «Volkszeitung», просуществовавшей с 1906 г. по 1916 г., адрес редакции также печатался на рус-
ском языке, а название газеты – на двух языках: 

(3)  Adresse der Redaktion und Geschäftsstelle: Саратовъ, редакцiя «Volkszeitung» (Народная Газета),  
Царицынская, между Ильинской и Камышинской, д. № 152 Дрибинскаго (во дворъ) [19]. 

В разделе рекламных сообщений часто размещались объявления, полностью напечатанные на русском 
языке, например: 

 

(4)  Лечебница 
для приходящихъ больныхъ с постоянными кроватями 

….. 
Г. В. Ужанскiй 

Принимает съ 9-12 ч. утра и с 5-71/2 вечера [18]. 
 

Часто немецкие наименования учреждений, организаций сопровождались эквивалентом на русском языке, 
наиболее точно передававшим российские реалии: 

(5)  Zum Glück besteht hier außer der deutschen Kirchenschule auch noch eine Landschaftsschule (Земская 
школа), in welcher nun auch ein Teil der Schüler aus der deutschen Schule untergebracht ist [16]. / К счастью 
кроме немецкой церковной школы здесь есть ещѐ «сельская» (земская школа). 

(6)  Deutsche Straße Ecke Wolskaja, Haus Walow, № 56б neben dem Kunsttheater (Художеств. Театръ) [19]. / 
Угол Немецкой и Вольской, Дом Валова, № 56б, рядом с художественным театром. 

(7)  Adresse: Riga «Vermittelung für Schneider» (Посредникъ для портныхъ) 355 [Ibidem]. / Адрес: Рига 
«Посредник (посредническая контора) для портных» 355. 

В условиях непосредственного межэтнического и языкового контакта неотъемлемой частью газетной лекси-
ки становятся заимствованные слова. Обращаясь к тематико-содержательным контурам заимствованной 
немцами из русского языка лексики можно констатировать, что данные заимствования относились преимуще-
ственно к социально-экономической, государственно-административной и культурно-бытовой сферам. В числе 
заимствований из социально-экономической и государственно-административной сфер наименования званий 
(чинов), учреждений, функционировавших в России того времени: der Urjadnik, der Nadsiratel, die Uprawa [10]. 

Для наименования организаций широко использовались заимствования-аббревиатуры, актуальные для 
рассматриваемого исторического периода: 

(8)  Der «Sanstroj» hat alle Maßnahmen zur unverzüglichen Remontierung aller Musteranstalten für Kindesge-
sundheitsschutz zu treffen [4]. / Организацией «Санстрой» должны быть приняты безотлагательные меры 
по ремонту всех детских оздоровительных учреждений. 

Культурно-бытовая сфера представлена, прежде всего, мерами длины, веса, объѐма жидкостей, например: 
(9)  Eine Flasche Formalin, die 1 Pf. enthält, wird in 10 Wedro Wasser ausgelöst [2]. / 1 фунт формалина 

(1 бутылка) растворить в одном ведре воды. 
Подобные заимствованные слова использовались как в полной, так и в сокращѐнной форме: 
(10)  Die Höhe der Bretter: vorne – 8 bis 10 Wersch., hinten – 6 bis 8 Werschok [Ibidem]. / Высота досок:  

передняя стена – 8-10 верш., задняя стена – 6-8 вершков. 
Также широко употреблялись в текстах газет заимствованные слова, обозначающие предметы обиходно-

бытового характера: der Chomut (хомут), eine Butell (бутыль); наименованиями блюд русской кухни и названий 
блюд других народов России: Suchari (сухари), Lawasch (лаваш). Причѐм иногда подобные заимствования из 
русского языка поясняются посредством немецкого эквивалента, данного в скобках: die Suchari (Zwieback) [5]. 

Отдельную группу заимствований составляет лексика, актуальная для России в период двух революций. 
Это, прежде всего, неологизмы, появившиеся в русском языке в это время для наименования политических 
партий и движений: Oktobristen, Progressisten (образование множественного числа по модели немецкого 
языка), Menschewiki, Trudowiki (образование множественного числа по модели русского языка). Некоторые 
названия партий представляют собой композиты, состоящие из двух компонентов-существительных и пи-
шущиеся через дефис, например, die Menschewiki-Oboronzy [6]. 

Описанные процессы, характеризующие этническую немецкую прессу Поволжья начала XX века, пред-
ставляют собой неотъемлемую составляющую культурно-языкового контакта на территории немецких ко-
лоний. Проведѐнный диахронический срез свидетельствует о том, что как внутренняя стратификация в си-
стеме немецкого языка, так и влияние иноязычного окружения в совокупности обусловили уникальность 
периодической печати этнических немцев, составлявших со второй половины XVIII по середину XX в. зна-
чительную часть населения многонационального и многоконфессионального Поволжья. 
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The article reveals the problem of formation and functioning of the German national press at the beginning of the XX century 
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РОМАНТИЗМ В ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА© 

 
Татарская литература начала XX века формировалась в эпоху глубоких исторических перемен в жизни 

общества. Этот период характеризуется усиленным развитием социально-политической и научной мысли, 
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