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Данная работа посвящена изучению влияния немецкого языка на международной 

арене и способов его распространения в качестве мягкой силы правительства 
Германии. В центре внимания – перспектива развития экономических, миграционных и 
образовательных процессов посредством деятельности языковых центров и 
организаций. В статье выявляются основные причины отставания немецкого языка 
от английского на международной арене и способы его преодоления, рассматривается 
роль современных культурно-ориентированных организаций и их вклад в развитие 
немецкого языка. Анализ опыта Германии в данной области является чрезвычайно 
актуальным и имеет практическую значимость. В процессе исследования были 
проанализированы труды отечественных и зарубежных специалистов, занимающихся 
изучением эффективности общественных организаций в области усиления роли 
немецкого языка на международной арене. Популяризация немецкого языка путем 
открытия языковых центров и филиалов общественных фондов в других странах, 
предоставления стипендий для студентов, аспирантов и профессорско-
преподавательского состава, программ школьного и студенческого обмена – 
эффективный инструмент внешней политики Германии. 
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Введение. В современной эпохе глобализации и активной 
культурной интеграции, на развитие международных отношений и их 
поддержание стало влиять не только поведение и решения правительств, 
но и язык государства, являющийся неким инструментом в руках 
политической власти по достижению определенных целей и задач на 
мировой арене. На данный момент многие эксперты убеждены в том, что 
поддержка языка способна укрепить положение в экономике, науке и 
образовании, устанавливая диалог между различными странами и 
культурами.  

Целью работы является определение роли культурных и 
образовательных центров в распространении немецкого языка как 
инструмента мягкой силы внешней политики Германии. 

Методология и методы исследования. Анализ и синтез информации 
– средства, которые легли в основу сбора источников и литературы. 
Аналогия процессов современности с историей развития является 
эффективным методом оценки влияния немецких культурных и 
образовательных центров на внешнюю политику.  

Постановка проблемы. Роль немецкого языка в мировых 
дипломатических отношениях, как убеждены специалисты, в прошлые 
столетия всё же оставалась незначительной, по сравнению с другими 
языками земного шара. Объясняя данный феномен, ученые-лингвисты 
приводят следующие причины. Важно начать с того, что еще в годы 
существования Священной Римской Империи, расположенной на 
некоторой части современной Германии, основным языком, на котором 
велись встречи и обсуждения, была именно латынь, на что повлияли 
территориальные, политические и исторические особенности некогда 
существовавшего государства [18, s. 69]. Большая часть немецкой 
правящей элиты (в том и числе и некоторые прусские короли) и знати с 
особенным интересом и почитанием относилась скорее к французскому 
языку, нежели к своему родному, немецкому. Важно отметить попытки 
Отто фон Бисмарка начать решать и обсуждать дипломатические вопросы 
исключительно на немецком языке, хотя и эти стремления знаменитого 
канцлера не дали положительных результатов, о чем свидетельствует 
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французский текст Франкфуртского мирного договора в 1871 по 
окончании войны между Пруссией и Францией [4, c. 378]. Нельзя не 
признать тот факт, что сильное негативное влияние на язык оказала 
политика нацистской Германии в годы Второй мировой войны, по 
результатам которой страна не была принята в ООН [16, s. 52]. В 
последующие годы немецкий язык так и не смог войти в число рабочих 
языков данной международной организации [14, s. 231]. 

Важно сказать, что на данный момент немецкий язык принадлежит к 
наиболее популярным в Европе – каждый день на нем общаются около 127 
млн человек, проживающим в районах различных стран земного шара (в 
Австрии, Лихтенштейне, Швейцарии, Люксембурге, Бельгии, в некоторых 
районах Италии, Франции, Польши, США, Канады;); последние годы он 
занимает 10 место по популярности [3, c. 62]. Немецкий язык получил 
звание официального языка Европейского Союза, что подчеркивает его 
международный статус и востребованность в современном мире. Несмотря 
на это, большинство специалистов считает, что немецкому языку крайне 
трудно занять доминирующую позицию среди всех остальных в первую 
очередь из-за доминирования английского языка. Исходя из этого, 
правительство Германии активно стремится увеличить спрос на свой 
родной язык [11].  

