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Человечество имеет все основания гордиться собой в начале нового тысячеле-

тия. Сейчас в мире происходят существенные социальные, экономические и де-
мографические изменения. Либерализация и технологический прогресс привели к 
ускорению темпов глобализации, а отличительными чертами глобальной эконо-
мики стали конкуренция и взаимозависимость. Идеологические, политические и 
экономические барьеры между странами исчезают, и идет процесс глобальной 
интеграции, который внушает надежду на установление мира и стабильности во 
взаимоотношениях. Однако будущее взаимозависимого мира еще окутано дымкой 
неопределенности. От того, как будут организованы взаимоотношения между 
странами и народами и как будет использован потенциал современных коммуни-
каций, зависит, станет ли мечта о сообществе наций, сосуществующих в мире без 
границ, реальностью и придем ли мы в итоге к международной солидарности или 
глобальному конфликту [1].  

Серьезные проблемы, с которыми современные нации сталкиваются на рубеже 
тысячелетий, как, например, терроризм, экология, наркоторговля и СПИД, стано-
вятся действительно глобальными проблемами, требующими «глобального мыш-
ления» и «глобальных» ответов.  

Прогресс в области науки и развитие информационных технологий и совре-
менной системы коммуникаций происходят на фоне все более широкого распро-
странения английского языка. Последние социологические исследования и стати-
стика показывают, что все больше людей, на фоне развития связей в области эко-
номики, культуры, туризма, в ходе контакта оказываются неспособны общаться 
друг с другом. Уровень знания других иностранных языков, помимо английского, 
далек от идеала, в то же время язык международного общения становится объек-
тивно необходимым. Это заставляет нас обратиться к проблеме роли и будущего 
английского в XXI веке. Как отмечается в журнале «The Economist», английский 
язык продолжает оставаться основным международным языком и в настоящее 
время практически не существует угроз его глобальной популярности [2]. 

Последние сорок лет были ознаменованы беспрецедентным распространением 
в глобальных масштабах английского языка, для которого находится все больше 
разнообразных сфер применения. Сейчас это основной претендент на роль уни-
версального языка, который можно использовать практически везде. В самом де-
ле, распространение языка беспрецедентно с нескольких точек зрения. Это посто-
янно увеличивающееся число говорящих на нем во всем мире; глубина его про-
никновения в различные сферы жизни стран; число выполняемых им функций. 
Основные факторы мирового господства английского — это современные гло-
бальные процессы, потребность в международном языке в сфере науки, техноло-
гий и коммерции; особенности различных его диалектов и способность англий-
ского вобрать в себя лексические особенности различных других языков мира. 

Британский колониализм и американское экономическое господство сделали 
английский язык популярным практически во всех регионах мира, а развитие ин-
формационных технологий, во многом благодаря США, укрепило его позиции в 
плане того, что до сих пор его знание и изучение продолжает оставаться гаранти-
ей доступа на рынок, в том числе и труда, равно как и доступа к информации и 
ИТ.  
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О важности английского языка можно судить уже и по тому, что во всем мире 
о нем говорят как о самом мощном, доступном, «легком в обращении» и эффек-
тивном средстве общения, средстве, которое в книге Д. Кристала в первый раз 
было названо «глобальным языком». Как часто отмечается, не столько гибкость, 
ясность или легкость изучения английского делает его популярным, сколько его 
важность и ценность. Благодаря своему коммуникативному потенциалу англий-
ский становится гибким инструментом международной интеграции и кросс-
культурного взаимодействия. Согласно статистике, демонстрирующей частоту 
использования основных языков мира в международном общении, английский 
сохраняет свой статус наиболее часто используемого сегодня языка. На англий-
ском в современном мире говорят более 1,5 миллиарда людей. Более 1,4 миллиар-
да людей сейчас живут в странах, где английский является официальным языком. 
Согласно прогнозам, к 2010 году говорящих на английском как на втором или 
иностранном языке будет больше, чем тех, для кого этот язык является первым, 
родным [3]. Это самый популярный язык среди изучаемых в мире и доминирую-
щий язык в научной сфере, где 70–80% всех публикаций выходит на английском. 
Английский является де-факто официальным и рабочим языком большинства ме-
ждународных организаций и имеет официальный статус в 62 государствах мира 
[4]. Ни один язык не имеет такого привилегированного статуса в ЕС, каким обла-
дает английский, несмотря на то, что существует официальная политика обеспе-
чения равного статуса для всех официальных языков ЕС в рамках этого союза и 
что идеалом ЕС является «многоязычное информационное общество». Только 
английский де-факто является языком контактов между людьми, говорящими на 
разных языках [5]. 

При поддержке ЕС в сфере образования и социального развития на региональ-
ном уровне, распространения технологий и бизнес-информации было создано 
много моноязычных проектов или, по крайней мере, предполагающих использо-
вание английского наряду с одним региональным языком. Необходимость изуче-
ния английского диктуется потребностями высшего образования и рынка. На 
рынке труда характеризуются высокой социальной мобильностью и пользуются 
большим спросом те, кто говорит по-английски.  

Сейчас как в ЕС, так и во всем мире вообще английский используется в попу-
лярных газетах и журналах, аэропортах и центрах управления полетами, между-
народном бизнесе и дипломатии, на научных конференциях и в сфере междуна-
родных обменов, спорта и международных соревнований, популярной музыки и 
рекламы. В общем и целом, английский сейчас пользуется большим престижем, 
чем когда бы то ни было в истории. Считается, что его освоение приносит выгоду, 
и люди изучают его для того, чтобы обеспечить себе возможности для развития 
карьеры и идти в ногу с международным сообществом. 

