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Зерттеу барысында кез-келген сәйкестік тілдердің туыстығының дәлелі бола 

алмайтындығы анықталды. Қазіргі тілдерде көптеген лексикалық бірліктер латын және 

басқа тілдерден қарыз алу нәтижесінде пайда болды, сондықтан ортақ түбірдің болуымен 

сипатталады. Тілдердің алғашқы туыстық байланысы бұрын болған бір немесе одан да 

көп біртұтас тілдің дамуын білдіреді. Қарыз алу - бұл тілдердің байланысының нәтижесі. 

Егер қандай да бір тілдерде көп немесе аз жүйелі материалдық ұқсастық байқалса, ол 

байланыстар мен қарыз алу туралы емес, тиісті тілдердің ата-бабаларының туыстық 

байланысы туралы, бұл тілдердің бір тілден шыққандығы әртүрлі тарихи "жалғасы", бір 

тілдің бұрын қолданыста болған реинкарнациялары болып табылады. Қазақ және 

ағылшын тілдерінің туыстық дәрежесіне келетін болсақ, олардың туыстық қатынасы 

алыс өткенге кетеді деп сеніммен айтуға болады. Ұқсастық белгілері барлық тілдік 

қабаттарда байқалмайды. Тілдердің дамуы мен өзгеруімен сәйкестікті әрдайым байқауға 

болмайды. Тілдердің даму тарихын білмей, олардың ортақ тамырларын қалпына келтіру 

қиын. Бұл тілдерде ұқсас дыбыстық сөздердің көп болуы бір тілден екінші тілге және 

жалпы сөзден қарыз алуға байланысты. Бастапқы туыстық лексиканың кейбір 

қабаттарында ғана байқалады, олар үлкен тұрақтылықпен сипатталады. 
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В эпоху глобализации, с начала цивилизационных времен, росли международные 

связи. В международных отношениях осуществляется много видов сотрудничества, 

среди которых политика, бизнес, безопасность и порядок в государстве, экспорт и 

импорт товаров, бизнес, дипломатические отношения и другие виды. Значимую роль 

играют также коммуникации, которые используются для установления 

дипломатических отношений между странами. Ведь для того, чтобы переговоры с 

другими странами проходили гладко, необходим язык общения, понятный всем 

сторонам. 

Немецкий язык как иностранный играет ключевую роль в налаживании 

долгосрочных отношений между странами, а также в распространении современного 

образа Германии. По этой причине популяризация немецкого языка как иностранного 

является основной целью политики Федеративной Республики Германии в области 

культурных отношений и образования. Федеральное министерство иностранных дел 

способствует, среди прочего, преподаванию немецкого языка в школах, начальной и 
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дальнейшей подготовке учителей и университетским стипендиям, а также внеклассным 

и самостоятельным языковым курсам. 

С геополитической точки зрения немецкий язык нельзя сравнивать ни с 

английским, который стал ведущим в мире рабочим языком и лингва-франка, ни с рядом 

других языков с большим глобальным распространением, таких как испанский, 

португальский, русский и китайский. С точки зрения языковой политики, немецкий язык 

занимает континентальное положение в связи с тем, что в повседневной жизни на нем 

говорят около 100 миллионов человек в Центральной Европе. Более того, он преподается 

как иностранный в ряде стран, особенно в восточных, и Юго-Восточной Европе, и стоит 

в одном ряду с английским и русским [1]. 

Немецкий язык обычно указывается на соответствующих лингвистических картах 

как язык, на котором говорят только в Европе. Его распространение в качестве 

официального языка ограничено семью странами Центральной Европы: Германией (где 

на нем говорят примерно 82 миллиона жителей), Австрией, Лихтенштейном, 

Швейцарией (где немецкий входит в число 4 официальных языков) и Люксембургом (3 

официальных языка), а также небольшими районами Бельгии и Италии. Тем не менее, 

немецкий язык по-прежнему преподается как иностранный во всем мире. С одной 

стороны, это результат его исторической важности, прежде всего, как языка науки. С 

другой стороны, глобальный интерес к немецкому языку постоянно поддерживается 

экономической мощью его метрополий, их политическим весом, их лидирующим 

положением в важных технологиях, их привлекательными системами образования и той 

ролью, которую они играют в международном обмене информацией. 

