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Аннотация. Авторы уделяют внимание проблеме языковой диспропорции, несмотря на признание 

правительством одиннадцати языков в качестве официальных. Рассматривается влияние 

английского языка на коренные языки в системе образования. Доказано, что распространение 

английского языка как колониального инструмента несет в себе двойственность в сознании 

южноафриканцев и ведёт к уничтожению коренных южноафриканских языков как средств обучения 

в системе образования. По мнению авторов, сохранение коренных южно-африканских языков в 

различных сферах южно-африканского общества возможно благодаря деколонизированному 

мышлению. Сделан вывод о необходимости развития языков коренных народов в дополнение к уже 

принятому в социальной сфере английскому языку на территории Южной Африки. 
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Abstract.  The authors pay attention to the problem of language disparity, despite the government's 

recognition of eleven languages as official. The influence of English on indigenous languages in the 

education system is considered. It is proved that the spread of English as a colonial instrument carries a 

duality in the minds of South Africans and leads to the destruction of indigenous South African languages 

as a means of teaching in the education system. According to the authors, the preservation of indigenous 

South African languages in various spheres of South African society is possible thanks to decolonized 

thinking. It is concluded that it is necessary to develop indigenous languages in addition to the English 

language already adopted in the social sphere in South Africa. 
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Введение 

Южная Африка прошла долгий путь становления. Первое демократическое 

правительство Южной Африки в числе многих инициатив предприняло меры по 

восстановлению значимости девяти коренных южноафриканских языков, предоставив им 

равный официальный статус наряду с африкаанс и английским. Путь к языковой 

эмансипации был нелегким. В то время как, с одной стороны военные, экономические, 

социальные и образовательные репрессии «призывали» к свободе, и с другой стороны, 

культурные репрессии были не настолько очевидны. 

До 1994 года английский и африкаанс занимали престижное положение в языковом 

сообществе. Однако B.X.S. Ntombela [2002] утверждает, что повышение статуса 

одиннадцати языков до равного официального привело к небольшому сдвигу в диглоссии, 

поскольку многие школы среди коренных африканцев отказались от африкаанс в своих 

учебных программах, что привело к доминированию английского языка в сфере 

образования в Южной Африке. Все важные или официальные средства коммуникации, 

такие как средства массовой информации, судебная система, сектор занятости, образование 

и т.д., продолжают осуществлять свою деятельность в основном на английском языке, в то 

время как в разговорной речи доминирует местный диалект [Focus…, 1996]. 

С увеличением языковой диспропорции в последние годы растет актуальность 

изучения специфических особенностей английского языка в Южной Африке. 

В настоящее время существенный вклад в исследование функционирования 

английского языка в Южной Африке вносят труды F. Banda [2000], V. de Klerk [1996], 
N. Ndebele [2006]. В области изучения языков коренных народов Южной Африки следует 

отметить труды: N. Kamwangamalu [2000], T. Moyo T. [2011], W.T. Ngugi [1996], 

B. Ntombela [2008], C. Stroud [2001]. Исследования в данной сфере не всегда отражают 

современные тенденции языковой ситуации, в частности процессы развития английского 

языка в Южной Африке. 

Целью исследования является изучение социолингвистической специфики 

английского языка в Южной Африке. Реализация этой цели требует понимания 

сложившейся на данный момент языковой ситуации, анализа исторических причин 

доминирования английского языка, учета влияния английского языка на коренные языки в 

различные периоды развития системы образования в Южной Африке. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования является социолингвистическая специфика английского 

языка на территории Южно-Африканской Республики. В ходе исследования были 

использованы описательный и аналитический методы, а также сравнительный метод.  

 

На пути к многоязычной Южной Африке 

В результате многовековой колонизации африканского континента африкаанс и 

английский языки вытесняли коренные африканские языки. Следует отметить, что 

лингвистический ландшафт в то время имел другие очертания. Отчасти это происходило 

из-за внутренней миграции населения, что, было вызвано, помимо прочих причин, такими 

явлениями, как межэтнические и межнациональные браки, которые привели к контакту 

различных языковых сообществ. 

В 1884 году прошла конференция по разделу Африки между европейскими 

государствами. В Южной Африке границы были проведены на основе языковых различий. 

