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Взаимозависимость цивилизационных особенностей социумов, 

специфики экономических систем общества и институциональных 

матриц признается большинством ученых-экономистов. Вместе 

с тем зависимость между изучением иностранного языка и нацио-

нальной безопасностью в отечественной экономической науки до 

настоящего времени изучена не достаточно. 

Как нами уже отмечалось ранее, «правомерно рассматривать ци-

вилизацию как предметную форму структуры общества разделен-

ного труда, материализованную в форме города, как очередного 

этапа социальной интеграции, возникновение которой коррелирует-

ся с началом урбанистической культуры и с неолитической техно-

логической революцией, поэтому история развития технологии 

и разделения труда приобретает первостепенное значение для по-

нимания происхождения цивилизации. Культура представляет со-

бой систему исторически развивающихся надбиологических про-

грамм человеческой деятельности, выступающих условием воспро-

изводства и изменения социальной жизни во всех ее основных 

проявлениях и представляющих собой общественный способ удо-

влетворения естественных потребностей, обычно многократно опо-

средованных» [1, c. 12]. Экономическая система общества – это, как 

известно, культурный феномен, представляющий собой единый, 

устойчивый, организационно оформленный, относительно самосто-

ятельный, материально-общественный комплекс, в пределах кото-

рого осуществляются внутренне взаимосвязанное производство, 

присвоение и социально значимое потребление материальных 

средств и благ для обеспечения физической жизни общества, а так-

же для создания материальной базы, необходимой во всех осталь-

ных сферах общественной жизни. Основу функционирования эко-
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номической системы составляют трудовые отношения, основанные 

на общественном разделении труда. Ранее нами подчеркивалось, 

что «одновременно с возникновением цивилизации, культуры, эко-

номической системы общества и политики, возникают и развивают-

ся в тесной взаимосвязи с ними и институциональные матрицы» 

[1, c. 13]. В последних присутствуют базовые институты, являющи-

еся глубинными, сущностными, регулярно повторяющимися, исто-

рически устойчивыми формами социальных и социально-

экономических связей, обеспечивающих интегрированность обще-

ства как единого целого. 

В. Гумбольдт в первой половине ХIХ века сформулировал прин-

цип взаимосвязи языка и национальной культуры. Названный автор 

отмечал, что «разные языки по своей сути, по своему влиянию на 

разные чувства являются в действительности различными мирови-

дениями» [2, c. 370] и что «своеобразие языка влияет на сущность 

нации, поэтому тщательное изучение языка должно включать все, 

что история и философия связывают с внутренним миром человека» 

[2, c. 377]. В. Гумбольдт также подчеркивал: «Всякое изучение 

национального своеобразия, не использующее язык как вспомога-

тельное средство, было бы напрасным, поскольку только в языке 

запечатлен весь национальный характер» [3, c. 303]. Названный ав-

тор сумел связать содержательную сторону языка с культурой 

народа. В современной терминологии его научный вклад может 

быть описан как установление влияния используемого народом 

языка на его культуру, институциональные матрицы и цивилизаци-

онные особенности. Таким образом, за языком фиксируется функ-

ция не только средства общения, но и передачи культуры и само-

бытности нации. Развивая эти идеи, В. А. Маслова пишет, что языку 

присуща специфическая для каждого языка внутренняя форма, ко-

торая есть выражение «народного духа», его культурной компетен-

ции, в результате чего язык «есть опосредующее звено между чело-

веком и окружающим миром» [4, c. 237-238]. Э. Сепир прямо ука-

зывал, что языки – это способы выражения мироощущения разными 

социумами: «Миры, в которых живут различные общества, – это 

разные миры, а вовсе не один и тот же мир с различными навешан-

ными на него ярлыками» [5, c. 131]. 

Таким образом, можно констатировать, что успешное функцио-

нирование и взаимодействие культуры, цивилизации, экономиче-
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ской системы общества и институциональных матриц неразрывно 

связано с наличием в их рамках определенного языка.  