Как известно, в эпоху глобализации миграционные процессы 
продолжают играть важную роль на международной арене. С каждым 
годом специалисты находят различные возможные способы 
интегрирования людей в культуру новой страны и быт ее народа. В связи с 
этим, каждая страна, заинтересованная в привлечении новой рабочей силы 
и прочих ресурсов, стремится максимально облегчить «процесс 
привыкания» к ней, и Германия не является исключением. Так, например, 
для интеграции детей и подростков, прибывших в страну по различным 
причинам, местные школы города Берлина, Франкфурта, Мюнхена, 
Кёльна, Штутгарта проводят внеклассное время разнообразные программы 
для того, чтобы помочь иностранным детям скорее выучить немецкий 
языки и свободно пользоваться им в повседневной жизни. Особенно 
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известны программы «Deutsch mit uns» и «Ich lerne Deutsch», которыми 
активно пользуются не только дети и студенты, но и взрослые [5, c. 32]. 

В соответствии с позицией Т.А. Ланьшиной, вопрос о связи 
немецкого языка с официальными и рабочими языками в международных 
организациях освещается достаточно часто и подробно, особенно 
учитывая значительный объем функций, которые выполняют официальные 
языки, к примеру такой организации, как ООН. Большая часть 
официальных языков ООН используется в любых ситуациях, но не со всех 
них возможен перевод на другие языки: несколько лет назад использовался 
только английский, французский и испанский языки [2, c. 78]. В ООН 
немецкому языку не удалось основательно закрепиться так, как это сделал, 
например, французский или английский. Ученые-лингвисты находят этому 
следующие возможные причины:  

1. незначительный период политической раздробленности немецких 
земель, что помешало сохранению политический, экономической и 
культурной целостности всего государства; 

2. последствия господства национал-социализма в Германии в 
прошлом столетии, которые сформировали ложные представления о 
стране в последующие годы [15, s. 34]; 

3. небольшой период владения колониями, в результате чего стране 
не удалось увеличить собственную территорию и господство на 
международной арене;  

4. в 1933 году Германия с приходом к власти национал-социалистов 
покинула Лигу Наций, что не только разорвало тесные контакты с 
европейскими государствами, но и оставило страну в международной 
изоляции [4, c. 377]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ввиду исторических 
событий, оказавших значительное влияние не только на Германию в 
целом, но и на роль немецкого языка на международной арене, 
дипломатическая деятельность ООН, предусматривающая частые 
контакты с развитыми государствами, с большим трудом позволяет 
немецкому языку увеличить свое влияние в работе межнациональных 
советов и комиссий данной организации [12, c. 141]. Однако правительство 
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Германии нацелено на дальнейшее решение данной проблемы путем 
интеграционной и образовательной политики государства.  

На данный момент немецкий язык признан официальным в Банке 
международных расчетов, в Совете Европы и в многочисленных 
институтах Европейского союза. Специалист У. Аммон, анализируя 
современное мировое отношение к немецкому языку, считает, что его 
квалификация в ЕС во многом неправомерна: «Его скорее можно отнести к 
рабочим языкам ЕС. Данным статусом немецкий язык обладает особенно в 
Еврокомиссии, хотя значительно уступает в практическом использовании 
английскому и французскому языкам» [6, c. 31]. Несмотря на то, что в 
Совете Европы немецкий язык имеет статус рабочего языка, на практике 
же он является официальным языком лишь ограниченного использования. 
В соответствии с оценкой ученых, данное отношение к немецкому языку 
многими считается необоснованным, так как немецкоязычные страны-
участницы вносят достаточно большой вклад в бюджет Совета Европы. 
Политика поддержания многоязычия во многих европейских организациях 
на практике играет, к сожалению, незначительную роль из-за активного 
использования английского языка, что в свою очередь приводит к 
неблагоприятным последствиям для остальных языков и целых стран. Как 
убеждены многие, популярность и универсальность английского на 
международной арене понижает шансы немецкого и других языков 
претендовать на статус рабочего языка ЕС. Во многих исследовательских 
работах отмечается тот факт, что при выборе языка общения на собраниях 
европейских дипломатов и политических лидеров стран выбор в 
большинстве случае падает на английский язык. Можно отметить, что в 
истории дипломатии Германии Гельмут Коль и Герхард Шрёдер были 
практически последними, кто общался на немецком языке во время 
международных заседаний [12, c. 133]. Однако важно отметить, что на 
данный момент Министерство иностранных дел Германии настаивает на 
том, чтобы немецкие политики отдавали предпочтение немецкому языку 
во время переговоров с иностранными партнерами.  

