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Аннотация. В статье обозначаются принципы и стратегии преподавания иностранного языка как языка 
международного общения. Эколингвистический подход предполагает, что обучение иностранному языку 
как языку международного общения должно способствовать общению по всему миру, не нарушая при этом 
исконные языковые традиции наций, национальностей и этносов, обеспечивать языковое и культурное раз-
нообразие, культурно богатый, но единый мир. В этой связи иностранный язык также призван служить 
потребностям принимающих культур, сохранять и подчеркивать их своеобразие. Учебным программам 
иностранного языка желательно представлять: 1) максимально — глобальные вопросы, мировое наследие, 
историю/современность/будущее; 2) обширно — современность, историю, культуру принимающих куль-
тур; 3) умеренно — современность, историю, культуру страны иностранного языка (10–20 % от учебного 
материала). При обучении иностранному языку предпочтительна традиционная языковая педагогика; ак-
культурация, вызванная углубленным и ранним лингвокультурным обучением иностранному языку, на 
взгляд автора, нежелательна. Чрезмерный брендинг иностранных реалий и персоналий как часть аккуль-
турации не представляется экологичным. Погружение может производиться для специфических целей го-
ворения на иностранном языке, но без аккультурации. Инкультурация приветствуется при обучении на-
циональному/родному языку, чтобы создать твердую культурную идентичность и иммунитет к форениза-
ции. В учебниках иностранного языка должны соблюдаться политкорректность и толерантность, особенно 
в отношении фактов, истории, ценностей, личностей принимающей культуры; традиционные моральные 
и идеологические выводы из текстов. Национальный/родной язык должен быть полноправным метаязыком 
объяснения при сравнении культурных явлений. Целесообразно писать и издавать учебники иностранных 
языков авторами принимающей культуры.
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Abstract. The article outlines the ecolinguistic principles and strategies of teaching a foreign language as a language 
of interethnic communication. The ecolinguistic approach assumes that teaching a foreign language as a language 
of interethnic communication should promote communication around the world, without violating the original lin-
guistic traditions of nations, nationalities and ethnic groups, provide linguistic and cultural diversity, a culturally 
rich, but united world. In this regard, a foreign language is also intended to serve the needs of host cultures, to pre-
serve and emphasize their uniqueness. As a language of international communication, a foreign language is seen 
not as a full-fl edged linguoculturally fi lled language, but as a code for the transmission of personal and national 
linguoculturally conditioned messages. This kind of code should adapt to the needs and requirements of the world 
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community, borrowing designations with appropriate meanings from national languages, and not vice versa. Rather 
than level cultures and civilizations, we see its role as refl ecting their diversity. Ecolinguistic strategies for teaching 
a foreign language as a language of interethnic communication proposed, in line with which it is deemed desirable 
for foreign language curricula to represent: 1) to the maximum — global issues, world heritage, history/modernity/
future, 2) extensively — modernity, history, culture of host cultures, 3) to a moderate degree — modernity, history, 
culture of the country of a foreign language (10–20 % of the educational material). When teaching a foreign lan-
guage, traditional language pedagogy is preferred, the linguocultural method combined with immersion are deemed 
not quite ecolinguistic because of foreign acculturation. It is welcome though when teaching the national/native 
language to create a strong cultural identity (inculturation) and immunity to foreignization. In TEFL, immersion 
can be used, but without acculturation. Excessive branding of foreign realities and personalities as part of foreign 
acculturation is not believed to be sustainable. Foreign language textbooks should be politically correct and tolerant, 
especially with regard to facts, history, values, personalities of the host culture; traditional moral and ideological 
conclusions should ensue from the texts. The national/native language should be used as a rightful metalanguage 
of explanation when comparing cultural phenomena. It is advisable to write and publish foreign language textbooks 
by the authors of the host culture.

Keywords: artifi cial bilingualism, foreign language, ecolinguistics, linguistic ecology, acculturation, cultural iden-
tity, language of international communication, TEFL, international auxiliary language

For citation: Shelestyuk EV. Ecolinguistics of teaching a foreign language as a language of interethnic commu-
nication. Bulletin of Chelyabinsk State University. 2023;(5(475):138-148. (In Russ.). doi: 10.47475/1994-2796-2023-
475-5-138-148.

