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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РЕЧИ БИЛИНГВОВ                      
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ)

Ранджан Рави 

Цель. В статье представлен теоретический обзор подходов за-
рубежных авторов, изучающих проблему становления и развития 
речи билингвов. Теоретический анализ зарубежных исследований, с 
точки зрения психологических аспектов, позволит глубже понять 
особенности когнитивного развития двуязычных детей (в част-
ности, особенностей их речевого развития). 

Метод или методология проведения работы. Основу работы 
образуют теоретические методы исследования в психологии: ме-
тод индукции, сравнения и обобщения. 

Результаты работы. В статье проанализированы психолинг-
вистические теории с упором на анализ функционирования именно 
психических процессов (в частности, речи). Обобщение материалов 
зарубежных практиков позволит усилить содержание коррекци-
онных и развивающих программ для детей-билингвов, усовершен-
ствовать педагогические технологии обучения иностранному языку, 
отточить техники развития и формирования познавательных про-
цессов с опорой на психологические основы обучения с использова-
нием методик психологической практики. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере образования и педагогической дея-
тельности, а также в сфере прикладной психологии.
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APPRoACHES To THE STUdY oF BiLiNGUAL SPEECH 
(BASED ON THE ANALYSIS OF PSYCHOLINGUISTIC 

STUDIES BY FOREIGN AUTHORS)

Ranjan Ravi 

Goal. The article presents a theoretical review of the approaches of 
foreign authors studying the problem of the formation and development 
of bilingual speech. The theoretical analysis of foreign studies, from the 
point of view of psychological aspects, will allow us to better understand 
the features of the cognitive development of bilingual children (in par-
ticular, the features of their speech development).

The method or methodology of the work. The basis of the work is the 
theoretical methods of research in psychology: the method of induction, 
comparison and generalization. 

The results of the work. The article analyzes psycholinguistic theories 
with an emphasis on the analysis of the functioning of mental processes 
(in particular, speech). The generalization of the materials of foreign 
practitioners will strengthen the content of correctional and developmen-
tal programs for bilingual children, improve pedagogical technologies 
of teaching a foreign language, refine the techniques of development and 
formation of cognitive processes based on the psychological foundations 
of teaching using methods of psychological practice. 

The scope of the results. The results of the research can be applied 
in the field of education and pedagogical activity, as well as in the field 
of applied psychology.

Keywords: bilinguals; language; speech; foreign studies

В настоящее время, с учётом миграционного прироста населе-
ния страны, возникла острая необходимость совершенствования 
образовательных программ с целью создания таких условий для де-
тей-билингвов, чтобы их процесс первичной социализации не оста-
навливался в своём развитии, а наоборот стимулировал учащихся 
совершенствовать образовательные навыки в их изначальном куль-
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турно-языковом пространстве. С этой целью специалистам рабо-
тающими с данной категорией детей необходимо решать вопросы, 
связанные с процессом функционирования различных когнитив-
ных функций (в частности, такой психической функции, как речь). 

Существует ряд зарубежных исследований когнитивных про-
цессов билингвов, раскрывающих, как сильные стороны билинг-
вальной личности, так и ряд имеющихся у них проблем. Наиболее 
авторитетными зарубежными авторами в данной области исследова-
ний являются Anderson R., Bialystok Е., Byrne J., Giles H., Givon Т., 
Grammont М., Ellis R., Hatch Е., Krashen S., Lamandella J., MacWhinney 
В., Schumann J., Yoshida H. и другие. 

В данной работе нами поставлена задача проанализировать за-
рубежные модели функционирования когнитивных процессов дву-
язычных детей, вычленяя из данных работ материал, прежде всего 
посвященный процессу становления и развития речи. 

Процесс функционирования речи билингвов можно исследовать, 
анализируя психолингвистические теории зарубежных практиков. 
Как правило, данные теории (модели) можно разделить на две боль-
шие группы: модели, применяемые в ситуации овладения вторым 
языком (естественный билингвизм) и модели, применяемые в ситу-
ации обучения иностранному языку (искусственный билингвизм). 

