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В наше время жизнь населения сопряжена с мигра-
цией людей или проживанием некоренного насе-
ления в языковой среде, в котором они не теряют 

родной язык, в связи с чем развитие речи детей протека-
ет в условиях билингвизма. Билингвизм является предме-
том изучения различных наук. Он изучается в лингвисти-
ке, психолингвистике, социальной психологии, является 
исследовательским предметом социологии. Вопросам би-
лингвизма посвящено немало научных трудов (Л. А. Була-
ховский, Ю. А. Жлуктенко, Е. М. Верещагин, А. Д. Швейцер, 
Л. Т. Масенко и др.). В логопедии билингвизм представля-
ет собой особый интерес, так как он нередко становится 
причиной возникновения специфического рода речевых 
ошибок в русском языке, обусловленных как особенно-
стями взаимодействия языковых систем, так и нарушени-
ем речевого и психического развития. Фактор билингвиз-
ма для детей с речевой патологией является отягощаю-
щим, что не может не сказаться на развитии речевой, по-
знавательной, а следовательно, и учебной деятельности. 
Билингвизм – это способность владения двумя языками. 
Отсюда, билингв – человек, который может разговари-
вать на двух и более языках. Однако к знанию более двух 
языков можно отнести и многоязычие, другими слова-
ми, полилингвизм. В. П. Белянин утверждает, что особен-
ность полилингвизма заключается в том, что оно бывает 
двух видов – национальное (употребление нескольких 
языков в определенной социальной общности) и индиви-
дуальное (употребление индивидуумом нескольких язы-
ков, каждый из которых предпочитается в соответствии с 
определенной коммуникативной ситуацией). Многие ав-
торы в психолингвистике по-разному обозначают приоб-
ретение и владение очередности языков: Я1 – первый 
язык, или родной, и Я2 – второй язык, или приобретен-
ный. Второй язык иногда впоследствии может вытеснять 
первый, если он является доминантным в данной языко-
вом окружении. Различают два вида билингвизма:

1) естественный (бытовой);
2) искусственный (учебный).
Естественный билингвизм возникает в соответствую-

щей языковой среде, которая включает в себя радио и 

телевидение при спонтанной речевой практике. Осозна-
ние специфики языковой системы может не происходить. 
Второй язык при искусственном билингвизме осваивает-
ся в учебной обстановке, при этом необходимо использо-
вание волевых усилий и специальных методов и приемов. 
В зависимости от критериев, которые кладутся в основу 
классификации, выделяют несколько типов билингвизма: 

1. По возрасту, в котором происходит усвоение 
второго языка, различают билингвизм ранний и позд-
ний. Ранний билингвизм обусловлен жизнью в двуя-
зычной культуре с детства (включает в себя родителей, 
говорящих на разных языках, или переезд из одной 
страны в другую); поздний билингвизм – изучение вто-
рого языка происходит в старшем возрасте уже после 
освоения одного языка.