Введение
Искусственное двуязычие, связанное с изуче-

нием иностранного/второго языка, который од-
новременно становится языком международного 
и межкультурного общения, в настоящее время 
становится повсеместным явлением. Фактическое 
признание живого, культурно богатого и экспан-
сионистского языка — «мирового» английско-
го — языком международного общения ставит нас 
перед сложной проблемой. С одной стороны, най-
ден инструмент международного общения, упро-
щающий взаимодействие представителей разных 
стран и позволяющий народам понять друг дру-
га. С другой стороны, интенсивное изучение ино-
странного языка чревато аккультурацией граждан 
национальных государств в духе чужой культуры. 
Дело в том, что в настоящее время в методике обу-
чения иностранным языкам доминирует культур-
ный (лингвокультурологический) подход, утверж-
дающий, что наряду с иностранным языком не-
обходимо изучать культуру изучаемого языка [3]. 
На основе этой концепции строятся все учебные 
материалы на оригинальных иноязычных текстах 
(разумеется, по необходимости, с выборкой, со-
кращением, адаптацией). Учебно-методические 
материалы по английскому языку наполнены 
культурным материалом (реалиями, персоналия-
ми, концептами, идеологемами, фрагментами кар-
тины мира) англоязычной лингвокультуры стран 
так называемого внутреннего круга (к которому, 
по мнению Б. Качру, относятся Великобритания, 
США, Австралия, Новая Зеландия, Ирландия, 
англоязычная Канада) [8] Таким образом, куль-

турологический/лингвокультурологический под-
ход при достаточно интенсивном обучении ино-
странному языку неизбежно ведет к иностранной 
аккультурации.

Проблемы, связанные с английским языком 
как языком международного общения

Опишем проблемы, связанные с активным изу-
чением английского языка как иностранного язы-
ка (одновременно «мирового» языка международ-
ного общения).

1. Язык, усвоенный с раннего возраста, влияет 
на личность учащегося. Фактически человек 
социализируется, приобретает когнитивный 
аппарат и накопленные человечеством зна-
ния, умения и навыки, становится лично-
стью через язык. Одновременно происходит 
инкультурация — усвоение концептов, реа-
лий, символов, мифологем и идеологем род-
ной культуры. При интенсивном изучении 
параллельно с родным языком второго/ино-
странного языка со значительной культур-
ной составляющей происходит аккультура-
ция — приобщение к иной культуре и фор-
мирование личности человека с двумя языка-
ми и культурами [4]. В многонациональных 
государствах, при естественном многоязы-
чии и поликультурализме соседствующих 
народов, аккультурация и национально-род-
ной билингвизм/диглоссия — это естествен-
ный, закономерный и справедливый фено-
мен. Однако иностранная аккультурация, 
привнесение в сознание учащихся внешнего 
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иностранного языка и культуры как когни-
тивно-коммуникативной надстройки непро-
шена и сомнительна в плане пользы для на-
ционального сообщества. 

Живой язык — это средство интерпретации 
и объяснения действительности. Общая законо-
мерность заключается в том, что, изучая и исполь-
зуя язык, люди бессознательно прочно усваивают 
понятия, модели речевого поведения и сам стиль 
мышления носителей этого языка. Интенсивно из-
учаемый иностранный язык и иноязычная куль-
тура способны существенно трансформировать 
языковое сознание народов национальных госу-
дарств. Кроме того, обучение иностранному язы-
ку отвлекает от изучения и развития внутринаци-
ональных языков и культур в многонац иональных 
государствах, отчуждает народы друг от друга. 
В целом фиксация на иностранном языке отвлека-
ет от внутринационального взаимодействия и еще 
больше усложняет языковой ландшафт, перерас-
пределяя ресурсы в пользу внешней, иностранной 
лингвокультуры. Наконец, внутринациональные 
языки и культуры воспринимаются как менее пре-
стижные, чем чужие язык и культура.

2. Происходит унификация знаний о мире через 
призму англоязычных дискурсов и наррати-
вов, унификация сознания, мировоззрения, 
картин мира в духе англоязычных культур-
ных концептов. Возрастание роли иностран-
ного языка также сопровождается количе-
ственным и качественным снижением роли 
родного и национальных языков в образова-
нии и сознании учащихся, сокращением язы-
кового разнообразия.

3. Как показывает практика, английский — это 
живой, культурно богатый и очень экспан-
сионистский язык. Он захватывает «высо-
кие» сферы социального взаимодействия, 
традиционно занимаемые национальными 
языками в суверенных государствах. Этот 
язык легко становится доминирующим язы-
ком в сферах науки, образования, делового 
общения, СМИ, спорта, развлечений и проч., 
в которых в суверенных странах стандартно 
функционируют национальные языки. Тем 
самым снижается функциональность наци-
ональных языков, обедняются их терминоси-
стемы, литературные и литературно-разго-
ворные регистры и жанры.

Интенсивное изучение и использование ино-
странного языка часто приводит, при поддержке 
соответствующих иностранных государств, к за-
креплению его в качестве второго официально-