К наиболее популярным моделям функционирования речи мож-
но отнести: 

– модель нативизации Anderson R. [1; 2];
– модель Aitchison J. [3, 4];
– теория Bialystok Е. [5; 6];
– модель вариативной компетенции Ellis R. [7];
– теория аккомодации Giles H. [8];
– функционально-типологическая теория Givon Т. [9];
– система OPOL (Grammont М., Ronjat J.) [10];
– теория дискурса Hatch Е. [11]; 
– теория монитора Krashen S. [12, 13];
– нейрофункциональная теория Lamandella J. [14];
– модель соревновательности MacWhinney В. [15; 16];
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– теория аккультурации Schumann J. [17];
– исследования Yoshida H. [18, 19, 20].
Р. Anderson [1; 2] внёс когнитивный аспект в процесс овладения 

вторым языком. Язык, по мнению автора, это продукт нитивизации 
(процесс ассимиляции) и денативизации (процесс аккомодации). 
Человек овладевает вторым языком гораздо быстрее, в силу того, 
что он строит суждения и умозаключения на основе уже имеющих-
ся знаний о мире, которые он черпает из словаря родного для него 
языка. Новый язык человек пытается «подогнать» под свои нормы 
языка. Данный процесс прослеживается на ранних этапах овладе-
ния языками. В денативизацию входит аккомодация. [1; 2] Это ин-
струмент, который способствует трансформации существующей 
системы для ее приспособления к новым условиям. 

Следовательно, человек перестраивает свою «новую речь» так, 
чтобы она отвечала правилам и нормам родного языка. Данная те-
ория особенно актуальна для изучения особенностей пользования 
языком внутри группы в многоязыковых сообществах [1; 2]. Здесь 
внимание уделяется тому, как пользование языком внутри группы 
отражает психологические и социальные установки в процессе ме-
жэтнической коммуникации. Основным фактором, стимулирующим 
на овладение вторым языком, является мотивация приобщения к 
новому культурному пространству. 

В работах J. Aitchison [3; 4] в качестве ключевой выдвигается 
идея «переключателей» (switches), которая строится на утверждени-
ях о наличии у человека имеющихся врожденных знаний о нормах 
языка, которые в разных языках реализуются по-разному. Осваивая 
речь, дети сразу понимают, что любой речевой параметр имеет раз-
личные проявления и он должен «открыть» те параметры, которые 
характерны для их родного языка и тем самым выбрать направле-
ние, которое приведёт к множеству вариаций. Прообразом данной 
идеи может служить такой параметр атмосферы, как температура. 
Температура может изменяться в зависимости от погодных условий. 

Модель вариативности, предложенная E. Bialystok [5; 6], вклю-
чает идею, что система правил человека может рассматриваться 
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сквозь призму анализируемого и неанализируемого явления, авто-
матизированного и неавтоматизированного действия. 

Первое противопоставление относится к доступу индивида к 
знаниям второго языка, то есть к тем знаниям, которые извлекаются 
быстро и легко – автоматизированным знаниям. В свою очередь, не-
автоматизированные знания – это те знания, которые требуют время 
и усилий. В связи со вторым противопоставлением E. Bialystok ука-
зывает [5; 6], что не анализируемое знание касается наших 53 общих 
представлений о большинстве вещей в том смысле, о чём люди обыч-
но не задумываются (например, о том, как структурировано знание). 

В работе R. Ellis [7] сформированы две группы процессов ак-
туализации знаний и представлений, которые выступают как пер-
вичные и вторичные процессы. Каждый из этих процессов имеет 
внутреннюю и внешнюю репрезентацию, и раскрываются как дис-
курсивные и когнитивные процессы. Непланируемый дискурс обе-
спечивается первичными процессами, они интериоризированные, 
автоматические. Планируемый дискурс обеспечивается вторичны-
ми процессами, что, в свою очередь, приближает процессы к ана-
лизируемому целому. 

Примером первичного процесса может выступать семантическое 
упрощение (ряд элементов языка при воспроизведении упускают-
ся). Примером вторичного процесса является мониторинг, который 
подразумевает процесс редактирования речи. В свою очередь, при-
мером дискурсивного процесса может также выступать упрощение 
семантической структуры сообщения посредством опущения важных 
элементов, в силу их коммуникативной избыточности или заменой 
невербальными средствами общения (позами, мимикой, жестами). 
Когнитивный процесс – это конструирование структуры речевого 
высказывания. Может включать: сравнение данной структуры со 
структурой, разделяемой с собеседником; удаление избыточных 
элементов или элементов, для которых не имеется доступных лек-
сических единиц [7].

Данная модель, предложенная R. Ellis, объясняет как овладе-
вающие вторым языком индивиды актуализируют свои языковые 
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знания в процессе овладевания речевой деятельностью (дискурса). 
При этом, автором учитывается вариативность языка обучаемого за 
счет различных типов знаний и различных процедур, вовлеченных 
в разные типы дискурса [7]. 

