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Аннотация. В статье производится обзор работ, посвящен-

ных формированию детского билингвизма в моноэтнических семь-

ях, где ребенок одновременно усваивает родной и неродной языки. 

А также обзор работ современных лингвистов о позитивном вли-

янии билингвизмана когнитивные функции и творческие способно-

сти детей. 
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Говоря о детском билингвизме, мы придерживаемся опреде-

ления, данного Г. Н. Чиршевой, «детский билингвизм представля-

ет собой овладение ребенком двумя языками в такой степени, ко-

торая обеспечивает успешность коммуникации в соответствии с 

его возрастными особенностями». 

Такой билингвизм может формироваться как в биэтнической 

(смешанной семье), так и в моноэтнической семье, где родители 

являются носителями одного языка и одной культуры. Не зависи-

мо от того, общаются ли с ребенком на двух языках как на родных 

или не родных в течение первого года его жизни, у него формиру-

ется естественный билингвизм, поскольку усвоение двух языков 

происходит в ходе естественной коммуникации, а не при специ-

альном обучении. 

Первые работы, посвященные исследованию одновременного 

усвоения родного и неродного языков (в нашей терминологии – 

моноэтническому билингвизму) появились в начале 50-х годов ХХ 

века. 
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Одна из первых работа принадлежала эсперантисту, который 

разговаривал со своим сыном только на эсперанто; мама мальчика 

общалась с мальчиком по-английски. Вероятно, это был один из 

первых случаев, когда ребенок усваивал искусственный язык есте-

ственным способом – в общении со своим отцом. Автор работы 

констатирует, что его сын разговаривал одинаково хорошо на обо-

их языках, а его английский соответствовал возрастным показате-

лям одноязычных детей.  

Н.Д. Дмитриевич исследовал, как его сын Райко усваивал серб-

ский и английский языки в условиях, когда по-английски с ним об-

щался отец – не носитель этого языка. Семья жила в Югославии, 

однако английскую речь ребенок освоил достаточно хорошо. В его 

билингвизме постепенно все более заметной становилась доми-

нантность сербского языка, так как увеличивался круг его общения 

со сверстниками. В тех ситуациях, когда мальчик беседовал с отцом 

на едине, он по-прежнему разговаривал по-английски. 

В англоязычной австралийкой семье учительница Андреа 

Фейси и ее муж Грэм, инженер по специальности, решили разго-

варивать со своими двумя детьми только по-немецки. Родители 

выучили немецкий язык в университете и были убеждены, что де-

тям в раннем возрасте гораздо легче, чем взрослым усвоить второй 

язык. К тому времени, когда родились их дети (1980, 1982), роди-

тели разговаривали по-немецки довольно бегло и имели опыт об-

щения с носителями немецкого языка. В 1983 году семья поехала в 

Германию, где дети сразу же начали общаться с местными жите-

лями. Когда спустя два года семья вернулась в Австралию, дети 

прекрасно говорили по-немецки и охотно общались на этом языке 

с родителями. При этом их компетенция в английском языке была 

вполне сопоставима с компетенцией их австралийских одноязыч-

ных сверстников. 

В 80-х годах ХХ века в Австралии были опубликованы книги 

профессора немецкой филологии Дж. Сондерса, который трех сво-

их детей воспитал на неродном для себя немецком языке. Носите-

лей немецкого языка в Австралии, где жила семья было мало, по-

этому Дж. Сондерс стал для своих двух сыновей и дочери 

практически единственным «немецким» собеседником. С матерью 

и между собой дети общались по-английски. Родители тоже разго-

варивали друг с другом на английском языке. 
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Семья не имела немецкоязычных родственников и не могла 

позволить себе частые поездки в Германию, поэтому отец старался 

дома создать особую атмосферу общения на немецком языке: мно-

го играл с детьми, читал немецкие книги, отвечал на все вопросы. 

