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Взаимозависимость цивилизационных особенностей социумов, специфики 

экономических систем общества и институциональных матриц признается 
большинством ученых-экономистов. Вместе с тем зависимость между изучени-
ем иностранного языка и национальной безопасностью в отечественной эконо-
мической науке до настоящего времени изучена не достаточно. 

Цивилизация представляет собой «предметную форму структуры общества 
разделенного труда, материализованную в форме города, как очередного этапа 
социальной интеграции, возникновение которой коррелируется с началом урба-
нистической культуры и с неолитической технологической революцией, поэто-
му история развития технологии и разделения труда приобретает первостепен-
ное значение для понимания происхождения цивилизации. Культура представ-
ляет собой систему исторически развивающихся надбиологических программ 
человеческой деятельности, выступающих условием воспроизводства и изме-
нения социальной жизни во всех ее основных проявлениях и представляющих 
собой общественный способ удовлетворения естественных потребностей, 
обычно многократно опосредованных» [1, c. 12]. Экономическая система обще-
ства – это, как известно, культурный феномен, представляющий собой единый, 
устойчивый, организационно оформленный, относительно самостоятельный, 
материально-общественный комплекс, в пределах которого осуществляются 
внутренне взаимосвязанное производство, присвоение и социально значимое 
потребление материальных средств и благ для обеспечения физической жизни 
общества, а также для создания материальной базы, необходимой во всех 
остальных сферах общественной жизни. Основу функционирования экономи-
ческой системы составляют трудовые отношения, основанные на обществен-
ном разделении труда. Ранее нами подчеркивалось, что «одновременно с воз-
никновением цивилизации, культуры, экономической системы общества и по-
литики, возникают и развиваются в тесной взаимосвязи с ними и институцио-
нальные матрицы» [1, c. 13]. В последних присутствуют базовые институты, 
являющиеся глубинными, сущностными, регулярно повторяющимися, истори-
чески устойчивыми формами социальных и социально-экономических связей, 
обеспечивающих интегрированность общества как единого целого. 

В. Гумбольдт в первой половине ХIХ века сформулировал принцип взаимо-
связи языка и национальной культуры. Названный автор отмечал, что «разные 
языки по своей сути, по своему влиянию на разные чувства являются в дей-
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ствительности различными мировидениями» [2, c. 370]. Развивая эти идеи  
В. А. Маслова пишет, что языку присуща специфическая для каждого языка 
внутренняя форма, которая есть выражение «народного духа», его культурной 
компетенции, в результате чего язык «есть опосредующее звено между челове-
ком и окружающим миром» [3, c. 237–238]. Э. Сепир прямо указывал, что язы-
ки – это способы выражения мироощущения разными социумами: «Миры, в ко-
торых живут различные общества, – это разные миры, а вовсе не один и тот же 
мир с различными навешанными на него ярлыками» [4, c. 131]. 

Таким образом, можно констатировать, что успешное функционирование и 
взаимодействие культуры, цивилизации, экономической системы общества и 
институциональных матриц неразрывно связано с наличием в их рамках опре-
деленного языка.  

В зависимости от цивилизационных и культурных особенностей той или 
иной страны будет различаться отношение к тем или иным инструментам эко-
номической политики, поскольку цивилизационные и культурные особенности 
той или иной нации напрямую влияют на экономическую систему общества. 
Названные различия, воплощаемые в национальных моделях хозяйствования, 
фиксируются посредством языка. От того, какой иностранный язык человек 
изучает, зависит и та литература, которую он читает в процессе обучения. А это 
непосредственно воздействует на его восприятие тех или иных явлений. Разу-
меется, нельзя воспринимать эту зависимость как жесткую и безапелляцион-
ную, но следует констатировать, что для молодого человека, еще не вырабо-
тавшего четкую идеологическую позицию, такое влияние может привести к 
принятию чуждой для его народа и страны идеологии. 

Модель хозяйствования отражает цивилизационные особенности и отража-
ется в языке. Нельзя эффективно хозяйствовать и при этом считать, что эта мо-
дель хозяйствования неправильная. Если вы воспринимаете какую-то систему 
как неверную, несправедливую, то это государство разрушается, а на его месте 
появляется другое государство и там уже формируется принятие большинством 
населения этой новой хозяйственной системы. Принятие, в свою очередь, мо-
жет быть явное и неявное. Соответственно, модель хозяйствования – это способ 
хозяйствования на той территории, в тех технологических, технических и соци-
альных условиях, она напрямую зависит от идей, которые находятся в сознании 
большинства людей.  

Мы получаем различающиеся модели поведения в зависимости от того, ка-
кой язык изучают люди, которые принимают управленческие решения, пишут 
научные работы. Таким образом, 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 учили –
 немецкий, французский, английский, в основу будет положен императив иде-
альной демократии. Если кто-то читает исключительно англо-саксонскую эко-
номическую литературу, то у него может выработаться атомистическое пред-
ставление об обществе и экономике. Поэтому необходимо, чтобы при оценке 
частных научных рекомендаций о модернизации экономики, развитии иннова-
ционных сетей и сетевых взаимодействий обязательно проводилась комплекс-
ная экспертиза этой работы на предмет соответствия ее Конституции Республи-
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ки Беларусь, белорусской экономической модели, приоритетным направлениям 
развития страны, патриотической идеологии, задачам модернизации нашей ин-
дустрии. 

В современном мире невозможно обойтись без владения иностранными 
языками, однако при их изучении возникают риски, связанные с опасностью 
институциональных рассогласований между национальной идеологией, отра-
жающей существующую модель хозяйствования и исторически сложившийся 
тип цивилизации, и идеологией народа, чей язык мы изучаем. Для минимиза-
ции этих рисков экономической безопасности и недопущения превращения их в 
угрозы национальной безопасности, необходимо вернуть в систему высшего 
образования политическую экономию как единственную экономическую науку, 
способную выработать позитивную национальную экономическую идеологию.  
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Для субъектов, не способных в силу недостаточности геополитического по-

тенциала проводить активную антисанкционную политику [1], возможен иной 
вариант поведения: адаптивная антисанкционная политика, ориентированная на 
минимизацию последствий односторонних мер принуждения [2].  

Самым распространенным инструментом санкционных мер является закры-
тие товарных и ресурсных рынков для страны-реципиента [3]. В этом случае 
воздействию подвергаются направления, прямо связанные с приростом ВВП. 
Во-первых, возникает давление на платежный баланс (преимущественно пока-
затели отношения экспорта к ВВП и чистого прироста обязательств по финан-
совому счету); во-вторых, ограничения испытывают сферы, формирующие до-
ходную часть бюджета страны. Поиск путей минимизации последствий связан 
преимущественно с двумя вариантами стратегического поведения. 
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