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В статье рассматривается вопрос влияния полилингвальной модели коммуникации на обуче-

ние и образование с целью развития интеллектуальных и творческих способностей обучае-

мых. В основе полилингвального обучения лежит подход, заключающийся в сосуществова-

нии родной и иноязычных культур и двух и более языков обучения, что предполагает 

сопоставление восприятия изучаемых явлений этими культурами. Большое значение имеет 

то обстоятельство, что все языки полилингвального комплекса являются вариативными сущ-

ностями. Исследование посвящено разработке принципов организации преподавания в усло-

виях полилингвальной коммуникации, искусственная форма которой может быть реализова-

на в рамках дополнительных образовательных программ. В ходе исследования выполнен 

теоретический анализ научной литературы по проблеме, использовались методы научного 

наблюдения, проектирования, классификации и обобщения. В процессе исследования уста-

новлены составляющие полилингвального обучения, в основе которого сравнительно-

сопоставительный и компаративный подходы к изучаемым явлениям. Важными составными 

частями являются проблемно-исследовательские, наглядно-практические, объяснительно-

иллюстративные компоненты, а также поисковый, игровой, дискуссионный и проектный ме-

тодический комплекс и метод виртуального моделирования коммуникации. Обучение про-

ходит с привлечением педагогических технологий индивидуализации, группового, модуль-

ного и проблемного обучения, исследовательской и проектной деятельности, коллективной 

творческой деятельности. Это обеспечивает овладение обучающихся следующими компе-

тенциями: полилингвальной, помогающей лучше усвоить родной и иностранные языки; 

межкультурной, позволяющей открывать иную культуру, ее антропологический, образова-

тельный, воспитательный и лингвистический аспекты путем сопоставления с родной культу-

рой, благоприятствовать формированию гуманистического мировоззрения, развитию крити-

ческого мышления. Делается вывод о перспективности данного подхода, способствующего 

формированию ответственной поликультурной языковой личности, готовой активно осу-

ществлять межкультурную коммуникацию. Практическая значимость предлагаемой концеп-

ции заключается в возможности ее использования на базе уже функционирующих в старших 

классах средней школы двуязычных отделений. 
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The article examines the influence of the multilingual communication model on training and educa-

tion with the goal of developing students’ intellectual and creative abilities. The multilingual ap-

proach to education presupposes coexistence of native and foreign cultures and two or more lan-

guages of instruction, which creates multiple opportunities for comparing how various phenomena 

are perceived by these cultures. It’s noteworthy that languages and cultures within the multilingual 

approach are always seen as variables. The study looks at the development of principles for organiz-

ing teaching in the context of multilingual communication, an artificial form of which can be im-

plemented within the framework of supplementary educational programs. Using methods of scien-

tific observation, design, classification, and generalization and leaning on comparative-contrastive 

and comparative approaches, the authors conduct a theoretical analysis of the relevant research lit-

erature and establish key components of multilingual education, positing its most important compo-

nents which include problem-based research, visual stimulation, practical orientation, explanatory-

illustrative approaches as well as utilizing active research, games, discussions, projects, and virtual 

communication modeling. Training takes place with the involvement of pedagogical technologies of 

individualization, group, modular and problem-based learning, research and project activities, and 

collective creative activities. This ensures that students master the following competences: a) multi-

lingual, for a better learning of native and foreign languages; b) intercultural, which allows students 

to discover another culture and its anthropological, educational, and linguistic aspects through com-

paring it with their native culture; the latter competence also fosters the development of critical 

thinking and a more humanistic worldview. The authors conclude that the proposed approach is 

promising in terms of contributing to the formation of a responsible multicultural linguistic person-

ality, trained to engage in intercultural communication. Its practical significance lies in the possibil-

ity of its usefulness for the faculty of bilingual programs that are already in operation in higher 

grades of secondary schools. 

Key words: multilingual communication; multilingual education; multilingual personality; multi-

lingualism. 

Citation: Mitina Marina V., & Chayka, Ksenia V. (2024) Multilingual Communication in Educa-

tion. LUNN Bulletin, 4 (68), 177–190. DOI 10.47388/2072-3490/lunn2024-68-4-177-190. 

 

  



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 4 (68).  