Все это позволило, несмотря на недостаточный объем немецко-

язычной коммуникации, сформировать у детей навыки беглой ре-

чи, хотя английский оставался для них доминантным языком. Про-

анализировав все аспекты билингвизма своих детей, Дж. Сондерс 

пришел к выводу что процессы, что процессы характерные для 

естественного двуязычия, наблюдаются и при формировании того 

типа билингвизма, который имел место в его семье. Поэтому он 

отверг термин «искусственный билингвизм» по отношению к дву-

язычию своих детей и назвал свой опыт формирования двуязычия 

«домашней программой языкового погружения». 

Воспитание двуязычных детей на родном и иностранным язы-

ках описан и исследован в диссертации словацкого лингвиста Дж. 

Стефаника на материале речи его дочери и сына. С самого их рож-

дения мать говорила с ними по-словацки, а отец по-английски. 

Семья жила в Словакии, поэтому общения на английском языке 

было мало, однако, благодаря усилиям отца, поездкам в США, де-

ти говорили по-английски очень хорошо.  

В России детский моноэтнический билингвизм изучается Г.Н. 

Чиршевой и В.П. Коровушкиным. Эти работы основаны на мате-

риале речи трех детей: сына Пети и двух мальчиков из других се-

мей (Андрея и Сережи). 

При формировании билингвизма на основе одновременного 

усвоения языков – у ребенка всегда есть хотя бы одна постоянная 

билингвальная роль и ее значительный сегмент в общении с роди-

телями. 

Формирование естественного билингвизма, как биэтническо-

го, так и моноэтнического, характеризуется сознательным отно-

шением родителей к этому процессу, поэтому его можно назвать 

интенциональным. Как носители, так и не-носители языков про-

думывают заранее, по какому принципу, в каком объёме и в тече-

ние какого времени будет проводиться общение на каждом языке, 

что бы результатом стало формирование билингвизма. Родители 

знают не только как начинать, но и как продолжать его формиро-

вание, имеют представление об особенностях процессов и в ходе 
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развития билингвальности, о трудностях и способах их преодоле-

ния, выбирают оптимальную коммуникативную стратегию и мето-

дику билингвального воспитания. 

К сожалению, недостаток знаний о детском двуязычии в се-

мейных условиях иногда вызывает у родителей неоправданные 

опасения по поводу речевого и даже когнитивного развития ре-

бенка. В таких случаях родители отказываются от билингвального 

воспитания, и ребенок утрачивает приобретенные им навыки об-

щения на одном из языков. 

Мы же придерживаемся мнения Чиршевой Г.Н., что детский 

билингвизм может позитивно влиять на развитие ребенка. О его 

благоприятном влиянии на когнитивные функции и творческие 

способности свидетельствуют работы современных лингвистов. 

К наиболее авторитетным работам по исследованию когни-

тивного развития детей-билингвов являются труды Э. Бялисток. 

Как утверждает Э. Бялисток, билингвы используют больше ресур-

сов мозга и к тому же задействуют более эффективные механизмы 

при выполнении заданий на невербальном материале. Она посту-

лирует наличие у билингвов уникального механизма контроля 

внимания, требующегося для правильного выбора формы, которая 

не только отвечает всем критериям формы и значения нужного 

языка, но и составляет часть именно этого языка, а не конкуриру-

ющей языковой системы. 

В статье Виорики Мариан и Энтони Щука подчеркивается, 

что билингвы в любом возрасте, даже семимесячные младенцы, 

более способны к переключениям с выполнения одной задачи на 

другую точно так же, как к переходу с одного языка на другой. 

Они лучше различают звуковые оболочки слов в тех случаях, ко-

гда возникают помехи. В преклонном возрасте у билингвов доль-

ше сохраняется когнитивная активность. 

О позитивном влиянии на речевые и когнитивные функции 

свидетельствует одна из последних работ, опубликованных по ре-

зультатам комплекса проведенных экспериментов с трилингвами, 

которые усваивали второй язык в разном возрасте. Группа ученых 

из Швейцарии, Германии и Италии сравнила результаты, получен-

ные в ходе экспериментов у тех билингвов, которые усваивали два 

языка одновременно или не позднее трех лет, и тех, кто усваивал 

второй язык после 9 лет. Третий язык все испытуемые усваивали 
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после 9 лет. Было установлено, что особенности усвоения третьего 

