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Консультация для родителей 

Билингвизм: все «за» и «против» 

         Билингвизм (двуязычие) — это свободное владение двумя 

языками одновременно.  

Двуязычный человек способен попеременно использовать два языка, в 

зависимости от ситуации и от того, с кем он общается. 

        Границы общения неизбежно расширяются: около 70% жителей 

земного шара в настоящее время - двуязычные или многоязычные. Почти в 

четверти государств нашей планеты люди говорят на двух языках. Около 

56% жителей Европы владеют двумя языками, 28% - тремя. Каждые 5 лет 

количество людей, знающих два языка, возрастает на 9%. 

         Авторитетный лингвист Е.Ю. Протасова считает, что сегодня 

правильнее уже говорить о мультилингвизме (многоязычии), а не о 

двуязычии современного общества. 

        Язык - один из существенных признаков нации, тесно связан с 

национальной психологией, с самосознанием и самобытностью народа. За 

каждым языком - культура этноса, оригинальное видение мира, которое 

хранит язык. Современные условия жизни общества сопряжены со 

значительной миграцией населения или проживанием некоренного 

населения в русскоязычной среде, в которой они, как правило, не теряют 

родной язык, в связи с чем, развитие речи детей дошкольного возраста 

протекает в условиях билингвизма. 

         В различных регионах России развитие двуязычия имеет 

совершенно разное значение. В зависимости от множества факторов каждый 

регион отличается собственной спецификой, содержанием, уровнем 

развития, сложившейся практикой и культурой двуязычия, а также степенью  

языковых контактов. Понятно, что в подобной ситуации языковые контакты 

не только неминуемы, но в практическом плане просто необходимы. 



        Термин "ранний детский билингвизм" используется для 

характеристики условий  

воспитания ребенка, находящегося с рождения в контакте с двумя 

языками и приобретающего во время своего развития одновременно две 

речевые системы. 

        Нарушение в овладении лексической системой языка 

существенно затрудняет общение, сотрудничество ребенка с взрослым, 

отрицательно влияет на формирование познавательной деятельности, 

задерживает развитие как устной, так и в дальнейшем письменной речи, 

служит препятствием при обучении. 

      Таким образом, развитие лексической стороны речи является 

важным моментом в общем, речевом развитии. Еще более актуальным 

является изучение лексики детей - билингвов. Ведь им приходится 

овладевать двумя языками сразу. 

         На сегодняшний день проводятся различные исследования, 

связанные с изучением формирования речи у детей-билингвов 

(двуязычных), изучаются ситуации, способствующие овладению вторым 

языком, и факторы, оказывающие влияние на развитие языков, изучается 

влияние одного языка на другой при двуязычии, но, все еще остается много 

открытых вопросов.  Нередко данные, полученные разными 

исследователями, занимающимися вышеперечисленными вопросами, 

являются противоположными. 

        Проходит немало споров о том, как влияет знание нескольких 

языков на психическое развитие и последующую жизнь ребенка. Вопросом 

детского двуязычия занимались многие исследователи: одни были 

сторонниками раннего билингвального развития, другие выступали против. 

Немало было тех, которые утверждали, что билингвизм вреден и даже 

влечет за собой "психологическую отсталость". Большинство же 

исследователей выступало за положительное влияние двуязычия. 



        Кроме того, до сих пор нет однозначного ответа на вопрос о 

различении языков:  

когда оно начинается, насколько влияет на характер усвоения, 

вырабатывается ли для обоих языков общая база, наслаиваются ли они друг 

на друга или существуют относительно независимо, смешиваются, взаимно 

сокращаются или обогащают друг друга. А может быть, один из языков 

является ведущим, а второй усваивается через него. 

        Большинство исследователей, проанализировав речевое развитие детей 

в двуязычных семьях, утверждают, что начало речевого развития ребенка 

больше зависит от отношения к развитию ребенка в семье, нежели от того, 

на скольких языках говорят в семье ребенка. Смешение языков ребенком 

первоначально связано с тем, что он не отличает языков, которыми владеет, 

и пользуется двумя языками как одним (моноязык).  

При этом он выбирает те слова, которые легче произносятся, либо 

короче. Ребенок начинает различать языки, на которых говорит только к 3 – 

4 годам, что связано, вероятно, со сменой социальной ситуации развития и 

ведущей деятельности. Ошибки, допускаемые двуязычными детьми, 

связаны так же, как у одноязычных детей с тем, что они еще не усвоили 

языковые правила. Кроме этого, еще и с тем, что правила одного языка 

переносятся в другой. Причины отказа ребенка от одного из языков могут 

быть связаны с падением авторитета одного из них, или с отсутствием 

понимания у ребенка его необходимости. 

  Как и следовало предположить, двуязычные дети, родители которых 

с раннего детства занимаются их развитием и обучением, усваивают два 

языка не медленнее и не хуже, чем одноязычные дети усваивают один. 

 Если родители не уделяют внимания речевому развитию ребенка, то 

есть не планируют на каком языке общаться с ребенком, смешивают языки, 

то ребенок будет делать очень много ошибок в обоих языках. Количество 

ошибок может резко возрасти и приобрести стойкий характер, если в семье, 



общаясь на неродном языке, сами взрослые допускают массу 

аграмматизмов. 

          Для того чтобы избежать этого, необходимо заранее 

продумывать, как будет проходить общение на каждом языке. Наиболее 

благоприятным для формирования билингвизма является вариант, при 

котором общение на обоих языках происходит с рождения. 