го языка, обеспечения фактической экзоглоссии. 
Экзоглоссия — языковая ситуация, при которой 
язык, не являющийся в некой стране родным 
и представленным сколь-нибудь значимым про-
центом этнофоров, получает официальный статус. 
В более широком понимании это «функциониро-
вание языка, при котором степень цитирования 
культуры-донора в языке-реципиенте средствами 
языка-донора чрезвычайно высока… Носители 
языка-реципиента сознательно избегают в речи 
автохтонных средств, предпочитая им более пре-
стижные формулы языка-донора» [2. С. 6]. Экзо-
глоссия встречается в бывших колониях, которые 
после обретения независимости закрепляют язык 
прежней метрополии в качестве официального 
(например, [13]). Но она встречается и в странах, 
не являвшихся колониями, когда внешний ино-
странный язык, не входящий в число этнических 
языков государства, увеличивает сферы функци-
онирования и начинает выполнять роль второго/
официального (ср. Нидерланды, Дания, Швеция, 
Ирландия, Мальта, Кипр, Бельгия, Португалия) 
(например, [7]). Стоит отметить, что чистая экзо-
глоссия, которая, повторимся, предполагает прак-
тическое отсутствие в стране-реципиенте ино-
странного языка в статусе официального этноса, 
для которого этот язык является родным, являет-
ся пережитком колониализма, она свидетельству-
ет о недостаточной суверенности государств. Во 
многих странах (особенно Шри-Ланка, Сингапур, 
Малайзия, ЮАР, Индия и др.) английский язык 
выполняет роль социально-классового дифферен-
циатора: высшие, богатые, образованные группы 
говорят по-английски, остальные — только на на-
циональном языке.

4. В зоне англоязычного влияния не сложилось 
традиции развития дискурса среднего и выс-
шего образования, подъязыков специальных 
дисциплин и науки на языках народов коло-
низированных стран. Дискурс образования 
и науки в основном осуществляется на ан-
глийском языке, научные работы пишутся 
почти исключительно на английском, при-
чем в условиях однополярной гегемонии это 
приобретает глобальный масштаб. В резуль-
тате происходит аттриция национальных/
родных языков — «утрата или изменение их 
исконных характеристик в результате изме-
нения языковой среды, отказа от использо-
вания носителями и появления новых языко-
вых привычек» [17]. Языковая аттриция со-
провождается снижением продуктивности 
исконных корневых морфем, выпадением из 
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литературного употребления исконной лек-
сики и фразеологии; слабой ассимиляцией 
иноязычной лексики; обеднением и упроще-
нием синтаксиса; остановкой развития и заб-
вением национальных подъязыков науки.

5. Невключение в учебники иностранного язы-
ка международного общения актуальных 
тем, повесток и перспектив национальных 
государств, односторонняя интерпретация 
глобальной тематики, преобладание в них 
национальной специфики страны изучаемо-
го языка. Преподавание иностранного языка 
не базируется на темах, актуальных для на-
циональных государств — реципиентов ино-
странного языка, на их историко-культурных 
перспективах. Страны — реципиенты ино-
странного языка в основном не влияют на те-
матику и содержание учебников иностранно-
го языка, издаваемых в странах «внутренне-
го кр уга». Это не способствует справедливой 
интеграции и инклюзии всех национальных 
государств в определение целей и задач раз-
вития общества.

Итак, культурный (лингвокультурный) подход 
в преподавании иностранного языка, когда этот 
язык изучается на текстах с культурно-идеологи-
ческим, историческим, социальным наполнени-
ем иной культуры, ведет к иностранной аккуль-
турации. Такого рода аккультурация в независи-
мых многонациональных государствах спорна 
и чревата определенными проблемами. Она мо-
жет порождать двойную (или трансформирован-
ную) культурную идентичность с большой до-
лей лингвокультурем и идеологем иностранной 
культуры. В масштабах государства интенсивное 
изучение иностранного языка может означать ос-
лабление культурной самобытности, конкурен-
цию с внутринациональными языками за сферы 
коммуникации (прежде всего, в науке и образо-
вании), вкупе с престижностью иностранного 
языка и культуры по сравнению с национальны-
ми — ослабление внутринациональных связей 
и угрозу суверенитету.

Эколингвистические стратегии 
языкового образования

При выработке эколингвистических стратегий 
языкового образования должен соблюдаться важ-
нейший принцип: язык международного обще-
ния должен быть кодом и ничем кроме кода для 
передачи и понимания национально-культурных 
и индивидуальных сообщений говорящих. Цели 
окультуривания, аккультурации в духе внедрения 

в сознание обучающихся культурем и идеологем 
чужой (иностранной) культуры не предусматри-
вается, ибо такая цель нарушает суверенитет при-
нимающих стран и их граждан.

Глобальной стратегией международного сооб-
щества, направленной на преодоление негатив-
ных аспектов интенсивного изучения иностран-
ного языка и чуждой аккультурации, является 
выработка международного законодательства, 
которое обеспечивало бы языковые и культурные 
права национальных государств, обучающих сво-
их граждан иностранному языку в качестве язы-
ка международного общения, и самих граждан 
в индивидуальном качестве. Языковое образова-
ние и использование некого языка в качестве язы-
ка международного общения нуждается в между-
народном регулировании, в обеспечении соблю-
дения языковых прав национальных государств, 
в которых иностранный язык применяется в об-
учении и ряде сфер социального взаимодействия, 
и их граждан. Законодательство, регулирующее 
преподавание и использование иностранного/
второго языка, должно отражать демократические 
приоритеты, опираться на принципы эколингви-
стики и наработанные методы ее практического 
применения. Это законодательство должно раз-
рабатываться лицами и структурами, принимаю-
щими решения на государственном, межгосудар-
ственном и надгосударственном уровнях, в кон-
сультации с педагогами, лингвистами, методиста-
ми, преподавателями. 