языка, как и нарративные способности на первых двух языках от-

личаются у двух групп испытуемых: они по-разному используют 

механизмы языкового контроля в своей речевой деятельности, по-

скольку имеют разный опыт усвоения языков 

С проблемой влияния билингвизма на когнитивное развитие 

детей связана и проблема развития творческих способностей де-

тей; в связи с этим проводятся сопоставления лингвокреативных 

способностей билингвальных и монолингвальных детей. Так, в 

статье М. Лейкина обсуждаются результаты исследования, прове-

денного в Израиле. Выяснилось, что ранний билингвизм оказывает 

определенное влияние на развитие общих и математических спо-

собностей детей. Если билингвизм формируется как сбалансиро-

ванный, то он активизирует творческое мышление. Однако автор 

рассматриваемой статьи указывает, что эта проблема и выдвинутая 

им гипотеза требуют более тщательного изучения, чтобы понять, 

какие именно особенности творческого развития более всего свя-

заны с ранним билингвизмом.  

Вопрос о том, одинакo во ли идeт процeсс речевoго рaзвития у 

билингвaльных и монoлингвaльных дeтей, не пeрестает вoлновать 

билингволoгов в нaстoящееврeмя. Поэтому сопоставительные ис-

следования, в которых обсуждаются различные аспекты и явления 

в онтогенезе одноязычных и двуязычных/многоязычных детей, по-

прежнему актуальны.  

В работе Н. Айхлер, В. Янсен и Н. Мюллер сравнивается 

усвоение немецкой категории рода одноязычными немецкими 

детьми, а также детьми-билингвами с несколькими языковыми 

комбинациями: французский/ немецкий, итальянский/немецкий и 

испанский/немецкий. Авторы проводят сопоставление между 

усвоением рода детьми с разными языковыми комбинациями, так 

и между усвоением категории рода одним и тем же ребенком в 

двух разных языках. Они сделали выводы о том, что билингвизм 

не является тем фактором, который тормозит усвоение данной 

языковой категории, даже в более «слабом», т.е. недоминантном 

языке ребенка. 

В исследовании «The effects of bilingualism on toddlers’ 

executive functioning» by Diane Poulin показано, что двуязычные 

дети превосходят моноязычных детей по задачам, определяющим 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022096510002079#!
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навыки исполнительного функционирования. Это преимущество 

обычно объясняется обширной практикой двуязычных в области 

избирательного внимания и когнитивной гибкости во время ис-

пользования языка, поскольку оба языка активны, когда использу-

ется один из них. Были проведены тесты Бэйли у 63 детей 24-

месячного возраста, говорящим на одном языке и на двух языках. 

Двуязычные дети выполняли «тест Струпа» значительно лучше, 

чем одноязычные дети, без различий в других заданиях, подтвер-

ждая специфику двуязычных эффектов для конфликтных заданий, 

о которых сообщалось у детей старшего возраста. Эти результаты 

демонстрируют, что двуязычные преимущества в исполнительном 

контроле появляются в возрасте, который ранее не показывался. 

О раннем детском билингвизме, формируемом в семье, в Рос-

сии пока пишут редко, и, главным образом на материале русско-

английского билингвизма. Мы утверждаем, что формирование мо-

ноэтнического детского билингвизма может быть успешным, при 

условии, что родители сознательно и продуманно относятся к это-

му процессу. Многие родители уже уверены, что освоение двух 

языков одновременно, даже если один из них не является родным 

ни для кого из родителей, может дать ребенку большие преимуще-

ства. Поскольку английский язык становится глобальным языком 

и проникает во все сферы жизни людей. И для тех родителей, ко-

торые уже приняли решение о применении билингвального воспи-

тания, насущными становятся проблемы его оптимизации, пре-

одоления возникающих трудностей. Что является основанием для 

разработки нами методических рекомендаций родителям по осу-

ществлению речевого развития детей в условиях билингвизма, а 

так же дальнейшая разработка лингвистических и лингводидакти-

ческих проблем раннего детского билингвизма. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению идеи пред-

метно-языкового интегрированного обучения (CLIL) в системе 

высшего образования студентов химического факультета. Акти-

визация образовательной деятельности – одна из основных задач 