Межкультурная коммуникация. Актуальные проблемы образования 

 

179 

1. Введение 

Практически любое теоретическое описание языка предполагает возмож-

ность прикладного использования его результатов. В последние годы термин 

«лингвистика» соседствует с такими понятиями, как «цифровизация коммуни-

кации», «искусственный интеллект» и подобные, однако актуальность сохраня-

ет и традиционное использование лингвистических данных в рамках направле-

ния, связанного с преподаванием иностранных языков. Для определения этого 

направления нередко используется обозначение «дидактизация лингвистики» 

(didactization of linguistics), т. е. применение результатов исследований в обра-

зовательном процессе. Несмотря на традиционность обозначения, этот при-

кладной аспект лингвистики не потерял своей значимости и актуальности. Это 

связано, в частности, с мобильностью современного социума и, как следствие, 

смещением географической локализации национальных, этнических и лингви-

стических границ. Данные процессы имеют следствием появление новых реги-

онов билингвизма и соответствующих форм языка как в странах Западной Ев-

ропы, так и в России (см., например, [Бухаров 2024]). При этом этнические 

контакты не ограничиваются языком, они с неизбежностью захватывают и сфе-

ру взаимодействующих культур, что, в свою очередь, означает необходимость 

развития не только полилингвального обучения, но и образования. 

Еще одним фактором, обусловливающим поддержание дидактической 

значимости лингвистики, является появление в ней новых возможностей, свя-

занных с распространением и использованием информационных технологий, 

позволяющих по-новому посмотреть на результаты изучения языкового взаи-

модействия и варьирования. Интересным примером является, в частности, мо-

делирование виртуальных языковых ландшафтов в полилингвальных регионах 

Испании и Франции, таких как Страсбург и т. п. (Eibensteiner 2021). Вовлечение 

виртуальных лингвистических ландшафтов и, соответственно, полилингваль-

ных структур предполагает неокоммуникативный подход к обучению 

(Eibensteiner, Förster 2024). Этот подход характеризуется помимо традиционных 

методов акцентом на создание естественной языковой среды, что связано не 

только с разнообразием методов и материалов, но и с фокусом на развивающие 

навыки: критическое мышление, сотрудничество, межкультурные знания.  

Лингвистическая ситуация в России всегда характеризовалась многоязы-

чием, но последние десятилетия внесли много нового в эту систему. Прежде 

всего это связано с расширением межкультурного общения и, как следствие, 

становлением би- или полилингвального обучения. Значение этой формы обу-

чения для развития интеллектуальных и творческих способностей, одаренности 

трудно переоценить. 
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Феномен билингвизма / полилингвизма нашел отражение в научных тру-

дах как отечественных, так и зарубежных ученых с начала XX века. В качестве 

первоисточников достаточно сослаться на концепцию двуязычия Л. В. Щербы 

(Щерба 1974) и работы, посвященные двойной языковой идентичности 

(Fthenakis, Sonner, Thrul, Walbiner 1985). В наше время полилингвальное обуче-

ние является перспективным направлением лингводидактики. Особенности 

обучения многоязычию являются объектом изучения в зарубежной науке 

(Jessner 2008; Piccardo 2016; Hammarberg 2017; Chen, Hélot 2018; Moore, Oyama, 

Pearce, Kitano 2020; Galante 2020; De Backer, Vantieghem, Van Gorp, Slembrouck, 

Van Avermaet 2021). Современные отечественные ученые развивают концеп-

цию многоязычного образования в России (Барышников 2004; Шостак 2018; 

Малых 2021; Клочко 2022), а также затрагивают проблемы формирования по-

ликультурной личности (Халеева 1995; Бим 2001; Чичерина 2016; Петрусевич 

2019; Прохорова 2020; Oberemko, Glumova, Shimichev 2020). Однако ряд вопро-

сов, затрагивающих принципы полилингвального образования, еще требует 

рассмотрения. 

В основе полилингвального обучения лежит подход, заключающийся 

в сосуществовании родной и иноязычных культур и двух и более языков при 

изучении материала преподаваемой дисциплины. Такое обучение может быть 

организовано в рамках освоения уже существующих образовательных про-

грамм обучающимися средней и старшей школы. Для исследования выбрана 

дисциплина, которая характеризуется взаимодействием языков и культур, при-

сущим современному менталитету, а именно — литература на иностранном 

языке. 