Важнейшую роль играют также стратегии 
развития национальных языков и языков ко-
ренных народов. Они включают: создание бла-
гоприятствующих условий для развития языков 
народов государства в соответствии с их исто-
рией, культурой, накопленным языковым мате-
риалом, стилистико-риторическими традиция-
ми; совершенствование выполнения ими всех 
основных языковых функций; обогащение сло-
варного запаса национальных/коренных язы-
ков за счет словообразования на основе искон-
ных морфем (корней, аффиксов), в меньшей сте-
пени — заимствований; поощрение словотвор-
чества, накопление пласта лексики креативных 
исконных неологизмов (в духе проективного 
словаря М. Н. Эпштейна), введение успешных 
неологизмов в активный оборот; предпочтение 
заимствования путем калькирования и созда-
ния оригинальных эквивалентов, а не путем 
транскрипции/транслитерации; сохранение 
и возвращение в оборот культурно и духов-
но значимых архаичных слов и выражаемых 
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ими понятий; развитие и обогащение синтакси-
ческих и риторических конструкций на основе 
исконных структур и союзов для разнообразия 
логических и прагматических смыслов; расши-
рение и либерализацию контекстуального и сти-
листического употребления «высокой» лексики, 
включая архаизмы и литературные неологизмы; 
поощрение изучения и творческого применения 
родной речи во всех сферах жизнедеятельности; 
культ чистоты, красоты, выразительности, 
насыщенности, разнообразия и вместе с тем пра-
вильности и точности выражения; вложение тру-
довых, креативных, людских и денежных ресур-
сов в развитие национальных/коренных языков.

Отсутствие заботы о национальных языках 
и языках народностей приводит к тому, что языки 
перестают использовать исконный словообразо-
вательный, лексико-фразеологический и синтак-
сический потенциал, прекращают творчески раз-
виваться с помощью исконных ресурсов. Происхо-
дит бесконтрольное заимствование англицизмов, 
пополнение за счет исконного морфемного мате-
риала только разговорной лексики; упрощение 
исходного синтаксиса, копирование фраз и син-
таксических структур статусного иностранного 
языка; форенизация стилей (в случае русского 
языка — внедрение в него разговорной лексики, 
идиом, жаргона, англицизмов). 

Очень важны также разработанные в духе эко-
лингвистики стратегии преподавания иностран-
ного/второго языка, выступающего в качестве 
языка международного общения, которые могут 
быть оформлены как конвенции, касающиеся пре-
подавания и использования языка международно-
го общения [15; 16]. Эти стратегии являются про-
изводными от обозначенного выше принципа, 
указывающего на предназначение языка между-
народного общения: быть кодом и ничем кроме 
кода для передачи и понимания национально-
культурных и индивидуальных сообщений гово-
рящих, без внедрения в сознание обучающихся 
культурем и идеологем чужой культуры. Перечис-
лим эколингвистические стратегии преподавания 
иностранного языка как языка межнациональной 
коммуникации.

1. Для того чтобы иностранный язык был ле-
гитимизирован в качестве языка между-
народного общения, программы обучения 
этому языку как образовательному предме-
ту не должны предусматривать аккульту-
рации в духе соответствующей культуры, 
т. е. акцентировать культуру, идентичность, 
идеологию, ценности страны иностранного 

языка, или должны делать это в последнюю 
очередь. В первую очередь они должны ори-
ентироваться на целевую национальную ауди-
торию, освещая исторические и культурные 
реалии, ценности и дух принимающей куль-
туры, они должны обслуживать потребности 
этой культуры и выполнять функции для нее1. 
Во-вторых, иностранный язык как образова-
тельный предмет должен служить инструмен-
том для репрезентации этнолингвистическо-
го наследия человечества, мировой истории 
и культуры, а также изображения современ-
ности и будущего человечества. Этот мате-
риал предполагает широкую общемировую 
перспективу соответствующих нарративов. 
И только в-третьих, программы иностранного 
языка должны информировать об особенно-
стях истории и культуры стран его носителей. 

В настоящее время в учебно-методических ком-
плексах, издаваемых в англоязычных странах, со-
держится богатый материал британской и амери-
канской лингвокультур, отрывки из художествен-
ной литературы, публицистики, фильмы, игры 
и т. д. В то же время, повторимся, иностранный 
язык как язык международного общения должен 
быть не более чем кодом, иностранная аккульту-
рация для граждан стран, где он изучается, этой 
посылкой не предусмотрена. Поэтому учебники 
иностранного языка должны быть «зачищены» от 
культурного и лингвокультурного материала со-
ответствующей страны. 

