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В современном мире большинство людей в большей или меньшей 

степени являются билингвами, то есть они могут свободно владеть двумя 

языками. Интерес к различным аспектам билингвизма усиливается в связи с 

существенной ролью языковой политики в современном обществе. Почти ни 

одна страна в мире не обходится без возникновения вопросов относительно 

языковой ситуации и языковых контактов. Билингвизм (или двуязычие) – это 

довольно сложное многоаспектное и междисциплинарное явление, требующее 

всестороннего изучения. 

Актуальность изучения билингвизма связывают с речевой деятельностью 

индивидов, с изучением иностранных языков, с социальными факторами 

знания двух языков, а также рассматривают в контексте развития и становления 

личности.  

Исследование психологических аспектов билингвизма основывается, в 

первую очередь, на выяснении и выявлении именно психических процессов 

протекания и закономерностей данного явления, и сводится к изучению 

механизмов речевой деятельности двуязычных индивидов (билингвов) и групп, 

в том числе взаимодействия их навыков и умений. Одна из основных задач 

исследования психологического аспекта билингвизма заключается в выявление 

способности индивида думать на двух языках без перевода с одного языка на 

другой. 

Проблема классификации типов билингвизма сегодня продолжает быть 

одним из спорных вопросов в исследовании билингвизма, которое связано в 

первую очередь с различиями в подходах к данному феномену. Поэтому важно 

выделить или создать обобщенную и адекватную классификацию типов 

билингвизма с учетом лингвистических, социологических, психологических, 

методических и других важных особенностей этого явления. 

Слово «билингвизм» происходит от частички bi, что означает «двойной», 

«двоякий» и lingua – «язык». Билингвизм определяется, как способность 

владеть двумя или более языками. В современной литературе употребляется 

параллельно два термина – «двуязычие» и «билингвизм». Следует отметить, 

что понятия билингвизм и двуязычие эквивалентны, т.е. между ними нет 
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никаких различий. Однако билингвизм употребляется в зарубежной научной 

литературе, а двуязычие – в отечественной [1, с. 123]. 

Психологический аспект исследования билингвизма предполагает, в 

первую очередь, выявление именно психических процессов протекания данного 

явления и его закономерности, а также связи билингвизма с различными 

психологическими особенностями человека, место двуязычия в жизни 

всесторонне развитой гармоничной личности [2, с. 96]. 

На современном этапе развития науки уже доказано многими 

психологами, что двуязычие представляет собой прогрессивное социальное 

явление, оно усиливает развитие интеллектуальных способностей и речи 

билингва, что способствует лучшему пониманию родного языка [3, с. 115].  

Обращаясь к мировому и отечественному научному опыту в вопросах 

билингвистических исследований, находим особенности классификации видов, 

типов и разновидностей билингвизма, которые отражают различные критерии в 

его оценке. Прежде всего, исследователи учитывают формирование 

билингвизма, включая такие признаки как особенности связи с мышлением, 

стадия или уровень владения языками, степень родства языков, условия 

формирования двуязычия, ситуации общения и тому подобное. 

Систематическая разработка классификации типов билингвизма в 

психолингвистических и социолингвистических аспектах начинается с 

В. Вайнрайха, где он противопоставил субординативный и координативный 

билингвизм [4, с. 328]. Е.М. Верещагин выделяет типы билингвизма на основе 

психолингвистических и методических критериев: чистый и смешанный 

билингвизм; непосредственный и опосредованный (по связи с мышлением); 

естественный и искусственный билингвизм (при условии формирования); 

рецептивный, репродуктивный и продуктивный билингвизм (по количеству 

усвоенных речевых действий); координативный и субординативный 

билингвизм (по характеру взаимодействия контактирующих языков в сознании 

индивида) [4, с. 256]. 

Н.Н. Михайлов определяет следующие признаки для типологии 

двуязычия: особенности компонентов двуязычия, степень овладения ими, 

характер связи с мышлением, степень распространенности, характер 

распространенности, метод распространения, время овладения, способ 

овладения, форма функционирования двуязычия. З. Муратова предлагает 

характеризовать ситуацию билингвизма с трех позиций: с точки зрения 

функционирования компонентов двуязычия, с учетом особенностей 

возникновения и развития билингвизма как социального явления, с точки 

зрения уровня владения языками билингвов. Н.В. Имедадзе предложила 

типологию билингвизма, основанную на двух критериях: во-первых, уровень 

владения языками – сбалансированный и доминантный, во-вторых, степень 

автономности используемых языков – координативный и смешанный 

билингвизм. К.З. Закирьянов выделяет следующие критерии билингвизма: по 

гносеологической характеристике компонентов, по функционированию языков 
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в одной из форм, по уровню речевых действий, по уровню владения языками, 

по характеру связи с мышлением, по способу овладения вторым языком, по 

степени распространения, по времени формирования билингвизма и по форме 

функционирования.  

Подводя итог, можно сказать, что на современном этапе развития 

психологической науки проблема исследования психологических особенностей 

билингвов остается нерешенной и требует детального изучения. 

Психологический аспект изучения билингвизма рассматривает следующие 

вопросы: соотношение между неродным языком и мышлением билингва; место 

и роль билингвизма в интеллектуальном развитии человека; различные пути 

приобретения билингвизма, их преимущества и недостатки; место и роль 

родного языка в изучении и овладении неродной речью; наиболее удачное 

время для изучения второго языка; механизм функционирования родного и 

неродного языка при раннем и позднем двуязычии; влияние двуязычия на 

общее интеллектуальное развитие ребенка и развитие родного языка. 

В настоящее время существует большое количество классификаций типов 

билингвизма, но общепринятой можно признать классификацию Е.М. 

Верещагина, хотя единой терминологии для определения типов до сих пор не 

выработано. Психологическое исследование билингвизма целесообразно 

проводить на основе не просто определения типологии билингвизма как 

явления, а выделяя конкретные типы и категории билингвов. Первоочередная 

задача такого исследования заключается в изучении психологических 

особенностей билингвов разных типов, так как только на основе рассмотрения 

отдельных категорий билингвов и их соотнесении можно определить влияние 

билингвизма на развитие личности. 
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