 

2. Характеристика материала и методов исследования 

В ходе исследования был проведен анализ теоретических работ в области 

отечественной и зарубежной лингвистики и лингводидактики, посвященных 

проблемам полилингвальной коммуникации и обучения, в частности формиро-

ванию полилингвальной личности. Основа полилингвальной коммуникации 

восходит к работам по теории билингвизма, в частности к работам создателя 

Ивановской школы билингвизма Г. М. Вишневской, концепция которой преду-

сматривает разделение естественного и искусственного билингвизма, что явля-

ется важным как для лингвистики, так и для дидактики (Вишневская 2005: 4–8, 

2012). Полилингвальная коммуникация в реальном общении предполагает 

обычно различный уровень владения используемыми языками, как, например, 

в среде широко распространенных в настоящее время потоков миграции. Ее ре-

зультатом является становление реального (естественного) билингвизма,  
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основной проблемой которого является несовпадение культур, создающее бо-

лее сложные проблемы, чем межъязыковые. 

Естественный билингвизм дает большой и интересный материал для 

лингвистического наблюдения и анализа, однако не менее важным, в том числе 

и в социальном плане, является билингвизм искусственный, особенно в сфере 

иноязычного обучения. Современная коммуникация предъявляет к полилинг-

вальному образованию как минимум два требования. С одной стороны, важной 

задачей является ассимиляции мигрантов, а с другой, не менее значимой — 

подготовка российской молодежи (школьников, студентов и др.) к общению 

с представителями различных этносов и культур. Решение этой задачи носит 

международный характер. Об этом свидетельствуют, например, требования 

российских образовательных стандартов, и, как показывает анализ специальной 

литературы, эта проблема является одной из актуальных для зарубежной при-

кладной лингвистики. Для этой цели используются, в частности, возможности 

информационных технологий, позволяющих создавать виртуальные лингвисти-

ческие и культурологические ситуации (Eibensteiner и др.). 

В качестве материала исследования выбрана ситуация полилингвального 

общения в рамках преподавания дисциплины «Литература на иностранном 

языке». Полилингвальный, чаще — билингвальный подход выражается в этом 

случае, с одной стороны, в опоре на художественные тексты, явления и процес-

сы русскоязычной литературы, изучаемые в ходе овладения материалом 

школьной программы по литературе, с целью использования полученных зна-

ний при знакомстве со схожими явлениями иноязычной литературы. Кроме то-

го, билингвальное обучение предполагает сопоставление восприятия описыва-

емых в литературном произведении фактов, событий, взглядов и их отражения 

различными культурами. Это подразумевает не традиционное изучение произ-

ведений иноязычной литературы, но обращение к их интерпретации, закрепив-

шейся в родной и иной культуре, что позволяет провести их сравнение. Срав-

нительно-сопоставительный метод и компаративный подход к изучаемым 

явлениям становятся, таким образом, неотъемлемыми составляющими поли-

лингвального образования, являющегося объектом прикладной лингвистки. 

 

3. Междисциплинарный характер полилингвального обучения: ре-

зультаты исследования и их обсуждение 

Полилингвальное обучение как часть образования основывается, как бы-

ло сказано, на сложной языковой ситуации, характеризующейся вариативно-

стью составляющих, поэтому естественно ожидать, что его интерпретация 

неизбежно должна сопровождаться комплексным междисциплинарным подхо-

дом. Для этой формы обучения, в частности — литературы на иностранном 
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языке, важным является исследовательский проблемный метод, используемый 

в качестве основного, а также наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, игровой, дискуссионный и проектный 

методы в качестве дополнительных. Как новый подход можно отметить появ-

ление виртуального моделирования языковой ситуации. Процесс обучения про-

ходит с привлечением различных обучающих технологий, таких как индивиду-

ализация, групповое, модульное, проблемное обучение, исследовательская 

и проектная деятельность, коллективная творческая деятельность, развитие 

критического мышления. 

Изучение произведений зарубежной литературы на иностранном языке 

является одним из эффективных способов не только формирования иноязычной 

компетенции обучающихся, но и их приобщения к иноязычной культуре. Оно 

способствует межкультурному обмену, так как в любом литературном произве-

дении обнаруживается множество элементов, общих для различных мировых 

культур. 