Большая часть южноафриканского лингвистического ландшафта принадлежала 

африканерам и англичанам. 

Так как английский и африкаанс были официальными языками, то в образовательном 

учреждении африканский ребенок или студент выбирал английский язык с первого года 
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обучения в школе до докторантуры в университете. Правительство Южной Африки, 

стремясь к демократии, признало языки коренных народов на конституционном уровне, 

несмотря на влияние европейских языков на общество. Это продвижение предусматривает 

развитие языков коренных народов на том же уровне функционирования в сфере 

образования, торговли, науки, техники и т.д., что и английский, и африкаанс. В декабре 

2009 года правительство внезапно прекратило выделение средств на развитие языков 

коренных народов [Moyo, 2011]. Английский продолжает доминировать во всех сферах 

южно-африканского общества, а африкаанс занимает второе место, несмотря на 

официальный статус, закрепленный в конституции [Kamwangamalu, 2000]. 

Лингвистическое сопротивление и место английского языка 

Молодежное сопротивление 1976 года в городе Соуэто в Южной Африке навсегда 

останется в истории как сопротивление, возникшее на фоне протестов против введения 

языка африкаанс в качестве обязательного языка обучения в местных образовательных 

учреждениях. Правительство включило в систему образования африкаанс и исключило 

английский язык как средство обучения. Режим апартеида пытался использовать 

одноязычие в многоязычной Южной Африке с целью пропаганды сепаратистских идеалов 

этнической идентичности [Banda, 2000]. 

Следует отметить, что на территории Южной Африки отношение общества к 

английскому языку в качестве средства обучения было позитивным. Это позитивное 

отношение к английскому языку следует понимать в свете миссионерского образования, 

которое считалось лучшим по сравнению с обучением на языке банту. То есть образование 

на языке банту сыграло важную роль в формировании негативного отношения к языкам 

коренных народов как языкам обучения [Kamwangamalu, 2000]. Языки коренных народов 

стали ассоциироваться с низким уровнем образования, потому что миссионерские школы 

работали на английском языке. Фактически N. Kamwangamalu утверждает, что попытки 

правительства внедрить африкаанс в сферу образования привели к обратной ситуации, в 

которой английский язык в качестве средства обучения благодаря высокому качеству 

образования оказался более востребованным среди обучающихся по сравнению с 

африкаанс [Kamwangamalu, 2000]. 

Англия по-прежнему проявляла большой интерес к делам Южной Африки и 

рассматривалась как потенциальный союзник в освобождении местного населения от 

угнетающего режима африканеров, по этой причине английский язык ассоциировался у 

населения Южной Африки со свободой.  

После зарождения демократии языковое сопротивление приняло иную форму, 

которая, однако, имела много общего с языковым восстанием 1976 года. В связи с новой 

языковой политикой, пропагандирующей многоязычие, возникла необходимость в том, 

чтобы школы включали языки коренных народов в учебные программы. 

По мнению F. Banda [2000], предпочтение английского языка как средства обучения 

прочно утвердилось среди учащихся. N. Kamwangamalu [2000] поддерживает обучение на 

родном языке, приводя такие примеры, как использование суахили в Танзании, иврит в 

Израиле и малайский язык в Малайзии, где была успешно внедрена диалектика. Что 

отличает такие случаи от ситуации в Южной Африке, так это языковой состав.  

Правительство сохранило статус-кво в языковом вопросе, так как использование варианта 

одного конкретного языка приведёт к языковой вражде [Banda, 2000]. 

На пути к деколонизированному мышлению 

Английский является единственным жизнеспособным языком, который можно 

использовать в качестве средства обучения, говорит о том ущербе, который нанесла 

колонизация. В период колонизации английский язык был языком власти, вытеснившим 
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все коренные языки. Как следствие, в других бывших странах-колониях происходит 

постепенное изменение предпочтений. Например, такие страны, как Мозамбик  

и Демократическая Республика Конго в настоящее время выбирают английский язык в 

качестве языка обучения вместо португальского и французского соответственно. 
W.T. Ngugi [1996] отмечает, что, если житель Южной Африки не продемонстрирует 

владение английским языком, путь к высшему образованию остается закрытым. Как 

утверждает N. Ndebele [2006], историческое распространение английского языка по 

всему миру привело к тому, что колонизированные страны были лишены возможности 

выбирать родные языки и естественным выбором стал английский язык. Это еще больше 

породило тенденцию среди носителей африканских языков к обесцениванию своих 

языков [Stroud, 2001]. 