При выборе и разработке тем для изучения 
в учебниках иностранного языка необходимо 
руководствоваться правилом симметрии и про-
порциональности: учебники иностранного язы-
ка должны отражать факты, наличествую-
щие в реальной жизни реципиентов и актуаль-
ные для них, причем в той пропорции, в которой 
они встречаются. «Симметрия» и «пропорции» 
учебного культурологического материала легко 

1  Преподавание иностранного языка в этом отно-
шении может быть адекватно описано в терминах 
сделки, а отношения акторов по его преподаванию 
и изучению можно по праву уподобить отношениям 
продавца и клиента. Как только люди других нацио-
нальностей присваивают иностранный язык в каче-
стве инструмента межнационального общения, они 
становятся его обладателями. Они могут использо-
вать этот язык в своих интересах — в качестве кода 
для кодирования своего видения мира, пополнять 
его, быть его донорами, а не только реципиентами, 
калькировать фразы своих национальных языков, 
вводить в язык межнациональной коммуникации 
артефакты и ментефакты своих.
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оцениваются. Мы считаем, что оптимальным со-
отношением будет: вопросы культуры (истории, 
идеологии и т. д.) страны — реципиента языка — 
40–45 %, глобальные проблемы, всемирная исто-
рия и культура — 40–45 %, вопросы культуры, 
истории и т. д. иностранного языка — 10–20 %.

2. Для обеспечения культурного разнообразия 
в учебниках иностранного языка не должен 
преобладать брендинг (т. е. повторяющее-
ся упоминание, яркое представление, популя-
ризация) реалий и персоналий иностранной 
лингвокультуры. Если естественный мировой 
язык принимается всеми нациями и этноса-
ми в качестве средства глобальной коммуни-
кации, то в качестве учебного предмета он 
должен быть по возможности лишен прису-
щей ему лингвокультурной специфики (иди-
ом, паремий, типичных тем для обсуждения), 
культурных текстов, описаний особенностей 
повседневной жизни, исторических нарра-
тивов, представлений реалий и персоналий. 
Засилье топонимов и антропонимов, реалий 
и персоналий англоязычных стран в совре-
менных учебниках английского языка следу-
ет расценивать как посягательство на взгля-
ды и выбор реципиентов иностранного языка 
как языка межнациональной коммуникации. 

В учебниках английского языка брендинг де-
лает англоязычные реалии (исторические собы-
тия, произведения литературы, искусства, куль-
турные факты, места, достижения в различных 
областях и т. д.) и персоналии (актеров, ученых, 
писателей, артистов, политиков, исторических де-
ятелей и т. д., вымышленных персонажей фоль-
клора и литературы) запоминающимися, узнава-
емыми, достойными «присвоения» или подража-
ния. Брендинг вызывает у реципиентов ассоции-
рование себя с этими реалиями и персоналиями, 
способствует идентификации с ними, затмевает 
и вытесняет национальные/родные образы и сим-
волы. Брендирование иностранных объектов, 
концептов и личностей трансформирует культур-
ную идентичность реципиентов. Помимо реалий 
и персоналий реципиенты могут воспринимать 
и основные культурные концепты англо-культу-
ры (термин А. Вежбицкой), которые могут влиять 
на интерпретацию ими реальности: индивидуа-
лизм, прагматизм, нацеленность на конкуренцию, 
«процедурная» мораль, классовый/расовый/куль-
турный снобизм и т. п. [5; 11; 18].

В противоположность этому, желаемое со-
держание учебников должно соответствовать 
проблемам и перспективам национальных госу-

дарств и мирового сообщества. Акцент должен 
сместиться на брендирование имен, фактов, со-
бытий, мест и проч. международных, глобальных 
реалий и персоналий, не относящихся к стране 
(-ам) иностранного языка, а также тех нацио-
нальных культур, к которым принадлежит группа 
обучаемых. Брендинг должен служить цели обе-
спечения преемственности национальных куль-
тур и трансмутации концептов и идей в соответ-
ствии с традицией, т. е. с онтологией той или иной 
лингвокультуры. Национальные образы, персона-
жи, типы, литературные герои, выдающиеся муж-
чины и женщины, исторические события, места, 
достижения должны быть брендированы в соот-
ветствии с проверенными временем оценками. 
Желаемое содержание учебников должно соот-
ветствовать тем проектам и перспективам, кото-
рые выдвигают для себя национальные общества, 
и отдельным достижениям в рамках этих проек-
тов и перспектив.

При этом бренды в виде национальных/родных 
реалий и персоналий должны быть представлены 
ярко, умно, достойно восхищения, «присвоения», 
подражания и идентификации с ними. Националь-
ная языковая педагогика должна стать конкурен-
тоспособной, в том числе бренды национальных 
культур должны конкурировать с англоязычными 
и превосходить их. 

Исходя из правила симметрии и пропорцио-
нальности, оптимальное соотношение реалий 
и персоналий (как реальных, так и вымышлен-
ных), выбранных в качестве обсуждения при об-
учении иностранному языку, должно быть следу-
ющим: реалии и персоналии принимающей куль-
туры — 45 %, глобальные реалии и персоналии — 
45 %, реалии и персоналии культуры иностранно-
го языка — 10 %.