Литературные произведения на иностранном языке являются одним из ос-

новных источников обогащения иноязычной речи учащихся, формирования их 

речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художествен-

ных произведений способствует пониманию эстетической функции слова, овла-

дению стилистически окрашенной речью как на иностранном, так и на родном 

языке. Постижение литературных произведений другой культуры не только поз-

воляет приобщиться к общечеловеческим ценностям бытия, но и способствует 

осознанию собственной национальной самобытности, воспитывая тем самым 

чувство гражданской ответственности и патриотизм. 

Обращение к шедеврам мировой литературы ведет к развитию творче-

ских способностей и моральных качеств учащихся, их эмоциональному и ин-

теллектуальному развитию, необходимому для успешной самореализации лич-

ности в социуме. Изучение иноязычной литературы реализует широкие 

метапредметные связи. Правильно подобранный материал дисциплины задей-

ствует и расширяет знания, полученные из курса русской литературы, закреп-

ляет и углубляет языковые компетенции, формирующиеся в ходе изучения ино-

странного языка, опирается на понятия, полученные из курса всемирной 

и российской истории. Все это позволяет повысить познавательную активность 

обучающихся, развивает способность к самостоятельному углубленному изу-

чению интересующих их вопросов, формирует у обучающихся устойчивую по-

ложительную мотивацию к учебной деятельности.  

В соответствии с требованиями, сформулированными в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования,  
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целью преподавания литературы на иностранном языке является развитие 

у учащихся следующих компетенций: 

 билингвальной, которая позволяет лучше усвоить иностранный и рус-

ский языки, уделяя при этом достаточное внимание литературному переводу;  

 межкультурной, позволяющей открывать иную культуру (ее антропо-

логический, образовательный, воспитательный аспекты) путем сравнения 

с родной культурой; 

 междисциплинарных и общеучебных, призванных облегчить установ-

ление метапредметных связей, способствовать формированию гуманистическо-

го мировоззрения обучающихся, развивать их критическое мышление. 

Полилингвальное преподавание дисциплины должно осуществляться 

с опорой на учебные программы среднего общего образования по иностранно-

му и русскому языкам, а также литературе с целью развития компетенций 

и углубления понятий, формируемых в процессе преподавания этих предметов. 

Дисциплина «Литература на иностранном языке» позволяет решить це-

лый круг задач, среди которых можно выделить: 

воспитательные, выражающиеся 

 в воспитании чувства гордости по отношению к родной стране, уваже-

ния к культуре, традициям народов, живущих в России; 

 формировании уважительного отношения к иноязычной культуре, мен-

талитету и образу жизни ее представителей; 

 обучении взаимодействию и взаимопониманию, соблюдению этиче-

ских норм поведения в процессе коллективной работы; 

развивающие, связанные 

 с повышением мотивации к получению новых знаний; 

 развитием личности обучающихся, их творческого потенциала, вооб-

ражения; 

 развитием навыков критического мышления, высказывания собствен-

ного мнения при работе с различными источниками информации; 

 развитием навыков проектной деятельности; 

образовательные, которые подразумевают 

 приобретение страноведческих, лингвострановедческих и социокуль-

турных знаний о стране изучаемого языка; 

 актуализацию и приобретение страноведческих, лингвострановедче-

ских и социокультурных знаний о родной стране; 

практические, направленные  

 на достижение более высокого уровня развития всех видов речевой де-

ятельности, обогащение словарного запаса обучающихся; 
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 формирование умений извлекать, осмысливать и представлять инфор-

мацию различного типа; 

 активизацию знаний, полученных обучающимися на занятиях по смеж-

ным дисциплинам, а также фоновых знаний; 

 формирование умений анализировать и сопоставлять полученную ин-

формацию о реалиях двух стран; 

 развитие навыков групповой и самостоятельной работы; 

 развитие умений использования ИКТ для поиска информации, осу-

ществления проектной деятельности. 

Реализация поставленных задач достигается путем постоянного взаимо-

действия с содержанием основного курса иностранного языка, курса русской 

и зарубежной литературы на родном языке. Эта взаимосвязь органична, так как 

иноязычный художественный текст является одним из источников получения 

языковых знаний, а художественный текст на родном языке — отправной точ-

кой для постижения произведений иностранной литературы. 