Английский как язык международных коммуникаций, подобно многим другим 
языкам, использует фонетический алфавит и достаточно простой синтаксис. Осо-
бые лингвистические характеристики английского облегчают быстрое распро-
странение информации о новейших технологических достижениях в мире и ассо-
циируются с научным прогрессом. Преодолевая географические барьеры, рево-
люция в сфере ИТ наряду с развитием экономики, менеджмента и сферы развле-
чений трансформирует не только мир, но и сам язык, что находит отражение в 
различных манерах устной и письменной речи, изменениях лексических и грам-
матических форм, а также в упрощении форм и обилии разговорных структур. В 
результате английский делается доступным каждому, что делает людей толерант-
ными по отношению к различным территориальным, стилистическим и индиви-
дуальным особенностям речи, демократизирует характер языка и делает его «все-
мирным английским», «английским для каждого» [6]. 

Судя по огромному количеству заимствований (80%) в английском языке, мы 
можем сказать, что этот язык демократичен по своему характеру, что делает его 
уникальным в истории. В доказательство этого можно привести тот факт, что все, 
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что было создано в языке для отражения культурных особенностей нации в про-
цессе интенсивного взаимодействия между народами, сегодня становится «дос-
тоянием» всех наций. В связи с этим понятно, почему многие выступают за пере-
именование английского языка в так называемый «Globalese», причем подразуме-
вается, что английский уже не принадлежит ни одной языковой группе, так как 
является общим для всех. Согласно многочисленным предложениям со стороны 
известных лингвистов, ООН должна дать «Globalese» официальный статус гло-
бального языка [7].  

Современное мировое сообщество становится все более многообразным и 
стремится к единству, что однажды было определено как «стремление мира к сети 
и к эго». По мысли Джеффри Нанберга, в мире «сочетаются, дополняя друг друга, 
глобальный образ жизни и культурный национализм». Люди считают себя одно-
временно независимыми друг от друга индивидами и членами определенных кол-
лективов. И то и другое является компонентом их идентичности [8]. Следует от-
метить, что тенденции использования языка как на национальном, так и на гло-
бальном уровне, соотношение между языковым единством и многообразием от-
ражают тесную взаимосвязь между конфликтующими понятиями единства и мно-
гообразия в социальных отношениях [9].  

Несмотря на большой интегративный потенциал английского языка на фоне 
всеобщего стремления к единству, мы сталкиваемся с проблемой «лингвокуль-
турного плюрализма» и демократизации международных коммуникаций, где пре-
обладает пока один язык.  

Защита идентичности и фундаментальных прав различных лингвокультурных 
сообществ — трудная, но существенно важная задача, своего рода тест на демо-
кратичность общества [10]. Многообразие связывают как с огромными возможно-
стями, так и с серьезными проблемами. Согласно многим сторонникам так назы-
ваемого «мультилингвистического» и «мультикультурного» подхода, плюрализм 
культур и языков является не столько причиной разногласия и конфронтации, 
сколько положительным фактором развития общества, постоянным и незамени-
мым источником богатства нации и человечества в целом. Мир нуждается во 
множестве языков и культур, отражающем многообразие культурных характери-
стик, традиций, мнений и идей для укрепления мирового сообщества [11]. 

В этой связи главной вопросом повестки дня международных организаций яв-
ляется планирование политики, обеспечивающей мирное сосуществование раз-
личных языковых групп в рамках международного сообщества. С этой целью соз-
даются и осуществляются многочисленные многоязычные проекты, большей ча-
стью в образовании. В отличие от моноязычного и монокультурного подхода, 
лингвистический и культурный плюрализм представляет собой критическую тео-
ретическую позицию, своеобразную «философию толерантности», в основе кото-
рой лежит идея о гармоничном сосуществовании разных народов, культур и язы-
ков [12]. В рамках этого подхода рассматриваются и проблемы меньшинств, ко-
торые находятся в неблагоприятном положении и права которых часто ущемля-
ются. Согласно этому подходу, меньшинствам должны быть предоставлены рав-
ные права и возможности. Понятно, что защита культурного и языкового плюра-
лизма считается условием существования и важнейшим атрибутом истинно демо-
кратического общества [13]. 

Основные политические институты Европы и ЮНЕСКО активно поддержи-
вают политику языкового, культурного и этнического многообразия [14]. В одной 
Западной Европе Совет Европы, Европейская комиссия и Европарламент, а также 
многие министры образования стран-членов ЕС приняли за последние несколько 
лет ряд резолюций в пользу «языкового плюрализма» и развития обучения на язы-
ках ЕС. Развитие преподавания и изучения языков является основной целью про-
граммы «SOCRATES 2», а также таких программ, как «Erasmus», «Comenius» и 
«Grundtvig». Новая инициатива в этом плане, известная под названием «Lingua 
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Action», нацелена на развитие и поддержку многообразия языков в рамках всего 
Европейского союза [15]. 

Неоднократно предлагалось сделать «мультилингвизм» условием доступа к 
высшему образованию и на рынок труда, поощрять публикации результатов на-
учного поиска на нескольких языках, использование нескольких языков в ходе 
конференций, в газетах и журналах и др. С целью поддержки многообразия язы-
ков и культур и обеспечения стимулов для изучения последних свои силы объе-
динили Совет Европы и ЕС, объявившие 2001 год Европейским годом языков, 
главным событием которого стало 26 сентября — Европейский день языков. Язы-
ковое многообразие, согласно основной концепции организаторов мероприятия, 
является силой Европы. Люди, говорящие на нескольких языках в современной 
Европе могут с выгодой использовать эти знания. Эти знания дают им огромные 
культурные и экономические преимущества, равно как и возможность активно 
участвовать в социально-политической жизни своей нации и всей Европы в це-
лом. 