В Европе, Африке или Азии, все больше людей изучают немецкий язык, в общей 

сложности 15,4 миллиона человек. Больше всего заинтересованных изучением 

немецкого языка людей живут в Польше. Франция и Россия также входят в число стран, 

где немецкий язык изучают более миллиона человек. И эти цифры растут с каждым 

годом. На 2022 год число немецкоговорящих людей в этих странах выросло на 15% за 

последние пять лет. Рост также можно наблюдать в африканских странах. Наряду с 

Египтом, Алжир, Кения и Кот-д’Ивуар зарегистрировали рост числа людей, изучающих 

немецкий язык. 

Мишель Мюнтеферинг, государственный министр по международной 

культурной политике, сделал следующее заявление о важности немецкого языка: 

«Изучение немецкого языка позволяет людям за границей установить 

долгосрочные отношения с космополитической Германией. Для нас это не самоцель, так 

как изучение немецкого языка дает доступ не только к отличной университетской 

системе, но и к рынку труда, где требуются квалифицированные специалисты со знанием 

немецкого языка. Кроме того, немецкие школы за границей и школы PASCH являются 

вкладом в хорошие отношения между нашими обществами. В конце концов, эти связи 

часто длятся всю жизнь!»  

История развития немецкого языка начинается с первого контакта носителей 

языка с римлянами в I веке до нашей эры. В то время и в течение нескольких столетий 

после этого существовал только один «германский» язык с незначительными 

диалектными различиями. Только примерно после 6 века н.э. можно говорить о 

существующем сегодня «немецком» языке. 

В Средние века языком дипломатии была латынь. В шестнадцатом и семнадцатом 

веке, король Франции требовал, чтобы иностранные державы общались с ним по-

французски (Мозер, 1750). Пока Священная Римско-Германская империя сохраняла 

Латынь как язык внешних сношений (Старк, 1995), языком дипломатии в империи 

полиглотов был немецкий. В Германии были иностранные послы, которые могли 

говорить по-немецки. Одним из таких случаев является история русских эмиссаров в 

прусском дворе в начале восемнадцатого века (Koch, 2002). В восемнадцатом веке суды 
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в Лондоне, Копенгагене, Стокгольме и Варшаве поддерживали Германские канцелярии, 

потому что их короли были также князьями Германской империи [2]. 

Бедственная история Германии между 1933 и 1945 годами оказала влияние на 

немецкий язык в широкой сфере дипломатии и международных отношений. Немецкий 

не является одним из шести официальных языков Организации Объединенных Наций, а 

только языком документов, поэтому наиболее важные документы переводятся на 

немецкий язык. Его слабая позиция в Организации Объединенных Наций 

способствовала тому, что Германия не добилась заметного положения и в Совете 

Европы. Это всего лишь «рабочий язык» вместе с итальянским и русским; здесь это 

означает подчиненную роль. «Официальные языки»  — английский и французский.  

Немецкий язык является одним из 23 официальных языков Европейского Союза, 

используемых для общения между учреждениями и государствами-членами. Немецкий 

язык также входит в меньшую группу институциональных рабочих языков и имеет такой 

статус, например, в Европейской комиссии. Однако он используется не так часто, как 

английский или французский. Тем не менее, его важность в ЕС проистекает из того, что 

он имеет наибольшее количество носителей языка, второе по величине количество 

носителей второго языка после английского, но на одном уровне с французским, из-за 

того, что он является официальным языком в большем количестве государств-членов, 

чем любой другой язык, и для формирование экономически сильнейшего языкового 

сообщества. Географическое положение Германии в ЕС также придает ему вес. Вряд ли 

это было бы совместимо с демократическими принципами, если бы немецкий язык не 

был постоянным рабочим языком ЕС. 

В течение последних нескольких десятилетий распространение и значение 

немецкого языка подвергались значительным колебаниям по целому ряду причин. 