2. По количеству осуществляемых действий, ибо ино-
гда бывает, что сам человек почти не говорит и не пишет 
на иностранном языке, лишь приблизительно понимая 
иностранную речь. В таком случае выделяют репродук-
тивный (воспроизводящий) билингвизм, включающий 
восприятие (способность пересказывать) текст иностран-
ного языка и воспроизведение прочитанного или услы-
шанного. Продуктивный (производящий) билингвизм – 
способность понимать и воспроизводить иноязычные 
тексты, а также производить их самому. Другими словами, 
билингв может конструировать слова, словосочетания и 
предложения как устно, так и письменно при продуктив-
ном билингвизме. Речь и язык современного человека – 
результат длительного исторического развития. Язык как 
важнейшее проявление культуры данного человеческого 
сообщества представляет собой исторические системы 
постоянно существующих в ней символов. Речевое обще-
ние осуществляется по законам данного языка, который 
представляет собой систему фонетических, лексических, 
грамматических и стилистических средств и правил об-
щения. Важным положением является то, что принадлеж-
ность человека к национальной культуре проявляется на 
всех уровнях языковой личности: на когнитивном уровне, 
на языковом уровне, на эмоциональном уровне, на моти-
вационном уровне (в национальном характере, нацио-
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нальном менталитете), на моторном уровне (в языке тела, 
жестах). Таким образом, культура как бы распределена по 
всем уровням языковой личности. Язык является систе-
мой ориентиров в предметном мире. Благодаря этниче-
ской культуре человек формирует свое видение мира, 
свой образ мира. Современные условия жизни общества 
сопряжены со значительной миграцией населения, в свя-
зи с чем много людей пользуются в общении двумя и бо-
лее языками. Билингвизм изучается в лингвистике, кото-
рая рассматривает данное явление в связи с текстом. Он 
является исследовательским предметом социологии, где 
первостепенное значение имеют проблемы, связанные с 
поведением или местом двуязычного человека или груп-
пы людей в обществе. Психология рассматривает билинг-
визм под углом зрения механизмов производства речи, и, 
наконец, билингвизм, рассматриваемый с позиции соот-
ношения между механизмом речи и текстом, является 
предметом психолингвистики. Билингвизм, рассматрива-
емый в совокупности психологических и социологиче-
ских характеристик, – предмет социальной психологии. 
Считается, что перечисленные науки связаны с изучением 
билингвизма непосредственно. Билингвизм представите-
лей нерусских народов России неоднороден в возраст-
ном, территориальном и социальном отношениях и суще-
ствует в широком спектре: от подлинного билингвизма, 
связанного с примерно равным использованием двух 
языков и примерно одинаковой компетенции, до весьма 
слабого владения русским языком, с одной стороны, и 
почти полного невладения родным языком меньшинства, 
с другой стороны. Одним из критических состояний языка 
национальных меньшинств при билингвизме выступает 
переход билингвов на функционально второй для них 
язык, то есть в России – на русский язык. Вполне понятно, 
что данный переход не связан с дефектами языковой ком-
петенции и обусловлен либо несоотносительной пре-
стижностью языков, либо общими стереотипами комму-
никации в полиэтничном социуме. Несмотря на то, что 
билингвизм рассматривается с разных позиций, все от-
расли знания исходят из следующего: существует первич-
ная языковая система, которая используется для обще-
ния. Если человек использует только эту систему во всех 
ситуациях общения и если он не использует иную языко-
вую систему, то такой человек может быть назван моно-
лингвом. Носитель двух и более систем общения (то есть 
человек, способный употреблять для общения две и бо-
лее языковые системы) может быть назван билингвом.

Е. М. Верещагин выделяет четыре критерия класси-
фикации билингвизма. Билингвизм оценивается по числу 
действий, выполняемых на основе данного умения. Соот-
ветственно данному критерию выделяются:

рецептивный билингвизм, то есть когда билингв  ●

понимает речевые произведения, принадлежащие вто-
ричной языковой системе. Такой вид билингвизма возмо-
жен при изучении мертвых языков;

репродуктивный билингвизм, то есть когда би- ●

лингв способен воспроизводить прочитанное и услышан-
ное. Примером репродуктивного билингвизма является 

самостоятельное изучение неродного языка в качестве 
средства для получения информации. При этом текст по-
нимается, но нередко неправильно произносится;

продуктивный (производящий) билингвизм, то  ●

есть когда билингв понимает и воспроизводит речевые 
произведения, принадлежащие вторичной языковой си-
стеме, и порождает их.

Вторым критерием классификации билингвизма на-
зывается соотнесенность двух речевых механизмов меж-
ду собой, когда обе языковые системы могут функциони-
ровать независимо друг от друга или могут быть связаны 
между собой во время акта речи:

чистый билингвизм (примером чистого билинг- ●

визма может быть случай, когда в семье используется 
один язык, а языком общения на работе, в магазине, 
транспорте и других общественных местах является дру-
гой язык);

смешанный билингвизм, при котором языки сво- ●

бодно заменяют друг друга, а между двумя речевыми ме-
ханизмами, относящимися к порождению разноязычной 
речи, возникает связь. 

Явления смешения языков наблюдаются давно, они 
значительно усиливаются в последние годы, так как про-
цессы миграции населения планеты в целом становятся 
все интенсивнее. Особый интерес для психологии и 
лингвистики представляют билингвы и полиглоты. Сре-
ди билингвов, для которых родной язык русский, внача-
ле выделяется группа лиц с русским языковым наследи-
ем. К их числу относятся дети эмигрантов из стран быв-
шего СССР, которые наравне с русским владеют еще и 
другими языками.

По данным ряда исследователей, билингвов в мире 
больше, чем монолингвов. Известно, что около 70% насе-
ления земного шара в той или иной степени владеют дву-
мя или более языками. Считается, что двуязычие положи-
тельно сказывается на развитии памяти, умении пони-
мать, анализировать и обсуждать явления языка, сообра-
зительности, быстроте реакции, математических навыках 
и логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как пра-
вило, хорошо учатся и лучше других усваивают абстракт-
ные науки, литературу и другие иностранные языки.