ЮНЕСКО также акцентирует важность утверждения и защиты культурной 
идентичности и «осознает необходимость мер, нужных для решения проблем 
культурного развития и сохранения многообразия культур». Это отмечается в 
рабочих документах межправительственной конференции по вопросам политики 
в области культуры, которая проходила в Стокгольме весной 1998 года, а также в 
отчете  «Наше  творческое многообразие», предложенном на рассмотрение 
ЮНЕСКО и ООН Всемирной комиссией по вопросам культуры и развития. Но-
вые тенденции, как отмечается в отчете, особенно глобализация, теснейшим обра-
зом связывают между собой культуры мира и делают конструктивным их взаимо-
действие, но они могут и стать губительными для творческого языкового и куль-
турного многообразия мира. Лингвокультурный плюрализм, как важный фактор 
общественного развития, становится сокровищем для человечества.  

Защита многообразия культур и языков необходима для развития взаимопо-
нимания и уважения между индивидами и нациями ввиду риска разногласий и 
конфликта. В программе действий «Сила культуры» отмечается необходимость 
пересмотра основных принципов построения культурной политики во взаимоза-
висимом мире как на региональном, национальном, так и на глобальном уровне. 
«Мультикультурная» политика, рекомендованная для осуществления в новом ве-
ке странам — членам организации, должна быть направлена на решение как ста-
рых, так и новых проблем. Страны должны направить свои совместные усилия на 
создание мира межкультурного взаимопонимания, где многообразие культурных 
ценностей, этических принципов и моделей поведения способствует созданию 
истинной культуры мира. Как отмечается в «Силе культуры», диалог между куль-
турами является одним из фундаментальных культурных и политических вызовов 
для современного мира, тем, на что должна быть направлена культурная политика 
и деятельность соответствующих политических институтов на национальном и 
международном уровне [16].  

Идеи защиты плюрализма культур и языков, которые выдвигают сторонники 
новых теоретических парадигм, должны стать частью теории и практики между-
народных коммуникаций и базой для создания новой эффективной политики де-
мократизации международных коммуникаций в современном мире.  

Немногие западные ученые, во всяком случае среди представителей англоя-
зычных стран, могут критически оценить языковую ситуацию в мире и рассмат-
ривать всемирное распространение английского языка как проблему. Хотя для нас 
очевидно, что английский язык сегодня является де-факто языком международно-
го общения, не следует забывать о том, что язык — нечто большее, чем просто 
средство обмена информацией. Критический анализ господства английского язы-
ка в мире позволяет нам понять, какие негативные последствия оно за собой вле-
чет.  
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Следует отметить структуру языкового и коммуникативного неравенства, су-
ществующего сегодня в тех сферах, где в основном используется английский язык 
на национальном и межнациональном уровне. В проигрыше здесь оказываются 
те, для кого английский не является родным языком. Например, на международ-
ных конференциях доминирующая позиция английского позволяет его носителям 
в ситуации межкультурного контакта использовать в своих интересах разницу в 
плане владения рабочим языком между ними и другими, не говорящими по-
английски, участниками. Носители английского как родного «выталкивают» дру-
гих из обсуждения, часто прибегая к использованию особой «коммуникативной 
тактики» и особых средств, имеющихся в английском языке [17].  

 Часто английский язык, благодаря своему престижному статусу, становится 
причиной дискриминации, рационализируя языковые предрассудки и стереотипы 
в отношении тех, кто не говорит или не может говорить по-английски, а потому 
автоматически переводится на низшую ступень развития [18]. Девальвация языка 
и культуры народа и сознательное преподнесение в лучшем свете языка «высшей 
по статусу» группы, а также идентификация в сознании человека своего языка с 
собой и своим народом (мой язык — это мой народ, мой язык — это я; если мой 
язык не имеет высокого статуса, то мой народ и я сам бесправны) становятся при-
чиной антианглийских настроений. По мере осознания коренным населением ре-
гиона опасности, которую представляет собой для них господство английского, 
появляется протест, зависть, злоба как реакция на нарушение языковых и куль-
турных прав народа.  

Доминирование английского на национальном и межнациональном уровне 
может привести к так называемой «колонизации сознания». Господство англий-
ского во многих сферах жизни народов, чьим родным языком он не является, при-
водит к их языковой, культурной и психологической зависимости от носителей 
английского языка. 

Глобальное доминирование английского и его негативные последствия не яв-
ляются тщательно спланированными процессами, а, скорее, отражают структуру 
неравных международных отношений [19]. Популярные западные концепции мо-
дернизации и глобализма заставляют принять глобализацию такой, какая она есть, 
и мешают нам увидеть ее негативные эффекты: «англо-американизацию», «транс-
национализацию» и «коммерциализацию» нашей современной жизни.  

В сфере современной системы транснациональных коммуникаций безраздель-
но доминируют развитые капиталистические страны Запада. Это отражает и уси-
ливает неравенство во взаимоотношениях между странами, равно как и между 
английским и другими языками. Одной из самых серьезных проблем, возникаю-
щих сегодня в этой связи, является англо-американская монополия на глобальном 
рынке информации, развлечений и СМИ. Глобализация создает все условия для 
господства «западной цивилизации» в мире с точки зрения ценностей, мнений и 
убеждений [20]. Вторжение иностранных образов и ценностей в жизнь неанглоя-
зычных стран представляет собой угрозу для их культурного и политического 
самоопределения [21]. 

 Глобализация и привлекательность культурной и информационной продукции 
из США способствуют господству транснациональных корпораций в сфере куль-
туры и так называемой «коммерциализации» всех сфер нашей жизни. Для англоя-
зычных стран английский является наиболее «ходовым товаром», который экс-
портируется и пользуется спросом постоянно в любой стране мира [22].  

