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К ВОПРОСУ О КУЛЬТУРНЫХ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 
АСПЕКТАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В статье речь идет о глобали-
зации, рассматриваются ее культур-
ные и лингвистические аспекты.  
  

В настоящее время глобализация является одним из ключе-
вых процессов развития общества и охватывает буквально все 
сферы жизнедеятельности человека: культуру, языки, экономику, 
политику и т.д. 

Глобализация – 1) термин, вошедший в обиход с начала 
1985 г. «доктрина  Рейгана», означающий, что США имеют право 
вмешиваться в войны, идущие в странах третьего мира и зонах 
жизненных интересов США; 2) распространение каких либо на-
циональных явлений (например, экономических связей) за преде-
лы страны [1]. 

В активный оборот термин вошел в 1996 году после сессии 
Всемирного экономического форума в Давосе, став мировым 
терминологическим хитом. Происхождение слова связано с ла-
тинским словом «глобус», в значении «Земля», «земной шар», 
которое было заимствовано в ХV – ХVI вв. из латинского языка. 

В наши дни под глобализацией  понимают многочисленные 
социальные процессы общепланетарного характера. В настоящее 
время четко обозначились различные научные подходы к глоба-
лизации. Последняя поддерживается экспортно-импортными от-
ношениями, туризмом, трудовой миграцией населения, гастроля-
ми артистов, различными выставками, переводами с одного язы-
ка на другой деловой переписки, художественной и научной ли-
тературы и т.д. [2, с.949].   
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Среди признаков глобализации можно выделить следую-
щие: объективное усиление проницаемости межгосударственных 
перегородок, резкое возрастание объемов, скорости и интенсив-
ности трансгосударственных, транснациональных перетоков ка-
питалов, информации, услуг, человеческих ресурсов, массиро-
ванное распространение западных стандартов потребления, быта, 
самопонимания и мировосприятия на все другие части планеты, а 
также формирование виртуального электронно-
коммуникационного общения, резко увеличивающего возможно-
сти для непосредственного приобщения индивида, где бы он не 
находился, к общемировым информационным процессам. Все эти 
проявления находятся в тесной системной связи, предполагая, 
обуславливая и усиливая друг друга [3, с. 32-34] 

Известно, что каждая культура уникальна, неповторима, она 
обособляет тот народ, который является её носителем и непре-
менно стремится к укреплению своих позиций,   противоборствуя 
с другими культурами. В то же время стержень любой культуры – 
естественный язык, поэтому борьба за укрепление его позиций и 
более высокое положение среди других языков всегда будет про-
текать в контексте противостояния отдельных культур. По мере 
нарастания глобализации острота противоречий может только 
усиливаться, поскольку она не только унифицирует отношения, 
но и обнажает присущие различным культурам разногласия, со-
кращая дистанцию между ними, которую они сохраняли веками, 
отстаивая свою самобытность и неповторимость [4]. 

Понятно, что для адекватного понимания происходящих в 
мире событий необходимо изучать культурные аспек-
ты глобализации, в том числе лингвистические. Процессы инте-
грации воздействуют на языковую картину как всей планеты в 
целом, так и на национальные языки в отдельности, которые в 
свою очередь непрерывно развиваются и эволюционируют под 
влиянием многочисленных факторов извне. В результате, наибо-
лее активные участники глобализации, и прежде всего стра-
ны «золотого миллиарда», получают хорошую возможность из-
менять мышление людей, минуя национальные границы, а также 
влиять на процессы взаимопроникновения языков и культур че-
рез средства массовой информации и коммуникации [5, с.7].  
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По мере усиления экономики и политического влияния анг-
лоязычных стран и резко возросшей их роли в мировой культуре, 
особенно после Второй мировой войны, эсперанто стал сдавать 
позиции английскому языку, а с началом информационной рево-
люции и появлением интернета, где подавляющий объем инфор-
мации представлен на английском, и вовсе уступил ему пальму 
первенства. К концу ХХ в. эсперанто полностью потерял свое 
значение и перспективу развития как языка интерактивного об-
щения. 