Модель вариативной компетенции строится на следующих по-
ложениях:

– имеется единое хранилище, содержащее правила промежу-
точного языка, варьирующиеся в отношении степени их 54 
автоматичности и анализируемости;

– овладевающий языком имеет способность для изучения и по-
следующего пользования языком, которая включает первич-
ные и вторичные дискурсивные и когнитивные процессы; 

– пользование вторым языком является вариативным, поскольку 
первичные процессы, требующие не анализируемых правил 
другого языка, применяются в не планируемом дискурсе, в то 
время как вторичные процессы, требующие анализируемых 
правил Я2, реализуются в планируемом дискурсе;

– речевое развитие происходит в результате следующего: 1) ов-
ладения новыми правилами Я2 посредством участия в раз-
личных типах дискурса (т.е. новые правила проистекают из 
применения процедурных знаний); 2) активизации правил Я2, 
которые первоначально существовали либо в неавтоматизи-
рованной не анализируемой форме, либо в анализируемой 
форме при использовании в не планируемом дискурсе [7]. 

Функционально-типологическая теория Т. Givon [9] примени-
ма, по мнению автора, к любой ситуации, к любым изменениям в 
языке, включая и овладение несколькими языками (и родным язы-
ком, в том числе). По мнению Т. Givon, способ коммуникации из-
начально базируется на дискурсе и постепенно переходит к более 
синтаксированному способу. Результатом процесса «синтаксизации» 
является переход по типу «топик-коммент»: от замедленной речи к 
более ускоренной, от неполных, неоформленных морфологических 
высказываний к правильным грамматически оформленным выска-
зываниям и т.д. [9]
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Т. Givon утверждает [9], что при взаимодействии человека с че-
ловеком (лицом к лицу), при продуцировании и восприятии речи в 
этом процессе, и происходят изменения в языке. Данные принципы 
производятся из принципов, направляющих процессы восприятия 
и переработки информации человеком. 

Одной из наиболее используемых в зарубежной педагогической 
практике моделей развития речи детей-билингвов является система 
OPOL («one person-one language»), разработанная M. Grammont, J. 
Ronjat [10]. Она дает возможность ребенку ассоциировать каждый 
язык с определенным человеком из его окружения. 

«Модель конкуренции» («The competition model») B. MacWhinney 
[16] опирается на коннекционистский подход к раскрытию принци-
пов речевоспроизведения человека. Коннекционизм – это подход в 
когнитивной науке, который пытается объяснить когнитивные про-
цессы через функционирование искусственных нейронных сетей, 
универсалии когнитивной структуры. 

По мнению B. MacWhinney [15], модель дает объяснения тому, 
как происходит обучение второму языку. Главные ее преимущества 
перед остальными моделями – это то, что она является функцио-
нальной моделью переработки языка и способна оценить особенно-
сти овладения различными языковыми структурами в будущем при 
продуцировании и понимании речи. Она раскрывает роль переноса 
навыков и автоматизации, а также трудности, с которыми сталкива-
ются взрослые, овладевающие вторым языком.

Практики, работающие с билингвами, призывают родителей и педа-
гогов использовать модели, построенные как раз на разделении языков, 
так как это позволит сбалансировать билингвизм у подрастающих детей. 

Весьма интересной является теория E. Hatch в которой он заяв-
ляет о сходстве процессов овладения первым и вторым языками. 
[11] Автор утверждает, что при овладении вторым языком исполь-
зуются аналогичные стратегии по сравнению с родным языком. 
Грамматика второго языка также ассимилируется в зависимости от 
частоты появления какого-либо языкового явления в воспринимае-
мой речи. Первоначально при освоении другого языка усваивают-
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ся разговорные модели в целом и только позже анализируются их 
составные компоненты. Таким образом, «второй язык» познается 
через научение тому, как общаться, то есть посредством дискурса. 

Модель монитора S. Krashen [12; 13] выдвигает пять основных 
гипотез и положений:

1. Гипотеза «овладения – научения». 
Различение данных понятий занимает центральное место в мо-

дели S. Krashen. Оно прилагается к процессам интериоризации но-
вого знания (второго языка), его хранения и использования. 

2. Гипотеза «натурального порядка». В данном случае при ов-
ладении вторым языком может наблюдаться идентичный инвари-
антный порядок усвоения грамматическими структурами языка, то 
есть они усваиваются в ожидаемой последовательности. 