3. Методологические и педагогические осно-
вы преподавания первого (национального/
родного) и особенно иностранного языков, 
на наш взгляд, должны быть в значительной 
степени традиционными, т. е. рациональны-
ми, предполагающими объяснение, сосре-
доточение на трезвых фактах, размышле-
ние, анализ, рефлексию. Учащиеся должны 
изучать правила, выполнять формальные 
упражнения, заучивать и пересказывать тек-
сты, создавать тексты. Современные методы 
активного формирования лингвокультурных 
компетенций при обучении иностранному 
языку, включая языковое и культурное по-
гружение (иммерсивный метод), следует ис-
пользовать в меру. 
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Погружение в иностранный язык — это со-
ставная часть интенсивного обучения иностран-
ным языкам, модель, построенная на полном или 
частичном использовании иностранного язы-
ка в процессе обучения [1]. Погружение может 
производиться для специфических целей говоре-
ния на иностранном языке, но без иностранной 
аккультурации.

Лингвокультурное обучение иностранному 
языку (аккультурация) само по себе обеспечива-
ет сильное влияние на бессознательное обучае-
мых (суггестию, сублиминальное воздействие): 
внушение через образы, эмоции, увлечение, фас-
цинацию, «оглушение» необычной информаци-
ей, развлечение. Элементы погружения добав-
ляют в него снятие коммуникативных барьеров, 
тесную персонализированную коммуникацию, 
более «объемное» усвоение материала, прочную 
аккультурацию на бессознательном уровне. 

Суггестия формирует у реципиентов чувства 
и установки, связанные как с изучаемыми пред-
метами и явлениями, так и с языком и культурой 
в целом. Внушенная информация влияет на вы-
бор, оценки, идентификацию обучаемых помимо 
их сознания1. Поэтому во избежание чрезмерного 
посягательства на бессознательное реципиентов, 
методические и педагогические основы препода-
вания иностранного языка, на наш взгляд, долж-
ны быть в значительной степени рациональными. 
Повторим, погружение в обеспечение говорения 
на иностранном языке может использоваться, но 
без лингвокультурного обучения (аккультурации).

В настоящее время суггестивные приемы 
в учебниках по английскому языку внушают об-
разы гламура, величия, значимости, очарования, 
«крутости», эффективности, прогрессивности 
английской культуры и цивилизации, порождая 
интерес к ним и английскому языку. Но, повто-
рим, язык в качестве языка международного об-
щения должен быть только кодом, инструментом 
для обмена сообщениями людей разных культур. 
Этические соображения диктуют, что при обуче-
нии «глобальному» иностранному языку не долж-
но быть мощного сублиминального воздействия 
и культурно-идеологического довеска (он должен 
быть сведен к минимуму). 

1  Ср. также такие суггестивные средства воздей-
ствия, характерные для интенсивных методов обу-
чения иностранным языкам, как привлечение кол-
лективных форм обучения, включая игры и ролевые 
игры, использование авторитета, инфантилизация, 
двуплановость поведения, интонация и ритм, кон-
цертная псевдопассивность [1].

В то же время в преподавании национального/
родного языка лингвокультурный подход и погру-
жение должны применяться чаще и более си-
стемно, подсознательное внушение через образы 
и эмоции здесь вполне приветствуется. Инкульту-
рация при обучении национальному/родному язы-
ку призвана создать твердую культурную иден-
тичность и иммунитет к форенизации.

Проблема в том, что преподавание националь-
ного/родного языка во многих странах является 
довольно скучной процедурой, так как методы 
его изучения преимущественно были и остаются 
традиционными, рациональными, грамматико-
письменными. Этот предмет может также казать-
ся более трудоемким для обучающихся. Все это 
ставит обучение национальному/родному языку 
в невыгодное положение по сравнению с обуче-
нием английскому и препятствует национальной/
коренной инкультурации. Мы считаем, что эту 
ситуацию следует обратить вспять. 

При обучении национальному/родному языку 
использование лингвокультурного погружения 
и целенаправленной инкультурации является оп-
тимальным2. Знакомство в процессе обучения на-
циональному/родному языку с культурным насле-
дием своего народа, чтение отрывков из художе-
ственной литературы и фольклора, просмотр филь-
мов и мультфильмов, разучивание стихов и песен 
на национальном/родном языке, использование на-
циональных/исконных пословиц и поговорок, даже 
рисование и игры помогут создать у детей надеж-
ный культурный иммунитет и национально-куль-
турную идентичность. Стимулирование творче-
ского письма на национальном/родном языке также 
в немалой степени этому способствует.