К обучению английскому языку носителей других языков в сфере образования 

Южной Африки подходили либо с точки зрения АВЯ (английский как второй язык), либо с 

точки зрения АИЯ (английский как иностранный язык). Английский в качестве второго 

языка предполагает среду, в которой английский язык нужен обучающимся для общения 

друг с другом или с ближайшим сообществом. Английский в качестве иностранного языка 

обучения предполагает, что изучающие английский язык будут использовать его для 

общения с носителями английского языка, которые находятся за пределами их 

непосредственного окружения. То есть в среде АИЯ большинство учащихся говорят на 

одном языке, в то время как среда АВЯ характеризуется многоязычной группой учащихся 

[Ntombela, Dube, 2010]. Это различие важно, потому что оно определяет подход к 

обучению, который необходимо принять. АИЯ и АВЯ следует противопоставлять 

преподаванию английского как родного языка [Shahzad, et al., 2013]. 

АВЯ доминировал в бывших британских колониях, особенно там, где существовали 

различные языковые группы, которые использовали английский язык в качестве lingua 

franca. Английский язык использовался как язык образования, науки и торговли.  

АИЯ доминировал в странах, в которых языки коренных народов являлись 

главенствующими, но возникала необходимость в изучении английского языка в качестве 

второго языка. По мнению M. Mpepo цель обучения английскому языку в качестве 

иностранного состоит в том, чтобы научить обучающихся воспроизводить фонетические, 

синтаксические и грамматические модели на английском языке [Mpepo, 1998, p. 83]. 

Например, в школах Квазулу-Натал, где все учащиеся говорят на одном языке, то есть на 

языке зулу, а английский язык изучают в качестве иностранного. Ученый 

M.V. Mpepo [2007, p. 27] придерживается мнения, что качественное образование должно 

знакомить учащихся также и с АВЯ, чтобы они знали, какой из них использовать в 

конкретных контекстах.  

Как правило в Южной Африке, знание английского языка в качестве первого языка 

является более предпочтительным, чем знание английского языка в качестве второго или 

английского языка в качестве иностранного. Об этом свидетельствует тот факт, что 

учащиеся, получившие образование АВЯ и АИЯ, проходят тестирование на знание 

английского языка IELTS (Международная система тестирования английского языка) или 

TOEFL (тест на знание английского языка как иностранного), прежде чем они смогут быть 

допущены к поступлению в высшие учебные заведения. 

Доминирование английского языка во всём мире связано с глобализацией и 

предполагает процесс языковой колонизации. Фактически распространение английского 

языка в Южной Африке финансируется государством и связано с деятельностью, 

направленной на изучение английского языка: публикации учебных материалов, 

подготовку учителей английского языка, тестирование уровня владения английским 

языком. По мнению B.P. Tshotsho [2013], люди, не владеющие английским языком, никогда 

бы не достигли профессионализма в южно-африканском обществе.  
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Заключение 
 

Продвижение одного или двух языков кажется вполне осуществимым, но в этом 

случае остальные коренные языки Южной Африки, имеющие официальный статус, не 

будут использоваться населением страны и станут впоследствии мёртвыми языками, т. е. 

произойдёт «языковой сдвиг». Сложность заключается в том, что на этих языках говорят в 

основном в разных провинциях. Это означает, что продвижение коренных языков Южной 

Африки может быть эффективным на региональном уровне, но создает трудности в 

использовании коренных языков Южной Африки на государственном уровне в различных 

сферах. Такие доводы приводит правительство Южной Африки в сфере языковой 

политики. 

Продвижению языков коренных народов до уровня средств обучения препятствует 

социально-экономический престиж, придаваемый английскому языку. Появление 

английского языка среди местных культур повлекло за собой адаптацию языка в обществе, 

в целом, и в системе образования, в частности. Признание коренных языков в качестве 

средств обучения будет способствовать сохранению и развитию коренных языков в 

многоязычной Южной Африке. Результаты исследования могут быть использованы в сфере 

этнолингвистики и социолингвистики для дальнейших научных исследований. 
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