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Я. А. Глебова

К ВОПРОСУ КЛАССИФИКАЦИИ БИЛИНГВИЗМА

В ходе развития теории языковых контактов существует несколько 
классификаций билингвизма.

Так, самыми распространенными типами билингвизма, по мнению 
Г.М. Вишневской, являются «естественный» и «искусственный». Данные типы 
билингвизма выделяются на основании условий возникновения. Естественное 
двуязычие возникает в результате «продолжительного контактирования и 
взаимодействия носителей двух языков в процессе их совместной практической 
деятельности, без целенаправленного воздействия на становление данного умения в 
многоязычной сфере», а искусственное формируется «в результате активного и 
сознательного воздействия на становление данного умения вдали от основной массы 
носителей данного иностранного языка» [Муратова: 1987]. Г.М. Вишневская 
отмечает, что чаще всего мы сталкиваемся с искусственным типом билингвизма, при 
котором доминирующую роль играет родной язык говорящего, второй язык 
возникает как продукт изучения через посредство родного [Вишневская: 1997].

Изучение иностранного языка в искусственных условиях вызывает ряд 
трудностей, препятствующих быстрому и успешному овладению учащимися 
неродным языком. Главная сложность возникает при усвоении нюансов 
разговорного стиля речи иностранного языка. Лингвисты считают, что овладение 
иноязычной речью неизбежно зависит от уровня развития родного языка и



опирается на него. Сильное воздействие родного языка на изучаемый язык и 
вызывает интерференции контактирующих языковых систем в речи билингва. 
Роль преподавателя в изучении иностранного языка ограничивается простым 
сопоставлением и указание на расхождения в языковых системах родного и 
иностранного языков [Вишневская: 1997].

Индивид овладевает вторым языком в большинстве случаев в аудиторных 
условиях и с опорой на первый язык, то есть происходит постоянно сравнение 
семантических эквивалентов разных языков, овладение языком осуществляется 
через призму уже освоенной и осознанной системы своего языка [Завьялова 2001: 
61].

М. У и, говоря о ситуациях двуязычия, подчеркивает, что они располагаются 
между двумя полюсами -  между конфликтом и равновесием. Практически трудно 
найги случай как полного равновесия, так и полного конфликта без признаков их 
рассасывания. Двуязычный коллектив, как правило, стремится к урегулированию 
своего языкового конфликта, но за всяким сколько-нибудь удовлетворительным 
его сглаживанием обычно следует новая напряженность.

Например, в Африке вырисовываются три типа двуязычных ситуаций: 
ориентированное двуязычие (bilinguisme oriente), общее двуязычие (bilinguisme 
generalise) и афро-европейское двуязычие (bilinguisme africano-europeen) [Уи: 
1972].

Общее двуязычие представляет собой переходный этап динамического 
процесса, целью которого является единоязычие. Сюда относятся языковые 
меньшинства, подверженные действию центробежных сил и находящиеся в «поле 
притяжения» других народов, в силу исторических причин обладающих 
престижем. Ориентированное двуязычие возникает в случае использования 
народом какого-либо языка-посредника и может быть признаком того, что в 
обществе намечаются процессы, которые в дальнейшем приведут к общему 
двуязычию. Афро-европейское двуязычие распространилось вместе с успехами 
школьного образования и пользуется поддержкой государства. Следует отметить, 
что в африканских условиях билингвизм на индивидуальном уровне отражен в 
оперировании двумя африканскими языками (например, языками внутри- и 
межэтнического общения) или каким-либо африканским и европейским языками. 
Именно поэтому М. У и выделяет следующие типы билингвизма, возникающие в 
результате языкового контакта:

- билингвизм, проявляющийся одновременно с ограниченной культурной 
ассимиляцией в строго определенной технологической области: рыбной ловле, 
гончарном производстве и т.п. При этом наблюдается внесение из чужого языка в 
родной терминов, связанных с данной производственно-экономической 
деятельностью. Эта ситуация называется спорадическим билингвизмом;

- билингвизм на более глубоком уровне культурной ассимиляции, когда в 
орбиту освоения кроме указанных областей вовлекаются традиционные системы 
экономической и социальной организации этноса. Эта ситуация называется 
ориентированным билингвизмом. При нем использование родного языка все еще 
продолжается, хотя и в ограниченных масштабах. Одновременно осуществляется



процесс широкого заимствования из чужого языка терминов, связанных с 
усваиваемой культурой;

- билингвизм, при котором новым языком начинают овладевать все члены 
этнической общности. В то же время происходит постепенное забвение вначале 
технологических терминов родного языка, а затем социальной, этнической и 
религиозной терминологии. Эта ситуация называется общим билингвизмом [Уи:
1972].

