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Таблица 2 
Определение уровня качества сформированности комплексной профессиональной компетентности 

Процентные показатели Сумма баллов Уровень качества 

100–84 81–70 отличный 

83–65% 69–53 хороший 

64–45% 52–37 удовлетворительный 

от 44% ниже 37 критическое состояние 

 
Опыт в управлении качеством образования в тех-

ническом университете показал, что представленная 
технология позволяет не только собирать обширную, 
достоверную и объективную информацию о качестве и 
результатах работы педагогов, о выявлении сильных 
и слабых сторон их профессиональной деятельности, 
но и планировать профессиональное саморазвитие 
преподавателей с учетом его личных интересов и в 
соответствии с потребностями университета, а также 
прогнозировать пути совершенствования педагогиче-

ского мастерства. 
Качество образования – категория не постоянная, 

не статичная, а динамичная, постоянно меняющаяся 
во времени с изменением требований социальных 
заказчиков, с изменениями самой жизни. Поэтому мо-
ниторинг результатов и качества образования должен 
быть систематическим, а механизм гибким, находя-
щимся в состоянии непрерывной модернизации в со-
ответствии с новыми операционально задаваемыми 
целями. 

Статья поступила 3.10.2013 г. 
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Изучение языковых контактов в современной 
лингвистике представляет собой самостоятельное 
направление. В то же время понятия «смешения язы-
ков» и «языковые контакты» до сих пор остаются са-
мыми неясными в современной лингвистике, на что 
указывал еще Л.В. Щерба [30]. Даже сегодня некото-
рые ученые, говоря о «лингвистике языковых контак-
тов», «контактной лингвистике» или «contact 
linguistics» [33], не всегда придерживаются диалекти-
ческой связи языка и мышления, языка и общества, 
экстралингвистических порядков, психолингвистиче-
ских составляющих и т.д.  

Основателями сопоставительного направления по 
праву следует считать выдающихся ученых Е.Д. По-
ливанова, Л.В. Щербу, У. Вайнрайха и др. Монография 
У. Вайнрайха «Languages in contact» и другие его ра-
боты блестяще развили это направление до понима-
ния проблем сегодняшнего дня и дают питательную 
среду для дальнейших исследований [7].  

Принято считать, что основополагающий термин – 
«language(s) in contact», «langue(s) en contact», 
«language contacts» – был предложен французским 
лингвистом А. Мартине в начале 1950-х гг. Последова-
телями направления и дальнейшего использования 
самого термина были Э. Хауген (1957, 1972, 1975), 
Е.М. Верещагин (1969), Т.П. Ильяшенко (1970), В.Ю. 
Розенцвейг (1972) и др., а на современном этапе – 
В.А. Виноградов (2003), А.Н. Залевская (2001), Н.Н. 
Рогозная (2012) и др. 

Термин «языковые контакты» не всеми лингви-
стами трактуется однозначно. Так, например, В.Ю. 
Розенцвейг под языковым контактом понимает рече-
вое общение между двумя языковыми коллективами 
[24].  

По мнению Э. Хаугена, языковой контакт опреде-
ляется как «поочередное использование двух или бо-
лее языков одними и теми же лицами» [28].  

В своей монографии «Языковые контакты» У. 
Вайнрайх подразумевает, что два или несколько язы-
ков находятся в контакте, если ими попеременно 
пользуется одно и то же лицо [7].  

О.С. Ахманова понимает этот термин как 
«…соприкосновение языков, возникающее вследствие 
особых географических, исторических и социальных 
условий, приводящих к необходимости языкового об-
щения человеческих коллективов, говорящих на раз-
ных языках» [2].  

Вяч. Вс. Иванов считает, что языковые контакты – 
это взаимодействие двух или более языков, оказыва-
ющее влияние на структуру и словарь многих из них 
[31].  

Таким образом, под языковым контактом следует 

понимать любые случаи сосуществования и взаимо-
действия языков в языковом сознании индивидуума, 
проявляющиеся в языковом сообществе. Явления 
двуязычия и билингвизма находятся в центре пробле-
матики языковых контактов, так как именно через би-
лингвальных индивидуумов выявляется та или иная 
модель влияния одного языка на другой.  

Многие языковые явления вытекают из феномена 
языковых контактов, а некоторые неотделимы от них: 
многоязычие, мультилингвизм, диглоссия, субордина-
тивный билингвизм, описание корпуса интерязыка, 
типы и виды интерференции, инструментальные 
средства анализа и исследования речевых технологий 
и др. 