4. Для того чтобы иностранный язык легитими-
зировался в качестве языка международно-
го общения, а не был не имеющим твердого 
статуса лингва франка, в программах и учеб-
никах этого иностранного языка необходим 
беспристрастный подбор тем и нарративов, 
объективное изложение фактов и обсужде-
ние персоналий. Это особенно касается фак-
тов, истории, религий, ценностей, знаковых 
личностей стран, которые не имеют отноше-
ния к стране носителей иностранного языка 
и к которым эта страна традиционно пред-
взята и недружественна. Выбор слов должен 
быть аккуратным, фразы, идиомы, тексты 

2 При всем этом, на наш взгляд, при изучении язы-
ков как общий принцип должно преобладать рацио-
нальное обучение, которое является менее манипуля-
тивным и менее посягающим на личность учащегося.
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и диалоги выверенными, чтобы не нарушать 
границ толерантности и политкорректности. 
При намеке на политическую или идеологи-
ческую предвзятость учебника со стороны 
учителя должны последовать взвешенные 
доказательства и рациональные рассужде-
ния, объяснения, представление разных, 
в том числе противоположных, позиций.

5.  Моральные выводы из текстов в учебниках 
иностранного языка должны соответство-
вать традиционным ценностям, освящен-
ным временем идеологиям и религиям, не 
быть релятивистскими и не вызывать от-
торжения. В учебниках английского языка, 
издаваемых странами «ближнего круга» (по 
Б. Качру), несмотря на кажущееся отсутствие 
единой системы, имеется содержательное 
ядро, повторяющиеся концепты и смыслы, 
транслируются определенные ценности. При 
этом концептуальные уровни информации 
в этих учебниках, как правило, опосредова-
ны фактологической информацией. В насто-
ящее время, по мнению ряда исследователей 
и методологов TEFL [6; 9; 14], учебники ан-
глийского языка являются носителями нео-
либеральной, западноцентрической, индиви-
дуалистической, консумеристской и гедони-
стической идеологии. На наш взгляд, в учеб-
никах иностранного языка как языка между-
народного общения наряду с нейтральной 
тематикой должно быть представлено боль-
ше нравственно обоснованных понятий (се-
мейные ценности, коллективистский дух, 
справедливость, равенство, патриотизм, долг 
и честь, духовный рост, скромность, умерен-
ность, рациональное потребление, честный 
труд), а также больше нарративов, подразу-
мевающих те или иные моральные выводы. 
В том числе в программах иностранного язы-
ка должно быть предусмотрено обсуждение 
основных тем, принципов и ценностей Орга-
низации Объединенных Наций. 

6. При обучении иностранному языку не следу-
ет забывать о национальном/родном языке как 
метаязыке объяснения и интерпретации. На 
наш взгляд, он должен использоваться в про-
цессе изучения иностранного языка наряду 
с иностранным при объяснении, рассужде-
нии, сопоставлении несовпадающих языко-
вых и культурных явлений. Имеющая место 
практика запрета на использование нацио-
нального/родного языка на занятиях по ино-
странному языку стигматизирует его и за-

крепляет в подсознании обучаемых его более 
низкий статус по сравнению с иностранным. 

В целом при обучении иностранному язы-
ку указание на специфику культурных явлений 
и их объяснение должны стать стандартной прак-
тикой, при этом педагог и учащиеся не должны 
опасаться переходить на национальный/родной 
язык при обсуждении фундаментальных духов-
ных или этических вопросов, при ссылках в ходе 
аргументации на авторитетные источники нацио-
нальной/родной культуры. Сравнение националь-
ных и иностранных культурных ценностей в ней-
тральной и спокойной манере приветствуется там, 
где есть культурное несоответствие и такое срав-
нение уместно. Считаем, что необходимо чередо-
вать родной язык и иностранный, приучая уча-
щихся к «гладкому», незатрудненному двуязыч-
ному переключению кодов. 

7. Национальным правительствам было бы 
лучше полагаться на написание и публикацию 
учебников иностранного как языка между-
народного общения авторами принимающих 
национальных культур, пусть и с привлече-
нием иностранных консультантов и мето-
дологов. В этом отношении, на наш взгляд, 
целесообразно следовать примеру самих 
англоязычных стран в их предпочтении 
своих собственных составителей и издате-
лей учебников иностранных языков.

Если иностранный язык становится обязатель-
ным предметом в школе и вузе, компетенции в ко-
тором оцениваются с помощью государственного 
экзамена; если этот язык утверждается в качестве 
рабочего в науке и бизнесе; если он будет признан 
в качестве «мирового» языка международного об-
щения, мы считаем, что страны «расширяющего-
ся круга» должны иметь право на разработку норм 
этого языка, наряду с «внутренним» и «внешним» 
кругами. Точно так же эти страны, разумеется, мо-
гут и должны разрабатывать учебники иностран-
ного языка как языка международного общения.