3. Гипотеза «монитора», как некий инструмент, который позво-
ляет «редактировать» свое пользование языком от начала и до за-
вершения речевого высказывания. S. Krashen указывает на то, что 
при «включении» функции «монитора» затрачивается определенное 
количество времени и при этом необходима фокусировка внимания 
на форме и знание определенных правил. 

4. Гипотеза инпута: освоение происходит в результате того, что 
овладевающий вторым языком понимает воспринимаемое (далее – 
происходит инпут), которое является более сложным и превышает 
имеющийся уровень его знаний. 

5. Гипотеза аффективного фильтра. Фильтр контролирует, с ка-
ким количеством информации может контактировать индивид и ка-
кая часть инпута уйдет во внутренний план. 

В университете Хьюстона, лаборатория когнитивного разви-
тия проводит различные исследования, касающиеся того, как дву-
язычные дети – дети-иммигранты – понимают окружающий мир и 
осваивают второй язык. Упор при этом делают на изучении языка 
младенцев и детей, с целью лучшего понимания познавательных 
процессов для разработки образовательных программ. 

Yoshida H. [18; 19; 20], работая в рамках указанного направле-
ния, в очередной доказала, что билингвы лучше запоминают новые 
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слова, склонны экспериментировать со словами (употребляют си-
нонимы), чаще используют прилагательные, «разносят» слова по 
категориям. В качестве основных проблем ею указаны такие про-
блемы со стороны функционирования речи, как: 1) смешение слов 
сходных по произношению; 2) конкуренция недавно выученных слов 
с существующими словами, которые звучат одинаково (например, 
новое слово «кафедральный собор» будет соревноваться с «собор»). 

При этом, для двуязычных детей разные языки могут иметь 
разное, отчасти уникальное влияние, на развитие их предметных 
представлений. Носители английского языка в первую очередь со-
средотачивают внимание родовых и видовых характеристиках объ-
ектов, говорящие на японском – легче запоминают и употребляют 
слова одушевленные по значению, а говорящие по-испански рано 
начинают понимать двойное значение слов. Следует отметить, что 
осваивая второй язык, дети для начала встраивают его в свою род-
ную систему языка. Продолжают брать на вооружение те языковые 
рамки, которые являются для них понятными и родными. 

J.T. Lamendella [14] была предложена нейрофункциональная тео-
рия, которая направлена на различение двух базовых типов овладе-
ния языком. 1) первичное – овладение одним или более языками в 
возрасте от 2 до 5 лет; 2) вторичное – обучение иностранному языку 
в учебной аудитории и овладение вторым языком в естественных 
условиях в возрасте старше 5 лет. 

В данной теории различаются нейрофункциональные системы, 
которые связаны с выше описанными типами овладения языком и 
каждый из них включает определенную иерархию функций, играет 
важную роль в 50 переработке информации. Эти две системы раскры-
ваются как наиболее значимые для функционирования языка: - ком-
муникативная иерархия, которая отвечает за языковые и иные формы 
межсубъектной коммуникации; - когнитивная иерархия, которая кон-
тролирует различные процессы когнитивной переработки информации. 

В теории аккультурации J. Schumann [17] процесс овладения язы-
ком рассматривается в естественной среде, с учётом социальной и 
психологической дистанции. Именно эти факторы, по мнению авто-
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ра, определяют эффективность овладения вторым языком. Факторы 
социального характера определяют, является ли ситуация овладения 
вторым языком в целом благоприятной или отрицательной, то есть 
насколько соответствуют друг другу взаимодействующие культуры, 
насколько желательна ассимиляция и характер отношений между 
социальными группами. Психологические факторы считаются эф-
фективными по своей природе, к ним можно отнести языковой и 
культурный шок, мотивацию, личностные способности человека 
при овладении вторым языком [17]. 

В заключение стоит ещё раз подчеркнуть, что существующие 
исследования изучения функционирования речи билингвов пред-
ставлены прежде всего в лингвистических теориях, а также в педаго-
гических методиках зарубежных практиков. Анализ данных теорий 
с точки зрения психологического анализа, позволит специалисту, ра-
ботающему с двуязычным ребенком (педагогу, педагогу-психологу) 
лучше понять его особенности и организовать образовательную сре-
ду, оперируя множеством стимулов и приёмов. Оценка зарубежного 
опыта позволит усилить содержание коррекционных и развивающих 
программ для двуязычных детей, усовершенствовать педагогиче-
ские технологии обучения иностранному языку, отточить техники 
развития и формирования познавательных процессов с опорой на 
психологические основы обучения с использованием методик пси-
хологической практики. 
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