Проблема изучения вышеназванных явлений 
представлена в литературе разных периодов [Пауль, 
1960; Хауген, 1972, 1975; Верещагин, 1969; Розен-
цвейг, 1972; Вайнрайх, 1979; Мечковская, 1983; Люби-
мова, 1988; Виноградов, 2003; Рогозная, 2012]. Не-
смотря на многочисленные источники, рассматрива-
ющие проблему языковых контактов [Студеничник, 
1991; Виноградов, 2003; Рогозная, 2003, 2012; Calvet, 
1993; Ngara, 1993; Vann, 1996], разработка теоретиче-
ских вопросов по созданию самой теории далека от 
завершения, поэтому остается актуальной и в наше 
время.  

Одним из центральных вопросов теории билинг-
визма является развитие определения терминологи-
ческого аппарата и определение форм существования 
языка. 

Прямым следствием языковых контактов стано-
вится появление особых форм существования языка. 
Двуязычие, являясь базовым компонентом в построе-
нии теории языковых контактов, представляет собой 
одну из центральных проблем современности. Оно 
возникает в различные периоды взаимодействия эт-
носов и народов. На протяжении истории человече-
ства возникали различные модели и формы взаимо-
действия  и существования языков, как в виде насиль-
ственного навязывания, или утраты языка, так и их 
дивергенции и конвергенции, образования промежу-
точных языков (пиджин и т.д.). 

В лингвистической литературе при описании язы-
ковых контактов нет единого подхода к пониманию 
терминов «двуязычие» и «билингвизм». Это, вероят-
но, происходит потому, что до сих пор отсутствует не 
только единая терминологическая база, но и всеми 
признанная теория межъязыковых контактов, так не-
обходимая современности. Последовательно рас-
сматривая дефиниции терминов двуязычие и билинг-
визм (таблица), мы убеждаемся, в том, что вопрос 
создания такой теории весьма не простой. 
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Хронология функционирования терминов «двуязычие»/«билингвизм» (в лингвистической практике) 

Двуязычие Билингвизм Двуязычие = билингвизм 

1960-е годы 

Двуязычие – свойство лица (или насе-
ления), свободно владеющего двумя 
языками, причем нельзя сказать, какой 
из двух языков это лицо (или население) 
знает лучше [17]. 

«Билингвизм – это «психиче-
ский механизм… позволяю-
щий… воспроизводить и по-
рождать речевые произведе-
ния, последовательно принад-
лежащие двум языковым си-
стемам» [8]. 

Двуязычие (билингвизм) – 
одинаково совершенное владе-
ние двумя языками [2]. 

«Двуязычие – знание одним лицом, 
группой людей, частью народности или 
целой народностью, кроме своего родно-
го, еще одного языка. Степень совер-
шенства владения вторым языком может 
быть различна. Абсолютно одинаковое 
знание двух языков наблюдается очень 
редко» [11]. 

 «Иногда изучающий иностран-
ный язык овладевает им 
настолько хорошо, что его нель-
зя отличить от говорящего на 
данном языке как на родном. 
Это наблюдается порой в зре-
лом возрасте, но чаще – при 
смене языка в детстве. …В тех 
случаях, когда совершенное 
усвоение иностранного языка не 
сопровождается утратой родно-
го языка, возникает билинг-
визм (двуязычие), заключаю-
щийся в одинаковом владении 
двумя языками» [6]. 

Двуязычие – это не обязательно со-
вершенное владение двумя языками, но 
прежде всего – полное изменение кода 
при переходе от одного сообщения к 
другому с использованием различных 
фонологических и синтаксических струк-
тур, причем степень совершенства 
владения тем или иным языком может 
быть различной [Мартине 1963]. 

 Билингвизм (от би... и лат. 
lingua – язык), двуязычие, вла-
дение и попеременное пользо-
вание одним и тем же лицом 
или коллективом двумя различ-
ными языками или различными 
диалектами одного и того же 
языка (например, местным диа-
лектом и литературным языком) 
[31] 

1970-е годы 

«О наличии двуязычия мы можем гово-
рить там, где люди владеют вторым язы-
ком в степени, достаточной для согласо-
вания своих действий с носителями вто-
рого языка, для обмена мыслями» [27]. 

«Билингвизм – это сосуще-
ствование двух языков в рам-
ках одного языкового (речево-
го) коллектива, использующего 
эти языки в различных комму-
никативных сферах, в зависи-
мости от социальной ситуации 
и других параметров коммуни-
кативного акта. Оба языка, об-
служивая единый коллектив, 
образуют единую социально-
коммуникативную систему и 
находятся в функциональном 
дополнении друг к другу» [29]. 