Степень владения языком лежит в основе классификации, предложенной 
Е.М. Верещагиным. Его классификация включает три уровня билингвизма: 
рецептивный (понимание речевых произведений, принадлежащих вторичной 
языковой системе), репродуктивный (умение воспроизводить прочитанное и 
услышанное) и продуктивный (умение не только понимать и воспроизводить, но и 
строить цельные, осмысленные высказывания) [Верещагин: 1969].

В.Д, Бондалетов предлагает различать индивидуальный билингвизм как 
знание двух языков отдельными членами социума и массовый билингвизм как 
знание двух языков большим контингентом говорящих [Бондалетов: 1987].

В.И. Беликов и Л.П. Крысин различают три основных типа 
индивидуального билингвизма: су борд и нативный, коорди нативный и смешанный. 
По мнению лингвистов, при субординативном билингвизме говорящие 
воспринимают второй язык через призму родного: понятия соотносятся с 
лексическими единицами родного языка, а последние -  с единицами второго 
языка. При координативном (чистом) билингвизме два языка совершенно 
автономны, каждому соответствует свой набор понятий, грамматические 
категории двух языков также независимы. Смешанный билингвизм подразумевает 
единый механизм анализа и синтеза речи, а сосуществующие языки различаются 
лишь на уровне поверхностных структур. Три выделенных типа билингвизма, 
конечно, представляют собой идеальные упрощения; у реального билингва 
преобладает один из них. Су бор ди нативный билингвизм по своей природе 
означает вторичное, неполное владение вторым языком и характерен для 
начинающих билингвов, но уже на ранних стадиях овладения языком ему 
сопутствуют элементы коорди нативно го и смешанного двуязычия. При 
эффективном двуязычии реально существуют координатавное и смешанное 
двуязычие (а часто и элементы субординативного) с преобладанием одного из них 
[Беликов, Крысин: 2001].

Существуют два основных подхода к проблеме коллективного, или 
массового, многоязычия. При первом исходным объектом оказывается более или 
менее стабильное языковое сообщество, все или значимая часть членов которого 
являются многоязычными [Ludi: 1990], при другом -  сообщество, выделяемое на 
основании каких-то других, неязыковых критериев, как правило, государство, 
либо историческая, географическая или административная область [Romaine:

Если индивидуальное многоязычие может существовать без коллективного 
(например, случаи пребывания индивида в иноязычной среде), то обратное, по- 
видимому, неверно для коллективного многоязычия первого типа. При втором 
подходе к многоязычию фиксируются ситуации, когда в различных областях



государства употребляются различные языки при достаточно низком уровне 
индивидуального многоязычия.

Коллективное многоязычие также может быть классифицировано разными 
способами, преимущественно на основе социолингвистических критериев 
(охватывает ли многоязычие весь языковой коллектив, обладают ли языки разной 
или одинаковой престижностью, каково функциональное распределение языков и 
др.). Как представляется, наиболее существенными являются моменты, связанные 
с функциональным распределением языков.

В этой связи теоретически важным является введенное Дж. Фишманом 
понятие домена. Так, под доменом понимается «широко понимаемый контекст 
речевой деятельности человека -  «институционализированный контекст», в 
котором один язык (один языковой вариант) является более предпочтительным и 
более «соответствует обстановке», чем другой. Домен — это пучок признаков, 
таких, как место, тема и участники. Типичный домен -  это семья. Если индивид 
говорит дома с другими членами семьи на бытовые темы -  это семейный домен» 
[Вахтин: 2001].

На основе территориального распространения выделяется также 
региональное и национальное двуязычие; на основе социально-культурного 
деления -  частичное или групповое и т.д.

Итак, исходя из представленного выше материала, можно говорить о том, 
что существует множество вариантов классификаций билингвизма в лингвистике, 
основывающихся на различных признаках.
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