Опасность «лингвистической гомогенизации наций» в результате распростра-
нения английского языка объясняет стремление многих стран оказать сопротив-
ление этому процессу. Ярыми противниками распространения английского в Ев-
ропе выступают, в частности, в первую очередь Франция и Германия [23]. Тем не 
менее существует мнение, что неприятие английского языка является социо-
экономическим самоубийством нации на фоне продолжающейся конкуренции на 
международном рынке, где по-прежнему господствуют англофоны. Степень по-



 368 

пулярности английского среди населения нации по-прежнему служит показателем 
ее интеграции в глобальную экономику, равно как и готовности к дальнейшей 
межнациональной интеграции.  

Для так называемой «парадигмы распространения английского языка», кото-
рая сейчас превалирует в развитых англоязычных странах, а также и в бывших 
британских колониях в Азии и Африке, характерны такие теоретические ориенти-
ры, как интернационализация, модернизация, транснационализация, а также мо-
нолингвизм и культурный медиа-империализм. Неудивительно, что сейчас мно-
гие известные исследователи выступают за создание новой парадигмы, ее влияние 
отражено в новых программах, разработанных при поддержке международных 
организаций и осуществляемых в учебных заведениях во всем мире.  

«Парадигма экологии языка» появилась как теоретическая позиция, подчерки-
вающая важность равенства в международных коммуникациях. Эта парадигма 
создана в противоположность философии «модернизированной и модернизирую-
щей “западной цивилизации”». В то время как вторая отрывает язык от культуры 
и идентичности, первая показывает их теснейшую взаимосвязь и идентифицирует 
язык с народом. Многие сторонники такой парадигмы ставят знак равенства меж-
ду многообразием, биологических видов растений и животных на Земле и много-
образием языков в мире. Они утверждают, что исчезновение языка — это смерть 
людей (эти идеи послужили теоретической основой для создания так называемой 
«обсерватории Лингвасферы», исследующей проблематику, связанную с языко-
вым многообразием и создавшей реестр языков и языковых общностей мира в 
XXI веке) [24]. В основе «парадигмы экологии языка» лежит перспектива, связан-
ная с правами человека. Данная парадигма обеспечивает возможность критически 
взглянуть на международные коммуникации, где в качестве лингва-франки гос-
подствует «глобальный английский». В рамках этой парадигмы анализируются 
такие проблемы, как «коммуникативное равенство и баланс», лингвокультурный 
плюрализм, преподавание и изучение иностранных языков и др. К тому же ее сто-
ронники выступают за право человека на язык и защиту национального суверени-
тета.  

Языковые права, в защиту которых выступают сторонники данной парадигмы, 
считаются сейчас, наряду со многими другими, неотъемлемыми правами челове-
ка. В основе концепции «языковых прав человека» лежит идея признания права 
на лингвокультурную идентичность и использование языка в обучении и в других 
общественных сферах. Согласно этому определению, эмоциональная привязан-
ность человека к родному языку является одним из основных элементов концеп-
ции «права на язык», помимо участия в жизни общества и социальной интегра-
ции. Поэтому право на изучение и использование официального языка страны 
проживания в его стандартной форме также является частью системы языковых 
прав человека. Таким образом, мы можем сделать вывод, что под «лингвистиче-
скими правами человека» подразумевается право человека на использование, изу-
чение определенного языка или языков, идентификацию себя с определенной 
языковой общностью [25]. 

Равенство языков тесно взаимосвязано с равноправием людей, является зало-
гом успеха международных коммуникаций. Один из практических подходов к 
достижению равенства в сфере международного общения — использование ло-
кальных языков всеми без исключения участниками коммуникаций. Кроме того, 
важно эффективно использовать возможности устного и письменного перевода, 
что может компенсировать недостаточное владение языком одними в противопо-
ложность другим участникам общения, сделать коммуникации в определенном 
смысле «сбалансированными» (например, на международных конференциях). 
Другим подходом является использование, по возможности, потенциала языков, 
которые «нейтральны» в ситуации общения. Когда, например, американец и кита-
ец общаются на третьем, нейтральном языке (например, французском, русском 
или малайском), они находятся в равных условиях с точки зрения языка. Иным 
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окажется характер коммуникаций в ситуации общения на английском, где в более 
выигрышном положении, естественно, оказывается американец, для которого 
английский является родным. Значение «коммуникативного равенства» заключа-
ется в том, что оно способствует восстановлению симметрии во взаимоотношени-
ях между людьми, позволяя им свободно осуществлять обмен идеями. В резуль-
тате мы имеем то, что получило название «идеальной ситуации общения».  

В общем и целом, «парадигма экологии языка» имеет многочисленные досто-
инства. Во-первых, ее использование способствует проявлению большего внима-
ния со стороны носителей английского языка к этике международного общения 
[26]. Последний аспект должен стать предметом научных исследований в области 
межкультурных коммуникаций и может быть использован как часть содержания и 
методов обучения, а также и в процессе подготовки учителей. Во-вторых, эта па-
радигма обеспечивает солидную теоретическую основу для развития стратегий 
внутренней и внешней языковой политики государств, направленных на укрепле-
ние «лингвокультурной безопасности» различных этнических групп, и восстанов-
ление «лингвокультурного силового баланса» между английским и другими язы-
ками мира.  

В рамках такой парадигмы происходит пересмотр роли языка в обществе и 
развиваются концепции, связанные с различными вариантами использования анг-
лийского и других языков в наше время. Языки, отражающие многообразие куль-
тур мира, могут быть использованы на благо всех народов и в целях улучшения 
отношений между ними. 

На фоне изменений, происходящих в мире, характер и функции английского 
языка тоже меняются. Новые языковые формы отражают характер контактов с 
другими языками и новые коммуникативные потребности людей. Чтобы быть 
истинным инструментом интеграции, английский должен быть свободен от поли-
тических и культурных коннотаций. Этому будет способствовать и осознание 
людьми того факта, что английский не является собственностью, а его использо-
вание — прерогативой лишь небольшой группы стран и что, напротив, сейчас 
каждый человек может его использовать в любой момент времени.  