         В литературе очень много говорится о принципе «один родитель 

- один язык». То есть, обращаясь к ребенку, родитель всегда, во всех 

ситуациях говорит на одном языке, не смешивая. При этом ничего 

страшного не произойдет, если ребенок услышит, что родитель умеет 

говорить на другом языке, ему станет понятно, что он и сам может говорить 

на разных языках.     На процесс обучения влияет возраст, в котором начато 

овладение вторым языком. В случаях, когда ребенок овладевает двумя 

языками в возрасте до трех лет, он проходит две стадии (Н.В. Имедадзе): 

сначала ребенок смешивает 2 языка, потом начинает отделять их друг от 

друга. Уже около 3 лет ребенок начинает четко отделять один язык от 

другого. В конце третьего года жизни, а некоторые в 4 года перестают 

смешивать языки. Ребенок 4-5 лет стремится к контактам, его привлекает 

возможность рифмовать слова. Он стремится узнать, что означает то или 

иное слово и называет предметы. В 6 лет он активно использует язык в игре 

со сверстниками.        Считается, что двуязычие положительно сказывается 

на развитии памяти, умении понимать, анализировать и обсуждать явления 

языка, сообразительности, быстроте реакции, математических навыках и 

логике. Полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо учатся 

и лучше других усваивают абстрактные науки, литературу и другие 

иностранные языки. Поскольку опыт языкового общения у двуязычного 

ребенка намного шире, он больше интересуется этимологией слов. Он рано 

начинает осознавать, что одно и то же понятие можно выразить по-разному 

на разных языках. Иногда дети придумывают собственную этимологию 

слов, сравнивая два языка. 



      Считается, что абсолютно эквивалентное владение двумя языками 

— невозможно. Абсолютный билингвизм предполагает совершенно 

идентичное владение языками во всех ситуациях общения. Достичь этого 

невозможно. Это связано с тем, что опыт, который ребенок приобрел, 

пользуясь одним языком, всегда будет отличаться от опыта, приобретенного 

с использованием другого языка. Чаще всего ребенок предпочитает 

использовать разные языки в разных ситуациях. Например, в ситуациях, 

связанных с обучением предпочтение будет отдаваться одному языку, а в 

ситуациях эмоциональных, вязанных с семьей — другому. Эмоции, 

связанные с одним языком всегда будут отличаться от эмоций, связанных с 

другим. 

    Если ребенок, овладевает вторым языком в школьном возрасте, мы 

говорим о так называемом последовательном билингвизме. Он по-другому 

овладевает языком. В этом случае ребенок постоянно сравнивает два языка: 

звуки воспринимаются «по контрасту» со звуками первого языка. То же 

самое происходит и по отношению к грамматическим аспектам языка.  

Каковы особенности речевого развития двуязычных детей?  

 Хаскельберг М.Г. выделяет следующие  особенности:  

1. Они позднее овладевают речью. 

2. Словарный запас на каждом из языков часто меньше, чем у 

сверстников, говорящих на одном языке, при этом сумма слов лексикона 

ребенка больше. 

3. При отсутствии систематического обучения, может быть 

недостаточно усвоена грамматика  и могут возникнуть трудности при 

усвоении письменной речи второго языка. 

4.При отсутствии практики может возникнуть постепенная утрата 

одного из  языков. 

  Очень важно давать позитивную оценку билингвизму ребенка, чтобы 

владение двумя языками воспринималось как нужное и положительное 

качество. Необходимо хвалить ребенка за старания, поощрять его. 



 Семья может стать как тормозом изучения языка, так и усилить 

мотивацию ребенка.  

Большое значение имеет то, как относятся в семье к своей и к чужой 

культуре, то есть преобладающая стратегия аккультурации в семье. 

    Канадский психолог Берри разработал классификацию различных 

стратегий адаптации  эмигрантов. 

   На основе опросов были выделены четыре возможные стратегии 

аккультурации эмигрантов, не зависящие от национального менталитета: 

- ассимиляция (отказ от своего прошлого культурных ценностей и 

норм, добровольная или вынужденная ориентация на культуру страны 

въезда вплоть до полного растворения в ней) ; 

- сепаратизм (сохранение своих норм и ценностей как более 

предпочтительных по отношению к культуре страны въезда); 

- интеграция (желание совместить собственные культурные ценности 

и ценности принимающего общества; 

- маргинализация (отказ как от одной, так и от другой культур). 

         Стратегия интеграции, при которой происходит синтез двух 

культур — наиболее успешная. При выборе этой стратегии меньше 

вероятность развития различных психологических расстройств. Выбор 

стратегии интеграции позволяет уменьшить последствия культурного шока 

и способствует поддержанию положительной самоидентификации. 

       В случае если родители изолируются от культуры принимающего 

сообщества, а ребенок, наоборот, стремится к полной ассимиляции, 

существует опасность того, что представления о мире существующие у 

родителей со временем станут сильно отличаться от тех, которые ребенок 

приобрел в ходе обучения. Такая ситуация приведет к конфликтам и 

разрыву общения между разными поколениями. 

     В связи со сказанным, необходимо формирование образовательных 

учреждений, в которых бы отдавалось бы предпочтение стратегии 

интеграции, то есть необходимо, чтобы в процессе обучения уделялось 



внимание не только российской, но и общечеловеческой культуре. Речь идет 

об образовании, которое позволяло бы сохранение собственного языка и 

культуры и толерантное отношение к культуре страны (региона) 

проживания. Важно сформировать позитивное восприятие обеих культур и  

языков. К тому же русский язык изучают не только русские дети, но и те, чьи 

родители причисляют себя к другим этническим группам (евреи, татары, 

армяне и т.д.) Таким детямважно принять свою принадлежность к обеим 

культурам. 

 