Примером из новейшей истории является распространение немецкого языка в восточной 

и юго-восточной Европе. До начала Второй мировой войны на нем говорили в районах 

расселения немецкоязычного населения. Таким образом, он занял господствующее 

положение в качестве первого иностранного языка — иногда даже в качестве языка 

дипломатов — на Балканах и в странах Балтии, а также в царской России, позднем 

Советском Союзе и в Польше. Однако, особенно после Второй мировой войны, которая 

проводилась Германским рейхом как безжалостная завоевательная кампания в 

восточной и юго-восточной Европе с разрушительными последствиями для затронутых 

стран и людей, немецкий язык утратил свою репутацию и значение во всем мире. В 

первые послевоенные годы его публично избегали во многих местах или даже запрещали 

государством (Kühn 2009). Только после того, как Германия восстановила свое 

политическое, экономическое и научно-техническое положение в мире в послевоенный 

период — до воссоединения в 1989 году она была разделена на два государства — 

Федеративную Республику Германии и Германскую Демократическую Республику — 

возник интерес к немецкому языку и к культуре [3]. 

Немецкий язык всегда в значительной степени изучали во Франции и 

Нидерландах. В Юго-Восточной Европе немецкий в основном изучали в тех районах, 

которые до 1918 года принадлежали Габсбургской монархии. В Великобритании, 

Италии и на Пиренейском полуострове немецкий был менее востребован. Это актуально 

и на сегодняшний день.. 

Важно отметить причины изучения немецкого языка. Главной и основной 

причиной является тот факт, что Германия имеет крупнейшую экономику в Европе и 

является четвертой страной в мире по номинальному ВВП. В стране невероятно сильная 

и квалифицированная рабочая сила, почти 97% трудоустроенных людей в возрасте от 20 

до 64 лет, а Германия также является лучшим местом в мире для проведения 

международных торговых ярмарок. Ежегодно эти мероприятия посещают около 10 

миллионов человек со всего мира, чтобы участвовать в коммуникации и инновациях, 
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отражающих глобальные рынки. Кроме того, вместо того, чтобы держать большую часть 

своей экономической мощи в столице, Германия включает в себя ряд других ключевых 

финансовых центров, включая Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт. Именно 

поэтому даже развитым странам и крупным державам выгодно сотрудничать с ФРГ. 

По данным Обсерватории экономической сложности (OEC), Германия может 

похвастаться второй по величине мировой экспортной экономикой, и, как родина 

современного автомобиля, неудивительно, что автомобили и автомобильные запчасти 

являются двумя основными статьями экспорта на общую сумму более 222 миллиардов 

долларов. Этому распределению в значительной степени способствует членство 

Германии в ЕС, что позволяет экспортировать ее товары в другие члены по более низким 

ценам. 

Немаловажен факт того, что немецкие компании долгие годы являются лидерами 

мирового рынка. Помимо исключительного автомобильного сектора, немецкие 

производители автомобилей также считаются лидерами международного рынка. К 

примеру, Volkswagen и BMW входят в список Fortune Global 500. Помимо производства 

автомобилей, такие компании, как Bosch, E.ON и Allianz, демонстрируют выдающуюся 

мощь Германии. в электронике, энергетике и финансах соответственно. Поскольку эти 

компании обладают таким влиянием, очевидна важность немецкого языка для мирового 

рынка. Работа с немецкими предприятиями может открыть невероятные возможности 

для иностранных государств-партнеров, но для этого потребуется знание языка, чтобы 

успешно вести переговоры с коллегами [4]. 

В дополнение к его вышеупомянутой роли, самая важная вещь в немецком языке 

— это то, с каким количеством потенциальных клиентов он может связать. Как основной 

язык более чем 97 миллионов европейцев, немецкий язык является вторым наиболее 

широко используемым родным языком на континенте и наиболее распространенным 

германским языком после английского. Также важно помнить, что он не ограничивается 

Германией, и то, что в Австрии, Бельгии, Лихтенштейне, Люксембурге и Швейцарии 

немецкий указан в качестве официального языка. На немецком языке также говорят в 

других европейских странах, таких как Дания и Италия, а также за границей в Бразилии, 

Казахстане, Намибии и Нидерландах. Все это говорит о том, что пренебрежение 

важностью немецкого языка может стоить крупной международной прибыли. 