Предлагаемая в ходе реализации дисциплины тематика должна быть свя-

зана с произведениями и понятиями, изучаемыми в соответствии с действую-

щими в Российской Федерации рабочими программами по литературе на рус-

ском языке базового и углубленного уровня. 

Формирование и развитие лингвистических компетенций происходит во 

всех видах речевой деятельности, но прежде всего — в чтении, так как оно 

непосредственно влияет на развитие компетенций понимания и продуцирова-

ния речи. Тексты разных жанров и типов, используемые на занятиях, позволяют 

применять многочисленные приемы чтения, прибегать к различным стратегиям 

чтения, чередуя их, что ведет к постепенному приобщению обучающихся 

к раскрытию смысла прочитываемого текста. В ходе преподавания литературы 

в условиях, приближенных к искусственному билингвизму, необходимо ис-

пользовать разные виды чтения: ознакомительное, аналитическое, поисковое — 

при соблюдении следующих принципов: 

 Отбор текстов с учетом возраста и уровня языковой компетенции обу-

чающихся. 

 Опора на неадаптированные произведения классической литературы, 

особенно на начальном этапе обучения, так как любая адаптация ведет к потере 

самобытности произведения. Необходимо отдавать предпочтение аутентичным 

коротким литературным формам (сказкам, рассказам и т. п.), произведениям 

для подростков и молодежи, иллюстрированным изданиям (комиксам). 

 Развитие на продвинутом этапе обучения у обучающихся способности 

формулировать собственное впечатление о прочитанном, главную мысль тек-

ста, особенности его композиции и стиля. 
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 Использование литературоведческих терминов с целью понимания 

и осмысления изучаемого текста. 

 Привлечение обучающихся к поиску информации в справочной лите-

ратуре, различных поисковых системах сети Интернет для обогащения знаний 

об авторе произведения, литературном направлении, эпохе и т. д. 

 Осуществление подбора заданий для разных видов чтения в зависимо-

сти от языкового уровня обучающихся для формирования компетенций аутен-

тичного чтения, компетенций анализа и интерпретации текста, развития чита-

тельского вкуса и привычки к чтению.  

В области письменной речи предусматривается продуцирование пись-

менных текстов разных жанров и форм, которые соответствуют изучаемым тек-

стам и темам, так как обучающиеся смогут лучше понимать художественные 

произведения в том случае, если сами регулярно практикуют литературное 

письмо. Постоянное ведение рабочих записей помогает перерабатывать изуча-

емый текст, осуществляя его последовательные трансформации. Функциональ-

ное письмо (аннотации, резюме, таблицы, схемы и т. п.) позволяет организовы-

вать и осмыслять полученную информацию, способствуя тем самым развитию 

мышления. Академическое письмо в виде эссе, комментария, сочинения-

рассуждения, рецензии не направлено на совершенствование лингвистической 

компетенции, а призвано прежде всего развивать компетенции анализа и синте-

за, необходимые обучающимся как для продолжения успешного обучения 

в высшей школе, так и для общения в билингвальных ситуациях. Наконец, 

творческие письменные работы, задания на свободную тему способствуют раз-

витию эстетического вкуса обучающихся. На начальном этапе они требуют 

наличия четкой и ясной инструкции по их выполнению, составленной препода-

вателем канвы, ознакомления с образцами и т. п. 

Понимание и продуцирование устной речи предполагают использование 

в процессе обучения ситуаций прослушивания и устного выступления в моно-

логической либо интерактивной форме. Чтение вслух стихотворений, их про-

слушивание в авторском либо артистическом исполнении, просмотр видеозапи-

сей спектаклей и передач на литературные темы, прослушивание 

переложенных на музыку литературных текстов позволяют обучающимся 

научиться понимать и анализировать ситуацию общения, улавливать ее скры-

тый смысл. Интерактивные ситуации подразумевают активное участие обуча-

ющихся, которые соотносят свое высказывание с высказыванием собеседника, 

опровергают либо подтверждают высказанную точку зрения, выражают соб-

ственное мнение, доказывая или изменяя его при необходимости. Обучающие-

ся развивают навыки работы в команде в целях разработки совместного проек-

та, установления смысла прослушанного и т. д. Ситуации монологического 
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высказывания призваны продуцировать связное, логически выстроенное устное 

сообщение, воспроизведенное в соответствии с синтаксическими и фономор-

фологическими нормами языка. 

