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Способность к овладению и непосредственно осуществлению общения на 

нескольких иностранных языках привлекли к себе интерес учёных-исследовате-

лей и лингвистов с конца XX века. Говоря о преимуществах билингвального обу-

чения, можно отметить развитие гибкости процессов познания, раскрытие язы-

ковых возможностей личности, развитие толерантности и творческих способно-

стей, расширение возможностей дальнейшего образования и будущего трудо-

устройства, повышение конкурентоспособности на рынке труда. 

Впервые попытки внедрить билингвальные методы обучения состоялись в 

Европе в начале 60-х годов XX века: в 1963 году в Швейцарии возникает «Ассо-

циация международных школ», объединившая 25 школ в разных городах мира. 

Вслед за ней создаются еще 6 школ в городах Европы, цель которых унификация 

образования в Европе. В настоящий момент филологическое обучение в Запад-

ной Европе требует овладения тремя языками: «родным, одним из рабочих язы-

ков Европейского союза, а также любым другим государственным языком стран 

Европейского сообщества». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Первой из таких моделей становятся «переходные программы», которые 

подразумевают постепенный переход от преподавания на родном языке к препо-

даванию полностью на втором языке. В США переходная модель организована 

таким образом, что в качестве средств обучения во всем учебном плане или 

только в его части для одной и той же группы учащихся используются два языка, 

один из которых английский. 

Реализуется такая модель через три типа двуязычного обучения, описан-

ных А.Н. Джуринским. Первый тип ориентирован на обучение родному языку 

при одновременном изучении английского как иностранного. Начиная со стар-

ших классов, школьников обучают на двух языках. Согласно второму типу, обу-

чение знанию двух языков не является целью; как только школьники в достаточ-

ной мере овладевают английским (в естественной среде – в обществе), обучение 

начинают вести только на этом языке. Третий тип предполагает существование 

классов, состоящих из носителей и неносителей английского языка, изучающих 

языки друг друга в процессе общения [1]. 

Одним из примеров переходной модели является «Саратовский проект», со-

гласно которому учащиеся начинают изучать немецкий язык с первого класса, 

при этом уроки музыки и физкультуры также строятся на билингвальной основе. 

Постепенно обучение остальным предметам также перестраивается на обучение 

на немецком языке. 

Другой пример – модель Новой Каледонии, целью которой было поддер-

жать изучение канакских языков, при этом не забывая о французском. В этом 

случае языком обучения поначалу служит родной язык (канакский или француз-

ский), а второй язык изучается как школьный предмет. Со 2–3 класса (после пол-

ного овладения родным языком) второй язык превращается в язык обучения, 

родной же остается только в качестве школьного предмета. 

Интересным в многоязычном обучении представляется Австралия, реализу-

ющая полиязычный проект, в котором принимают участие, главным образом, 

учащиеся с минимальным знанием английского языка или со слабым знанием 

родного. В рамках данного проекта привлекаются представители национальных 
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меньшинств, носители родного языка, ведущие обучение на двух или более язы-

ках, в том числе на языке меньшинства [1]. 

В 90-х годах в различных странах складываются свои национальные модели 

билингвального обучения, которые впоследствии перерастают в полноценные 

билингвальные модели. Самыми известными из них являются канадская, амери-

канская, германская, а также общеевропейская концепция «Еврошкола», сфор-

мулированная Х. Баррик, Х. Крист, М. Свен, А. Тюрман, Х. Хаммерли и др. 

Иммерсионная модель билингвального обучения сформировалась и перво-

начально применялась англоязычным большинством при изучении француз-

ского языка в Канаде в 60-х годах XX века. Поначалу второй язык изучается мо-

ноязычно, т.е. без использования родного языка. Данная модель разделяется на 

два подвида: программу обогащения и программу сохранения. В процессе им-

мерсионного обучения по программе обогащения иностранный язык использу-

ется как язык преподавания, изучается более интенсивно и эффективно [1]. В 

случае же программы сохранения на начальном этапе обучение родному языку 

играет преимущественную роль для обеспечения социализации и сохранности 

языка национальных меньшинств. Таким образом, данная модель обучения под-

разумевает двуязычное предметное образование. Примером такой модели слу-

жит программа «Языковое наследие», которая внедряется как часть переходной 

модели билингвального обучения в Республике Саха (Якутия) и направлена на 

сохранение национального (якутского) языка [2]. 