Результаты исследования. Наиболее известной общественной 
организацией считается Гёте-Институт, который уже долгое время 
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занимается продвижением немецкого языка на мировой арене, 
основываясь на основных целях внешней культурной политики Германии.  
Как известно, она была названа в честь знаменитого немецкого поэта и 
философа, Иоганна Вольфганга фон Гёте, чьи идеи были связаны с 
гуманизмом [8].  И даже спустя многие годы, его убеждения и взгляды на 
мир остаются актуальными для современной жизни. Организация стала 
главным прообразом Германской Академии, существовавшей еще в годы 
Веймарской Республики и занимающейся обучением немецкому языку как 
иностранному. Данное учреждение сыграло невероятную роль для 
будущего всей страны, особенно после проигрыша Германии в Первой 
мировой войне и потере репутации среди мировых держав.  

Основываясь на работе Н. А. Логиновой, следует отметить тот факт, 
что на данный момент в мире действует около 140 институтов, которые 
расположены в 95 странах; 55 Гёте-центров для изучения немецкого языка; 
310 экзаменационных центров с высокотехнологичными условиями; 78 
читальных залов, оснащенных не только огромной немецкоязычной 
библиотекой, но и компьютерными залами. На протяжении долгих лет 
более 3500 сотрудников активно занимаются популяризацией немецкого 
языка и поддержкой германистики с помощью проведения курсов 
немецкого языка для всех желающих, так как язык, по мнению ведущих 
специалистов организации – это главный ключ к пониманию культуры 
любого народа [8]. Необходимо напомнить то, что Гёте-Институт 
организует мероприятия, встречи и фестивали, на которых у каждого гостя 
есть уникальная возможность познакомиться ближе с культурой и жизнью 
современной Германии. На форумах и конференциях поднимаются и 
активно обсуждаются такие важные каждому проблемы, как защита 
окружающей среды, терроризм, бедность, нарушение прав человека и 
многие другие. Вместе с Министерством Иностранных дел Германии 
организация занимается особенной программой «Школы – партнеры 
будущего» по объединению и развитию более 1400 школ с уклоном на 
немецкий язык [19]. 

Следующим примером в образовательной сфере является ДААД – 
Германская служба академических обменов, целью которой является 
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поддержка студентов в изучении языка за рубежом путем предоставления 
различных стипендий и грантов. Многочисленных сотрудников данного 
учреждения можно встретить не только в Москве и Калининграде, где 
расположены официальные представительства DAAD, но и в различных 
университетах России, где они не только преподают немецкий язык, но и 
консультируют студентов по поводу подачи заявок и оформления пакета 
документов [1, c. 78].  

Важно отметить, что постоянными членами DAAD являются 250 
высших учебных заведений и более 100 студенческих объединений 
Германии. В Бонне расположено Центральное бюро DAAD, которое имеет 
около 17 отделений за рубежом и 60 информационных центров по всему 
миру [4, c. 379].  

