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Для современного индивидуума владение иностранными языками играет большую
роль, так как данный навык становится основой для формирования этно-культурного вза-
имодействия, а также способствует развитию психолингвистических черт и образа мыш-
ления. Иными словами, мы хотим сказать, что знание языков, в некотором смысле, опре-
деляет онтогенетические пути созревания личности.

В рамках интенсивного развития поликоммуникативных навыков современного млад-
шего школьника, билингвизм становится одним из самых ярких явлений межкультурной
коммуникации и активно внедряется в систему обучения и воспитания.

В силу этого, мы считаем, что вследствие развивающегося явления детского билингвиз-
ма, необходимо перерассмотреть основные характеристики личности полиязычного млад-
шего школьника.

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы выступает оценка феномена детского
билингвизма как явления, активно влияющего не только на личность младшего школьни-
ка в третьем классе, но и на систему социальных взаимодействий ребенка и его самоиден-
тификацию как носителя полиязыковых и этнических ценностей.

В большей степени общая проблема полиязычия освещалась в трудах зарубежных ис-
следователей [1, 6, 7]. В то время, как в России исследования проводились с позиции
языкознания, этнографии, социологии, в то время как другие аспекты оставались менее
исследованными. [4, 5]

Существует несколько причин формирования билингивзма у ребенка:
1. Один из родителей — иностранец. В данном случае ребенок погружен в двуязычную

среду с самого рождения и фактически является носителем одновременно двух языков.
В дальнейшем, в ходе развития, ребенок будет развивать тот язык, на котором общается
окружающая его среда, в то время как второй язык останется на том уровне, на котором
будет необходимо общаться с родными;

2. Семья в эмиграции. В результате ребенок попадает в ситуацию, которую можно
условно назвать «домашний язык против социального языка».

Мы предполагаем, что существует различие между характеристиками социальной ак-
тивности личности и самоидентификации ребенка-билингва в зависимости от причин би-
лингвизации индивидуума, а также в рамках дополнительной гипотезы, мы считаем необ-
ходимым проанализировать различия обей группы младших школьников-билингвов и де-
тей, не вошедших в данную выборку.

Иными словами, мы проанализировали три группы младших школьников, проходящих
обучение в третьем классе, по следующим направлениям:

1. Оценка характеристики развития личностных черт и особенностей взаимодействия
с помощью диагностических методик;

2. Статистическое сравнение между выборками для выяснения различий в характе-
ристиках выделенных параметрах;
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3. Статистическое описание корреляционных связей между переменными внутри
каждой выборки;

4. Математико-психологическое описание каждой выборки на основе факторного
анализа каждой группы отдельно.

Предварительные исследования на уровне описательной статистики выделили суще-
ственные различия между группами младших школьников по параметрам социального
взаимодействия, иными словами в представленных группах исследования можно просле-
дить разнообразные формы взаимодеятельности, которые имеют свои конкретные актив-
ные проявления в зависимости от выборки. Важно отметить, что дети-билингвы, у кото-
рых в семье один из родителей иностранец, показали большую социальную и самореали-
азационную компетентность в своем развитии, что возможно объясняется особенностями
языковой среды в семье.

В тоже время, наше исследование необходимо перевести в русло математической ста-
тистики, для более детальной оценки полученных параметров. Таким образом, мы ставим
перед собой задачу номотетически описать каждую группу младших школьников, чтобы в
дальнейшем перевести полученные данные в идеографический план, а именно разработать
алгоритм работы с каждой группой билингвов и проработать систему психолого-педаго-
гических рекомендаций для педагогов и психологов, работающих с данными категориями
детей.
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