Сейчас, когда огромный коммуникативный потенциал, глобальная значимость 
и престиж английского — очевидный факт, мы должны понять, что чисто эконо-
мического подхода к проблеме его распространения недостаточно без учета цен-
ности языка с культурной и гуманистической точки зрения. Вместо политическо-
го средства или средства этнокультурного и политического самоутверждения 
язык должен стать важным источником человеческих знаний и опыта, конечная 
цель использования которого — достижение мира и гармонии в человеческих 
взаимоотношениях [27]. 

Если английский и будет еще долго оставаться основным средством междуна-
родного общения, он должен не вытеснить остальные языки из главных сфер 
жизни общества, чего так боятся многие, а дополнять их, позволяя людям преодо-
левать языковые барьеры. Он может открыть перед людьми мир новых идей и 
возможностей. Процессы миграции и урбанизации могут привести к созданию 
общностей, в которых английский язык будет использоваться как инструмент ме-
жэтнических коммуникаций, «нейтральный» язык.  

Самое важное для нас то, что язык может помочь создать базу для интеграции 
сообществ, различных с этнической, культурной и языковой точки зрения, в рам-
ках единого демократического целого, глобального гражданского общества [28].  

«Эра информации» ставит новые требования перед образованием. Чисто науч-
ные, отвлеченные теоретические знания важны, но недостаточны в современном 
глобальном «интернет-обществе». Студенты должны быть многогранными лич-
ностями и гражданами, обладающими социальными и политическими знаниями, 
навыками межгруппового общения, которые могли бы способствовать их взаимо-
действию на основе равноправия и справедливости с многообразными этнокуль-
турными группами мира. Эти знания сейчас нужны каждому человеку. Использо-
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вание огромного потенциала языка в сфере образования важно для обеспечения 
информации, касающейся общечеловеческих проблем, может способствовать по-
строению мирового гражданского сообщества. Этой же цели служит и преподава-
ние теории и практики разрешения конфликтов, развитие критического мышле-
ния. Все это способствует приобретению студентами важнейших навыков, необ-
ходимых для активного участия в жизни современной нации и мира, для которого 
характерна сложная взаимосвязь между разнообразными народами, языками и 
культурами [29]. В связи с такими приоритетами иное значение придается изуче-
нию и преподаванию английского языка. Вместо зазубривания определенного 
числа грамматических и лексических правил, преподавание английского во взаи-
мозависимом мире должно стать эффективным способом кросскультурных ком-
муникаций и развития продуктивного сотрудничества [30]. 

Язык как средство ретрансляции этнокультурных ценностей важен для выяв-
ления новых идей, перспектив и парадигм, необходимых для понимания сложных 
явлений и разрешения проблем в современном мире. Устанавливая образователь-
ные приоритеты, специалисты в этой области разрабатывают способы обеспече-
ния широкого доступа к информации о других языках, аккумулировавших в себе 
культурное наследие народов.  

Впечатления, ассоциации и реакции на одно и то же событие определяются 
культурной принадлежностью человека, наряду с эмоциями и убеждениями. Мно-
гие преподаватели сравнительной политологии утверждают, что чтение литерату-
ры и просмотр фильмов на иностранном языке не только предоставляют огромное 
количество информации, позволяющей лучше понять другие социокультурные 
структуры и институты. Они заставляют нас пересмотреть наши собственные 
взгляды на мир и позволяют увидеть события и явления глазами другого челове-
ка. Это особенно важно для тех, кто работает в различных политических и эконо-
мических организациях [31]. Такого же взгляда придерживается, например, и гос-
департамент США по образованию. Его позиция отражена в концепции «дости-
жения «языковой готовности» в целях национальной безопасности», согласно 
которой планируется преподавание иностранных языков в рамках системы обра-
зования США: «Подготовка граждан не только в области специализации, но и в 
области культуры и иностранного языка, будет иметь важное стратегическое зна-
чение и поможет предотвратить внешнеполитические просчеты» [32]. 

Знание языка помогает правильно анализировать события и прогнозировать 
поведение основных субъектов международной политики, что сегодня приобрета-
ет еще большую стратегическую значимость ввиду огромных ставок на «транспа-
рентность» в международных отношениях и необходимости повышения эффек-
тивности функционирования международных организаций. К тому же, по свиде-
тельству ФБР, госдепартамента США и департамента обороны США, успех пере-
говоров со стратегическим экономическим партнером или с политическим про-
тивником (особенно если он не является носителем английского языка) в ситуа-
ции обсуждения проблем огромной важности зависит от понимания так называе-
мого «культурного фона» иностранца, специфики его культурных ценностей и 
убеждений. Хотя иногда для осуществления диалога и достаточно одного англий-
ского языка, понимание психологии и ценностей, отраженных в иностранном 
языке, является стратегически важным. 

В этой связи следует вспомнить о некоторых образовательных проектах, раз-
работанных в Европе при поддержке ЮНЕСКО и направленных на обеспечение 
знания каждым студентом как минимум трех языков. Такая лингвистическая под-
готовка не только делает человека всесторонне развитым, но также и позволяет 
избежать разногласий и конфликтов в ходе международных контактов и укрепить 
связи между людьми в мировом сообществе. 

Эра глобализации требует поиска общего на фоне многообразия. Многообра-
зие культур дает возможность по-разному подойти к решению глобальных про-
блем в ходе обмена опытом между представителями разных культур на нацио-
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нальном и межнациональном уровне. В этом отношении СМИ и образование иг-
рают ключевую роль, информируя людей о различных системах норм и ценно-
стей, мотивов, других менталитетах, образах жизни и вкладе других наций в раз-
витие мировой науки и культуры. Деятельность СМИ и образовательных учреж-
дений должна помочь избежать возникновения недоверия и непонимания в отно-
шениях между разными группами людей [33]. Таким образом могут быть созданы 
условия для развития взаимного уважения между представителями различных 
этнических, религиозных, языковых групп, а также взаимопонимания, толерант-
ности по отношению к другим культурам и цивилизациям, мирного диалога меж-
ду ними [34].  