Согласно принципам полилингвального образования язык является сред-

ством получения новых знаний и умений. Преподавание литературы или любой 

другой дисциплины на иностранном языке предполагает использование пре-

имущественно иностранного языка, однако оно направлено не на изучение ино-

странного языка как такового, а на овладение навыками билингвального обще-

ния в рамках учебной дисциплины. Изучение каких-либо языковых явлений 

имеет прикладной характер, служит выявлению смысла и стилистических осо-

бенностей рассматриваемого текста. Обучающиеся осознают роль конкретных 

языковых явлений, что побуждает их к дальнейшему овладению языком в це-

лом. Кроме того, задания на перевод или сравнение нескольких существующих 

вариантов перевода одного и того же литературного текста позволяют затраги-

вать проблемы литературной речи в рамках как иностранного, так и родного 

языка. 

Преподавание литературы в билингвальной форме во многом базируется 

на проектной деятельности, что предполагает в качестве итогового задания раз-

работку и защиту коллективного двуязычного проекта. Следовательно, оно 

предусматривает постоянный диалог с другими дисциплинами, преподаваемы-

ми в рамках основной общеобразовательной программы, что способствует 

формированию метапредметных знаний и компетенций. Особая роль в этом 

принадлежит месту литературы в развитии культуры, науки, техники, общества 

в целом, представлению исторических событий через призму литературы, кото-

рая способна изменять их восприятие в коллективной памяти. Также необходи-

мо постоянное обращение к другим видам искусства: живописи, музыке, кино, 

архитектуре, театру и т. д., что дает возможность обучающимся приобщиться 

к прекрасному, развить свое эстетическое чувство.  

Таким образом, можно определить следующие экстралингвистические 

компетенции, формирование, развитие и совершенствование которых происхо-

дит при внедрении полилингвальной модели образования: 

 идентификация процесса либо явления, его локализация во времени 

и пространстве; 

 установление связей между процессами и явлениями, их места в истории; 

 понимание и анализ нетекстовых документов, интерпретация иконо- 

и инфографики; 

 обобщение и организация информации с использованием соответству-

ющей терминологической лексики; 
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 использование ИКТ в исследовательской деятельности: применение 

поисковых сервисов, онлайн-словарей и онлайн-энциклопедий, специализиро-

ванных сайтов и документальных баз данных с целью создания разного рода 

аудиовизуальных продуктов; 

 способность выражать свои мысли и мыслить критически, представляя 

аргументацию и проверяя полученные данные и источники информации путем 

сравнения документов разных типов; 

 работа в команде, взаимопомощь, достижение консенсуса в сложной 

ситуации; 

 подготовка и организация индивидуальной работы с целью представ-

ления результатов исследования.  

Формирование лингвистических и экстралингвистических компетенций 

происходит посредством последовательного развития личностных, регулятив-

ных, познавательных, а также коммуникативных универсальных реальных или 

виртуальных действий, позволяющих достигнуть разнообразных предметных, 

метапредметных и личностных результатов, среди которых можно отметить 

осознание возможности творческой самореализации средствами иностранного 

языка, умение эффективно взаимодействовать с окружающими, осознание об-

щечеловеческих гуманистических и традиционных национальных ценностей 

и нравственных норм, формирование гуманистического мировоззрения и раз-

витие эстетических взглядов обучающихся. 

 

4. Заключение 

Таким образом, исследование показало, что актуальность полилингвально-

го подхода к обучению обусловлена тем, что он отвечает потребностям молодых 

людей в современных условиях коммуникации. Данная форма обучения не толь-

ко ориентирована на эффективное решение насущных проблем обучающихся, но 

и соответствует государственной политике в области образования и социальному 

заказу. Изучение произведений иностранной литературы способствует развитию 

лингвострановедческой компетенции, творческих способностей и эмоциональ-

ной сферы учащихся, помогает их погружению в другую художественную куль-

туру, воспитывает чувство уважения к родной и иноязычной культуре, чувство 

национального самосознания в мировой культуре, формирует ответственную по-

ликультурную языковую личность, готовую активно осуществлять межкультур-

ную коммуникацию в полилингвальном социуме. 
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