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Аннотация: Германские языки - это, как следует из названия, группа 

языков, которые ведут свое происхождение от общего предка и представляют 

собой ветвь индоевропейской языковой семьи. В этой статье рассматриваются 

этапы становления и история германских языков, основное внимание уделяется 

их распространению и происхождению. Автором был изучен процесс 

переселения первоначальных германских племен, а также развитие первой 

письменности. В течение примерно полутора тысячелетий исконный язык 

разделился на диалекты, которые в конечном итоге привели к появлению 

общепризнанных независимых языков европейской метрополии во всех их 

разновидностях. 
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Каждый современный язык является продуктом длительного исторического 

развития, результатом бесчисленных и всевозможных влияний и изменений. 

Язык не статичен, он развивается с каждым днем, и это становится неоспоримым 

при сравнении памятников разных эпох. Как показывает сравнение слов на 

различных временных отрезках, формы языка на разных исторических этапах 
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были разнородны и отличались от современных. Это касается всех аспектов 

языка: лексики, фонетической структуры и грамматики. 

История языка тесно взаимосвязана с прочими научными дисциплинами. 

Она основывается на исторической летописи конкретной страны, связывая 

усовершенствование языка с определенными историческими условиями 

жизненного опыта этноса-носителя. Темпы эволюции обусловливаются 

причинами, заложенных внутри самого языка или определенными внешними 

факторами разностороннего порядка, и могут отличаться друг от друга как в 

пределах одного уровня языка (фонологического), так и в пределах одного 

периода развития языка (в Средние века или в современный период).  

Германская филология (германистика) − это наука, изучающая 

происхождение, развитие и структуру германских языков, их связи, общие 

закономерности и тенденции развития, а также соотношение германских языков 

с языками других групп индоевропейской языковой семьи. Одной из основных 

задач германистики является воссоздание античных германских языковых форм 

и единиц языка, существовавших в дописьменный период. Помимо прочего она 

непосредственно связана с альтернативными лингвистическими дисциплинами 

сравнительно-историческим языкознанием, историей, археологией, 

этнографией, историей литературы, искусства. Так, археологические находки, 

труды древних историков помогают определить места существования древних 

германских племен, содержат данные их социального устройства, быта, 

культуры, языка. В далеком прошлом, когда люди не могли сконцентрироваться 

на одной территории в большом количестве из-за низкого развития 

производительных сил, рост населения сопровождался его дроблением и 

расселением на больших пространствах. Отдельные племена, роды отделились 

друг от друга, у них выработались особые диалекты, отдельные языки. Когда 

часть народа уходила в другую область и там покоряла местное население, их 

язык скрещивался с языком коренных жителей. Таким образом, из одного языка 

могла возникнуть группа языков. 
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Раскрытие древнейшей истории языков индоевропейской семьи, к которой 

принадлежат и германские языки, реализовывается с помощью сравнительно-

исторического метода. Он базируется на том, что новые элементы языка всегда 

образуются из каких-то других, ранее существующих в языке. В связи с этим, 

состав и структура языка в каждый период его развития имеют свои корни в 

предшествующих периодах.  

Индоевропейская языковая семья - наиболее широко распространенная в 

мире. Ареал ее распространения включает практически всю Европу, обе 

Америки и континентальную Австралию, а также значительную часть Африки и 

Азии. Более 2,5 млрд. человек говорят на индоевропейских языках. В 

индоевропейскую семью языков входят по крайней мере двенадцать групп 

языков. 

Германские языки в свою очередь — большая ветвь индоевропейской 

языковой семьи, охватывающая 15 крупных языков, численность носителей 

которых переваливает за 500 миллионов человек. Превалирующее количество 

говорящих на германских языках на сегодняшний день — это носители 

английского языка (около 70%). Ареал современного распространения 

германских языков включает территорию ряда стран Западной Европы 

(Великобритания, Германия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Швейцария, 

Люксембург, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия), Северной Америки (США, 

Канада), юга Африки (ЮАР), Азии (Индия), Австралии, Новой Зеландии.  

На основе изучения памятников древнегерманской письменности 

представлены три подгруппы германских языков: восточная, северная, 

западная. Это разделение началось к IV в. н.э.  

Восточногерманская группа, к которой относятся такие мертвые языки, как 

бургундский, готский и вандальский, в настоящее время вымерла. Однако самый 

древний сохранившийся литературный текст германского языка написан на 

готском языке. С разрушением королевства остготов письменность на готском 

языке исчезла. 
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Северогерманские языки, также называемые скандинавскими или 

норвежскими, до X в. представленная памятниками рунической письменности, 

включают датский, фарерский, исландский, норвежский и шведский языки. На 

них говорят около 20 миллионов человек, в основном в Дании, на Фарерских 

островах, в Исландии, Норвегии и Швеции. Все эти современные 

северогерманские языки являются потомками древненорвежского и имеют 

несколько общих грамматических особенностей.  

Западногерманские языки - это английский, фризский, голландский, 

африкаанс, немецкий и идиш. На них говорят в качестве основного языка около 

450 миллионов человек по всему миру. Среди мертвых западногерманских 

языков - старофранконский, древнефризский, древневерхненемецкий и 

древнеанглийский (или англосаксонский), из которых развились соответственно 

голландский, немецкий и английский языки. 

Историю развития германских языков принято делить на 3 периода:  

● древний (от возникновения письменности до XI века) — становление 

отдельных языков; 

● средний (XII—XV вв.) — развитие письменности на германских 

языках и расширение их социальных функций; 

● новый (с XVI в. до настоящего времени) — формирование и 

нормализация национальных языков.  