 Развитие кросскультурных коммуникаций в рамках концепции «межцивили-
зационного диалога» ООН позволит сделать многообразие языков ценностью в 
каждом обществе. «Мультикультурализм» в сфере образования, схемы и методы 
кросскультурного обучения, разработанные во многих западных университетах, 
знаменуют собой поворотный момент в развитии современных стратегий обуче-
ния, а также гуманизации межчеловеческих отношений на рубеже веков [35]. 
Приобщение студентов к таким универсальным общечеловеческим ценностям, 
как, например, справедливость, свобода и равенство, мир, сострадание и милосер-
дие (названным ООН в качестве таковых), и предотвращение восприятия молоде-
жью противоположных ценностей создаст базу для единства и улучшит межгруп-
повые отношения. Обнаруженные в ходе межкультурного взаимодействия сход-
ства, например, в плане мировоззрения, традиций и обычаев, существующих вне 
культурных границ, могут создать общий гуманистический стержень, общие ори-
ентиры — в отличие от универсальных ценностей — для представителей различ-
ных цивилизаций [36].  

Помимо образования мы должны принять во внимание роль масс-медиа в 
осуществлении межцивилизационного диалога и подумать в этой связи о возмож-
ных последствиях использования языка. В регионах (например, Азии), для кото-
рых характерно наличие огромного количества этнических, культурных и поли-
тических систем и языков, большая часть новостей читается на английском языке 
иностранными корреспондентами, часто делающими субъективные оценочные 
суждения с позиции своей собственной культуры и интересов своей страны. В 
этих регионах следует позаботиться о том, чтобы больше репортажей готовилось 
на английском языке журналистами из стран Азии, использующими этот язык в 
качестве второго. Это не только поставит в поле зрения международного сообще-
ства культурное многообразие региона, но и поможет создать условия для при-
знания «многообразия в единстве» в таких многонациональных регионах.  

 Наряду со сферой традиционных СМИ, язык играет ключевую роль в обеспе-
чении деятельного участия людей в жизни «информационного общества». Ин-
формационные технологии способствуют осуществлению межкультурного диало-
га и помогают консолидировать усилия людей в плане социально-экономического 
и культурного развития и демократизации отношений между ними.  

В сфере «виртуального» общения также существуют проблемы единства и 
многообразия языков и культур. Новые масс-медиа являются потенциальными 
факторами мира и единства, средствами достижения интеграции. Всемирная сеть 
Интернет во многом облегчает общение между различными культурными и соци-
альными группами вне зависимости от каких бы то ни было границ за счет инте-
рактивных форумов, чатов и электронной почты, в результате чего развивается 
своего рода «международная культура».  

На примере медиа, как традиционных, так и Интернета, можно проследить, как 
варианты использования языка влияют на формирование социальной идентично-
сти человека и чувства единства нации. Многие лингвисты говорят, что «люди, 
говорящие на одном языке, образовывают свое собственное «виртуальное сооб-
щество» вне зависимости от того, в какой стране они находятся». Интернет по-
зволяет людям — носителям одного и того же языка, живущим в разных странах, 
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ежедневно общаться, что, несомненно, усиливает чувство языковой связи. Поми-
мо создания необходимых условий для неформального общения между людьми, 
принадлежащими к одной этнической или языковой группе, но живущих в раз-
личных регионах мира, Интернет заменяет традиционные масс-медиа в том плане, 
что помогает осуществлять обсуждение важнейших социально-политических 
проблем. Считается, что интерактивные форумы в Интернете безусловно дают 
«право голоса» широкой публике при обсуждении и решении социально-
экономических и политических проблем, право каждому на участие в жизни об-
щества. Это делает электронные медиа своего рода «общей собственностью», тем, 
что доступно всем и способствует единению людей всех национальностей, заме-
няя традиционные политические институты прямой, действительной демократи-
ей. Хотя многие могли бы к этому отнестись скептически, для всех остается оче-
видным тот факт, что Интернет является еще одним видом СМИ, инструментом 
формирования общественного мнения, «обработки» фактов общественной жизни, 
критического анализа новостей и источником информации, которая может иска-
жаться в традиционных СМИ [37]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что английский сохраняет свою монополию в 
сфере развития компьютерных технологий, удерживает позицию основного и не-
заменимого языка и сейчас является общепринятой лингва-франкой в глобальном 
виртуальном сообществе во многом благодаря тому, что Интернет — американ-
ское изобретение. 70–90 % всех пользователей Интернета — представители анг-
лоязычных стран, и большая часть веб-страниц создана на английском языке. 
Подсчитано, что три четверти мировой почты и более 80% электронных сообще-
ний создаются на английском, а также 90% всей информации хранится в сети Ин-
тернет на английском языке. Это, по мнению зарубежных лингвистов, является 
лишним доказательством того, что Интернет — эта еще одна тропа, по которой 
английский идет к завоеванию мира с тем, чтобы в будущем стать, благодаря этим 
новым медиа, родным языком для большинства жителей планеты. Все это усили-
вает беспокойство носителей других культур, которые с тревогой смотрят на рас-
пространение английского в сети Интернет и делают апокалиптические предска-
зания, описывая «последнее проявление интеллектуального колониализма, угрозу 
для всего человечества, связанную с созданием языковой и культурной «унифор-
мы» для народов мира» [38]. 