В зависимости от цивилизационных и культурных особенностей 

той или иной страны будет различаться отношение к тем или иным 

инструментам экономической политики, поскольку цивилизацион-

ные и культурные особенности той или иной нации напрямую вли-

яют на экономическую систему общества. Названные различия, во-

площаемые в национальных моделях хозяйствования, фиксируются 

посредством языка. От того, какой иностранный язык человек изу-

чает, зависит и та литература, которую он читает в процессе обуче-

ния. А это непосредственно воздействует на его восприятие тех или 

иных явлений. Разумеется, нельзя воспринимать эту зависимость 

как жесткую и безапелляционную, но следует констатировать, что 

для молодого человека, еще не выработавшего четкую идеологиче-

скую позицию, такое влияние может привести к принятию чуждой 

для его народа и страны идеологии. 

Модель хозяйствования отражает цивилизационные особенности 

и отражается в языке. Нельзя эффективно хозяйствовать и при этом 

считать, что эта модель хозяйствования неправильная. Если вы вос-

принимаете какую-то систему как неверную, несправедливую, то 

это государство разрушается, а на его месте появляется другое гос-

ударство, и там уже формируется принятие большинством населе-

ния этой новой хозяйственной системы. Принятие, в свою очередь, 

может быть явное и неявное. Соответственно, модель хозяйствова-

ния – это способ хозяйствования на той территории, в тех техноло-

гических, технических и социальных условиях, она напрямую зави-

сит от идей, которые находятся в сознании большинства людей.  

В основу современного экономического мэйнстрима легли ан-

глоязычные тексты. В истоках английской культуры находилась 

модель хозяйствования англов, саксов и фризов. У их потомков ис-

торически сформировалась атомарная модель поведения в обще-

стве. Изучая язык, мы воспринимаем культуру, мироощущение, со-

отношение общественных и частных интересов, их приоритеты. 

В современном обществе не должно быть приоритетов в реализации 

общественных или частных интересов, необходимо находить опти-

мальный баланс между общественным и личным, который всегда 

историчен, а значит динамичен. Но на уровне индивидуального со-

знания большинству населения тяжело это воспринять. В результа-
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те получается, что изучение того или иного иностранного языка до 

известной степени способствует тому, что изучающий может заим-

ствовать готовые психологические клише, упрощенные формы сте-

реотипов поведения страны, язык которой изучается. Это, в свою 

очередь, непосредственно повлияет на культуру, стандарты поведе-

ния другого государства, что может привести к формированию 

у части населения чуждой идеологии, поклонению перед заграни-

цей, а значит негативно повлиять на эффективность национальной 

модели хозяйствования, создать угрозы и вызовы национальной 

безопасности.  

Мы получаем различающиеся модели поведения (в том числе и) 

в зависимости от того, какой язык изучают люди, которые прини-

мают управленческие решения, пишут научные работы. Таким об-

разом, в зависимости от того, какие языки мы будем изучать, мы 

будем формировать у будущих специалистов различный ментали-

тет. При этом мы должны понимать, что какой бы язык вы ни учи-

ли – немецкий, французский, английский, в основу будет положен 

императив идеальной демократии. Если кто-то читает исключи-

тельно англо-саксонскую экономическую литературу, то у него мо-

жет выработаться атомистическое представление об обществе 

и экономике. Поэтому необходимо, чтобы при оценке частных 

научных рекомендаций о модернизации экономики, развитии инно-

вационных сетей и сетевых взаимодействий обязательно проводи-

лась комплексная экспертиза этой работы на предмет соответствия 

ее Конституции Республики Беларусь, белорусской экономической 

модели, приоритетным направлениям развития страны, патриотиче-

ской идеологии, задачам модернизации нашей индустрии. 

В современном мире невозможно обойтись без владения ино-

странными языками, однако при их изучении возникают риски, свя-

занные с опасностью институциональных рассогласований между 

национальной идеологией, отражающей существующую модель 

хозяйствования и исторически сложившийся тип цивилизации, 

и идеологией народа, чей язык мы изучаем. Для минимизации этих 

рисков экономической безопасности и недопущения превращения 

их в угрозы национальной безопасности, необходимо вернуть в си-

стему высшего образования политическую экономию как един-

ственную экономическую науку, способную выработать позитив-

ную национальную экономическую идеологию.  
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