Если говорить о России, то за последние годы 
уровень владения английским языком здесь суще-
ственно вырос. Это проявляется в успеваемости 
российских школьников по иностранному языку 
на едином государственном экзамене, компетент-
ности в английском языке отечественных препо-
давателей и ученых-лингвистов, в том, что мно-
гочисленные приглашенные иностранные препо-
даватели и ученые преподают и читают лекции 
в российских вузах. Это, в сочетании с успешным 
и качественным медиапроизводством международ-
ного многоязычного телеинформационного канала 
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Russia Today и вещательной службы Sputnik, а так-
же глубоким советским наследием методики пре-
подавания иностранных языков и межкультурного 
образования, является хорошим подспорьем для 
публикации дидактически правильных и увлека-
тельных учебников английского языка. 

На сегодняшний день неравенство в коммерче-
ской продаже учебников «английского как това-
ра» [10; 14] является экономической проблемой, 
которую следовало бы разрешить. Индустрию ан-
глоязычных учебников можно рассматривать как 
инструмент получения многомилионной финан-
совой прибыли странами «внутреннего круга». 
Эту тенденцию следует изменить. «Английский 
язык как товар» должен приносить прибыль на-
циональным государствам1.

Помимо чисто экономических выгод, тенден-
ция написания и издания учебников иностран-
ных языков принимающими странами представ-
ляется вполне здравой в отличие от бездумной 
практики массовых закупок иностранных учеб-
ников и некритичного усвоения их материалов. 
Она согласуется с принципами эколингвистики, 
предполагающей безусловный приоритет нацио-
нальной/родной лингвокультуры как основного 
кода хранения и передачи опыта социума. На на-
циональной/родной лингвокультуре должно осно-
вываться и изучение иностранного языка, нового 
кода, который необходимо рассматривать через 
призму национального/родного. Поэтому напи-
сание и издание учебников иностранных языков 
с помощью собственных национальных ресурсов 
вполне разумно. Это обеспечит наличие в учебни-
ках иностранного языка национально значимых 
тем и перспектив (в сочетании с актуальными 
глобальными вопросами) и будет способствовать 
успешной инкультурации. 

Заключение
В заключение отметим, что, на наш взгляд, луч-

шим решением дилеммы универсального языка 
международного общения и субтрактивной ак-
культурации и сокращения языкового разноо-
бразия было бы использование ничьего и одно-
временно общего «международного вспомога-
тельного языка» (термин Э. Сепира, International 
Auxiliary Language, IAL, МВЯ), который мог бы 
обогатиться фактами и культурно-исторически-
ми реалиями разных народов с помощью перево-
да на него их культурного наследия. Будучи из-

1  Хотя эта отрасль не должна превосходить по ко-
личеству, качеству и значимости издание учебников 
национальных/родных языков.

начально tabula rasa, чистым от каких-либо кон-
кретных культурных и идеологических смыслов, 
присущих живым естественным языкам, такой 
язык предполагал бы демократическое общение, 
донесение смыслов без бремени ингерентных (за-
ключенных в самом иностранном языке) куль-
турных концептов, мифологем и идеологем. МВЯ 
был бы идеален в качестве языка международного 
общения. С другой стороны, такой одновременно 
ничей и всеобщий язык мог бы свободно обога-
щать свой словарный запас и синтаксис из любой 
лингвокультуры, пополняться оборотами и образ-
цами речи, выражать сколь угодно сложные мыс-
ли и чувства. Материалы самых разных культур, 
начиная от слов/суждений и заканчивая целыми 
нарративами, могли бы быть переведены на IAL, 
обогатив его, а затем включены в учебники, кни-
ги, газеты, поставлены в качестве театральных 
постановок и фильмов и т. д. Они могли бы сво-
бодно распространяться и обмениваться между 
этническими группами и нациями. Литератур-
ные шедевры и любые примечательные тексты 
и эффективные дискурсивные практики из всех 
культур, переведенные на такой IAL, могли бы 
расширить культурный, эстетический, научный 
и духовный кругозор человечества, его концепту-
альную базу и навыки взаимодействия. На наш 
взгляд, было бы логично использовать для таких 
целей искусственный язык, такой как или подоб-
ный эсперанто (в отличие от, например, культур-
но нагруженной латыни). 

Вместе с тем из прошлых и последних тен-
денций мы понимаем, что живой естественный 
язык, изучаемый как язык международного об-
щения (прежде всего, английский), вероятно, 
сохранит свой статус-кво в течение длительно-
го времени. Именно поэтому следует вырабо-
тать правила его преподавания и функциониро-
вания с тем, чтобы он был, по точному выраже-
нию Г. П. П. Мейджеса [12], не «всепоглощаю-
щим языком дезорганизованной и безудержной 
глобализации, но <...> языком, облегчающим 
всемирное общение без посягательства на на-
циональные (этнические) языковые и культур-
ные традиции человечества».

Для достижения консенсуса и выработки то-
чек соприкосновения по вышеуказанным вопро-
сам необходимы совместные усилия лингвистов, 
широкого круга ученых и лиц, принимающих ре-
шения, и мы призываем все эти категории лиц 
и структур принять участие в обсуждении пред-
лагаемых идей по преподаванию иностранного 
языка как языка международного общения.
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