Превалирующий язык в сфере Интернет-коммуникаций не должен стать пре-
градой для реализации в полной мере огромного потенциала компьютерных тех-
нологий. Вместо того, чтобы быть орудием «англосаксонского культурного импе-
риализма», Интернет может быть приспособлен для развития лингвокультурного 
плюрализма. Использование большего количества языков на уровне содержания 
виртуального информационного фонда и перевода, наряду с развитием препода-
вания иностранных языков, помогут преодолеть преграды на пути к успешному 
диалогу цивилизаций. Благодаря активной деятельности многочисленных обще-
ственных организаций, выступающих за использование региональных языков в 
сети Интернет, некоторые коммерческие и правительственные сайты в Европе и 
США стали доступными на двух и более языках. «Netscape Navigator» и «Micro-
soft's Internet Explorer» стали выходить на нескольких языках, к тому же идет раз-
работка инструмента перевода содержания электронных страниц на 80 языков 
мира [39]. Если удастся «подсоединить» и другие нации мира к всемирной сети 
Интернет и если люди смогут участвовать в жизни своего народа вне зависимости 
от того, где они находятся, Интернет в действительности станет средством сохра-
нения и обеспечения процветания демократической культуры.  

Нет сомнений, что английский язык еще будет какое-то время сохранять свою 
доминирующую позицию в мире. Однако нет никаких гарантий, что эта монопо-
лия просуществует до самого конца XXI века. Развитие межкультурных связей 
будет, безусловно, способствовать укреплению положения некоторых языков в 
мире, но ситуация может измениться под действием определенных факторов. В 
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последние 50 лет, по мере развития экономики многих стран, происходили изме-
нения популярности их языков. Английский, немецкий и французский обязаны во 
многом своим статусом «международных» языков политической мощи своих го-
сударств. Ситуация может резко измениться в конце XXI века, когда демография 
станет важнейшим фактором, определяющим статус языков. Несмотря на широ-
кое распространение английского после Второй мировой войны и рост его попу-
лярности в сфере начального и среднего образования, процент англоговорящего 
населения в мире может скоро снизиться и такие языки, как китайский, испанский 
или малайский, могут выйти на первое место среди остальных. Ставка на баланс 
сил и равенство в мире делает вполне вероятным то, что станут широко использо-
ваться искусственно созданные языки, которые не принадлежат ни одной опреде-
ленной группе. Развитие новейших информационных технологий может изменить 
все лингвистические пропорции.  

Проблема роли языков в мире должна рассматриваться как проблема выбора 
новых вариантов объединения различных лингвокультурных общностей — со-
ставных элементов глобального сообщества — и обеспечения их гармоничного 
сосуществования. Здесь мы должны отметить следующее. 

С одной стороны, создание и распространение единого стандартного надна-
ционального варианта английского, что несколько лет назад могло бы быть и 
одобрено как средство международной интеграции, может привести к исчезнове-
нию геолингвистического многообразия. Необходимость обеспечения межнацио-
нального языкового единства, языковые изменения и исчезновение прежних стан-
дартов требуют создания эффективных мер защиты плюрализма языков и куль-
тур. 

С другой стороны, когда реализация политики «языкового плюрализма» ста-
новится крайностью и осуществляется в ущерб разумности, можно ждать возник-
новения «лингвокультурного изоляционизма». Это означает, что носители мино-
ритарных языков замыкаются в пределах своей культуры и становятся неспособ-
ными взаимодействовать с миром за пределами этих границ. Чтобы предотвра-
тить возникновение такого явления, мы должны обратить пристальное внимание 
на парадигмы, связанные с «экологией языка», и сделать их частью теории и 
практики межкультурного взаимодействия [40]. Материализацией альтернативно-
го проекта использования языков недавно стал новый проект обучения школьни-
ков трем языкам: родному, языку соседнего государства и языку международного 
общения — в настоящее время английскому. Правильное осуществление такой 
политики может дать хорошие результаты, так как поможет включить отдельные 
группы в одно более широкое международное сообщество и способствовать раз-
витию взаимопонимания и сотрудничества между странами. 

 В заключение следует еще раз суммировать пути решения проблемы лингвис-
тического многообразия и единства. Если будущее английского языка предопре-
делено и он еще долгое время будет оставаться международным, человечество 
должно наилучшим образом использовать интегративный потенциал англоязыч-
ных коммуникаций как непременного условия существования нового мирового 
информационного порядка и средства единения людей перед лицом новых вызо-
вов XXI века. Достигнутое в результате этого языковое единство не должно стать 
угрозой для изначально присущего миру многообразия. Плюрализм культур и 
языков нужно сохранить, а также обеспечить равенство и безопасность различных 
лингвокультурных общностей мира, что поможет поддерживать гармонию в от-
ношениях между народами — гражданами мирового демократического сообщест-
ва. Результаты эффективной политики в этом направлении нам предстоит еще 
увидеть в обозримом будущем. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 



 374 

1 Giddens, Anthony (ed.). 2001. The global third way debate. Massachussets: Polity Press 
Malden. 

2 The Economist, 1996. London: The Economist, Profile Books.  
3 Grimes, Barbara F. (ed.). 2000. Ethnologue: languages of the world (13th ed.) Dallas: Tex.: 

SIL (Summer Institute of Linguistics). 
4 Crystal David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language, Cambridge Univer-

sity Press, 1995. Р. 97–98. 
5 Grin, François. 1993. «European Economic Integration and the Fate of Lesser-Used Lan-

guages». Language Problems & Language Planning. Vol. 17, Number 2. Р. 101–116. 
6 Crystal, D. 1997. English as a global language. Cambridge: Cambridge University Press.  
7 Michel Duc Goninaz (ed.), Studies on the International Language. Gent: AIMAV, 1987. 
8 Arnason, J.P. (1990). «Nationalism, globalization and Modernity» In M.Featherstone (Ed.), 