Министр иностранных дел Нидерландов Франс Тиммерманнс считает немецкий 

ключом к конструктивному ЕС. В интервью под названием «Голландцы должны больше 

говорить по-немецки», которое он дал немецкой газете Die WELT еще в 2012 году, 

Тиммерманнс предложил более тесное сотрудничество с нынешним экономическим 

лидером ЕС, в том числе путем изучения его языка. 

В торговле с Германией язык имеет огромное стратегическое значение, сказал 

король Нидерландов Виллем-Александр во время визита в конце мая 2014 года в 

соседний Бундесланд Северный Рейн-Вестфалия. Его супруга, королева Максима, также 

выразила свое желание изучать немецкий язык. На самом деле она первая ненемецкая 

супруга голландского монарха за более чем 100 лет. 

Этот рост интереса отражает превращение Германии в самую сильную и 

стабильную экономику ЕС. Кроме того, недавняя 11-я встреча глав немецкоязычных 

государств в Ростоке, инициированная предыдущим президентом Германии Йоахимом 

Гауком, продемонстрировала распространенность этого языка в других странах, где на 

нем говорят около 100 миллионов носителей языка, как упоминалось ранее.  

Таким образом, немецкий язык может стать ведущим европейским языком во 

всем мире. Языковая связь между Германией и ее соседями уходит корнями в глубь 

веков, и в этих странах существуют прочные традиции изучения немецкого языка. 

Очевидно, что еще много лет во многих странах английский будет первым иностранным 
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языком, который люди выберут для изучения, но есть и хорошие экономические и 

практические причины для изучения немецкого языка. 
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Қазақстан егемендігін алғанына 30 жылдан асты. Бүгінгі таңда еліміз өзге 

елдермен терезесі тең, керегесі биік болды. Әр халықтың өзіндік мәдениеті мен әдебиеті 

болады.Ұлттық құндылықсыз ешбір мемлекет-ел болып қалыптаса алмайды. Осы 

мақалада еліміздің мәдени мұрасы мен кино өнері, және де сол саладағы тілдік норма 

жайында сөз қозғалады. Қандай да бір мемлекет болмасын, ол мемлекеттің сан ғасырлар 

бойы қаймағын бұзбай сақтап келе жатқан өзіндік салт-дәстүрлер сабақтастығы, ұлттық 

коды немесе басқаша айтқанда мәдени мұрасы болады. Соның ішінде біздің 

мемлекетіміз  Қазақстан халқы дүниежүзі өркениетінің қазынасы саналатын мәдени 

құндылықтарға ие. Қазақ даласы, өзіндік қызығы мен шыжығы мол тарихымен 

ерекшеленеді. Қойнауы терең сыры әлі де ашыла қоймаған көптеген сәулет 

ескерткіштері қазақ даласының төрінен орын алады. Ескерткіштер көне тарихтан сыр 

шертеді. Көне тарихымыздың заттай дерегі тарих және сәулет ескерткіштері болып 

табылатындығы сөзсіз. Бұл ескерткіштерді өткеннің келешекке қалдырған аманаты, ата-

бабаларымыздың үзілмей келе жатқан салт- дәстүрлерінің нақты көрінісі деп қарауға 

болады. Оларды қорғап, сақтап және қадір-қасиетін жалпы көпшілікке таныстырып 

отыру өте маңызды.  

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында «Туған жерге деген сүйіспеншілік…білім беру саласында 

ауқымды өлкетану жұмыстарын жүргізуді…жергілікті деңгейдегі тарихи ескерткіштер 

мен мәдени нысандарды қалпына келтіруді көздейді» деп ұлттық құндылықтарымызға 

қамқорлық жасап, туған өлке тарихын біліп өсу, сөйтіп бүгінгіні өткен тарихпен 

сабақтастыру туған жерге деген сүйіспеншіліктің түп-тамыры болып табылатындығы 

жайлы айтқан болатын. Сондай-ақ, бұл бағдарлама қазақтың төл тарихынан ойып тұрып 

орын алатын әрі елдігіміздің тұмары, өркениетіміздің жәдігері болған жергілікті 

деңгейдегі тарих және мәдениет ескерткіштері мен нысандарды қалпына келтіру 
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