Кроме того, также выделяют модель субмерсии, или погружения в иноязыч-

ную языковую среду, приспособление к жизни в обществе лингвистического 

большинства. Она отличается от иммерсии тем, что лишь часть учеников не го-

ворит на языке, который для остальных обучающихся является доминирую-

щим [3]. Примером в данном случае могут служить дети иммигрантов, которые 

вынуждены учить язык страны, в которую они приехали, в период проживания в 

ней для облегчения процессов адаптации и социализации. 

Что касается отечественного билингвального обучения, то стоит сказать, 

что примеры двуязычных образовательных учреждений существовали еще в 
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царской России XVIII века в Смольном институте, женских гимназиях и панси-

онах, в Симферопольском народном училище. 

В XX веке билингвальное образование приобретает особую значимость в 

советском пространстве: множество наций, непохожих друг на друга людей, язы-

ков. В тот период билингвальное обучение осуществляется в школах и интерна-

тах с преподаванием необщеобразовательных предметов на иностранных язы-

ках, а также некоторое время используется иммерсионная модель при обучении 

в национальных республиках СССР, что подразумевает использование русского 

языка как языка преподавания для детей в большинстве своем не изучавших рус-

ский язык. В связи с чем, наиболее приемлемой становится переходная модель, 

при которой переход на преподавание на русском языке осуществлялся посте-

пенно к окончанию начальных классов, поскольку учащиеся уже имеют доста-

точный уровень подготовки [4]. 

Одна из популярных моделей билингвального обучения, доступная каж-

дому в современное время, – модель тандема, заключающаяся в объединении в 

пары или группы носителей разных языков и культур, которые обучают друг 

друга своему языку и культуре. 

Модели рецептивного многоязычия также являются приоритетными при би-

лингвальном обучении, поскольку согласно данной модели, не изучая какие-

либо конкретно иностранные языки, но зная особенности языков одной языковой 

семьи, обучающийся может рецептивно понимать смысл передаваемой ему ин-

формации. К такой модели относится, например, модель изучения близкород-

ственных языков [5]. 

Также выделяют параллельную модель билингвального обучения, цель ко-

торой получение образования на двух языках для последующего продолжения 

обучения заграницей без особых трудностей. 

Обобщая различные модели билингвального обучения, обратимся к типам 

билингвальных моделей А.Г. Ширина, построенной на основе соотношения род-

ного и иностранного языков в процессе обучения [6]. Исследователь выделяет 

4 типа моделей: 
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1. Дублирующая модель, использующаяся в начальной школе и состоящая 

в предъявлении лексических единиц на обоих языках, позволяет создать ассоци-

ативную связь между означаемым и означающим. 

2. Аддитивная модель предполагает информацию на иностранном языке, 

дополняющую содержание о чем-либо. 

3. Паритетная модель – родной и иностранный язык используются равно-

правно в предметном обучении, что подразумевает высокий уровень языковой 

компетентности (понятийный аппарат предмета, термины и т.д.). 

4. Вытесняющая модель, использующаяся на продвинутом уровне билинг-

вального обучения, отдает доминирующую роль в раскрытии предметного со-

держания иностранному языку. 

А.Г. Ширин рассказывает о внедрении в 1999 году программы билингваль-

ного обучения в Новгородском экспериментальном комплексе «Гармония». Раз-

работанная программа представляет собой три этапа: подготовительный, пере-

ходный и этап билингвального обучения. Подготовительный этап начинается в 

детском саду и подразумевает выявление «немецко-русских речевых и социо-

культурных соответствий», включающих заимствованные лексические единицы. 

На переходном этапе применяется аддитивная модель, реализующаяся через со-

здание фрагментарных тематических блоков и знакомство с реалиями страны 

изучаемого языка. Непосредственно билингвальный этап включает паритетную 

и вытесняющую модели билингвального обучения, адаптирующие предметное 

содержание на иностранном языке к особенностям отечественной учебной куль-

туры [6, с. 70]. 

Несмотря на попытки внедрения билингвальных моделей обучения и их ак-

туальность в современном глобализованном мире, эта область научных исследо-

ваний остается недостаточно изученной и требует проведения педагогических 

экспериментов для развития данного направления. 
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