Global Culture. London: Sage. Р. 207–236. 
9 Ammon, Ulrich, Norbert Dittmar & Klaus Mattheier (eds). 1988. Sociolinguistics: an inter-

national handbook of the science of language and society. Berlin: Walter de Gruyter. 
10 Riche, M. F. (2000). America’s diversity and growth: Signposts for the 21st century. Popu-

lation Bulletin, 55(2), 1–43. Washington, DC: Population Reference Bureau. 
11 Fishman, Joshua A. 1982. «Whorfianism of the third kind: Ethnolinguistic diversity as a 

worldwide societal asset». International Journal of The Sociology of Language. 
12 Skutnabb-Kangas, Tove (ed.). 1995. Multilingualism for All. Series European Studies on 

Multilingualism. Lisse, The Netherlands: Swets & Zeitlinger. 
13 Grin, François. 1996a. Valeur privée de la pluralité linguistique. Cahier № 96.04, 

Département d'économie politique. Genève: Université de Genève. 
14 OSCE Copenhagen Document and the UN Declaration on the Rights of Persons Belonging 

to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. In Geoff Gilbert, «The Council of 
Europe and Minority Rights», Human Rights Quarterly, Vol. 18, Number 1, February 1996. 
Р. 160–189. 

15 EU`s Language actions .http://www.europa web.de/europa/02wwswww/203chart/chart 
gb.htm. 

16 «Power of Culture». Action Plan. In Working Documents of The Intergovernmental Con-
ference on Cultural Policies for Development in Stockholm (spring 1998). 

17 Tsuda, Y. (1994). The diffusion of English: Its impact on culture and communication. Keio 
Communication Review. (16), 48–61.  

18 Tsuda, Y.(1992). Dominance of English and linguistic discrimination Media Development. 
(39) 1,32. 

19 Robertson, R. (1992). Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage. 
20 Schiller, H. (1989). Disney, Dallas and Electronic Data Flows: The Transnationalization of 

culture. In C.W. Thomsen (Ed.) (1989). Cultural Transfer or Electronic Imperialism? 33–43 Carl 
Winter Universitatverlag. 

21 Schiller, H. (1989). Disney, Dallas and Electronic Data Flows: The Transnationalization of 
culture. In C.W.Thomsen (Ed.) (1989). Cultural Transfer or Electronic Imperialism? 33–43 Carl 
Winter Universitatverlag. 

22 Pennycook, A. (1994). Cultural Politics of English as an International Language. London: 
Longman. 

23 Lapeyronnie, Didier, (1998), Nation, démocratie et identités en Europe. In: Riva 
Kastoryano: Quelle identité pour l'Europe? Paris: Presse de Science Politique. 

24 Fishman, Joshua, A. (ed.). 2001. Can Threatened Languages Be Saved? Reversing Lan-
guage Shift, Revisited: A 21st Century perspective. Clevedon, UK: Multilingual Matters. 

25 Skutnabb-Kangas, Tove & Robert Phillipson (eds.). (in coll. with Mart Rannut). 1994. Lin-
guistic Human Rights. Overcoming Linguistic Discrimination. Contributions to the Sociology of 
Language 67. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. 

26 Bennett, M. J. (1986). A developmental approach to training for intercultural sensitivity. In-
ternational Journal of Intercultural Relations, 10, 179–196. 

27 Secretary General Describes Emerging Era In Global Affairs With Growing Role for Civil 
Society Alongside Established Institutions./ Press Release SG/SM/6688 July 14. 1998. 

28 Graddol David. The Future of English? London, The British Council, 1997. 
29 Deutsch, M. (1993). Cooperative learning and conflict resolution in an alternative high 

school. Cooperative Learning, 13, 2–5; Fisher, R. (1994). General principles for resolving inter-
group conflict. Journal of Social Issues, 50, 47–66. 

30 Stempleski S.Environmental Education Volume / Language and Civil Society / US State 
Department English Language Programs. 1999. 



 375 

31 Political Science and Politics. December 1995. Vol. XXIV, № 4. P. 659. 
32 Brecht, Richard and Rivers, William. Language and National Security in the 21st Century. 

The Role of Title VI/Fulbright-hays in supporting National Language Capacity. NFLC and Kend-
all/Hunt Publishers, Dubuque, Iowa, 2000. 

33 Sherif, M. (1966). Group conflict and cooperation. London: Routledge and Kegan Paul. 
Ladson-Billings, G. (1995). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. American Educa-
tional Research Journal, 32(3). Р. 465–491. 

34 Ramirez, M., III, & Castaсeda, A. (1974). Cultural democracy, bicognitive development, 
and education. New York: Academic Press.  

35 Davidman, L., & Davidman, P. T. (1994). Teaching with amulticultural perspective: A 
practical guide. New York: Longman; Multicultural education: Historical development, dimen-
sions, and practice. In J. A. Banks (Eds.), Handbook of research on multicultural education (1999. 
Р. 1–24). New York: Macmillan. 

36 Schwartz, S. H., & Bilsky, W. (1990). Toward a theory of the universal content and struc-
ture of values: Extensions and cross-cultural replications. Journal of Personality and Social Psy-
chology, 58, 878.  

37 Materials of the UNU Workshop on «The Contribution of Media and Communication to the 
Dialogue of Civilizations». (26–27 March 2001). 

38 Political Education for Everyday Life. Resisting Cyber-English. Joe Lockard Bad Subjects, 
Issue # 24, February 1996 University of California, Berkeley. 

39 Global Internet Statistics In Geoffrey Nunberg “ Will the Internet Always Speak English? 
In American Prospect. Volume 11, Issue 10, March 27 – April 10.2000 // www.prospect. org. 
/print/v11/10/index.html. 

40 Tehranian, M. (1993). «Ethnic discourse and the new world disorder: A communitarian per-
spective». In C. Roach (Ed.) Communication and Culture in War and Peace. Newburypark: Sage 
Publications. Р. 192–215. 

 
 
 
 