«Практика попеременного ак-
тивного использования индиви-
дуумом двух языков в своей 
речевой деятельности опреде-
ляется как двуязычие или би-
лингвизм» [15]. 

«Двуязычие – приблизительно одинако-
вое активное владение двумя языками; 
двуязычие начинается тогда, когда сте-
пень знания второго языка приближается 
вплотную к степени знания первого» [1]. 

  

Под двуязычием обычно понимается 
владение двумя языками и регулярное 
переключение с одного на другой в зави-
симости от ситуации общения [24]. 

  

Под двуязычием понимается способ-   
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ность индивида, тех или иных групп 
населения общаться (добиваться взаи-
мопонимания) на двух языках независи-
мо от степени проявления интерферен-
ции [30]. 

При двуязычии главным должен слу-
жить критерий коммуникативности, вто-
рой язык призван обеспечивать главную 
функцию языка – быть средством обще-
ния между людьми. Если участники ком-
муникативного акта могут выразить свои 
мысли на втором языке и воспринимать 
то, что высказывается на нем, есть осно-
вание говорить о состоянии двуязычия 
[11]. 

  

«Двуязычие – взаимодействие двух или 
нескольких языков в одном и том же язы-
ковом коллективе» [14]. 

  

«Двуязычие – практика попеременного 
использования двух или нескольких язы-
ков одним и тем же индивидом» [7]. 

  

Двуязычие – см. Многоязычие.  
Многоязычие (мультилингвизм, поли-
лингвизм) – употребление нескольких 
языков в пределах определенной соци-
альной общности (прежде всего государ-
ства); употребление индивидуумом 
(группой людей) нескольких языков, каж-
дый из которых выбирается в соответ-
ствии с конкретной коммуникативной 
ситуацией [31]. 

  

1980-е годы 

Двуязычие – одинаково свободное вла-
дение двумя языками [23]. 

 Билингвизм – от лат. bi... из bis 
– дважды + linguа – язык. То же, 
что двуязычие [23]. 

«Билингвизм – это двуязычие, 
т.е. сосуществование у человека 
или у всего народа двух языков, 
обычно первого – родного и 
второго – приобретенного» [6].  

Двуязычие (многоязычие) – владение 
двумя (или более) языками и попере-
менное их использование в зависимости 
от условий речевого общения [15]. 

  

1990-е годы 

Двуязычие – умение, навык, позволяю-
щие человеку, или народу в целом, или 
его части попеременно пользоваться 
(устно или письменно) двумя различны-
ми языками в зависимости от ситуации и 
добиваться взаимного понимания в про-
цессе общения [5]. 

  

Двуязычие – наличие двух равноправ-
ных языков в пределах страны или обла-
сти || знание двух языков и пользование 
ими в быту как равноправными [26]. 

 
 
 
 

 

2000-е годы 
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Как видно из таблицы, мы имеем более 30 дефи-

ниций, являющихся самыми распространенными в 
лингвистической литературе и дающих возможность 
представления об их функционировании. Все три 
представленных термина работают в трех направле-
ниях, используя избранный термин: двуязычие, би-
лингвизм, двуязычие = билингвизм (или билингвизм = 
двуязычие) – и часто не меняют своей семантической 
сути.  

Анализ показал, что наиболее распространен 
термин «двуязычие», насчитывающий 17 определе-
ний, что составляет 58,6 % от их общего количества, и 
только 13,8 % приходится на термин «билингвизм», 
27,6 % – использование термина «билингвизм» и 
«двуязычие» со знаком равенства.  

Из вышеперечисленных дефиниций нетрудно за-
метить, что билингвизм, по мнению авторов, – это род, 
вид, тип, форма существования двух языковых си-
стем. Мы полагаем, что термины «двуязычие» и «би-
лингвизм», использующиеся в лингвистической лите-
ратуре со знаком равенства, затемняют их внутрен-
нюю глубинную природу: первый по своему семанти-
ческому объему шире второго и включает в себя еще 
такие понятия, как «диглоссия» и др. Следовательно, 
термины «диглоссия» и «билингвизм» уже априори не 
равнозначны. Под диглоссией следует понимать две 

разновидности одного и того же языка, например, ли-
тературный язык и диалект. Под билингвизмом следу-
ет понимать сосуществование в сознании индивидуу-
ма двух языковых систем, находящихся в определен-
ных отношениях [22]. Термин «двуязычие» отражает 
одинаковое знание двух языков, и его использование 
следует отнести к решению социолингвистических 
проблем. Если говорить о лингвистической стороне 
языковых контактов, то становится очевидным, что 
лучше использовать термин «билингвизм», не только 
раскрывающий содержательную сторону, но и обозна-
чающий иерархическую структуру этого понятия, сте-
пень владения, формирования механизма двуязычия, 
конфронтативные отношения и многие другие аспек-
ты. На сегодняшний день многие лингвисты слишком 
широко используют данные термины.  