На основании археологических находок и лингвистических исследований 

большинство историков сходятся во мнении, что германские племена произошли 

от скандинавской культуры бронзового века, которая доминировала в 

Скандинавии и Северной Германии примерно в 750 году до нашей эры. Они 

обитали на севере Центральной Европы между Эльбой и Одером и на юге 

Скандинавии, включая и полуостров Ютландию. Расселение германцев на запад 

к Рейну происходит в VI-I веках до нашей эры. По всей вероятности, на менее 

населенном севере все происходило быстрее, а на юге - медленнее, где уже были 

засвидетельствованы кельтские племена в начале нашей эры. В то же время 
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германцы также вторгаются на территорию к востоку от Одера, где они 

продолжают сосуществовать бок о бок со славяно-балтийскими и финскими 

племенами.  

Само название «германские языки» произошло от названия 

древнегерманских племен. Впервые древних германцев, а именно племена 

гуттонов и тевтонов, упомянул географ и астроном Питеас. 

Самым ранним историческим свидетельством существования германского 

языка являются отдельные слова и имена, записанные латинскими авторами 

начиная с I века до нашей эры. Около 200 г. н.э. появляются надписи, вырезанные 

на 24-буквенном руническом алфавите. Самым ранним обширным германским 

текстом является (неполная) Готская Библия, переведенная около 350 года н.э. 

вестготским епископом Ульфиласом (Вульфилой) и написанная 27-буквенным 

алфавитом.  

Древнейшим видом германской письменности являются рунические 

надписи, датируемые 2 - 3 вв. н. э. Руническое письмо, возникшее на основе 

одного из североиталийских алфавитов, было усвоено мигрирующими 

германскими племенами в первые века н. э. 

Формирование германских языков с древнейших времен до наших дней 

связано с многократными миграциями их носителей. В соответствие с 

общепринятой теорией, германцы первоначально поселились на юге 

Скандинавии, в современной Дании и Шлезвиг-Гольштейне. Диалекты того 

периода разделялись всего на две группы, одна из которых была представлена на 

Скандинавском полуострове, а другая, континентальная, - на материке. Во II-I 

веках до н.э. некоторые германские племена из Скандинавии обосновались на 

континенте (южная часть Балтики, Висла и Одер), образовав третью группу, 

восточную. Постепенно восточные германцы стали открывать все новые и новые 

территории, продвигаясь на юг и встречая соседствующие кельтские, балтийские 

и славянские племена. По окончании Великого переселения восточные германцы 

двинулись на юг, в Причерноморье, а затем продвинулись на запад, пока не 
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достигли границ Римской империи. После распада двух остготских королевств 

готы, по сути, исчезли, растворившись вместе с местным населением. 

Вследствие этого, германский период начинается с большой волны вторжений и 

нашествий германских народов на территорию Римской империи (особенно в 

течение 4 и 5 веков) и длится до начала литературной традиции германских 

языков, что соответствует появлению древнеанглийского (англосаксонского) в 8 

веке и древневерхненемецкого в 8-9 веках. 

Западногерманские диалекты разбились на три группы: ингвеонская 

(североморская), иствеонская (рейнско-везерская) и эрминонская (приэльбская). 

Носители ингвеонских диалектов, среди которых особо выделяются англы, юты 

и саксы, переселились в Британию и положили начало формированию 

древнеанглийского языка. Иствеоны, среди которых самыми сильными были 

франки, занимали крупные территории современной Германии и отчасти 

Франции, под своей властью им удалось собрать все западногерманские 

племена, включая саксов, переселившихся с севера, и эрминонов. Последние 

(бавары и алеманны) пришли в Южную Германию из бассейна Эльбы. 

Эрминоны стали носителями южнонемецких диалектов, нижненемецкий язык 

формируется в результате взаимодействия франкского языка с диалектами 

ингвеонов, а в IX-XI вв. создаются предпосылки для возникновения 

нидерландского языка, выделение которого в самостоятельный становится 

возможным лишь в XVII веке.  

Северогерманские (скандинавские) языки с VII века делятся на две группы: 

западную и восточную. Из восточноскандинавских диалектов возникают 

современные шведский и датский языки. Западноскандинавский норвежский 

язык после миграции в IX-X вв. части норвежских племён в Исландию и на 

Фарерские острова становится основой для исландского и фарерского языков. 

Часть западногерманских языков выделилась сравнительно недавно. В X-XIV вв. 

на основе верхненемецких диалектов с элементами семитских и славянских 

языков формируется идиш. В XVII веке в Южной Африке возникает африкаанс, 
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образованный на основе нидерландского языка с примесью французского, 

английского, немецкого, африканских языков и креольского малайско-

португальского. 

В лексике германских языков слой ранних заимствований восходит к 

кельтским, латинскому, греческому языкам, позднейших — к латинскому, 

французскому. Первоначально германскую основу лексики в большей степени 

получил исландский язык, в котором практически отсутствуют заимствованные 

слова. Английский язык характеризуется этимологической разнородностью 

лексики, из трех основных источников заимствования (скандинавский, 

латинский, французский) влияние французского языка оказалось наиболее 

сильным. На скандинавские языки (кроме исландского) большое влияние оказал 

нижненемецкий (14—15 вв.). 

Становление национальных литературных языков закончилось в Англии в 

XVI-XVII веках, в скандинавских странах - в XVI веке, в Германии - в XVIII веке. 

Широкое распространение английского языка за пределами Англии привело к 

образованию его вариантов в США, Канаде и Австралии. Немецкий язык в 

Австрии представлен его австрийским вариантом и швейцарским в Швейцарии 
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