Общий бюджет DAAD в среднем составляет 522 млн. евро, что 
подтверждает высокий статус организации, поскольку ее активно 
финансируют следующие структуры:  

1. Министерство иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt) – 36%; 
2. Федеральное министерство образования и исследований 

(Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)) – 26%; 
3. Федеральное министерство экономического сотрудничества и 

развития (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ)) – 10%; 

4. Европейский Союз – 21% [17]. 
Отличительной чертой ДААД является то, что она предлагает 

стипендии (до 850 Евро), летние курсы и ознакомительные поездки для 
студентов, заинтересованных в немецкой культуре и языке; программы для 
бакалавров, магистрантов и аспирантов различных специальностей; 
стипендии для прохождения практики на предприятиях Германии для 
студентов инженерных и естественных наук. Помимо этого, существует 
особая программа для языковых ассистентов длительностью на 1 год. В 
соответствии с которой, они преподают русский язык в немецких школах, 
параллельно рассказывая о культуре и жизни в нашей стране [17]. Данная 
программа влияет не только на изучение немецкого языка и культурного 
обмена в условиях глобализации, но и на увеличение квалифицированных 
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специалистов, прибывших в страну в поисках работы или продолжения 
обучения, что чрезвычайно важно для современной Германии, где 
преобладает высокий показатель старения населения [9, c. 45].  

Относительно темы наших отечественных отношений с немецким 
языком стоить сказать, что для Германии остается важной задачей не 
только поддержание с Россией дружеских связей, но и развитие 
совместных экономических программ, выгодных для каждого государства. 
Исходя из этого, создание положительного имиджа Германии в глазах 
русского народа является важнейшей целью современной международной 
политики страны [7]. Данный вопрос играет немало важную роль в 
российско-германских отношениях, так как у некоторых отечественных 
граждан Германия, к сожалению, все еще сохраняет образ врага в годы 
Второй Мировой войне. Необходимо признать, что различные программы, 
направленные на улучшение политических, экономических и культурных 
отношений между Россией и Германией. Так, число изучающих немецкий 
язык в нашей стране составляет около 2.5 млн [10, c. 52]. Продолжая 
размышления по данному вопросу, Т.А. Ланьшина в своей работе 
убеждена в том, что важную роль в увеличении немецкоговорящего 
населения играют германские государственные фонды и коммерческие 
организации [6, c. 57]. Большинство их них заинтересованы не только в 
предоставлении стипендий российским студентам и ученым, но и помощи 
малому бизнесу в поиске финансовых партнеров за рубежом. Примером 
является Фонд им. Конрада Аденауэра, Фонд им. Ханса Зайделя, Фонд им. 
Розы Люксембург и другие. По данным исследования Е. Е. Карнауховой, в 
Германии насчитывается десятки фондов международного уровня и 
мировых организаций, заинтересованных в развитии культурных 
отношений с такой мировой державой, как Россия [4, c. 375]. 

Выводы. На основании совершенного анализа можно прийти к 
следующим выводам. Во-первых, различные исторические события не 
позволили немецкому языку стать влиятельным на международной арене и 
широко распространиться по всему миру, «пуская корни» в культуры 
других стран, поэтому лидеры Германии стремятся различными способами 
«продвинуть» немецкий язык в дипломатическую сферу, увеличивая его 
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роль на международных встречах и конференциях и подчеркивая 
особенность и уникальность немецкой культурного наследия. Одним из 
результатов данной государственной деятельности является получение 
немецким языком международного статуса «языка документов ООН». Во-
вторых, необходимо подчеркнуть, что одним из эффективных способов 
улучшения и развития интеграционной политики Германии в области 
культуры является создание различных организаций и фондов, 
занимающихся популяризацией немецкого языка за рубежом, и их 
стратегическую роль в международной политике Германии, так как 
деятельность данных организаций связана с развитием не только 
культурной, но и экономической и политической сфер жизни. Стипендии, 
гранты, языковые курсы за пределами страны увеличивают число стран-
партнеров Германии, повышают процент квалифицированных 
специалистов, развивают торговые отношения с европейскими державами, 
способствуют адаптации мигрантов и повышают культурной уровень 
страны, что необходимо каждому современному государству. Справедливо 
будет отметить, что правительство Германии стремится к тому, чтобы 
молодые люди, познакомившиеся с языком, культурой страны, образом 
жизни, возможно, в будущем захотят приехать в страну на постоянное место 
жительство, поскольку Германия нуждается в высококвалифицированных 
образованных работниках [13, c. 226]. Важно отметить, что с помощью 
успешной языковой политики Германия формирует позитивный 
внешнеполитический имидж страны за рубежом, как страна языка науки, 
искусства и художественной литературы. 
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