При анализе дефиниций особое внимание при-
влекло толкование А.Д. Швейцера и Л.Б. Никольского, 
которое, на наш взгляд, более  точно подходит к 
определению двуязычия, а не билингвизма, так как в 
нем говорится о социальной стороне, однако, соглас-
но мнению авторов, мы оставили его в колонке «би-
лингвизм» [29].  

Относительно теоретических основ языковых кон-
тактов: 

1) отсутствует общая теория межъязыковых кон-

Двуязычие или многоязычие, как следу-
ет из буквального значения терминов, – 
это наличие функционирования в преде-
лах одного общества (обычно государ-
ства) двух или нескольких языков [4]. 

 Bilingual – двуязычный. О че-
ловеке, владеющем двумя язы-
ками (в равной степени); а также 
о тексте, составленном, напеча-
танном на двух языках [3]. 

Двуязычие. Двуязычный – 1. Пользу-
ющийся двумя языками как равноценны-
ми. Двуязычное население. 2. Состав-
ленный на двух языках. Д. словарь (напр. 
чешско-русский). || сущ. двуязычие, -я, 
ср. (к 1 знач.) [18]. 

Билингвизм не является ре-
зультатом перекрещивания 
двух разноязычных структур, 
но представляет собой слож-
ный механизм с особыми вза-
имосвязями элементов в язы-
ковых процессах. Языковые 
связи в сознании билингва за-
крепляются в зависимости от 
языкового опыта, полученного 
на данном языке, и ассоциа-
тивное вербальное поведение 
билингва зависит и от структу-
ры определенного языка [12]. 

 

2010-е годы 

 Под билингвизмом следует 
понимать сосуществование в 
сознании индивидуума двух 
языковых систем, находящихся 
в определенных отношениях 
[22]. 

Билингви зм (двуязычие) – спо-
собность тех или иных групп 
населения объясняться на двух 
языках. Людей, владеющих дву-
мя языками, называют билинг-
вами, более двух – полилингва-
ми, более шести – полиглотами. 
Так как язык является функцией 
социальных группировок, то 
быть билингвом – значит при-
надлежать одновременно к двум 
различным социальным группам 
[36]. 
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тактов;  
2) отсутствует единая терминологическая база; 
3) термины «двуязычие», «билингвизм», «двуязы-

чие = билингвизм» по шкале востребованности рас-
пределяются так: «двуязычие» (58,6 %), затем «дву-
язычие = билингвизм» (27,6 %) и «билингвизм» (13,8 
%);  

4) термины «двуязычие» и «билингвизм» не явля-
ются синонимичными и не совпадают по своему се-
мантическому объему;  

5) билингвизм – это род, вид, тип, форма суще-
ствования языковых систем;  

6) термины «билингвизм» и «диглоссия» не рав-
ноправны. Под диглоссией следует понимать две раз-
новидности одного и того же языка (литературный 
язык и диалект).  

Анализ  теоретической основы языковых контак-
тов в лингвистической литературе свидетельствует о 
том, что термин «двуязычие» появился гораздо рань-
ше, чем термин «билингвизм». Проработав более 30 
словарных статей, мы выяснили, что термин «двуязы-

чие» не только более ранний, но и более распростра-
ненный среди российских лингвистов. Термин же «би-
лингвизм», появившийся в отечественной лингвистике 
только в 70-х гг. XX в., долгое время использовался 
как синоним термина «двуязычие». Как правило, в 
словарных статьях сначала стоит термин «двуязы-
чие», а как уточняющий компонент – «билингвизм», 
который заключен в скобки. Встречается и другая 
крайность, когда начинает превалировать термин 
«билингвизм», стоящий первым, а термин «двуязы-
чие» идет как сопроводительный и также заключается 
в скобки.  

Следовательно, с лингвистической точки зрения 
(датированной периодом издания словарей) термины 
«двуязычие» и «билингвизм» представляются ученым 
синонимичными. В сущности, семантическая основа 
каждого представленного термина представляет со-
бой разные сущности, а следовательно, должна об-
служивать свой объект и предмет описания, не затем-
няя сути. 

Статья поступила 10.12.2013 г. 
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