Абсолютно эквивалентное владение двумя языками 
невозможно. Абсолютный билингвизм предполагает со-
вершенно идентичное владение языками во всех ситуа-
циях общения. Достичь этого невозможно. Это связано с 
тем, что опыт, который человек приобрел, пользуясь од-
ним языком, всегда будет отличаться от опыта, приобре-
тенного с использованием другого языка. Чаще всего 
человек предпочитает использовать разные языки в 
разных ситуациях. Например, в ситуациях, связанных с 
обучением, с техническими аспектами знаний, предпо-
чтение будет отдаваться одному языку, а в ситуациях 
эмоциональных, связанных с семьей, – другому. Эмоции, 
связанные с одним языком, всегда будут отличаться от 
эмоций, связанных с другим.

Два языка обычно бывают сформированы у человека 
в разной степени, поскольку не бывает двух совершенно 
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одинаковых социальных сфер действия языков и пред-
ставленных ими культур. Поэтому в определении билинг-
визма отсутствует требование абсолютно свободного 
владения обоими языками. Если один язык не мешает вто-
рому, а этот второй развит в высокой степени, близкой к 
владению языком у носителя языка, то говорят о сбалан-
сированном двуязычии. Тот язык, которым человек владе-
ет лучше, называется доминантным; это не обязательно 
первый по времени усвоения языка.

Соотношение языков может измениться в пользу того 
или иного языка, если будут созданы соответствующие 
условия: один из языков может частично деградировать 
(языковая аттриция), перестать развиваться (фоссилиза-
ция), вытесниться из употребления (смена языка), забыть-
ся, выйти из употребления (языковая смерть); либо, на-
оборот, язык может возрождаться (ревитализация), под-
держиваться (сохранение), доводиться до уровня офици-
ального признания и употребления (модернизация). Эти 
положения касаются не только отдельных говорящих, но 
и языковых сообществ. 

Две системы языков у билингва находятся во взаимо-
действии, исходя из гипотезы У. Вайнрайха, предложив-
шего классификацию двуязычия по трем типам, основан-
ную на том, как усваиваются языки:

составной билингвизм, когда для каждого понятия  ●

есть два способа реализации (предположительно, чаще 
всего характерен для двуязычных семей); 

координативный, когда каждая реализация связа- ●

на со своей отдельной системой понятий (такой тип обыч-
но развивается в ситуации эмиграции); 

субординативный, когда система второго языка  ●

полностью выстроена на системе первого (как при школь-
ном типе обучения иностранному языку). 

Однако эти идеальные случаи не только не встреча-
ются в жизни, но и свидетельствуют о наивном представ-
лении лингвистов прежних времен об устройстве языков 
и человеческих способностей: высокообразованный но-
ситель языка свободно понимает, говорит, читает, пишет 
на каждом из языков. 

Но фактически двуязычие – удел многих, независимо 
от степени образования, в том числе и неграмотных. В 
этом случае картина двуязычия часто далека от гармо-
ничной. Все же обычное требование – достаточно регу-
лярно пользоваться каждым из языков, сравнительно 
много читать, писать, понимать, говорить, быть знакомым 
с культурой, представленной данным языком. Но и такая 
хорошая компетентность в языке не гарантирует того, что 
каждый из усвоенных языков будет известен человеку во 
всех сферах его употребления: например, на одном языке 
человек понимает юмор, диалектные различия, знает 
фольклор, на другом – сленг, жаргоны, осваивает совре-
менную литературу; на одном легче говорить на полити-

ческие и религиозные темы, на другом – на бытовые и 
эмоциональные; на одном легче читать и писать, на дру-
гом – понимать и говорить. Кроме того, люди вообще об-
ладают разными языковыми способностями и даже при 
создании оптимальных условий для усвоения обоих язы-
ков не всегда могут овладеть каждым из них одинаково 
хорошо и на максимально высоком уровне. Другие даже 
при ограниченном доступе к общению с носителями язы-
ка усваивают иной язык очень хорошо. 

Много исследований проводится в области наруше-
ний речи у билингвов, что позволяет не только понять, 
как устроен мозг двуязычного индивида, но и лучше опи-
сать природу речевой способности вообще. У всех людей 
есть явления интерференции (отрицательного влияния 
первого языка на второй) и трансфера (положительного 
переноса навыков одного языка на другой). 

Когда человек долго не пользуется одним из извест-
ных ему языков, то говорят, что он «спящий» билингв. Если 
говорящие пользуются попеременно то одним, то другим 
языком, то говорят о переключении кода. Если языки сме-
шиваются внутри слова или предложения, то говорят ино-
гда о смешении кода. Употребляется также термин «ги-
брид» применительно к новообразованиям, заимствую-
щим компоненты из разных языков. Причинами заимство-
ваний являются недостаточная компетентность в одном из 
языков или, наоборот, стремление наиболее точно отра-
зить свою мысль; доказательство групповой солидарности 
и принадлежности, выражение отношения к слушающему, 
усталость и иные психологические проявления. 
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