Тот факт, что глобальное влияние английского языка способ-
ствует распространению моральных ценностей тех стран, в кото-
рых он является официальным, не вызывает сомнений. Также оче-
видно, что любой язык несет в себе определенную аксиологиче-
скую и познавательную нагрузку, которая отражается на подсозна-
нии носителей данного языка. Из этого, в частности, исходит П. 
Бергер, когда отмечает, что привлекательность английского языка 
вызвана отчасти его способностью отражать ценности разнообраз-
ного и динамичного в своем развитии мира [6, с. 381-382].  

Но поскольку язык и культура – две стороны одной медали, 
возникают вопросы: какую культуру представляет глобальный 
английский? Можно ли считать английский язык носителем все-
мирной культуры, которая, как известно, являет собою совокуп-
ное целое, состоящее из национальных культур всех народов, 
проживающих на Земле? Здесь нет однозначного ответа.   Про-
фессор лингвистики Д. Камерон подчеркивает, что сегодня суще-
ствует тенденция к установлению единых норм общения, жанров 
и стилей речи для достижения максимального «эффекта» в ком-
муникации [5, с.13]. На практике же навязывается не чужой язык, 
а скорее чужой взгляд. Это объясняется не разнообразием языков, 
а несоизмеримостью передаваемых ими картин мира. Таким об-
разом, любой язык может служить средством укоренения схожих 
ценностей, формирования социальной идентичности. На этом ос-
новании можно сделать вывод, что английский язык превращает-
ся в «продукт глобализации с местным колоритом». 

Что будет происходить с национальными языками в тех 
странах, роль и значение которых в социально-экономическом, 
политическом и культурном мировом пространстве будет возрас-
тать? Вполне очевидно, что такие языки смогут претендовать на 
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роль языков не более чем регионального значения, если они та-
ковыми еще не являются. И это их предел, который по определе-
нию задается языком глобального общения. 

Повсеместное распространение английского языка и его 
усиливающееся доминирование добавляют еще два аспекта про-
блемы. Во-первых, английский язык родной язык для многих лю-
дей, которые в условиях глобализации находятся в более выгод-
ном положении: им нет необходимости дополнительно учить ка-
кой-либо другой язык. Этим вполне объясняется тот факт, что 
США, будучи одной из развитых стран мира, меньше всего инте-
ресуются иностранными языками. Во-вторых, английский язык 
зачастую ассоциируется с политикой США и навязываемой этим 
государством системой ценностей, что у миллионов людей вызы-
вает чувство протеста, а то и негодования [7, с. 40]. 

Не случайно в свете усиления глобалистических тенденций 
столь популярной стала идея обучения так называемому «огра-
ниченному английскому языку» или «педагогической модели 
английского языка». Это кодифицированный вариант английско-
го языка, который эффективно выполняет функции устного и 
письменного международного общения и характеризуется не-
сколько упрощенной грамматикой, допустимыми нарушениями в 
области фонетики и ограниченным словарным  составом. 

Процессы глобализации, делающие английский язык сред-
ством международного общения привели к возникновению тако-
го варианта английского языка, который называют International 
English, New World English, Global English и т.д. [2, с.951]. 

Язык и культура – сложные и многогранные явления, 
имеющие коммуникативно-деятельностную, ценностную и сим-
волическую природу. Культура устанавливает место человека в 
системе общественного производства, распределения и потреб-
ления материальных ценностей. Она целостна, имеет индивиду-
альное своеобразие и общую идею и стиль. Язык не просто назы-
вает то, что есть в культуре, не просто выражает ее, формирует 
культуру, как бы прорастая в нее, но и сам развивается в культу-
ре. Культура формирует сложную и многообразную языковую 
систему, благодаря которой происходит накопление человеческо-
го опыта и передача его из поколения в поколение. Уровнем раз-



 73 

вития материальной и духовной культуры общества определяется 
форма существования языка [8, с.45-46]. 

Изучение глобализации невозможно без рассмотрения куль-
турных и лингвистических аспектов, которые играют важную 
роль в наши дни. Глобализация является объективным жизнен-
ным принципом развития цивилизации на планете, она представ-
ляет из себя процесс взаимного проникновения культур друг в 
друга, в разные периоды в ней принимают участие разные языки.   
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